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Аннотация: Цель исследования – определить роль и место темы генезиса 
внешней политики США во взглядах Т.Э. Бейли в контексте эволюции школы 
дипломатической истории на протяжении 1930–1970-х гг. и разработанного 
им подхода общественного мнения. Научная новизна заключается в том, что 
впервые проведен анализ подхода Т.Э. Бейли к теме зарождения внешней 
политики Соединённых Штатов; определено его влияние на развитие темы 
в историографии. Результаты исследования показали: под влиянием про-
грессистского направления Т.Э. Бейли заложил и способствовал системной 
трансформации школы дипломатической истории; тема генезиса внешней 
политики США им не была выделена, но он создал предпосылки для ее акту-
ализации историками-ревизионистами в 1940–1970-е гг.

Ключевые слова: генезис внешней политики, историография, ревизионизм, 
США, С.Ф. Бимис, Т.Э. Бейли.

THE GENESIS OF US FOREIGN POLICY:  
T.А. BAILEY'S PUBLIC OPINION 
APPROACH

D. Dorofeiev

Summary: The purpose of the study is to determine the role and place 
of the theme of the US foreign policy genesis in the views of T. A. Bailey 
in the context of the evolution of the diplomatic history school during 
the 1930–1970s and the approach of public opinion developed by him. 
The scientific novelty lies in the fact that for the first time the analysis 
of T.A. Bailey's approach to the topic of the origin of the foreign policy 
of the United States is carried out; its influence on the development of 
the topic in historiography is determined. The results of the study showed 
that under the influence of the progressive trend, T.A. Bailey laid and 
contributed to the systemic transformation of the school of diplomatic 
history; the topic of the origin of foreign policy was not highlighted by 
him, but he created the prerequisites for its actualization by revisionist 
historians in the 1940–1970s.

Keywords: genesis of foreign policy, historiography, revisionism, USA,  
S.F. Bemis, T.A. Bailey.

Введение 

Подход общественного мнения как теоретический 
вклад профессора Стэндфордского университета 
Томаса Эндрю Бейли (1902–1983) в изучение исто-

рии внешней политики США получил многоаспектное 
рассмотрение в историографии. Однако общей тенден-
цией для исследователей второй половины ХХ в. и пер-
вой четверти XXI в. стала концентрация их внимания на 
изучении взглядов ученого на исторические процессы 
после 1789 г. [1, p. 1–20; 2, p. 1–18; 3, p. 1–27; 4, p. 1–32; 5, 
p. 1–17; 6, p. 1–43; 13, p. 1–37; 14, p. 1–27; 17, p. 2–21; 18, 
p. 1–17; 24, p. 1–43]. В результате, сложился неизученный 
аспект творчества ученого: взгляд Т.Э. Бейли на зарож-
дение внешней политики Соединённых Штатов сквозь 
призму подхода общественного мнения остается вне на-
учного осмысления. Выявленное состояние историогра-
фии обуславливает актуальность проведения отдель-
ного изыскания в этой сфере для заполнения пробела в 
академическом знании.

Исходя из состояния историографии, цель исследо-
вательской работы заключается в том, чтобы определить 
роль и место темы генезиса внешней политики США во 
взглядах Т.Э. Бейли в контексте эволюции школы ди-

пломатической истории на протяжении 1930–1970-х гг. 
и разработанного им подхода общественного мнения. 
Следуя логике целеполагания, задачами исследования 
выступают: 1) проанализировать эволюцию интеллекту-
альной биографии Т.Э. Бейли на рубеже 1920-х и 1930-х 
гг. в контексте его перехода из прогрессистского на-
правления в школу дипломатической истории; 2) выде-
лить системные предпосылки формирования подхода 
общественного мнения Т.Э. Бейли, а также рассмотреть 
его применение ученым к теме генезиса внешней поли-
тики США во второй половине 1930-х и начале 1940-х гг.; 
3) определить влияние подхода общественного мнения 
Т.Э. Бейли на эволюцию темы зарождения внешней по-
литики Соединённых Штатов в историографии второй 
половины 1940-х – 1970-х гг.

Методология исследования построена на основе 
биоисториографической модели, состоявшей из ком-
бинации биографического, историко-сравнительного, 
историко-генетического методов, системного подхода 
и принципа историзма. Поскольку концепция работы 
включает в себя интеллектуальную историю, то в иссле-
довании уделяется ключевое внимание автобиографи-
ческим источникам Т.Э. Бейли, которые требуют исполь-
зования метода критического анализа.

DOI 10.37882/2223-2982.2021.05.12
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Практическая значимость исследования заключается 
в возможности использовать его результаты и материа-
лы в научно-педагогической деятельности: проведение 
исследований по историографии и истории внешней по-
литики США, разработка учебных дисциплин по амери-
канистике.

Интеллектуальная биография Т.Э. Бейли 
на рубеже 1920-х – 1930-х гг.: переход 

к изучению внешней политики

В процессе обучения в Гарвардском университете Т.Э. 
Бейли защитил докторскую диссертацию на тему «Исто-
рия партийных нарушений в Сенате Соединённых Шта-
тов 1869–1901 гг.» (1927) [8] и совершенно не специали-
зировался на внешней политике. Спустя годы он отметит 
упущения в образовании откровенным признанием: 
«Мое формальное образование в области дипломатиче-
ской истории, да и вообще всей истории, было неудач-
ным. <…> Цена, которую я, в конечном счете, заплатил 
за свое неверно направленное образование, заключа-
лась в том, что мне пришлось формировать свою дипло-
матическую историю и вспомогательные дисциплины 
самостоятельно» [10, р. 3–4]. 

Стечения обстоятельств привели молодого учено-
го в новое для него исследовательское поле. Интерес к 
внешнеполитической сфере появился у него во время 
преподавательской деятельности на должности доцен-
та истории и политологии в Гавайском университете [11, 
р. 92]. Т. Э. Бейли в мемуарах объяснял свой переезд на 
архипелаг карьерными причинами: преподавая в Кол-
ледже Сан Матео (колледж низшей ступени), он был не-
доволен низким статусом учебного заведения, поэтому, 
когда ему попалась информация о вакансии, сразу же 
согласился, поскольку поступал на работу в вуз, где мог 
бы преподавать на более высоком уровне. При этом, как 
он отмечал: «Никто на материке, казалось, не хотел это-
го (трудоустройства. – Д.Д.), и некоторых потенциальных 
сотрудников спрашивали, кого бы они порекомендова-
ли, если бы их не привлекла эта должность» [Ibid.].

Доступ к местным архивам Т.Э. Бейли помог получить 
коллега по историческому факультету – Ральф Симп-
сон Куйкендалл (1885–1963), преподаватель истории, 
секретарь Гавайского исторического общества с 1922 г. 
по 1932 г., но, самое главное, он, как и новоприбывший 
историк, был тоже учеником профессора Герберта Юд-
жина Болтона (1870–1953) [22, р. 56]. Неформальные 
связи внутри т.н. «болтоновской школы» открывали пер-
спективные возможности осуществлять академическую 
мобильность.

Имея доступ к первоисточникам, Т.Э. Бейли сделал 
шаги в новой сфере, выбрав проблематику междуна-
родного аспекта американской аннексии Гавайского ко-
ролевства [19, р. 42]. С этих публикаций началась новая 

веха в научной карьере Т.Э. Бейли, снискавшего авто-
ритет историка-ревизиониста, развенчивавшего мифы 
[21, p. 52–53]. Характерной особенностью этого периода 
было то, что ученый обратил внимание на роль печатных 
изданий – газет – в качестве источника для проведения 
анализа внешней политики. Ограниченность количества 
официальных источников им компенсировалась при-
влечением газетного материала. В перспективе это ре-
шение будет иметь далеко идущие последствия для раз-
вития науки.

Оставаться в изоляции от материка ученый не со-
бирался и пытался использовать любую возможность, 
чтобы вернуться. Она появилась только спустя три 
года. Процесс «возвращения» не был случайностью, а 
представлял собой результат протекции его куратора 
по студенческим годам – профессора Эдгара Юджина 
Робинсона (1887–?). Стараниями наставника Т.Э. Бейли 
получил место работы в Стэндфордском университете 
[16, р. 162–163]. Оказавшись в совершенно другой ин-
теллектуальной среде, молодой ученый окончатель-
но решил связать свои научные изыскания с историей 
внешней политики США. Этому решению способствова-
ла не только работа в престижном вузе, но и членство в 
Тихоокеанском отделении Американской исторической 
ассоциации. В совокупности вуз и профессиональная 
организация создавали системные условия для роста, но 
требовали и специализации на конъюнктурных темах. 
Тем не менее, на протяжении 1930-х гг. Т.Э. Бейли не вел 
научных разработок по проблематике раннего периода 
внешней политики США, отдавая предпочтение совре-
менной истории. Одновременно, он отходил от «узкого» 
понимания истории дипломатии, основанного на офи-
циальных источниках.

Системные предпосылки формирования подхода 
общественного мнения и тема зарождения 

внешней политики США во взглядах Т.Э. Бейли 
(вторая половина 1930-х – начало 1940-х гг.)

Радикальные изменения произошли во второй поло-
вине 1930-х гг.: «карантинная речь» от 5 октября 1937 г. 
президента Ф.Д. Рузвельта обозначила резкие переме-
ны во внешней политике США – неизбежность вовле-
чения страны в международные отношения надвигав-
шейся Второй мировой войны. Перемены требовали 
изменения общественного мнения. Прежний концепт, 
разработанный профессором Йельского университета 
Сэмюелем Флэггом Бимисом (1891–1973), отображал 
преобладание изоляционистских настроений в первой 
половине 1930-х гг. Приближение конфликта и неизбеж-
ность участия в нем США создавали предпосылки для 
поиска новой парадигмы коммуникаций между правя-
щей элитой и обществом – сказывался негативный опыт 
президента Томаса Вудро Вильсона, утратившего связь с 
электоратом. 
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Меняющийся контекст общественно-политического 
дискурса второй половины 1930-х гг. привел к поиску 
новой модели подачи исторического материала, в ко-
тором, как у С.Ф. Бимиса, не делался акцент на амери-
канской исключительности и уникальности и в котором 
противопоставлялись США и Европу. Политическая по-
вестка привела к тому, что одними из выразителей ново-
введений стал Т.Э. Бейли. Наиболее значимые плоды это-
го выбора проявились уже в годы войны и были связаны 
с публикацией ряда книг, среди которых два издания 
отображали его взгляды на генезис внешней политики 
североамериканского государства. Обе книги представ-
ляли собой не академические, а учебные издания – для 
охвата большей аудитории читателей.

На рубеже 1939–1940 гг. вышла в свет монография 
«Дипломатическая история американского народа». 
Название было заимствовано из заголовка книги Джо-
на Баха Макмастера (1952–1932) «История народа Со-
единённых Штатов: от революции до Гражданской во-
йны» [10, p. 6]. По словам Т.Э. Бейли замысел сочинения 
рождался из практики, а также под влиянием примера 
педагогического опыта коллеги по университету – про-
фессора Самуэля Элиота Морисона (1887–1976), кото-
рый вел активную публикационную деятельность по на-
писанию учебной литературы для студентов [11, р. 68]. 
«Почти десять лет – отмечал Т.Э. Бейли – я читал курс 
лекций по истории американской дипломатии в Стэн-
форде и не пользовался учебником. Имелось несколько 
довольно хороших книг, но тогдашний заведующий на-
шим отделом, писавший трудную прозу, был недружелю-
бен к непереваренной истории. В конце концов я решил 
включить свой основной лекционный материал в кни-
гу “Дипломатическая история американского народа”, 
впервые опубликованную в 1940 году» [Ibid, p. 69].

Т.Э. Бейли утверждал, что его работа была написана 
на основе хронологического, а не тематического под-
хода, а факты замещались интерпретацией. Стиль изло-
жения был упрощен, поскольку он был обращен к сту-
денческой аудитории, а рецензенты, принадлежавшие к 
более старшему поколению, негодовали о целесообраз-
ности публикации. Эта ситуация была малоприятной для 
ученого даже по прошествии десятилетий: «Чувствуя 
себя по-юношески неуверенно и сознавая всепроника-
ющую опасность ошибок, послал одну-две главы руко-
писи нескольким друзьям-профессионалам для полу-
чения их критической реакции. Большинство ответов 
были полезными, но два респондента старой гвардии 
нахмурились на очевидную попытку молодого хлыща в 
возрасте около тридцати лет привнести некоторую сте-
пень бодрости в обычно скучную тему. Один пожилой 
профессор Калифорнийского университета в Беркли на-
стойчиво увещевал меня не публиковать книгу, написан-
ную в этом духе: я погублю свою репутацию ученого еще 
до того, как она у меня появится. Выдающийся специ-

алист по Каслри из Кембриджского университета, с ко-
торым я познакомился летом в Стэнфорде, вернул мою 
главу о доктрине Монро без сопроводительного письма 
или комментария, за исключением единственной фразы, 
написанной крупными буквами на первой странице, “Я 
не верю, что история может быть написана таким не-
брежным способом”» [10, p. 6]. «Приземленный» стиль 
книги, по мнению профессора Рэймонд Г. О'Коннор, был 
следствием корреляции между уровнем образования 
в стране и лингвистическим способом изложения ма-
териала: «Бейли обвинили в том, что он апеллирует к 
наименьшему общему знаменателю, чтобы пробудить 
интерес студентов, но количество внедрений, впечатля-
ющие продажи и последовавшие издания было красно-
речивым свидетельством состояния образования в этом 
государстве» [23, р. 304].

Для самого Т.Э. Бейли стиль не был первостепенным 
фактором, поскольку свою книгу он видел в качестве 
альтернативы работам С.Ф. Бимиса. По его мнению, в от-
личие от своего коллеги, им выражалась идея фундамен-
тальности роли общественного мнения в формировании 
внешней политики США, которую следовало рассматри-
вать в качестве определяющего фактора в анализе исто-
рического процесса [7, р. iii]. Сравнивая книги, Т.Э. Бейли 
писал: «Я никогда не утверждал, что моя дипломатиче-
ская история была лучше, чем у Бимиса. Мы делали две 
разные вещи, и никто не может осмысленно сравнить 
бифштекс с яблочным пирогом. Он писал историю в тра-
диционном стиле, с точки зрения Государственного де-
партамента и канцелярии (Белый дом. – Д.Д.). Я пытался 
рассказать основную историю с точки зрения людей, ко-
торые ее прожили и создали; отсюда и Дипломатическая 
история американского народа. Человеческая комедия 
живее, чем сюртуковые бригады, и для большинства чи-
тателей интереснее» [12, р. 17].

Тем не менее, исследование книги – особенно глав 
«Колониальный фон» и «Дипломатия французского 
альянса, 1775–1778» – показало: во-первых, анализ 
общественного мнения, как предмет, отсутствует, не 
смотря на его декларирование автором [7, p. 19–51]; во-
вторых, нет ни нового взгляда, ни новых фактов, которые 
не встречались в ранее изданных работах 1890-х – 1930-
х гг. Из работ авторов первой трети XX века, особенно 
С.Ф. Бимиса, на которого Т.Э. Бейли делал сноски, заим-
ствована идея о том, что колониальный опыт определял 
внешнюю политику США после 4 июля 1776 г., а само но-
вое государство оказалось во враждебных ему между-
народных отношениях [Ibid., p. 18–23]. Тезис об эмбрио-
нальном состоянии внешней политики в колониальный 
период истории США, когда сформировались такие 
элементы, как изоляционизм, принцип двух полушарий, 
невмешательство в чужие войны, свобода морей, свобо-
да торговли, мирное урегулирование международных 
споров – был заимствован Т.Э. Бейли из статьи «Колони-



9Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ИСТОРИЯ

альное происхождение американских дипломатических 
принципов» своего коллеги по Стэндфордскому универ-
ситету – профессора Максвелла Хикса Сэвейлла (1896–
1979) [Ibid., р. 24].

Сам автор пояснял заимствования простыми причи-
нами: «Я никогда не думал о “Дипломатической истории” 
как об обычном учебнике, хотя он и используется для 
этой цели. Моя концепция текста – это безжизненная, 
нагруженная фактами мини-энциклопедия, полностью 
или почти полностью основанная на второстепенных ра-
ботах. Я слышал о писателях учебников, которые внесли 
свой “оригинальный” вклад, создав три или четыре кон-
курирующие книги и подготовив синтез, который не дал 
большего результата, чем содержание источников. Мой 
план состоял в том, чтобы создать оригинальное иссле-
дование, с тремя или четырьмя сносками на странице 
<…>» [10, р. 5–6].

Спустя три года, в 1943 г., вышла вторая книга – 
«Внешняя политика Америки: прошлое и настоящее» [9, 
р. 7–10; 21, p. 70]. Обстоятельства возникновения кни-
ги Т.Э. Бейли объяснял конъюнктурой Второй мировой 
войны: «Несомненно, в результате моей “Дипломатиче-
ской истории”, опубликованной в 1940 году, Ассоциация 
внешней политики попросила меня подготовить одну 
из своих “Книг с заголовками”, фактически брошюру на 
96 страницах. Она называлась “Американская внешняя 
политика: прошлое и настоящее” и должна была стать 
сокращенной версией моей более длинной книги, из-
ложенной в легко понятных непрофессионалу терми-
нах. Проработав так долго над огромным полотном, я 
опасался, что у меня возникнут проблемы с трактовкой 
предмета в микрокосме, но задача решилась гораздо 
быстрее, чем я ожидал, и брошюра появилась в 1943 
году. Было напечатано довольно много экземпляров; я 
припоминаю, что около 100 000 единиц было выпущено 
специальным изданием для использования Вооружен-
ными силами» [11, p. 153].

Издания Т.Э. Бейли сочетались с работами С.Ф. Би-
миса, поскольку имели общее предназначение: книги 
использовались для формирования консенсуса внутри 
общества о новом статусе США в международных отно-
шениях и вере в незыблемость демократических ценно-
стей. Также Т.Э. Бейли пытался противостоять теориям 
о заговоре правящих элит в механизме принятия внеш-
неполитических решений, указав на роль демократиче-
ских практик, учитывавших общественное мнение [Ibid., 
p. 128]. Также ученый противостоял попыткам вернуть 
страну к изоляционизму. В частности, это привело к кон-
фликту с историком-прогрессистом, ярым поборником 
политики невмешательства профессором Ч.О. Бирдом 
(1874–1948). Т.Э. Бейли описал этот инцидент в мемуарах: 
«В должное время я послал рукопись (книга «Внешняя 
политика Америки: прошлое и настоящее» – Д.Д.), кото-

рая была передана на рецензирование доктору Чарльзу 
О. Бирду. Этот искусный полемист, в течение некоторо-
го времени пребывавший в крайнем изоляционистском 
настроении, был настроен против президента Рузвельта 
за успешное втягивание страны в войну с помощью того, 
что многие считали окольными путями. Бирд предложил 
внести в рукопись ряд изменений, которые соответство-
вали бы его собственным изоляционистским взглядам, 
но я отказался их принять» [Ibid., p. 153].

По мнению профессора Александра Деконда (1920–
2016) – ученика Т.Э. Бейли – его наставник, хотя и ассоци-
ировался с прогрессисткой школой, но с С.Ф. Бимисом 
его объединяло то, что они оба имели близкие взгляды 
и писали работы в контексте американского национа-
лизма [15, p. 9]. В действительности, оба ученых были 
связаны не национализмом, а участием в работе школы 
дипломатической истории, которая получила поддерж-
ку от правительственных структур: и С.Ф. Бимис, и Т.Э. 
Бейли были кооптированы в работу государственных 
институтов, особенно, Государственного департамента 
[25, p. 205–206]. 

Влияние взглядов Т.Э. Бейли на эволюцию 
темы генезиса внешней политики 

США в историографии 
(вторая половина 1940-х – 1970-е гг.)

Несмотря на то, что Т.Э. Бейли сформулировал под-
ход общественного мнения, во время Второй мировой 
войны он дополнял концепт С.Ф. Бимиса. Но уже после 
завершения конфликта, со второй половины 1940-х гг., 
соотношения между взглядами двух ученых претерпели 
трансформацию: медленное угасание националистиче-
ской интерпретации С.Ф. Бимиса сопровождалось ра-
стущим ревизионизмом в исторической науке. Одним из 
идейных вдохновителей процесса переоценки истори-
описания внешней политики США выступил Т.Э. Бейли: 
его подход стал питательной почвой для формирования 
нового поколения историков-ревизионистов, которые 
трансформировали школу дипломатической истории, 
лишив ее националистической доминанты. Не только 
взгляды, но и прямая поддержка Т.Э. Бейли стояли за 
действиями его ученика – А. Деконда, стараниями кото-
рого происходил процесс деполитизации школы дипло-
матической истории, была создана профессиональная 
организация – Общество для историков американских 
внешних отношений. Фактически, подход Т.Э. Бейли, об-
ративший внимание на внутренние истоки внешней по-
литики, связанные с обществом, послужил толчком к по-
иску новых источников и методологий.

Трансфер из прогрессистского направления в школу 
дипломатической истории дал возможность Т.Э. Бейли 
сформировать не только новый взгляд на источники, 
но и сместить фокус анализа с государственных инсти-
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тутов на социум. Подход общественного мнения послу-
жил толчком к изменению отношения к анализу истории 
внешней политики как раннего периода, так и современ-
ности. Будучи распространенным в годы Второй миро-
вой войны с целью консолидации общества и правящих 
элит, подход Т.Э. Бейли принес неожиданный результат в 
науке уже во второй половине 1950-х гг.: на нем сформи-
ровалось поколение историков-ревизионистов в школе 
дипломатической истории, которые отошли от «узкого» 
анализа внешней политики на основе официальных до-
кументов, отдав предпочтение концепту международ-
ной истории, предполагавшей проводить анализ культу-
ры, а не государственных институтов, при рассмотрении 
внешней политики Соединённых Штатов. Кроме того, 
наработки ученого на протяжении 1960–1970-х гг. выш-
ли за пределы школы дипломатической истории, став 
одним из компонентов методологии «Новых левых», 
«Висконсинской школы дипломатической истории» [20, 
p. 311].

Таким образом, Т.Э. Бейли стоял у истоков тектониче-
ского сдвига в методологии анализа внешней политики, 
в целом, и создании системных предпосылок для разви-
тия темы генезиса внешней политики. Без новаторского 
взгляда ученого, преодоление государство-центризма 
в американской науке 1960–1970-х гг. имело бы другой 
путь развития. 

Заключение

На рубеже 1920–1930-х гг. Т.Э. Бейли перешёл из про-
грессистского направления в школу дипломатической 
истории. Интеллектуальная биография ученого показа-
ла последствия этого процесса: он пришел к отказу от 

ограничения источниковой базы исследований только 
официальными документами, видя альтернативу, напри-
мер, в газетных материалах; обосновал смещение объ-
екта анализа с государства на общество при изучении 
внешней политики. 

Свёртывание изоляционистских приоритетов во вто-
рой половине 1930-х гг. в общественно-политическом 
дискурсе США заложило системные предпосылки для 
аккумуляции наработок Т.Э. Бейли в подходе обществен-
ного мнения при анализе внешней политики, согласно 
которому она осуществляется исключительно в соот-
ветствии с позицией американского общества. Изучение 
позиции ученого в публикациях начала 1940-х гг. относи-
тельно темы генезиса внешней политики США выявило 
парадоксальную ситуацию. Несмотря на декларацию по-
стулата об основополагающем факторе мнения амери-
канцев при формировании внешнеполитического курса 
страны с 1776 г., Т.Э Бейли не рассмотрел период до 1789 
г., в целом, и тему генезиса внешней политики, в частно-
сти. Произошедшее было результатом незавершенности 
построения теоретической части подхода; следствием 
отсутствия самостоятельного изучения источников по-
следней трети XVIII века

Тем не менее, и подход, и сам историк стали источни-
ками ревизионизма в школе дипломатической истории 
со второй половины 1940-х до конца 1970-х гг. В рамках 
этого процесса произошла актуализация темы генезиса 
внешней политики Соединённых Штатов, рассмотрение 
которой происходило на основе новой исследователь-
ской парадигмы, базировавшейся на социально ориен-
тированном приоритете и привлечении неофициальных 
источников. 
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Аннотация: В статье представлен анализ основных направлений советской 
государственной политики в сфере образования в годы Великой Отечествен-
ной войны. На примере Оренбургской области выявлена специфика реализа-
ции этой политики в тылу. Дана оценка мероприятиям, осуществляемым ор-
ганами государственной власти в центре и на местах по проведению одного 
из важнейших направлений социальной политики – организации всеобуча.
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STATE POLICY ON THE ORGANIZATION 
OF UNIVERSAL EDUCATION IN 1941-1945 
(ON THE EXAMPLE OF THE ORENBURG 
REGION)

I. Korobetsky
I. Shebalin

Summary: The article presents an analysis of the main directions of the 
Soviet state policy in the field of education during the Great Patriotic 
War. On the example of the Orenburg region, the specifics of the 
implementation of this policy in the rear are revealed. The assessment is 
given to the activities carried out by the state authorities in the center and 
on the ground for the implementation of one of the most important areas 
of social policy – the organization of universal education.

Keywords: Great Patriotic War, universal education, state, evacuation, 
school, teaching staff, public, education.

Одним из главных направлений социальной поли-
тики государства в 1941-1945 гг. является орга-
низация учебного процесса в образовательных 

учреждениях. Сегодня, в условиях постоянных санкций, 
сложной эпидемиологической обстановке и социальной 
нестабильности изучение исторического опыта реали-
зации социальной политики в чрезвычайных условиях 
как никогда актуально. 

Существенное влияние на функционирование обра-
зовательных учреждений в годы Великой Отечествен-
ной войны оказала эвакуация учащихся. 27 июня 1941 
года ЦК ВКП(б) и СНК СССР принимают постановление, 
согласно которому осуществлялась эвакуация детских 
учреждений, в том числе на Урал. К концу декабря 1941 
года только в Оренбуржье эвакуировали 53 детских 
дома, 24 детских сада, 7 интернатов, 3 спецшколы – 8575 
детей. 

Размещение и прием эвакуированных детей осущест-
влялись со значительными сложностями: отсутствовали 
необходимые помещения, остро ощущалась нехватка 
одежды и школьных письменных принадлежностей, со-
кратилась численность учебных заведений.

В Чкаловской области в 1940 г. на начало учебного 
года насчитывалось 2408 школ. Однако, в первые годы 
войны их количество существенно снижается: в 1941 г. 
оно составляет 2264, в 1942 г. – 2252, и только с 1943 г. 

их число начинает увеличиваться и выходит на дово-
енный уровень в 1945 г. – 2413 школ. Происходило это 
из-за того, что в школьных зданиях стали размещать 
госпитали, армейские подразделения и переведённые 
из прифронтовых районов организации. Так, к 1942 г. в 
областном центре из 40 имеющихся школьных зданий 
было изъято, исходя из нужд войны, 25 [1]. 

Уменьшение числа образовательных учреждений 
имело весьма существенные негативные последствия:

 — школы работали в 2-3 смены, нередко до 12 часов 
ночи;

 — уроки начинались очень рано – с 7 часов, что тя-
жело воспринималось детьми и отрицательно 
влияло на качество образования;

 — продолжительность уроков и перемен сокраща-
лось до 35 и 5 минут соответственно;

 — переполненность классов;
 — школьным работникам приходилось трудиться 
фактически без перерывов на отдых. 

В качестве выхода из создавшейся ситуации, с учащи-
мися начальных классов уроки в большинстве случаев 
проводились в домашних условиях или учебные занятия 
сокращались. Так, в младших классах вместо положен-
ных 22-24 учебных часов в неделю проводилось 18-20 
учебных часов.

 Тем не менее, руководство страны считало своей 
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центральной задачей – обеспечение всеобуча [2, с. 30-
31]. В июле и ноябре 1942 г. в соответствие с распоря-
жением Правительства СССР и приказа российского нар-
комата Просвещения руководители школ были обязаны 
несколько раз в месяц сообщать о ходе высвобождения 
учебных помещений, используемых не по назначению. А 
в марте 1944 года Постановление советского Правитель-
ства обязывало к июлю освободить оставшиеся здания 
вместе с имеющимся там, принадлежащим школам иму-
ществом. 

Кроме того, открывались новые учебные заведения: 
в Абдулинском районе Чкаловской области на 155, в Бу-
гурусланском – на 109, в Адамовском – на 57 человек.

Острой проблемой являлась нехватка в годы войны 
квалифицированных педагогических кадров. Проблема 
эта была не нова. Уже на начало предвоенного учебного 
года дефицит педагогических кадров в Чкаловской об-
ласти составлял 1970 человек [3, с. 191]. 

К 1 сентября 1942 г. в Чкаловской области ухудши-
лись не только качественный состав учителей, но и ко-
личественный: в области работало всего 10272 учителя, 
поскольку большое число педагогических работников 
ушло в ряды РККА или на производство. В первый во-
енный учебный год по этим причинам из состава учите-
лей области выбыло 2596 человек (около четверти всего 
учительского контингента). Изменения в руководящем 
составе (из 166 директоров средних школ сменилось 142 
и почти четверть директоров начальных и семилетних 
школ) также не способствовали налаживанию учебного 
процесса [1].

Проблему пытались решить за счет эвакуированных 
в Оренбуржье учителей. В начале войны их численность 
увеличилась на 3253 педагога и, пока не началась реэ-
вакуация, позволило в краткосрочной перспективе сни-
зить остроту проблемы. Однако к 1 сентября 1943 г. из 
прибывших осталось всего 600 человек.

В связи с этим местные Советы депутатов трудящихся 
организовывали полугодичные и месячные курсы, для 
тех, кто имел незаконченное образование в педагогиче-
ских училищах [4, л. 74]. 

За годы войны в пединституте и учительских институ-
тах было подготовлено 1116 учителей, в педагогических 
училищах области – 1573 учителя [5, с. 43].

Кроме того, начали открывать педагогические кур-
сы по подготовке учителей химии, физики, литературы, 
военного дела и др. Привлекалась также молодежь, в 
основном девушки, закончившие среднюю школу. Это 
позволяло в сжатые сроки ослабить кадровый голод: с 
1943 г. наблюдается увеличение численности учителей. 

Однако подобное решение проблемы, имело и весьма 
негативный момент: качество обучения и содержание 
учебного процесса страдали. К концу войны в школах 
области трудились 11239 учителей, но только 2167 из 
них имели высшее и незаконченное высшее образова-
ние, а 5718- специальное [6, с. 17, 27].

14 июля 1943 года вышло постановление Правитель-
ства СССР, касающееся контроля над осуществлением 
закона о всеобуче подростков в возрасте от 8 до 15 лет. 

В городах управдомы обязывались к 15 августа 1943 
года, довести до директоров списки детей, посещающих 
и пропускающих школьные уроки, в возрасте от 8 до 15 
лет. Кроме того, управдом сообщал директорам школ об 
проходящих изменениях в учетных списках. Эта работа 
активизировалась с 1944 года. 

В деревнях использовались немного другие прави-
ла. Первоначально секретари сельских Советов должны 
были уточнить документы сельского учета о наличии 
детей в возрасте до 15 лет. Затем, на основании про-
деланной работы, к середине месяца составить списки 
потенциальных школьников и довести эти данные до 
директоров школ. После чего местный орган государ-
ственной власти в трехдневный срок обеспечивал при-
бытие в школу ребенка школьного возраста. 

С 1944 года, выявлением детей, которые должны пой-
ти в школу стали заниматься школьные учителя. Данные 
необходимо было предоставить директору не позднее 
15 апреля. 

К осуществлению закона о всеобуче Орский горсовет 
привлек шефствующие организации, комсомол, роди-
тельский актив. Учащимся оказывалась серьёзная мате-
риальная помощь. Им было выдано 2770 пар кожаной 
обуви, 1800 штук полушубков, 490 пальто, 460 костюмов 
для мальчиков и 150 – для девочек, 200 штук трикотаж-
ных изделий 1000 пар валенок. Большая помощь была 
оказана школам г. Бугуруслана, Покровского, Тоцкого, 
Грачевского, Илецкого, Ново-Сергиевского районов. 

В рамках постановления Правительства СССР от 8 
сентября 1943 г., начиная с 1 сентября 1944 года в на-
чальные классы стали принимать учащихся, которым ис-
полнилось 7 лет.

Это имело существенное значение, поскольку:
 — ликвидировало разрыв между дошкольным обра-
зовательным учреждением и начальным классом;

 — освобождало тысячи мест в детских садах; 
 — предоставляло возможность семьям, имеющим 
маленьких детей, спокойно трудиться на произ-
водстве. 
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Выпускники новой школы теперь получали образо-
вание в 14 лет, что давало им возможность на целый год 
раньше получить специальность и профессию. 

В результате проведенных мероприятий увеличи-
лось число учащихся в образовательных учреждениях. 
В свою очередь это привело к увеличению капиталовло-
жений в школьное строительство, подготовке новых пе-
дагогических кадров с учетом их работы с детьми млад-
шего школьного возраста.

С нового учебного 1943 года появляются школы ра-
бочей молодежи (ШРМ). Этот тип учебного заведения 
предназначался для детей, которые в силу причин раз-
ного рода перестали посещать школу. Кроме того, он да-
вал возможность молодым людям, занятым в производ-
стве продолжить свое школьное обучение.

В 1943 г. бюро центрального комитета комсомола 
приняло Постановление «Об обучении подростков, ра-
ботающих на предприятиях» [7]. В соответствие с ним, в 
ШРМ стали активно вовлекать работающих на предпри-
ятиях подростков. Это было весьма актуально в первые, 
особенно тяжелые, годы Великой Отечественной войны.

По поручению и с помощью государственных орга-
нов власти отделы народного образования подыскива-
ли подходящие здания для этих школ, обеспечивали их 
оборудованием и мебелью, школьным питанием, учеб-
никами и пособиями, периодически проверяли и кон-
тролировали педагогический процесс среди молодежи. 

Школы работающей молодёжи предоставляли вы-
пускникам неполное среднее, а отдельным учащимся, 
добившимся отличных результатов – среднее образова-
ние. 

Другим постановлением Правительства СССР от 6 
июля 1944 г. образовывались вечерние школы сельской 
молодежи (ШСМ) [8]. 

ШСМ создавались во всех совхозах и крупных колхо-
зах. Обучение в них проходило с ноября до мая, т. е. в 
период отсутствия основных сельскохозяйственных ме-
роприятий. 

В начале войны пришлось свернуть сеть заочных 
школ, но к её окончанию работа этих школ возобновля-
ется. В этих школах проходили обучение взрослые муж-
чины и женщины, не имеющие законченного школьного 
образования. Занятия проходили в виде консультаций и 
различных форм контроля.

Помимо проблемы осуществления всеобщего обуче-
ния в первые годы войны, необходимо было разрешить 
вопрос жизни и здоровья детей, беспризорности и без-
надзорности.

В январе 1942 г. было опубликовано постановление 
Правительства СССР в соответствие, с которым реализо-
вывался план борьбы с безграмотностью и безнадзор-
ностью детей. Эта работа возлагалась на специальные 
комиссии и инспекции. Была открыта сеть детских при-
емников, детских домов и интернатов, при необходи-
мости осуществлялось трудоустройство подростков [9, 
с. 19]. 

Еще одним средством, направленным на ликвида-
цию безграмотности, стала продленка. Она заставляла 
учащихся выполнять режим дня, создавала условия для 
учебно-воспитательной работы. Школьники получали 
горячий обед, а кроме того, учителя помогали им гото-
виться к занятиям.

В решении проблем детей-сирот большую роль игра-
ла общественность. Благодаря бескорыстной помощи 
общественных организаций, тысячи бездомных детей 
были направлены в специальные детские приемники, и, 
в конечном итоге – направлялись в учебные заведения, 
на работу на предприятия, в коллективные и советские 
хозяйства, где нуждающихся обеспечивали временным 
жильём. 

Большое значение имели правительственные поста-
новления и приказы народных комиссариатов по реше-
нию социальных вопросов всех союзных республик об 
освобождении от платы за обучение ряда социальных 
групп учеников: детей партизан, военнослужащих ар-
мии и флота, офицеров-инвалидов, погибших, умерших 
от ранений, контузий, полученных на фронтах войны. 

На здоровье детей существенное влияние оказывало 
и отсутствие полноценного горячего питания. Это объ-
ясняется тем, что все ресурсы, в том числе и продоволь-
ственные, шли на нужды фронта. 

Государственная распределительная система не мог-
ла в полной мере обеспечить учащихся необходимым 
питанием, поэтому нередко в школах в специальных 
столовых организовывалась система дополнительного 
питания, для детей с ослабленным здоровьем. Так, в об-
ластном центре Чкаловской области на одного ученика 
отпускался завтрак в размере: 50 гр. хлеба, 10 гр. сахара 
или кондитерских изделий и морковный чай. Кроме того, 
дополнительно распределялись продуктовые карточки. 
Всего на каждое учебное заведение областного центра 
выделялось около 2 тыс. штук. В школьные буфеты, за 
счёт децентрализованных фондов и поставок, поставля-
лись овощи и молочные продукты.

Питание учеников сельских школ осуществлялось за 
счет сельскохозяйственных предприятий.

Другой причиной сокращения числа учащихся явля-
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лось нелёгкое материальное положения населения, в 
первую очередь эвакуированного. Отсутствие одежды, 
обуви, школьных принадлежностей ограничивало воз-
можность детей в посещении школы. 

Большую поддержку школам в решении проблемы 
оказывали коллективные и советские хозяйства, а так-
же части Красной армии. Кроме того, создавались де-
централизованные продуктовые фонды для детских и 
школьных учреждений.

Одной из проблем в годы Великой Отечественной во-
йны являлась проблема обеспечения учеников школь-
ными учебниками и письменными принадлежностями. 
Государственные органы власти организовали их цен-
трализованное распределение по школам. Подобная ра-
бота осуществлялась и в Чкаловской области. В первом 
полугодии 1942/43 учебного года, школьникам средних 
и старших классов областного центра было распределе-
но по 10 тетрадей, начальных классов – по 6 тетрадей. 
Однако даже при проведении подобной работы ученики 
средних и старших классов обеспечивались учебниками 
лишь на 50 %, а по некоторым предметам, таким как хи-
мия, география, физика лишь на 7-10 %. 

Что касается обеспеченности письменными принад-
лежностями, то на каждого ученика выделялось: три те-
тради, один карандаш, два пера и одна ручка. 

В сельской местности обеспечение школ обстояло 
хуже. Из-за нехватки тетрадей школьники писали на га-

зетах, обоях и т.п. 

Серьезной социальной проблемой являлось поддер-
жание здоровья школьников [10]. 

В связи с этим, начали восстанавливать работу дет-
ских оздоровительных учреждений, пионерских лаге-
рей и санитарно-лесных школ, где дети и отдыхали, и за-
нимались общественным трудом. 

Итак, несмотря на сложное положение, советское 
государство, в лице народного комиссариата просвеще-
ния и других органов государственной власти не пре-
кращали работу по улучшению качества образования, 
повышению эффективности системы школьного обуче-
ния. 

Среди мероприятий по организации всеобуча перво-
степенное значение имели: материальное обеспечение 
учебного процесса, организация школьного питания, 
детского отдыха, охрана здоровья детей. Проведение 
этой работы осуществлялось через местные органы го-
сударственной власти, партийные и общественные ор-
ганизации. 

Не все проблемы удавалось решать эффективно. Тем 
не менее, учитывая чрезвычайные условия военного 
времени, проведенная в области образования работа 
позволила не потерять поколение молодых людей, кото-
рым в послевоенный период предстояло восстанавли-
вать страну.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам перспективного пла-
нирования региональных исторических исследований, а также выработке 
стратегий российской и международной исторической науки в отношении 
Причерноморья как специфического и интересного для историков региона. 
На основе обзорного анализа авторы выдвигают тезис о явной недостаточ-
ности комплексных универсальных исторических работ о Причерноморье и 
актуализируют проблемы необходимости выработки адекватной методоло-
гии для осуществления такого рода научных исследований. Кроме того, го-
ворится о необходимости развития международной научной интеграции как 
важного условия успеха при реализации такого рода масштабных проектов.
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PROBLEMS OF CREATING  
A COMPREHENSIVE HISTORY  
OF THE BLACK SEA REGION: THE SEARCH 
FOR METHODOLOGY

E. Kurenkova
M. Dvorkovaya

A. Larionov

Summary: This article is devoted to the issues of long-term planning of 
regional historical research, as well as the development of strategies 
of Russian and international historical science in relation to the Black 
Sea region as a specific and interesting region for historians. Based on 
the review analysis, the authors put forward a thesis about the obvious 
insufficiency of comprehensive universal historical works on the Black Sea 
region and actualize the problems of the need to develop an adequate 
methodology for carrying out this kind of scientific research. In addition, 
there is a need to develop international scientific integration as an 
important condition for success in the implementation of such large-
scale projects.

Keywords: Black Sea region, historical research, methodology, 
international cooperation.

Россия на всём протяжении своей истории была и 
остаётся черноморской державой. Либо in vitro в 
периоды государственной консолидации, либо in 

potential – в периоды политической дезинтеграции. Но 
даже в кризисные моменты историческая память о рус-
ском присутствии и влиянии в Циркум-Понтийском аре-
але являлась залогом того, что они однажды будут вос-
становлены. Уже в силу этого российская историография 
«обречена» на изучение истории народов и государств, в 
различные эпохи существовавших вокруг Чёрного моря. 
Возвращение Крыма в состав России весной 2014 года 
придало данному вектору научных исследований до-
полнительный импульс и актуальность, последняя име-
ет как академический, так и прикладной аспекты. Если в 
основе первого лежит потребность в обновлении и при-
росте научных знаний во имя постижения истины как 
высшего эпистемологического идеала[8], то прикладной 
аспект предполагает возможность использования зна-
ний для решения задач оптимизации социального бытия 
в современности и обозримой перспективе.

В нашем случае к академической актуальности в 
широком смысле следует отнести необходимость углу-
бленного понимания закономерностей исторической 

эволюции Черноморского региона. Который является 
центром притяжения множества этносов, государствен-
ных интересов и политических амбиций на протяжении 
тысячелетий. Обеспечить прирост истинных/макси-
мально приближенных к истине знаний об истории При-
черноморья – что может быть достойней этой идеаль-
ной цели?!

Что же касается прикладной актуальности, то здесь 
всё гораздо более конкретно: для эффективного управ-
ления и использования ресурсов региона, для выстраи-
вания соответствующих стратегий развития необходимо 
обладать максимально полным и структурированным 
знанием о его (региона) сложной истории и многооб-
разном культурном наследии. В противном случае риск 
ошибочных решений и последующего ущерба от них 
возрастает многократно. Приняв к руководству иссле-
дованиями указанные пропозиции, необходимо опреде-
лить с той методологией, которая может быть положена 
в основу историописания Причерноморья.

Следует отметить, что до настоящего времени нет 
целостного исследования, в котором бы описывалась 
и анализировалась история Черноморского региона 
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на всём протяжении в едином географическом охвате. 
Естественно, что такой гипотетический труд, буде он 
состоится, претендует даже не на фундаментальность, 
а на монументальность. И неизбежно потребует согла-
сованных усилий целого сообщества (почти наверня-
ка, международного) исследователей на протяжении 
длительного времени. Исходя из объективных реалий, 
признаем: едва ли следует ожидать появления такого 
труда в ближайшей перспективе. Но и априори отрицать 
принципиальную возможность не следует. Однако, труд-
но отыскать и более скромные по временному охвату 
работы, в которых бы комплексно описывалась история 
всего Черноморского региона в течение одной эпохи 
либо фиксированного отрезка исторического времени. 
Ярким и приятным исключением может служить сравни-
тельно недавно изданная работа С.Ю. Сапрыкина «Древ-
нее Причерноморье»[10], являющаяся своеобразной 
квинтэссенцией многолетних исследований учёного по 
истории Причерноморья в эпоху Античности. Вместе с 
тем, показательно, что большинство предшествующих 
работ выдающего учёного в большей степени тяготеют 
к Северному Причерноморью. Исследования других 
советских и российских авторов, их коллег в Грузии, на 
Украине и в Молдавии, Румынии и Болгарии, Турции 
и Греции чаще всего тяготеют к описанию истории тех 
секторов Черноморского региона, которые на момент 
исследований принадлежат данному государству. Полу-
чается, что наличная политическая дробность географи-
ческого пространства детерминирует партикуляризм 
историописания всего Циркум-Понтийского региона. 
Иными словами, можно констатировать дисперсность 
как мета-методологический принцип исследований в 
области истории Причерноморья. Кратковременное 
объединение происходит только на международных 
конференциях и в коллективных сборниках трудов. Но 
это объединение, скорее, носит механический характер, 
когда авторы из разных стран представляют тот же са-
мый секторный подход, но под одной обложкой. Пере-
хода на уровень целостной методологии, основанной на 
холистическом принципе, к сожалению не происходит. 
Сказанное вовсе не имеет целью хоть в малой степени 
дезавуировать уважаемых коллег по научно-историче-
скому сообществу. Скорее, речь идёт о некоей устояв-
шейся конвенционально поддерживаемой традиции 
исторических изысканий по истории Чёрного моря с 
прилегающими землями.

В качестве примера обратимся к двум вполне ре-
презентативным тематическим выпускам солидного на-
учного журнала – «Вестника МГОУ», серия «История и 
политические науки». В 2019-2020 гг. заключительные 
выпуски журнала были целиком посвящены истории и 
археологии Причерноморья, нося звучное наименова-
ние – «Циркумпонтика». В общей сложности в двух номе-
рах помещены 27 научных публикаций, принадлежащих 
перу 28 авторов из 7 стран[4] (Россия, Украина, Армения, 
Молдавия, Болгария, Румыния, Польша). Практически 

все публикации носят археологический характер. При-
чём, абсолютное большинство посвящены локальной 
проблематике, то есть освещают древнюю историю 
Причерноморья в рамках работ конкретной археологи-
ческой экспедиции в каком-либо определённом месте. 
Аналогичную, но более широкую по охвату проблем кар-
тину даёт нам специализированный журнал МГУ им. М.В. 
Ломоносова, но издаваемый в Севастополе – «Причер-
номорье: история, политика, культура»[7]. Археологиче-
ские и собственно исторические публикации представ-
лены на страницах журнала достаточно разнообразно в 
тематическом отношении, но концентрация на узких и 
локальных проблемах сохраняется. Хотя, исторические 
работы нередко опираются на большие координаты 
хронотопа. Например, в №16 (2016 год) сравнительно 
небольшая статьи Е.В. Репиной посвящена обзору торго-
вых отношений Боспорского царства на протяжении 3-х 
столетий – с VI по III вв. до н.э. включительно[9, с. 83-89]. 
То есть налицо макроисторический подход в отношении 
одной из причерноморских областей и даже с выходом 
за его пределы. В целом, за 13 лет выпуска данного жур-
нала в трёх сериях («А», «Б» и «В», посвящённых, соответ-
ственно, Античности и Средневековью, Новой и Новей-
шей истории, современной политике и международным 
отношениям), точечные и локальные исследования явно 
доминируют, тогда как публикации широкого охвата, по-
свящённые одному из причерноморских субрегионов, 
либо связывающие историю Причерноморья с миро-
выми тенденциями исторического процесса, находятся 
в явном меньшинстве. Общее соотношение выглядит 
следующим образом: всего за период 2009-2020 гг. опу-
бликовано 30 выпусков журнала по всем трём сериям 
с общим количеством статей в них – 493! Комплексный 
анализ содержания показывает, что прямо посвящены 
Причерноморскому региону или косвенно его затраги-
вают 350 статей или около 70% всех публикаций[7]. В то 
же время из этого количества только 102 статьи можно 
считать работами широкого охвата, когда анализ осу-
ществляется на основании всего региона или, как мини-
мум, одного из его субрегионов, либо же концептуаль-
ная модель статьи построена на рассмотрении вопросов 
истории и культуры Причерноморья на более широком 
фоне. При этом, статей широкого охвата гораздо боль-
ше в тех выпусках журнала, которые приближены к со-
временности (новейшая история, международные от-
ношения), тогда как относительно более древних эпох 
явственно преобладают точечные и локальные исследо-
вания.

Как видим, принцип сосредоточения научного дис-
курса в отдельных точках, максимум – в отдельных сек-
торах Причерноморья сохраняется.

Для археологии это вполне естественно. Как пра-
вило, каждый учёный-археолог в течение длительного 
времени работает в пределах одной локации, год за го-
дом реконструируя облик поселения и пополняя фонд 
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научных знаний путём постепенного накопления ар-
хеологического материала и его скрупулёзной интер-
претации. Иногда несколько археологических сезонов 
дают результат в виде одной интересной статьи. Како-
вой результат вполне нормален. Однако для истории 
концентрации внимания на отдельных точках/участках 
историко-географического пространства явно недоста-
точно. Необходимы более широкие и смелые обобще-
ния исходного материала, выдвижение макроистори-
ческих теорий, на основе которых было бы возможно 
реконструировать прошлое крупных регионов, выявляя 
универсальные закономерности, которые бы позволя-
ли объяснять и локальные исторические феномены. Но 
именно в этом случае встаёт вопрос о выработке/вы-
боре такой методологии исторического исследования, 
которая была бы адекватна цели и задачам макроисто-
рического описания обширного региона, центрирован-
ного вокруг внутреннего моря. Вновь повторимся – это 
наблюдение не есть умаление результатов многолетних 
научных трудов российских и зарубежных коллег. Равно 
как мы допускаем, что какие-то работы, опровергающие 
это наблюдение, нам могут быть неизвестны.

Разумеется, что всякому, кто в достаточно степени 
знаком с достижениями исторической науки за послед-
ние 50-70 лет, не может не вспомниться в этой связи имя 
и труды выдающегося представителя школы «Анналов» 
Фернана Броделя, чей трёхтомник «Средиземное море и 
Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»[3] принёс 
заслуженную славу автору. Не вдаваясь в неблагодар-
ную задачу пересказа этого блистательного памятника 
по всеобщей истории раннего Нового времени, отме-
тим только общую методологическую модель автора: 
она трёхчастна и в основе её лежит именно целостное 
средиземноморское пространство: моря, острова и при-
легающие материковые побережья. Далее происходит 
постепенная и очень искусная надстройка исходного 
ландшафта антропогенными структурами: этносами, 
городскими и сельскими сообществами, реалиями по-
вседневной жизни различных субрегионов Средизем-
номорья. И лишь в заключительной части своего труда 
Бродель описывает факты и процессы собственной по-
литической истории избранной эпохи. Показательно, 
что каждый из трёх томов, будучи посвящён последо-
вательно трём названным уровням (ландшафт-социум-
политика) показывает нам различную изменчивость 
– от крайне низкой в отношении ландшафта до очень 
динамичной в случае с политическими структурами. Со-
циальные структуры обладают средним уровнем измен-
чивости во времени, будучи гораздо более устойчивыми 
по сравнению с политическими отношениями, но намно-
го менее стабильными в соотношении с природными 
ландшафтами Средиземноморья.

Из названных различий проистекает причинно-след-
ственная связь и подчинённость в рамках историческо-
го процесса. Логичным представляется вывод, что более 

устойчивые структуры оказывают первенствующее вли-
яние на менее устойчивые, оказывая влияние даже тогда, 
когда об этом специально не задумываются. В результате 
ландшафт Средиземноморья оказывает определяющее 
влияние на развитие обществ, а также на политические 
отношения; в свою очередь, социальные структуры, 
выказывая высокую резистентность попыткам волюн-
таристского воздействия, могут существенно корректи-
ровать политические амбиции монархов и полководцев. 
Безусловно, общества могут воздействовать на природ-
ные ландшафты, как и политическая воля выступает в ка-
честве генератора/катализатора изменчивости социума. 
Но это не отменяет факта константной иерархической 
подчинённости. Для сохранения аутентичности интер-
претации позволим себе привести цитату, отражающую 
данную грань методологии Броделя: «Если мне будет по-
зволено прибегнуть к сравнению, окружающий нас фи-
зический мир – горы, реки, ледники, побережья – под-
вергаются изменениям. Они столь медленны, что никому 
из нас не дано заметить их собственными глазами, если 
только мы не прибегаем к сравнениям с далёким про-
шлым или не исследуем их научными методами, выходя-
щими за рамки нашего личного наблюдения. Жизнь на-
ций, цивилизаций, психика или религиозное настроение 
внешне кажутся более подвижными, однако поколения 
людей сменяются, не слишком их затрагивая. Напротив, 
что не уменьшается, так это значение тех глубинных сил, 
которые входят в нашу жизнь и кроят мир по своей мер-
ке» [1, с. 29].

Нет сомнения, что Причерноморье обладает не ме-
нее богатой историей, чем его «старший брат» в лице 
Средиземноморья. И нет оснований отрицать влияние 
отмеченных Броделем объективных закономерностей в 
отношении другого приморского региона. По сути дела, 
мы имеем дело с методологическими универсалиями, 
игнорировать действие которых в исторических процес-
сах большой длительности – означает просто искажать 
представления об истории, разрушая сам принцип науч-
ного её постижения.

Итак, планируя возможное масштабное исследова-
ние по истории Причерноморского региона, опираясь 
при этом на методологию Фернана Броделя, мы обяза-
ны определиться с хронологическим масштабом: будет 
ли это обширный труд, охватывающий историй регио-
на на всём его протяжении либо для анализа мы избе-
рём какой-то конкретный период. В последнем случае 
удобство применения исследовательской матрицы 
французского историка резко повышается. Ведь и его 
исследование посвящено вполне определённой эпохе. 
Однако, сам же Бродель достаточно свободно обраща-
ется с темпоральными границами. Любой историк пре-
красно осознаёт условность крайних датировок исто-
рических периодов. В реальной жизни почти всегда 
происходит не столько резкий обрыв, сколько плавное 
перетекание одной эпохи в другую, при этом даже самые 
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архаические компоненты могут проявлять удивитель-
ную живучесть, сохраняя свои формы под наслоениями 
новых времён и даже воздействуя на них. Представля-
ется, что именно данный феномен устойчивости идущих 
из глубокого прошлого компонентов является важным 
залогом принципиальной нелинейности исторического 
развития, когда даже самые стройные идеологические, 
политические и экономические доктрины, часто снаб-
жённые огромными ресурсами и волевыми импульсами 
своих адептов демонстрируют свою ограниченность и 
приводят к совершенно иным результатам, нежели те, 
которых от них ожидали. Для поборников безудержно-
го линейного прогресса данная закономерность есть 
досадная помеха, препятствующая движению вперёд, 
о чём ёмко высказался Карл Маркс: «Люди сами делают 
свою историю, но они ее делают не так, как им вздумает-
ся, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, 
а которые непосредственно имеются налицо, даны им и 
перешли от прошлого. Традиции всех мёртвых поколе-
ний тяготеют, как кошмар, над умами живых»[5, с. 119]. 
По-иному видит ту же объективность Фернан Бродель: 
«…У возможного есть не только верхний предел; оно 
ограничено и снизу… Хлеб сеют так же, как сеяли всег-
да; маис сажают так же, как как его сажали всегда… и по 
Красному морю плавают точно так же, как всегда пла-
вали. Упорно отстаивающее своё присутствие прожор-
ливое прошлое монотонно поглощает хрупкое время 
людей. И эта поверхность стагнирующей истории огром-
на…»[2, с. 39] В последнем случае мы видим не досаду и 
проклятия в адрес прошлого, но призыв его учитывать 
при социально-историческом анализе, равно как и ле-
жащие в основе многих социальных структур ландшаф-
тно-климатические константы. Иначе говоря, разные 
структурные компоненты истории Причерноморского 
региона обладают темпоральными ритмами различной 
скорости. И этот объективный факт необходимо учиты-
вать при попытках комплексного историописания. Выше 
говорилось, что человеческие сообщества также могут 
воздействовать на природные ландшафты, подчас очень 
существенно. Примером может служить многовековая 
история лесов Крымского полуострова: «Издревле мест-
ный лес употреблялся на строительстве жилищ, выжи-
гался под пашню. Ко времени колонизации Крыма грека-
ми и особенно римлянами потребность в строительной 
древесине в Средиземноморье была огромной, леса Ли-
вана и Греции были уже истощены. Существуют вполне 
определенные свидетельства того, что вместе с зерном 
плыл Понтом Эвксинским в метрополии и крымский лес. 
В средние века вывоз леса усилился, особенно из вос-
точной части южнобережья.., из районов, подвластных 
генуэзцам»[6]. То есть в Крымском субрегионе Большого 
Причерноморья существовала многовековая традиция 
лесозаготовок, которая, в свою очередь связывала Крым 
с торговыми потоками Ближнего Востока и всей Антич-
ной цивилизации, а позднее – и средневековых обществ. 
И это только единичный пример! При более вниматель-
ном рассмотрении такого рода взаимосвязей и долго-

срочных тенденций отыщется множество.

Динамический факт (т.е. длящийся в историческом 
времени) высокой степени вовлечённости Причерно-
морья в более глобальные исторические процессы, 
взаимосвязь с другими регионами, которые обладают 
собственной, не менее богатой и разнообразной исто-
рией, ставит перед нами не менее сложную и много-
гранную проблему – контакта и обмена самых разных 
культур в Циркумпонтийской зоне, без чего её история 
попросту непредставима. Количество больших и малых 
этносов, на протяжении тысячелетий живших вокруг 
Чёрного моря, вступавших между собой в симбиоз и 
торговлю, то непримиримо враждовавших друг с дру-
гом, постепенно сменявших один другим, но, при этом, 
оставлявших собственный след в культуре и традициях, 
поистине огромно. Динамическая этно-историческая 
карта Причерноморья, если таковая когда-либо будет 
составлена, получится чрезвычайно пёстрой и сложной. 
Таким образом, культурный обмен является важнейшей 
константой истории Черноморского региона – наравне 
с его вовлечённостью во всемирную историю. И тогда 
этот феномен также нуждается в адекватном анализе с 
одновременным установлением роли в истории реги-
она. Так выявляются пределы применения методоло-
гии Броделя – она здесь едва ли сможет помочь. Тогда 
можно и нужно обратиться к другим работам и именам 
исследователей. В разрешении указанной проблемы 
нам может пригодиться до настоящего времени мало-
известная в России концепция «культурного трансфера» 
французского учёного Мишеля Эспаня. Забегая вперёд, 
выскажемся, что этот подход представляется нам бо-
лее перспективным, нежели столь популярная ныне 
компаративистика. Как известно, сравнение априори 
предполагает границы и фиксацию различий. Тогда как 
теория культурного трансфера базируется на качествен-
но ином подходе: «…Желание говорить сразу о разных 
национальных пространствах, общих для них элементах 
культуры, не противопоставляя при этом размышле-
ния об одной культуре размышлениям о другой – с це-
лью их столкнуть, сравнить или же просто сопоставить. 
Данный термин указывает на необходимость выделять 
формы смешения культур…»[11, с. 35] Таким образом, 
трансграничность выдвигается здесь на первое место. 
Следовательно, вся история может представать в суще-
ственно ином цвете. И если применительно к новейшей 
истории широкое использование данного подхода спо-
собно вызвать вполне понятное сопротивление значи-
тельной части интеллектуального сообщества (авторов 
и читателей) ввиду стремления подчеркнуть культурную 
и политическую идентичность своей страны (особенно в 
эпоху информационных войн и попыток навязать миру 
однополюсную глобализацию), то в отношении более 
древних эпох такого рода препятствий не предвидится, 
зато вероятные плоды могут оказаться очень богатыми. 
Поскольку необычайно богат исходный культурно-исто-
рический капитал, слагавшийся в течение тысячелетий.
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Аналогичные методологические поиски необходи-
мо предпринимать и по отношению к другим граням 
истории Причерноморья – идёт ли речь о военно-исто-
рической проблематике (ведь каждая война оставля-
ла свой материальный и когнитивный след в регионе), 
изменении государственных границ и политического 
господства в том или ином субрегионе вокруг Чёрного 
моря, социально-исторической динамике или об исто-
рической антропологии Черноморского региона. Мы не 
собираемся по каждой из отмеченных проблем предла-
гать какое-то готовое методологическое решение – ина-
че проблемная статья рискует превратиться в ущербный 
справочник исторических концепций. Мы лишь обозна-
чаем проблему, решать которую можно совокупными 
усилиями и коллективным (во времени и пространстве) 
накопленным научным опытом. 

Данная статья есть также попытка обозначить прин-
цип комплексного историописания для конкретного и 
весьма значимого в масштабах Старого Света региона. 
Наконец, это и приглашение коллег к диалогу, возмож-
ной плодотворной дискуссии. Если переводить разго-
вор в плоскость исследовательской конкретики, то для 
создания масштабного труда по истории Черноморского 
региона необходимо определиться с вариантом и мас-
штабом предполагаемого исследования: будет ли это 
перфекционистский замах на реализацию проекта пол-
ной истории Причерноморья с Древности до начала XXI 
столетия либо команда исследователей пойдёт по прото-
ренному пути Фернана Броделя, избрав в качестве цен-
тра кристаллизации какую-то значимую эпоху, вокруг ко-
торой и будет строиться всё дальнейшее повествование, 
с непременным приоритетом влияния среды и структур 
повседневности над быстротекущими политическими 
надстройками. Впрочем, можно попытаться предложить 
и третий путь, который бы совмещал в себе элементы 
двух предложенных вариантов: создание достаточно 

объёмного труда «сквозного» характера, который был 
в хронологической последовательности освещал всю 
протяжённость истории Черноморского региона – но в 
виде ряда очерков, каждый из которых был бы посвящён 
значимой, бифуркационной точке/эпохе в истории При-
черноморья. Очевидно, что в последнем случае работа 
приобретёт черты научно-популярного текста с мень-
шим удельным весом фундаментальности. 

Разумеется, что осуществление такого рода масштаб-
ного проекта потребует координированных совместных 
усилий ряда достаточно большого количества учёных – 
не только из разных университетов и научных центров 
России, но и, с высокой долей вероятности – из других 
причерноморских стран. Что автоматически приведёт к 
повышению международной научной легитимности по-
добного проекта.

Возможно, кому-то наши идеи, рассуждения и пред-
ложения покажутся слишком амбициозными, неосуще-
ствимыми или даже несвоевременными в силу сложной 
политической обстановки в Причерноморском регионе, 
острых противоречий между некоторыми соседями по 
Черноморскому побережью (достаточно указать на рос-
сийско-украинские противоречия). Однако, по нашему 
мнению, одна из социальных функций научного позна-
ния в том и заключается, чтобы через стремление к ис-
тинному знанию преодолевать те преходящие злобод-
невные моменты, которые детерминируют конфликты 
и разделение. Большие амбициозные проекты сами по 
себе формируют перспективные хронотопы и трансфор-
мируют реальность, делая возможным то, что в рамках 
текущей действительности кажется невозможным. Мы в 
настоящей публикации только предлагаем один из ва-
риантов расширения горизонтов исторической науки, 
привлекая внимание коллег к проблеме и приглашая к 
сотрудничеству.
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Аннотация: В статье дается анализ происходившей в 60-90 – е гг. технологи-
ческой революции в пищеперерабатывающих отраслях, показаны наиболее 
значимые технические и технологические изобретения, формы и методы их 
внедрения в пищевую переработку, а также государственные институцио-
нальные механизмы, благодаря которым в Российской империи осуществля-
лась технологическая модернизация пищеперерабатывающих производств.

Ключевые слова: технологическая революция, технические изобретения и 
привилегии, пищевая переработка, технические возможности.

IMPACT OF TECHNOLOGICAL 
REVOLUTION IN THE 60-90S  
OF THE XIX CENTURY ON DEVELOPMENT 
OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES  
IN THE RUSSIAN EMPIRE

S. Rogatko

Summary: The article analysis the Technological revolution in food 
processing industries in the 60-90th years; the most significant technical 
and technological inventions, forms and methods of their implementation 
in food processing are disclosed, as well as the state institutional 
mechanisms, thanks to which the technological modernization of food 
processing industries was carried out in the Russian Empire.

Keywords: technological revolution, technical inventions and privileges, 
food processing, technical capabilities.

Иностранные технологии и технические проекты 
попадали в Россию еще в XVIII - нач.XIX в. Однако 
их судьба как правило была плачевной. В поре-

форменное время благодаря росту фабрично-завод-
ского производства, развитию транспорта и сельскохо-
зяйственного производства начался новый период для 
внедрения иностранных технологий в России. Только в 
1881-82 гг. Ученый комитет Министерства государствен-
ных имуществ (МГИ) выдал иностранцам проживающим 
в нашей стране 31 привилегию на изобретения и усо-
вершенствования сельхозмашин и оборудования, в то 
время как русских изобретателей, которые получили 
привилегии было всего 10 человек [1]. Первоначально 
все заявки на изобретения для сельскохозяйственного 
производства и переработки должны были пройти экс-
пертизу в Департаменте земледелия и сельской про-
мышленности. Затем к этой работе подключался Ученый 
комитет МГИ. Для изобретений, которые были связаны 
с акцизными отраслями: винокурением, пиво-медова-
рением, дрожжевой, соляной и сахарной промышлен-
ностью необходима была еще и экспертиза Техниче-
ского отделения Департамента торговли и мануфактур 
Министерства финансов. Бюрократические препоны и 
косность мышления чиновников самым отрицательным 
образом влияли на эту сложную процедуру. Последнее 
слово ка правило было за Ученым комитетом МГИ, ко-
торый все-таки не смотря ни на что старался выдавать 
обоснованное решение. Так в заключении на выдачу 
купцу Наумову привилегии в июне 1868 г. «на способ 

сохранения зернового хлеба, муки, крупы и прочее» го-
ворилось: «Ученый комитет находит, что изобретение 
это принадлежит привилегированию от Министерства 
Государственных Имуществ, что оно составляет предмет 
новый, до сих пор в России не привилегированный, и что 
вновь представленное Наумовым описание и чертеж ис-
правлены согласно сделанным Комитетом замечаниям 
и в настоящее время удовлетворяют требованиям зако-
на, а потому Комитет и не находит препятствия к выдаче 
Наумову просимой им 10-летней привилегии» [2]. Также 
были и такие случаи, когда Ученый комитет принимал 
иное решение. Так купца Ивана Шишкина в ноябре 1869 
г., продержав полгода без ответа, все-таки отказали ему 
в выдаче 5-летней привилегии на усовершенствование 
в ветряных мельницах. Мотивация состояла в том, «что 
изобретение это состоит не в устройстве собственно 
мельниц, а лишь в некоторых изменениях вообще ве-
тряного привода, как двигателя, что должно более от-
носится к заводской и фабричной, чем к сельской про-
мышленности, а потому рассмотрение изобретения и 
выдача на него привилегии должно подлежать ведению 
Министерства Финансов, о чем определяет сообщить в 
Департамент Земледелия и Сельской Промышленности» 
[3]. Такие примеры лишний раз доказывали, что в тот пе-
риод в отношении выдачи привилегий на изобретения 
в сфере сельскохозяйственной и пищеперерабатываю-
щей не был единого государственного патентного орга-
на с ясными и четкими полномочиями. 
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В 1868 г. для гласного обсуждения и быстрейшего 
внедрения изобретений Отдел промышленности Депар-
тамента Торговли и Мануфактур Министерства финан-
сов выпустил специальный ежегодник - Свод выданных 
привилегий в России [4]. В этом издании составители 
постарались подробнейшим образом описывать все 
изобретения российских и иностранных граждан. При 
этом технологическая революция затронула в этот пе-
риод все отрасли пищевой переработки. Мукомольная 
промышленность в 60-80-е гг. XIX в. стала переходить, от 
жерновой к вальцовой системе перемола зерна благо-
даря швейцарскому инженеру Герварту, который по-
строил для мукомолов Романовых совершенно новую 
по конструкции мельницу [5]. Для охлаждения муки 
стали применяться холодильники «гоппербои», в кото-
рых муку перед охлаждением просеивали через систе-
му очистки в виде сита 5, C.32]. В начале 1860-х гг. уже 
работали первые машиностроительные предприятия 
Доброва и Набгольца в Москве и Нижнем Новгороде, а 
также Товарищество Аккермана в С.-Петербурге, кото-
рые использовали самые передовые в то время автома-
тизированные технологии. Одним из технологических 
лидеров того времени в мукомольной машинострои-
тельной отрасли было Товарищество «Антон Эрлангер 
и Ко» в Москве. В начале XX в. оно выпускало все виды 
оборудования: от несгораемых мельниц по собственной 
огнеупорной системе до газогенераторных, нефтяных и 
дизельных двигателей и пара-турбин [6]. А также обору-
дование для пивоваренных и солодовенных заводов.

В 80-е гг.XIX в. в ходе строительства общественных 
скотобоен в крупных городах стали применять новей-
шие технологии, отвечающие санитарным и технологи-
ческим нормам забоя скота [7]. В начале XX в. техноло-
гическая революция не обошла и мясопереработку. С 
приходом на рынок немецких, французских, бельгий-
ских и других инвестиций и технологий появилась воз-
можность заново перевооружать немецкие и русские 
колбасно-гастрономические фабрики. В Москве. Харь-
кове и других крупных городах появились немецкие ма-
шиностроительные фирмы «Александерверк А. фон дер 
Намер», Г.Г. Мейера в Риге, фабрика Дика, братьев Унгер 
из Саксонии в Москве и других городах. Благодаря этим 
фирмам на русских колбасных заводах и фабриках по-
явились разного рода приспособления на паровой тяге: 
резательные машины с плавающими и качающимися 
ножами, мясо смесительные машины, аппараты для про-
изводства веревок и ниток для колбас и копчёностей, 
костедробильные аппараты и другая техника. Все это 
способствовало увеличению как производительности 
труда, так и появлению нового ассортимента колбасной 
и мясной продукции. Как отмечали специалисты в 1909 г. 
в России действовало 58 колбасных фабрик [8].

Технологическая революция способствовала соз-
данию в 60-70-е гг. XIX в. совершенно новой отрасли 

пищевой переработки – консервной промышленности. 
Такие изменения стали возможными благодаря деятель-
ности Технического Комитета Главного интендантского 
управления Военного Министерства. После исследова-
ния в 1869 г. американских и австралийских консервов, 
в 1870 г. на мясоперерабатывающем заводе Ф. Азибера 
в Петербурге были разработаны пищевые консервы для 
армейского провианта. В 1873 г. они прошли успешное 
испытание в ходе Хивинской военной компании [9, С.88; 
10.]. После испытаний в 1887 г. 5 сортов специальных 
консервов в Военно-медицинской академии, на продо-
вольственное обеспечение армии были приняты кон-
сервы для полевых условий: прожаренная говядина и 
баранина, консервы рагу, консервированные щи и каша 
на мясной основе, мясная тушенка с горохом и похлебка 
из горох [9,С.88; 10]. Всего в 1904-05 гг. полуавтоматиче-
ских консервных заводах С.-Петербурга, Одессы, Риги 
и Митавы для военного назначения выпускалось еже-
дневно до 250 тыс. различных консервов или примерно 
75 млн. банок в год [9, C.95-96].

Технологические новинки проникали с середины 
1880-х гг. в маслодельное и сыродельное производство 
России. Этому способствовали изобретения центрифу-
ги в 1877 г. немецкого инженера В. Лефельд и в 1879 г. 
сепаратор Карла Густава де Лаваля [11]. Благодаря этим 
изобретениям и продвижению их Н.В. Верещагиным 
и его учеником В.А. Остафьевым сепаратор де Лаваля, 
получил распространение в российских помещичьих и 
крестьянских хозяйствах. При этом стоимость аппарата 
де Лаваля в Швеции вместе с передаточным колесом об-
ходился покупателю в 300 руб., в отличие от сепаратора 
(центрифуги) Лефельда, который на российском рынке 
продавался по 1200 руб. [12]. То есть иностранные тех-
нологии не были дешевыми для российских перера-
ботчиков. Поэтому ими могло воспользоваться только 
крупные городские предприниматели. Так в 1890-е гг. в 
Москве фабричное заведение «Центральная молочная» 
братьев Н.И. и В.И. Бландовых была оснащена кроме 
центрифуги «Альфа» де Лаваля различными трубопро-
водными технологиями, автоматами для разливки пасте-
ризованного молока со скоростью 28 бутылок в минуту 
[13]. Все процессы на заводе Бландовых были практиче-
ски автоматизированы, что способствовало качеству и 
сохранности готовой продукции.

Новые технологии стали реальностью в 70-80 гг. XIX 
в. в маслобойной отрасли, что привело замене систем 
с «бегунами» на вальцовые дробилки на паровой тяге. 
Это сразу же увеличило выход масла. В начале 90-х гг. 
в Москве инженерами братьями Н. и А. Зотовыми был 
сконструирован новый типовой сельскохозяйственный 
маслобойный завод. На этом заводе использовались ста-
нок с вальцами дифференциальной системы, гидравли-
ческий пресс с приборами для выгрузки жмыхов, систе-
ма трансмиссии, насосы, приборы контроля и система 
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трубопроводов. Стоимость такого завода производи-
тельностью 80-100 пуд. семени в сутки составлял 2005 
руб. [14]. Поэтому подобные заводы могли приобретать 
крупные землевладельцы и помещики в южных и черно-
земных землях. 

Кроме этого, вторым событием в развитии техноло-
гий для маслобойной промышленности стало изобрете-
ние экстракционного способа для получения раститель-
ных масел. Основой этого способа стало химическая 
реакция при обработки масленичного семени опреде-
ленными растворителями в специальных аппаратах-экс-
тракторах [15]. В 1870-90-е гг. у нас в стране работало 
несколько маслоэкстракционных заводов. Например, 
на заводе предпринимателя Ланге в Одессе произво-
дили рапсовое смазочное масло, а также льняное и ко-
нопляное для приготовления масляных красок, олифы, 
замазок и т.д. [16]. На другом заводе Шиллера (бывший 
Давыдова) недалеко от Керчи масло извлекали с помо-
щью «нефтяного эфира» (бензина) [16]. 

В рыбопромышленной отрасли, особенно на Каспии 
и в Черном море во второй половине XIX в. было при-
менено искусственное замораживание рыбной продук-
ции. Первые холодильные установки появились у купца 
Супукова в Астрахани в 1888 г. На его заводе был соору-
жен «ледник» на 10 пуд. рыбы [17]. Замораживание он ис-
пользовал по способу Рауля Пиктета. Оно заключалось в 
применении смеси: окиси серы, углекислого газа и воды 
в зависимости от понижения температуры и давления 
[17]. Затем в 1895 г. рыбопромышленник К.П. Воробьев 
в г. Петровске на берегу Каспия устроил рефрижератор 
с охлаждением сернистым газом на 20 тыс. пуд., в кото-
ром температура достигала до –18 по Цельсию [18,19]. 
На своем промысле Воробьев замораживал не только 
красные сорта рыбы, предназначенные для дальних 
районов, но и при посоле обычную сельдь-бешенку [19]. 
Стационарные холодильные установки в этот период 
появились в крупных городах: Москве, С.-Петербурге, 
Таганроге, Риге, а также на реках Енисее и Амуре. Однако 
отсутствие специализированных вагонов-ледников на 
многих железных дорогах, особенно на юге России, тор-
мозило процесс расширения производства искусствен-
но замороженной рыбы.

После введения в 1863 г. акцизной системы в вино-
куренной отрасли, частные заводы для увеличения без 
акцизного спирта и его качества всячески стремились 
к внедрению различных технологических изобретений 
и усовершенствований в производственные процессы. 
Так появилась аэрация - способ очищения воды с помо-
щью искусственного насыщения ее воздухом. На многих 
винокуренных предприятиях заменяли ручное зати-
рание лопатами и скребками машинными системами с 
механическими мешалками на паровой тяге. В эксплуа-
тацию вводились ректификационные аппараты различ-

ных систем взамен деревянных перегонных кубов систе-
мы Галя [20]. Благодаря этим новшествам производство 
ректифицированного спирта в России увеличилось с 200 
млн град. в 1888/1889 г. до 640 млн град. в 1893/1894 гг. 
[20]

Новые технологии в свеклосахарной промышлен-
ности позволил с 30-40 гг.XIX в. до 1880-х г. заменить 
деревянные примитивные заводы, варившим сахар на 
открытом огне в глиняных горшках на паровые заво-
ды выстроенные из камня и железа с электричеством, 
элеваторами, транспортерами, архимедовыми винтами, 
холодильниками утфеля и кристаллизаторами и други-
ми современными механизмами. Сахарная патока стала 
обрабатываться полностью автоматически. Конечно, та-
кие заводы увеличились в цене с тысяч рублей до мил-
лионов. Поэтому новые сахарные предприятия были у 
весьма богатых и крупны землевладельцев, таких как 
Бобринские, Бронницкие, Терещенко. Одновременно 
в 1870-90-е гг. в сахарной промышленности шли круп-
ные преобразования в рафинадной промышленности, 
что упростило технологические процессы и уменьши-
ли расходы на производство. В это время было выдано 
до 30 различных «привилегий» по рафинадному произ-
водству. Среди них устройство предпринимателя В.И. 
Пасбурга для сушки рафинада, а также «привелегия» на 
способ Н.В. Лериковского по выделки рафинада прямо 
из песка, без предварительного его очищения. Это спо-
собствовало удешевлению производства. Так стоимость 
рафинировки сахара в 1850-х гг. составлявшая 1 руб. 04 
коп. - 2 руб. 82 коп., уменьшилась до 40-50 коп. в 1893 г. 
[21].

В крахмальной промышленности в 80-е гг.XIX в. ста-
ли использоваться аппараты и машины систем Сименса 
и Аккермана. Примечательно, что аппарат Сименса для 
промывки картофеля и отделения камней по своим кон-
структивным данным специалисты считали значительно 
лучше аккермановского, а также почти в два раза дешев-
ле [22]. 

Отечественные изобретения внедрялись в конди-
терской отрасли. Например, Товарищество «А.И. Абри-
косова и Сыновей» в 1882 г. запатентовала специальную 
паровую машину для «протирания теста из фруктов» 
[23]. Для приготовления шоколада широко внедрялись 
различного рода механические дробилки зерен какао и 
других ингредиентов, а также автоматические тестоме-
шалки. Основным изобретением в этой сфере считалась 
машина с тремя валами, изготовленными из гранита, т.н. 
меланжер. В ней зерна какое перемешивались одно-
временно с сахаром. Пожалуй, лучшими в кондитерской 
отрасли считались аппараты на петербургской фабрике 
М. Конради. В 1875 г. здесь применили усовершенство-
ванную жаровню для удаления какаоина (алкалоида), в 
котором заключалась горечь зерен какао [24].
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Производство пищевой продукции в пореформен-
ное время зависело от появления новых стандартов 
качества, на которое влияли новейшие технологии. Но-
вейшие технологии зависели от статуса предпринимате-
ля. Чем выше был этот статус, тем высока была степень 
возможности появления этих новейших технологий на 
предприятиях. Большая часть изобретений в 80-е гг. XIX 
в. связывалась с распространений двигателей с паровой 
тягой. На это указывают статистика большинства изобре-
тений выданных I Отделении Департамента торговли и 
мануфактур Министерства финансов. Среди них наибо-
лее примечательны «привелегии»: «О разрешении П.И. 
Ефремову выстроить мукомольную мельницу с паровым 
двигателем в Петербурге» (1881 г.) [25]; «О разрешении 
В. Вильману устроить паровую мельницу в Петербур-
ге» (1884 г.) [25]; «О разрешении Шевалье де ля Серри 
и А.И. Кисилёвой открыть молочную ферму с паровой 
машиной в Петербурге» (1884 г.) [25] и многие др. Эти 
изобретения повлияли на увеличение производитель-
ности труда в том числе и на пищеперерабатывающих 
предприятиях. Однако число изобретений в пищевых 
отраслях несравненно меньше, чем в других отраслях. 
Об этом говорят исследование фонда 20 РГИА «Депар-
тамента Торговли и Мануфактур» на предмет установ-
ления количества выданных привилегий на изобрете-
ния. Так, с 1855 по 1918 гг. среди 888 дел, хранящихся 
по описи 3 и непосредственно относящихся к пищевым 
предприятиям, значатся только 36 дел [26]. После того, 
как Комитет по техническим делам в начале был создан 
в Минфине, а после и в Министерстве торговли и про-
мышленности, большая часть дел по привилегиям пере-
шла в фонд 24. Исследование этого фонда показало, что 
основная часть привилегий в 1880-90-е гг. в сфере пище-
вой переработки была связана с новейшими научными 
открытиями в физических, химических и биологических 
процессах переработки пищевого сырья. Среди них вы-
делялись привилегии, выданные иностранцу Бастиану Э. 
на способ добывания коньяка или чистого алкоголя не-
посредственно из крахмала, картофеля, кукурузы и т.п. 
(1896-1897 гг.); привилегия на аппарат тушения или жа-
рения мяса Баутца А. (1896-1905 гг.); привилегия Бенни 

С. на способ получения крахмала путем брожения (1896-
1899 гг.); привилегия Быковского В.С. на аппарат для из-
готовления теста непосредственно из зерна (1896-1899 
гг.); привилегия Воля А. на усовершенствования в спо-
собах извлечения сахара из растворов (1896-1908 гг.); 
привилегия Генера П. на аппарат для сушки головного 
сахара-рафинада (1896-1897 гг.); привилегия Гиггенса Г. 
на способ обработки снятого молока и применения его 
при приготовлении хлеба, сухарей и иных пищевых про-
дуктов (1896-1897 гг.); привилегия Голена О. на затвор с 
пломбой для запирания сосудов с молоком, коробок для 
консервов и прочее (1896-1905 гг.); привилегия Голова-
нова Ф.Е. на моловые пластины для механических муко-
мольных мельниц (1896 г.) и др. [27] Большинство этих 
изобретений было выдано иностранным подданым. Все 
они в той или иной мере повлияли на технологические 
и качественные показатели в фабрично-заводском про-
изводстве: в коньячной, консервной, хлебопекарной, 
сахарной, крахмально-паточной и других пищеперера-
батывающих отраслях России.

Таким образом, технологическая революция, при-
шедшая в Россию главным образом из европейских и 
стран и США стала научным откликом на открытия уче-
ных во второй половине XIX в. в области физики, химии, 
биологии и в других естественных и точных науках. 
Внедрение новейших технологий и техники на россий-
ских пищеперерабатывающих предприятиях начиная от 
предприятий сельскохозяйственного типа переработки 
в помещичьих экономиях до фабрично-заводских пред-
приятий в городах изменило не только структуру произ-
водства и многие профессии, но также сущность самого 
пищевого продукта и всю картину социальных отноше-
ний в России. Технологическая революция в пищепере-
рабатывающих отраслях в 60-90- е гг. XIX в. в Российской 
империи несомненно повлияла на изменение всей эко-
номики страны, а также социально-культурных отноше-
ний и даже в известном смысле политического климата 
в стране. В последующие периоды благодаря этому из-
менились многие факторы, влияющие на развитие агро-
промышленной сферы и всего народного хозяйства в 
стране.
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Аннотация: В статье рассматривается содержание грузиноязычной поэмы 
«Алгузиани» с целью выявления в ней сведений, касающихся истории Кав-
каза. Проводится попытка датировать события, описанные в поэме. Далее 
они сопоставляются с реальной исторической ситуацией в рассматриваемый 
период. В ходе анализа удалось обнаружить ряд признаков, указывающих 
на XV век как на время исторического сюжете поэмы. Впервые раскрывается 
реальная историческая картина и идентификация героев произведения. Де-
лается вывод о том, что поэма имеет определенный исторический контекст, 
представляющий научный интерес.

Ключевые слова: Алгузиани, Осетия, Черкесия, Чечня, Каир-хан, XV век,  
Гиреи.

TO THE HISTORICAL CONTEXT  
IN THE POEM "ALGUZIANI"  
(15TH CENTURY)

Z. Tesaev

Summary: The article examines the content of the Georgian-language 
poem "Alguziani" in order to reveal in it information concerning the 
history of the Caucasus. An attempt is made to date the events described 
in the poem. Then they are compared with the real historical situation 
in the period under review. In the course of the analysis, it was possible 
to find a number of signs indicating the 15th century as a time of the 
historical plot of the poem. For the first time, the real historical picture 
and identification of the heroes of the work are revealed. It is concluded 
that the poem has a certain historical context of scientific interest.

Keywords: Alguziani, Ossetia, Circassia, Chechnya, Cairo Khan,  
15th century, Girei.

Поэма «Алгузиани» впервые была опубликова-
на Н. Гамрекели в 1885 [1, с. 329] и переиздана 
М.Г. Джанашвили в 1897 году. Согласно корре-

спонденции 1898 года («Цнобис Пурцели», № 555), опу-
бликованная поэма представляла собой десятую часть 
полной версии (книги) с заглавием «Книга Алгузиани», 
или «Алгузон-Русиани, Чараджон, Тчахилиони» [2, с. 687], 
которая во время ревизии была обнаружена священни-
ком И. Русишвили и И. Бакутовым в Нузальской церкви и 
хранилась в доме Русишвили до ее утраты [2, с. 686–687; 
3, с. 46]. Текст поэмы (изданная часть) представляет со-
бой стихотворное повествование об Алгузе и покоре-
нии им «четырех царств». Упоминаются личности Алгу-
за, его супруги Эстер (Этер), братья Куртагон и Сидамон, 
сын Чархилан, «векили» Сарагон, Пон, Бибор, Улдан, Со-
кур, Икром и Малхаз; чеченский царь Каир-хан, калмыц-
кий хан Амахуни, амосарский царь Алискантер и пр. Как 
замечает Г. Баев, некоторые из перечисленных героев 
«упоминаются в народных преданиях и исторических 
хрониках» [4, с. 22–23].

Содержание поэмы в разное время подверглось ана-
лизу ряда исследователей, в том числе М. Джанашвили, 
Л. Лопатинского, В. Миллера, К. Кекелидзе, Н. Джусой-
ты, С. Хаханова, Г. Баева и др. В.Ф. Миллер сразу после 
переиздания поэмы М.Г. Джанашвили подверг данное 
произведение серьезной критике. Исследователь от-
нес ее к области «исторических сказок» и, за неимением 
сведений, объясняющих изложенные в произведении 

событий, наделил эпитетами «загадочная грузинская» 
и «quasi-историческая» поэма, добавив, что она «…ин-
тересна по содержанию и еще более тем, что вызывает 
много историко-литературных вопросов, ответ на кото-
рые, при современном состоянии изучения старой гру-
зинской литературы, представляется затруднительным» 
[1, с. 329]. 

В. Миллер ставит вопрос о национальной принадлеж-
ности автора («потомка каких-то весьма сомнительных 
предков»), полагая о его происхождении из «владетель-
ного рода», и сразу же выдвигает свою версию: «На это, 
как будто, дают ответ следующие дальнейшие стихи: “Что 
у овсов был царь… Его называли Бакатаром…”» – имея 
в виду осетин [1, с. 331]. И далее: «А так как этот Бакатар 
был отцом автора поэмы… то получается тот странный 
вывод, что сын для доказательства существования и цар-
ского достоинства своего знаменитого отца ссылается на 
какие-то иностранные источники… Очевидно, во всем 
этом заявлении сквозит наивная неумелость автора под-
крепить авторитетами достоверность своего вымысла». 
Наконец, академик замечает, что автор поэмы, «действуя 
в интересах осетин… по всей вероятности, сам принад-
лежит этому народу» и по профессии «какой-нибудь ро-
довитый книжник, возводивший свой род к осетинским 
Багратидам» [1, с. 331].

Последние выводы В.Ф. Миллера оказались весьма 
дальновидными. К.С. Кекелидзе – автор известных тру-
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дов по истории грузинской литературы – пришел к выво-
ду, что поэма «Алгузиани» написана знатным осетином, 
потомком Алгуза – И. Габараевым-Ялгузидзе (1775–1830) 
[3, с. 43, 46, 47; 5, с. 134]. Если принять за основу мнение 
К. Кекелидзе, то нельзя оставить в стороне, во-первых, 
факт пребывания в Нузале одного из учеников И. Ялгу-
зидзе [3, с. 43] и, во-вторых, что «И. Ялгузидзе переписал 
“Витязя в тигровой шкуре” Шота Руставели» и работал 
«чиновником-книжником» [5, с. 132]. Последний факт 
примечателен тем, что поэма об Алгузе отличается под-
ражанием упомянутому труду Руставели «и начинается, 
по образцу последней, прославлением Бога», а канва по-
эмы, «помимо quasi исторической основы, заимствована 
у Руставели» [6, с. 54].

Безусловно, поэма представляет собой соединение 
преданий и письменных источников (это очевидно из 
ее содержания и приводимых в ней терминов), снаб-
женное поэтическим изложением, а также, абсолютно 
очевидно, субъективной попыткой возвысить роль глав-
ного героя – Алгуза – в контексте исторических событий 
рассматриваемой эпохи. Излишняя художественность 
повествования также не остается без замечания В. Мил-
лера, который указывает на то, как «…описываются в 
фантастических чертах здания в нонском царстве» (что 
убеждает в том, что сам составитель никогда не был в их 
владениях) и «…выслушивает прославляющие его стихи 
“риторов из города Атаны” (Афин)». Академик проница-
тельно замечает, что Аслан Гамрекели, упомянутый в по-
эме, – это «мифический предок первого издателя поэмы 
Н. Гамрекели» [1, с. 334]. Данное предположение оправ-
далось уже на следующий год, когда выяснилось, что 
сын И. Русишвили, Александр, выписывал покойному 
Гамрекели «из этой книги о геройствах Гамрекеловых» 
[2, с. 687]. В. Миллер считал, что содержание поэмы пред-
ставляет собой «хаотическое, несогласимое с нашими 
историческими сведениями, представление о каких-то 
политических событиях, разыгравшихся когда-то, в нео-
пределенное время, в некоторых, но опять-таки не впол-
не определимых областях Кавказа», отмечая «какие-то 
неизвестные Амосарские и Миланкарские царства» [1, 
с. 330]. Неизбежным заключением исследователя ста-
ло утверждение, что поэма производит «впечатление 
какого-то искусственного и как будто тенденциозного 
сочинения, в котором книжный элемент сильно пода-
вляет кое-какие народные предания» [1, с. 336]. Таким 
образом, актуальность исследования неизвестных исто-
рических сведений, представленных в некоторой степе-
ни в «Алгузиани», была обозначена еще в 1897 году.

М.Г. Джанашвили датирует царствование Алгуза VIII 
веком [7, с. 192]. Но с этим невозможно согласиться. Су-
ществует целый ряд признаков, позволяющих дать при-
близительную датировку описываемым в поэме событи-
ям. Л. Лопатинский считает, что поэма «не могла явиться 
раньше 1400 г. и позже 1453 г., когда пал Константино-

поль», поскольку в тексте не упоминаются турки [1, с. 
336]. С. Хаханов относит ее к концу XIV – началу XV века; 
при этом рукописи поэмы он относит к XVII–XVIII вв. [6, 
с. 53].

Упоминание в тексте в одном ряду франков, хазар и 
валахов в качестве современников Бакатара, знакомых 
с положением дел «у овсов» [7, с. 93], указывает, безус-
ловно, на XV век. Во-первых, франки (итальянцы) при-
сутствовали на Кавказе до падения их регионального 
центра – Кафы – в 1475 году [8, с. 16]. Л. Лопатинский 
указывает на целый ряд признаков в образах, деталях и 
характеристиках героев, позволяющих отметить сред-
невековое романское – генуэзское (франки) – влияние 
на автора поэмы [9, с. 197]. Во-вторых, те же европейцы 
вплоть до прекращения существования местных коло-
ний называли Крым (центр одноименного ханства), суве-
ренитет которого как раз состоялся в конце 1-й пол. XV 
века, Хазарией [10, с. 6, 7, 11, 13, 18]. Наконец, в-третьих, 
валахи действительно достигли пика могущества при 
Штефане III, правившем 47 лет (1457–1504) [11, с. 30, 46, 
54, 60–63]. Утверждение о восхвалении Алгузона рито-
рами Афин [7, с. 140, 141] позволяет считать, что события 
происходили не позднее 1458 года, когда город пал под 
натиском турков [12, с. 295].

В тексте вместе с «Монголией» на равнине Предкав-
казья (т.е. улус Джучи, возникший в XIII веке) называются 
калмыки, название которых идентично с «нонами» той 
же поэмы [7, с. 114]. По всей видимости, впервые кал-
мыки в письменных источниках упоминаются в 1397/98 
г. Шереф-ад-Дином Йезди (в качестве народа Золотой 
Орды), однако история возникновения термина имеет 
отношение к 1-й пол. того же столетия и связана с прав-
лением хана Узбека [13, с. 187; 14, с. 56], при котором 
Ислам становится государственной религией. Нонны-
калмыки поэмы восклицают «hiла hiла», что М. Джанаш-
вили сам трактует как «мусульманское Боже, Боже» [7, 
с. 102, 102]. В том же контексте следует рассматривать 
термин «нонны» (те же калмыки поэмы), обозначающий 
нойонов – «высшее сословие у калмыков» [1, с. 336; 4, с. 
30]. Наконец, «воссевший» на «золотой трон монголов» 
Алгуз получил «корону четырех народов» [7, с. 137, 139], 
что вновь указывает на четыре области-улуса Орды (Хо-
резм, Сарай, Крым и Дешт), выделившиеся в том же XIV 
веке [15, с. 163].

В неопубликованной части «Алгузиани» сообщалось 
о походе, организованном русским царем Иоанном про-
тив Алгуза (уже после «завоевания» им Кавказа), пора-
жении последнего и пленении его сына, дети которого 
– Ростом, Бежан и Иване – стали именоваться Русишви-
ли по прибытии на Кавказ. В газетной статье 1898 года 
утверждалось, что этим «Иоанном» был Иван IV Грозный 
[2, с. 687–688]. Однако, в контексте нашего анализа, его 
следует отождествить с Иваном III (пр. 1462–1505), при 
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котором Нурдевлет Гирей, имевший глубокие контакты 
на Кавказе, совершил успешный поход в тыл хана Ахмата 
во время стояния последнего на реке Угре [16, с. 132].

Центральной фигурой в поэме выступает Алгуз – 
один из сыновей «Августа-кесаря, грека», из рода «Дави-
да, сына Иессея, отца Соломона, царя евреев» [7, с. 92, 
95]. В.Б. Пфафф приводит осетинское предание, согласно 
которому у некоего Ос-Багатара было семеро (по другим 
данным – девять) сыновей, в числе которых единствен-
ным рожденным от наложницы ребенком был Агус. В 
этой связи, возникновение «Алгузиани» действительно 
могло быть мотивировано желанием защитить социаль-
ное положение фамилии, по-видимому, на фоне нарека-
ний и упреков. Как бы там ни было, в числе других сы-
новей Ос-Багатара названы: Сидемон, Царазон, Куссагон, 
Дзахил и Тетло (имя последнего не известно В. Пфаффу). 
Названные 7 колен соответствуют семи родам валад-
жирских осетин. В церкви в Рекоме В. Пфафф обнаружил 
предметы, приписываемые Ос-Багатару и датируемые 
им XIV веком [17, с. 58–59, 74].

В. Пфафф упоминает о надписи, которая якобы име-
лась на церкви в Нузале. В ней говорилось уже о девя-
ти братьях «Чарджуидзе-Дшархилан», в числе которых 
Багатар-Ос и Давид-Сослан, которые, якобы, боролись 
с четырьмя царствами (подобно Алгузу), а также Фида-
рос, Джадарос, Сакур и Георгий (остальные братья ста-
ли монахами). Далее в тексте утверждается, что Багатар 
похитил сестру карталинского царя, был утоплен, а его 
войско рассеялось [17, с. 60]. Во-первых, невозможно не 
обнаружить параллели между Багатаром-похитителем 
дочери царя Картвели (борцом с четырьмя царствами) 
и Алгузом, похитившим дочь «Кесарь-хана» [7, с. 95, 97] 
и воевавшим с Черкесией, Чечней, Нонном-Монголией 
и царством Амосар-Абхазией [7, с. 99, 115, 123, 125, 171, 
185, 193]. Отметим, что горцы Грузии называли царицу 
Тамару титулом «кесарь» [18, с. 13], это еще более ут-
верждает нас в вероятном тождестве грузинского царя с 
«Кесар-ханом», поскольку в тексте поэмы Грузия не упо-
минается. Кроме того, дочь «Кесар-хана» именуется Этер, 
или Эстер [7, с. 193–194], обнаруживая параллель с гру-
зинской народной поэмой о «красавице Этери» [6, с. 55]. 
Во-вторых, В. Пфафф указывает на то, что Джадарос был 
отцом Давида-Сослана, а не его братом. В-третьих, ис-
следователь достаточно категорично утверждает (при-
водя свои доводы), что «нузальская надпись никогда не 
существовала и не могла даже существовать», а также 
«противоречит всем историческим данным». Главным 
источником «сочинителя» надписи называются народ-
ные предания об «Осибагатаре». «Цель, с которой над-
пись была сочинена, – заключает В. Пфафф, – очевидно, 
состояла в том, чтобы сблизить потомство Осибагатара 
с потомством Давида-Сослана. Но обман этот не удался» 
[17, с. 61, 62]. В. Миллер также называет этот памятник 
«подозрительной» и «странной надписью» [1, с. 328, 331]. 

Заметим, однако, что на Зеленчукском камне обнаружи-
ваются имена Бакатар (Ос-Багатар?), Сахир (Сакур?) и Ан-
бал [19, с. 110, 116].

В выводе В. Пфаффа нет ничего странного. Помимо 
указанных замечаний следует обратить внимание на 
название династии (В. Пфафф пишет, что ее никогда не 
было), к которой, якобы, принадлежали Багатар и Давид – 
Чарджу[идзе]-Дшархил[ан]. Она также обнаруживает фо-
нетическую связь с именем Дзахила (сына Ос-Багатара) 
и Дчархило (сына Алгуза) [7, с. 173; 17, с. 58–59, 74]. Если 
упорядочить сведения всех трех источников (предания, 
«надписи» в Нузале и поэмы), мы получаем следующую 
генеалогическую последовательность: 1) Ос-Багатар, 2) 
Агус/Алгуз, 3) Дзахил/Дчархило. Вероятность такой по-
следовательности подкрепляется и мнением В. Милле-
ра о «весьма близком отношении» к поэме нузальского 
Ос-Багатара [1, с. 331]. В. Пфафф относит данного «Оси-
багатара» к началу XIV века («нузальскую надпись» дати-
руют 1320 годом [4, с. 20; 6, с. 52–53]) [17, с. 59], однако В. 
Миллер пишет, что «…грузинская летопись упоминает… 
другого Бакатара, предводителя Оссов, причинявшего 
много хлопот Грузии своими набегами в самом конце 
XIV-го века…» [19, с. 114–115]. В. Миллер перечисляет из-
вестных «Багатаров»: 1) Ос-Бакатар – соперник Вахтанга 
Горгасала (В. Миллер считает историю о них вымыслом, 
а В. Пфафф называет ее сказкой) [1, с. 332; 17, с. 62], 2) 
Бакатар из рода Ахсарпакаиан, современник Вахтанга II 
и Давида VI (1289–1310-е гг.), – но полагает, что Багатар 
поэмы, – «неизвестный истории» царь осетин [1, с. 332].

Еще одна важная деталь, которая приближает к раз-
гадке исторической загадки «Алгузиани» – упоминание 
имени Куртагона. После покорения царства «Амосар» 
Алгуз назначил управителем дел в этой области сво-
его брата – «великого князя Куртагона» [7, с. 171, 177]. 
Осетинские исследователи отождествляют Куртагона с 
Курдтагоном, или Курдтом (Куртом), – «родоначальником 
исторического горного клана Осетии, населяющего Кур-
татинское ущелье» [4, с. 77]. Согласно этнографическим 
данным, братья Тага и Курта – основатели осетинских 
тагаурского и куртатинского обществ, – действуя «за-
одно» с черкесами, жили и действовали, по-видимому, в 
XV веке, а названные общества «образовались большей 
частью из беглых валаджирцев» [17, с. 79]. Это позволя-
ет нам отождествить Куртагона/Курта поэмы с Куссаго-
ном – братом Агуса/Алгуза – из осетинских преданий, 
что вновь указывает на то же столетие. Интересна и 
другая деталь: Алгуз поэмы, как и братья Тага («армян-
ский князь») и Курта осетинских преданий, называются 
иноземными выходцами – очевидно, из «Армении». Они 
– Тага и Курта – явились в Ксурта (Валаджирского обще-
ства), а затем – пришли в горы Осетии [7, с. 95, 171; 17, с. 
58, 74, 80, 81]. Учитывая притязания Алгуза на происхож-
дение из рода Давида и попытки осетинских преданий 
связать Багатара с Багратидами (Давид-Сослан), можно 
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полагать, что под «Арменией» (родиной Тага и Курта) и 
родиной Алгуза [7, с. 92; 17, с. 60, 62] подразумевается 
еврейское происхождение армянской династии Багра-
тидов и ее ответвления – грузинской правящей дина-
стии [7, с. 190, 191]. Добавим к сказанному, что имя сына 
Тага, Тотика [17, с. 80], фонетически близко имени Тетло 
из перечня В. Пфаффа.

Другой брат Алгуза и Куртагона, упомянутый в по-
эме, – Сидамон, передавший Алгузу письмо с извещени-
ем о рождении его сына [7, с. 173]. Он встает в один ряд с 
наследниками Ос-Багатара, поскольку в точности повто-
ряет имя одного из сыновей последнего (В. Пфафф). В по-
эме также упоминается «великий визирь и князь нонцев 
Бибор» [7, с. 181], служащий у Алгуза. Составители сбор-
ника материалов «Поэма об Алгузе…» при упоминании 
Сидамона справедливо вспоминают трех осетин-осно-
вателей Сидамоновой фамилии: Ростома, Бибила (ото-
ждествлен ими с Бибором поэмы) и Цилосана, которые, 
будто бы при императоре Юстиниане, сделались «родо-
начальниками эриставов ксанских и арагвских» [4, с. 76]. 
В. Пфафф, однако, как было сказано, называет сказкой 
рассказ о противостоянии Багатара и Вахтанга Горгасала 
в V веке, столь же скептически относясь и к связи Биби-
луров со временем Юстиниана [17, с. 59, 62]. В этой связи 
следует упомянуть «Памятник эриставов» (далее – ПЭ), 
составленный между 1405–1410 годами [20, с. 103, 106].

С.С. Какабадзе совершенно справедливо отвергает 
отождествление царя Иствиниане, возведшего Росто-
ма в сан «эристава цхразмийского», с Юстинианом II, 
полагая, что «Иствиниане также какой-то царь Грузии». 
Тем более, что «…с конца XIV в. некоторые представи-
тели царского рода создали отдельные боковые ветви 
центральной царской династии» и «правили отдельны-
ми провинциями Грузинского царства» в статусе царей 
вплоть до XVI века. Мы, однако, не согласны с мнением 
С. Какабадзе, который датируемое концом XIII – началом 
XIV века назначение Ростома (по ПЭ) называет ошибкой 
и относит к IX–X векам [20, с. 107–108]. Обе датировки 
нами не принимаются на том основании, что, во-первых, 
исследователями засвидетельствованы позднейшие 
вставки в ПЭ (в том числе, по-видимому, приписки ко-
миссии Вахтанга VI нач. XVIII в., отраженные в поздней-
ших редакциях «Картлис Цховреба»), а, во-вторых, по-
скольку в ПЭ нет никаких сведений о промежутке между 
серединой XIV века до 90-х годов того же столетия, но 
самым подробнейшим образом описано время эристава 
Иоане (в тексте составитель ставит вопрос о том, что он 
может поведать об этой личности, словно выполняя за-
каз современника), его сына – Виршела, – Тимура Барла-
са и обрывается на 1405 г. Более того, после упоминания 
царей Иствиниане и Давида пропущено 26 царствова-
ний. Это еще раз подтверждает, что сведения, касающи-
еся периода до начала правления Георгия VII, – скорее 
всего, позднейшая вставка. Наконец, Ф.Д. Жорданиа от-

мечает, что ПЭ состоит из двух частей, где первая (в том 
числе рассказ о Бибилурах) – «составлена по преданию» 
[20, с. 103–106, 108–109].

Возвращаясь к самому преданию о Бибилурах из ПЭ: 
согласно тексту, вследствие «смуты в стране Овсетской» 
и обильного кровопролития сыновья младшего, про-
игравшего, брата – Ростом, Бибил и Цитлосан – с сыно-
вьями и слугами явились в Двалетию (получив фамилию 
Бибилури), а оттуда – в Цхразма, а Ростом стал эриста-
вом этой области. Отмечая фонетическую близость имен 
Цитлосан и Царазон (по списку В. Пфаффа), отметим, 
что слово «Цхразма» (область и ущелье в верховьях р. 
Ксани) буквально означает «девять братьев» (сыновья 
Ос-Багатара?) [20, с. 107, 110–112]. Особо внимание при-
влекает поход эристава Виршела против двалов в 1386 
году, перед самым нашествием Тимура, и после: эристав 
опустошил владение Бибилуров в Тле и дал сражение в 
ущелье Мна: «Тогда были убиты от большого числа стрел 
главы и богатыри страны их: Сунгу, Пареджан, Амсад-
жан, Багатар и многие другие» [20, с. 117, 118, 121, 125]. 
Нам представляется, что упомянутые Сунгу, Паредж[ан], 
Амсадж[ан] и Багатар – это Сакур, Фидар[ос], Джадар[ос] 
и Багатар-Ос (В. Пфаффа), а последний – живший «в са-
мом конце XIV-го века» Бакатар – «предводитель Оссов» 
– В. Миллера [19, с. 114–115]. 

Рассматривая содержание хроники «История Гирей-
хана», нами было установлено, что, согласно данным со-
чинения, на протяжении 1452–1459 годов крымскими 
Гиреями были завоеваны области-вилаяты Чаркас (Чер-
кесия) и Чачан (владения от Терека до Каспия); в ходе 
этих событий осетинские предводители Тага и Курта 
действовали «заодно» с черкесами, воюя, в том числе, с 
чеченцами [21, с. 56–60]. Данное обстоятельство, по на-
шему мнению, ведет к разгадке «тайны» упомянутого в 
поэме «соединенного черкесско-осетинского царства», 
о котором, как пишет В. Миллер, «мы впервые узнаем», 
а автор «Алгузиани» «затруднился бы определить время 
существования… и очертить его географические преде-
лы» [1, с. 333–334]. Опуская все подробности, изложен-
ные нами в указанной статье, отметим, что явившиеся 
в XIV веке из Крыма на Тамань под давлением ногайцев 
кабардинцы спустя некоторое время под предводитель-
ством Инала – родоначальника кабардинских князей, 
– явились в Кабарду (вероятно, до 1427 г.) [17, с. 71–73], 
а затем, под руководством Гиреев, к середине XV в. – в 
Осетию [21, с. 57–60]. При этом осетины выступили в ка-
честве союзников кабардинцев: «…осетины на первых 
порах не мешали кабардинцам занимать свободные 
места и жили с ними в дружбе… …Инал женился, даже, 
на дочери одного осетинского князя Аша. Как Аша, так и 
другой осетинский князь, по имени Шоша, участвовали в 
походах Инала. Но осетинский князь, по имени Осдемир, 
враждовал с Иналом. Сначала он победил посланных 
против него кегахов, но когда пришел сам Инал, он убе-
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жал в Абхазию». К тому же времени относят появление в 
осетинской среде Хетага, прибывшего из Кабарды [17, с. 
72, 77]. То же относится и к середине XV века, где фигу-
рируют личности Тага и Курта, воевавших с нахчийски-
ми племенами в союзе с кабардинцами [21, с. 59]. В этой 
связи крайне интересны сведения «Алгузиани» о борьбе 
Алгуза с «чеченским царем Каир-ханом».

Сразу после «покорения» Алгузом Черкесии, соглас-
но поэме, против него вооружился «чеченский царь», ко-
торый «князя-царя нонцев (т.е. монголов. – З. Т.) склонил 
на свою сторону… желая отнять прекрасную девицу…» 
[7, с. 99], т.е. Этер – супругу Алгуза. Чеченский и калмыц-
кий «цари» явились на границу Черкесии, дабы сразить-
ся с ним, после чего Алгуз – «Черкесский царь-князь», 
сидящий «на коне Черного моря» – собрал «черкесов и 
овсов». Сражение начали монголы, оставив чеченцев в 
тылу. Алгуз «надвое рассек голову… убил царя калмух-
цев» по имени Амахуни [7, с. 101, 109, 111, 115, 117]. 

«Хетажи» монголов называют своего царя «ага hажи» 
(господин хаджи), а визиря Алгуза-христианина зовут 
Икром (арабское имя, «почет, уважение»). В тексте так-
же встречаются тюркские понятия – приветствие «са-
ламати», вызов «чик», обращение «ага»; черкесское «хе-
таж» (дружинник, ветеран); исламские термины «векил» 
(уполномоченный), «hажи» (совершивший паломниче-
ство мусульманин), мусульманские имена и прочее – все 
эти слова отражают знакомство автора поэмы с черкес-
ским и монголо-татарским миром XIV–XV вв., когда Ис-
лам стал распространяться в пределах Золотой Орды [7, 
с. 105, 111, 115; 10, с. 20; 14, с. 56–57]. Вместе со всеми пе-
речисленными фактами обращает внимание, во-первых, 
эпитет «Черкесский» (т.е. ал-Чаркаси – в арабской ин-
терпретации), данный Алгузу; во-вторых, начало войны 
союзом монголов и чеченцев; в-третьих, «убийство» Ал-
гузом хана монголов, Амахуни; в-четвертых, утвержде-
ние о подвластности Алгузу берега Черного моря. Все 
это обнаруживает самую яркую аналогию с личностью 
Гирейхана ал-Чаркаси (героя хроники «Тарих Гирейха-
на»), биография которого в некоторой степени отражает 
военно-политическую деятельность Нурдевлета – на-
следника Хаджи-Гирея, основателя Крымского ханства. 
В 1452 году Хаджи-Гирей разбил хана Большой Орды 
Сеит-Ахмата (буквально: господин-Ахмат), после чего 
началось, согласно хронике, завоевание Гирейханом – 
властелином Крыма и Черкесии – «вилаята Чачан» (Чеч-
ни), завершившееся к 1459 году. Причем столкновение 
Хаджи-Гирея с Сеид-Ахматом спровоцировал последний 
подходом к границам Крыма [21, с. 55, 56].

Гирейхан ал-Чаркаси, как и Алгуз, имеет эпитет «Чер-
кесский», являясь, при этом, властелином Черкесии, ох-
ватывающей значительный берег Черного моря. Кроме 
того, имя монгольского хана – Амахуни – дано в поэме в 
виде фамилии (сравните с Баграт[уни], Апах[уни] и пр.), с 

основой Амах, в которой, вероятно, наблюдается корне-
вая метатеза от изначального Ахма[т]. Вышеупомянутый 
Сеит-Ахмат был сыном Ахмата и братом Шейх-Ахмата. 
Ахмату также предшествовал Сеит-Ахмат I [22, с. 489–
490]. Таким образом, для современника вся династия 
Сеит-Ахмата II представляла собой фамилию Ахматуни 
(«Амахуни» поэмы). Данное замечание в совокупности с 
перечисленными выше фактами позволяет связать исто-
рию Алгуза поэмы с Гирейханом «Тариха Гирейхана». 

Далее в поэме сообщается, что после гибели Амахуни 
гонец возвестил Алгузу о том, что «чеченский царь Каи-
ран («враг со всей равнины». – З. Т.) идет с ратниками». 
Интересно, что по «Алгузиани» чеченский предводитель 
способен наущать монгольского хана. А также утвержда-
ется, что он «борется ради других и идет сюда, как враг», 
т.е. является союзником монголов. Чеченский царь «об-
ступил их (своим) войском» и занял горные высоты, по-
сле чего началась битва. «Каиранцы (чеченцы. – З. Т.) на-
вели страх на противников… Сразили Алгузово войско 
подобно быстро скошенному хлебу… Здесь убили име-
нитого Пона хваленого семью стрелами… Этот случай 
ошеломил Бибора… погиб Пон-векиль, из рода Кори…» 
[7, с. 117, 119]. В ходе сражения Каиран «бросился на 
Алгуза», но был убит последним в бою. Потеряв своего 
предводителя, чеченцы приглашают Алгуза на «трапезу 
мира» и «возвращаются восвояси». Вдова Каирана, Ма-
рия-Хатун, испрашивает позволения похоронить своего 
супруга. На надмогильном памятнике царя была уста-
новлена надпись: «Здесь покоится прах великого царя, 
Каирана Джаджева. Хвалите!». После покорения Чечни 
Алгуз оставляет здесь Бибора в качестве визиря, прави-
теля и сборщика дани [7, с. 121, 123, 125, 127, 131, 133].

В тексте поэмы чеченский предводитель именуется 
князем-мтаваром (მთავარი) и царем-мепе (მეფე); Каира-
ном (კაირან) и Каир-ханом (კაირხან) [7, с. 116, 118, 119, 
122]. Последняя форма – Каир-хан – употребляется и Г. 
Баевым [4, с. 23]. Каир-хан имеет прозвище «Гот» (ღოთი). 
Также в тексте называется фамилия Каир-хана – Джад-
жева (ჯაჯევა), или Джеджава (ჯეჯავა) [7, с. 126, 130]. 
Учитывая явное многообразие разноязычных источни-
ков автора поэмы, в данном случае, по-видимому, речь 
идет о вариантах огласовки арабоязычной записи того 
же этнонима «чачан». Если эта версия верна, то звук ч 
передавался буквой «джим» (ج), которая была приспо-
соблена под ч (چ), по-видимому, не раньше начала XVII 
века – времени миссионерской деятельности Берса-
шейха [23, с. 164–168]. Рукописное арабское «джаджан» 
( ) подразумевало «чачан», или «чачен» (в зависимо-
сти от огласовки алифа), где конечная н (в зависимости 
от стиля письма) могла быть неверно прочитана как в 
(«джаджев»).

Весьма примечательно, что «Алгузиани» делает осо-
бый акцент на личности чеченского царя: он «наущает» 
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калмыцкого хана; поражает «Алгузово войско» в первом 
сражении; утверждается, что «великие цари прослав-
ленные» приглашали его, «благовонного», а монголы, 
«услышав о смерти Каирана», пали пред ногами Алгуза 
[7, с. 117, 119, 121, 127, 133]. Это позволяет считать, во-
первых, что борьба предводителя осетин с чеченцами 
сыграла важную роль и оказала влияние на составителя 
поэмы или осетин, в общем, а, во-вторых, автор был, по-
видимому, более знаком с историей личности Каир-хана 
и его царства, нежели с далеким государством кочевни-
ков.

Чеченский царь Каир-хан может быть смело ото-
ждествлен с правителем «улуса Симсим» Гайр-ханом, 
или Кыр-беком, авторов одноименных летописей «За-
фар-нама», – союзником Тохтамыша и противником Ти-
мура Барласа, оказавшим сопротивление последнему 
во время его похода в горы Чечни в 1395–1396 годах 
[13, с. 123, 183; 24, с. 85–91]. В нашем исследовании мы 
также отождествляем его с «Кахр(ом)», или «Кагар(ом)», 
летописи «Тарих Чачан» (во всех ее редакциях) – совре-
менником хана Навруза, а также с «Каир-меком», посе-
тившим вместе с Алтанцаком (по-видимому, осетинским 
владетелем из Уруха) и Урусом Кострому в 1360 году по 
приказу хана Хизира [25, с. 64–66; 26, с. 83]. Согласно 
этнографическим данным (утверждается, что информа-
ция извлечена из утраченной рукописи 1723 года со-
ставления), на момент нашествия Тимура Каир-хан уже 
был человеком в возрасте, а сражение Тимуру в районе 
современного Ханкальского ущелья дал его сын – Хаси 
[27, с. 29, 34, 36]. На этом основании, учитывая и возраст 
Каир-хана, надо полагать, что под Каир-ханом «Алгузиа-
ни» в действительности скрывается его сын, Хаси. Кроме 
того, согласно «Тариху Чачан», Каир-хан имел в своем 
окружении «коптов» (египтян) [26, с. 85, 91], что, вероят-
но, отражает связи с мамлюками (у которых правила кав-
казская, или джаркас-черкесская, династия [28, с. 282]) 
вследствие союза Золотой Орды и Египта, направленно-
го против Тимура [22, с. 155, 159, 160], и вассальных отно-
шений Каир-хана с Тохтамышем [25, с. 64–66]. К примеру, 
в еще одном источнике, также нарративного характера, 
говорится о поддержке, которую обещал чеченцам хан 
«Тахтам» в борьбе против Тимура [29, с. 59–60]. Учитывая 
обширные связи Каир-хана с золотоордынскими хана-
ми, нам представляется, что отождествление Каир-хана 
поэмы с правителем «улуса Симсим» (или его сыном) яв-
ляется верным.

Обобщая приведенные в статье данные, мы прихо-
дим к выводу о том, что события, описанные, по крайней 
мере, в первой части поэмы «Алгузиани», отражают кар-
тину 40–50-х гг. XV века. При этом основой для образа 
Алгуза – реальной исторической фигуры – послужили 
не собственно его достижения, но деятельность лиде-
ров союзников-сюзеренов осетин, каковыми, по всей 
видимости, были кабардинцы. Очевидно, что Алгузу 

приписаны победы Хаджи-Гирея, Нурдевлета (Гирея) и 
Гирейхана – героя хроники «Тарих Гирейхана», а также 
совокупные достижения «девяти братьев» – осетинских 
героев конца XIV – XV века, сыгравших различную роль 
в истории осетин. Мы также полагаем, что указанными 
«братьями» – «сыновьями» Ос-Багатара – были Тага, Кур-
та (Куртагон поэмы и Куссагон В. Пфаффа), Царазон (Цит-
лосан ПЭ; Сарагон поэмы), Сакур (Сунгу ПЭ; Сокур – «сле-
пой» с арабского языка), Агус (Алгуз поэмы), Сидамон, 
Ростом, Бибил (Бибор поэмы), Тетло (Тотик – сына Тага?), 
а также Дзахил (Дчархил поэмы; сын Алгуза), жившие, 
по всей видимости, в указанный период (XIV–XV вв.), но 
ошибочно относимые то к VI, то к XIII веку, то к началу 
следующего столетия. Отметим, что и сам М.Г. Джанаш-
вили отождествил героев поэмы с именами, известными 
из грузинских летописей [7, с. 193–194].

С момента сражения с калмыцким царем Амахуни 
(Сеит-Ахматом II) и чеченским царем Каир-ханом (пра-
вильно – с Хаси, сыном Каир-хана) вплоть до покорения 
«Чечена» и назначения Бибора местным визирем и пра-
вителем деятельность Алгуза Черкесского повторяет 
судьбу Хаджи-Гирея, а далее – «Гирейхана ал-Чаркаси» 
в 1452–1459 годы, приписывая заслуги последних. По-
следующие события с упоминанием войны в Абхазии 
(Амосари), термина «сераскир» и некоего Мирза-хана 
[7, с. 147, 148] указывают, по-видимому, на события, свя-
занные с турецкой экспансией (в 1461 году турки заняли 
Трапезунд и подступили к Грузии [30, с. 682–683]), при-
ведшей к оккупации Крыма и черноморского побережья 
в 1475 году. Что же касается неопубликованной части 
поэмы – поражение Алгуза русским царем Иоанном – то 
она, вероятно, указывает на события 1480 года (разоре-
ние тыла монголов Нурдевлетом по приказанию Ивана 
III). Последнее обстоятельство объясняется утверждени-
ем поэмы о «владычестве» Алгуза над стольным городом 
монголов после «гибели» царя Амахуни (1452 г.) [7, с. 137, 
139].

Игнорирование Грузии, несмотря на упоминание фа-
милии Гамрекели, вероятно, обусловлено, во-первых, 
враждебным отношением (как было указано, вдохнови-
тель автора, Багатар, погиб в сражении с эриставом Вир-
шелом в 1386 году) осетин, боровшихся с феодальной 
Грузией и, во-вторых, упоминанием личности Кесар-ха-
на, которого мы отождествляем с грузинскими царями-
«кесарями» (в традиции горцев).

В независимости от того, является ли автором поэмы 
И. Ялгузидзе или нет, в тексте просматривается явное 
историческое содержание, извлеченное, по всей види-
мости, из тюркоязычных, грузиноязычных и латинских 
рукописей, дополненное значительным этнографиче-
ским материалом и выраженное в стихотворной форме 
с подражанием «Витязю в тигровой шкуре» Шота Руста-
вели. При этом, вероятно, мотивом к написанию труда 
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послужила деталь, указывающая на второстепенный 
(рожден от наложницы) статус Алгуза в семье или роде, 
а также желание утвердить положение о причастности 
«Багатаров» к роду Багратидов, считающихся потомками 
пророка Давида. 

Таким образом, поэма «Алгузиани» представляет со-
бой тенденциозный памятник позднесредневековой по-
эмы, посвященный далекому предку, историческая роль 
которого не только утрируется, но и расширяется за счет 
приписанных главному герою достижений его историче-

ских союзников-сюзеренов, а также других осетинских 
предводителей XIV–XV веков. Вместе с тем, в ней обна-
руживается явный исторический скелет, основанный на 
письменных источниках и подкрепленный преданиями, 
описывающими, по нашему мнению, реально состояв-
шиеся события середины – второй половины XV века. 
Последнее обстоятельство, после нашего анализа и вы-
явления исторического контекста-основы поэмы, делает 
данное произведение историческим источником, пред-
ставляющим большой интерес, по крайней мере, для 
осетинских и чеченских исследователей. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу методик обучения изо-
бразительному искусству в электронной школе с помощью применения в 
учебном процессе цифровых технологий. В современном образовательном 
пространстве это совершенно новый феномен современной культуры, спец-
ифика которого обусловлена глобальной информационной средой.
В статье рассматривается использование цифровых технологий в методи-
ке обучения изобразительному искусству в электронной школе в качестве 
интерактивного дополнения к традиционным формам обучения изобрази-
тельному искусству, которые позволяют не только сохранить все достоинства 
традиционных форм, но в полной мере использовать современные инфор-
мационные технологии.
Обосновывается эффективность педагогического потенциала в процессе при-
менения мультимедиа технологий в обучении школьников изобразительно-
му искусству. Проведен анализ педагогических возможностей некоторых 
образовательных электронных порталов, «Московской электронной школы» 
как факторов информатизации системы образования. Приводится пример 
использования интерактивной панели на уроках изобразительного искусства 
в «Московской электронной школе» как условия развития познавательного 
интереса школьников.
Автор приходит к выводу, что применение цифровых технологий в методике 
обучения изобразительному искусству в электронной школе для эффектив-
ного обучения детей изобразительному искусству позволит повысить моти-
вацию и вовлечь учащихся в интересную, активную творческую работу, что 
будет способствовать развитию и гармонизации личности ребенка.

Ключевые слова: цифровые технологии, электронные образовательные 
ресурсы, электронные учебные пособия, мультимедийные возможности, 
информационные технологии, электронная школа, обучение изобразитель-
ному искусству, цифровая образовательная среда, интерактивная панель.

THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN TEACHING FINE ARTS 
IN E-SCHOOL

Zh. Amanzholova

Summary: This article is devoted to the analysis of methods of teaching 
the fine arts in an electronic school using digital technologies in the 
educational process. In the modern educational space, this is a completely 
new phenomenon of modern culture, the specificity of which is due to the 
global information environment.
The article discusses the use of digital technologies in the methodology 
of teaching fine arts in an electronic school as an interactive addition to 
traditional forms of teaching fine arts, which allow not only to preserve all 
the advantages of traditional forms, but to fully use modern information 
technologies.
The effectiveness of the pedagogical potential in the process of using 
multimedia technologies in teaching the fine arts to schoolchildren 
is substantiated. The analysis of the pedagogical capabilities of some 
educational electronic portals, "Moscow electronic school" as factors of 
informatization of the education system is carried out. An example of the 
use of an interactive panel in fine arts lessons at the "Moscow Electronic 
School" as a condition for the development of the cognitive interest of 
schoolchildren is given.
The author comes to the conclusion that the use of digital technologies 
in the method of teaching fine arts in an electronic school for effective 
teaching of fine arts to children will increase motivation and involve 
students in interesting, active creative work, which will contribute to the 
development and harmonization of the child's personality.

Keywords: digital technologies, electronic educational resources, 
electronic teaching aids, multimedia capabilities, information technology, 
electronic school, teaching fine arts, digital educational environment, 
interactive panel.

Создав всемирные коммуникационные сети, человек 
окончательно превратил себя в часть чего-то большего, 
нежели он сам. Получив новое информационное изме-
рение, человечество приобрело мощный потенциал 
для своего дальнейшего развития. В этом потенциале 
сокрыты как негативные, так и весьма позитивные пре-
ференции. И, как всегда на перекрестке развития, нам 
предстоит пережить Возрождение. Возрождение через 
искусство и культуру, через любовь к природе и духов-
ные ипостаси [8, с.172]. 

Наиболее актуальное направление сегодняшней пе-
дагогики в области изобразительного искусства пред-
ставлено разработкой инновационных средств, методов 
и технологий обучения, целью которых является разви-
тие интереса обучающихся к изобразительному искус-
ству. К числу таких технологий, имеющих значительный 
развивающий потенциал, можно отнести нынешние 
цифровые технологии с применением мультимедийных 
средств обучения.

Они отличаются от бумажных аналогов тем, что учи-
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теля имеют фактическую возможность более интересно, 
логично и концентрированно управлять процессом обу-
чения, используя множество различных выразительных 
интерактивных наглядных средств, которые помогают 
в наибольшей степени задействовать познавательную, 
эмоционально-волевую сферы учащихся. Указанное, в 
свою очередь, содействует их более эффективному об-
учению и творческому развитию. Ученики при помощи 
цифровых технологий получают великолепный шанс 
учиться дистанционно, самостоятельно в любом месте 
в удобное время, имея только электронные устройства.

В современной ситуации развития образования, 
когда мы сталкиваемся с новыми вызовами и задачами, 
дистанционные образовательные технологии востребо-
ваны всеми. В глобальном эксперименте в условиях пан-
демии «приняло участие» все современное человече-
ство – более 3 миллиардов обучающихся и обучающих. 
Глобальной системе образования, каждому учителю и 
каждому образовательному учреждению нужно извлечь 
из этого урок и понять плюсы и минусы дистанционных 
технологий. Но очевидно, что современное образова-
ние не будет больше таким, как до пандемии, и что роль 
дистанционных технологий не просто возросла. Они пе-
ревернули систему – новая образовательная революция 
произошла [4, с.24]. 

Основным видом информации, с которым учащиеся 
школы работают при изучении дисциплины «Изобрази-
тельное искусство» - это графическая информация. Воз-
можности цифровых технологий при работе с этой ин-
формацией направлены как на применение имеющихся 
электронных образовательных ресурсов, эффективно 
подменяющих достаточно маленький запас иллюстра-
тивного материала, который есть в наличии в обычных 
школах, так и на освоение учениками средств и инстру-
ментария формирования и обработки графической ин-
формации [1, с. 338].

Исходя из потребностей школьного курса «Изобрази-
тельное искусство» и возможностей цифровых и комму-
никационных технологий можно выделить следующие 
направления деятельности учителя и учащихся (рисунок 
1) [2, с. 54]: 

Рис. 1. Направления деятельности при использовании 
цифровых технологий в сфере обучения  

изобразительному искусству.

Для преподавания курса «Изобразительное искус-
ство» учителю необходимо достаточно много наглядно-
го материала. Поэтому ему нужно уметь находить, вы-
бирать, оценивать и систематизировать иллюстрации, 
рисунки, графическую, текстовую и видеоинформацию. 
Современный инструментарий цифровых и комму-
никационных технологий способен предоставить как 
учителю, так и учащемуся очень легкие в применении 
способы фиксации окружающей действительности, ху-
дожественных произведений, декоративных изделий, 
изделий народного промысла, имеющихся в музеях и на 
выставках, такие как сканеры, цифровые фотоаппараты 
и видеокамеры.

В качестве преимуществ применения цифровых тех-
нологий в методике обучения изобразительному искус-
ству в электронной школе можно отметить следующие:

 — Наглядные пособия и мультимедийная продукция 
имеют специфический педагогический эффект. В 
частности, качество наглядности имеет особые 
свойства: оно более приближенное к действи-
тельности, демонстрирует состояние природы, 
выражений лиц, движения, формы и т.д.; доступ-
ное для фиксации не только художникам, но и не-
посредственно учащимся.

 — Наличие возможности обработки и изменения 
полученных изображений: изменение размера 
и контрастности, добавление цвета, фильтрация 
цветовой и световой гамм. Такая методическая де-
ятельность учителя активизирует учеников к веде-
нию аналогичной деятельности. Исходя из резуль-
татов практики, ученики с огромным желанием 
находят и фиксируют на фото и видео экспозиции 
музеев, предметы народной культуры и продук-
ты собственного творчества. Познание простых 
функций помогает им обрабатывать снимки, твор-
чески выполнять домашние задания.

 — Структура электронных образовательных ресур-
сов, выстроенная в виде отдельных элементов 
или файлов по блочно-модульному принципу, 
предоставляет возможность в простой форме 
осуществлять подачу учебного материала так, что 
ученик овладевает учебным материалом после-
довательно. 

 — Использование цифровых технологий в обучении 
воспитывает и развивает, прививает ученикам са-
мостоятельность, преодоление сложностей.

 — Применение цифровых технологий при обучении 
школьников изобразительному искусству ока-
зывает положительное влияние на активизацию 
процесса обучения, существенно обновляя его, 
поддерживая требуемый уровень мотивации уча-
щихся к изобразительному искусству. Они стано-
вятся неотъемлемой частью учебно-воспитатель-
ного процесса. 
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Доктор педагогических наук, профессор Н.М. Соколь-
никова рекомендует использовать цифровые техно-
логии в обучении с первого класса и даже раньше, тем 
самым формируя информационную культуру [10, с. 22]. 

Применяя цифровые технологии в методике обуче-
ния изобразительному искусству в электронной школе 
учащихся можно познакомить с возможностью сканиро-
вания и компьютерного редактирования собственных 
рисунков, обработки фотоизображений, составление 
нового изображения из готовых фрагментов (компью-
терная аппликация). Встраивая готовые изображения в 
программу PowerPoint, педагоги и учащиеся могут соз-
дать иллюстративный материал, полученный изменени-
ем последовательности экранов в слайд-шоу [3, с. 112].

На сегодняшний день имеется большое разнообразие 
среди электронных учебных материалов по искусству 
(например: http://fcior.edu.ru ; http://www.openclass.ru). 
Они предоставляют следующие возможности (рисунок 
2).

Инструментальные возможности цифровых техноло-
гий и программного обеспечения способствуют сосре-
доточению внимания школьников на определенных ню-
ансах произведения, несущих специальную смысловую 
нагрузку. Более того, можно выделить светом, увеличить 
или рассмотреть объект с разных ракурсов. Это очень 
удобно при исследовании объемного объекта (напри-
мер, скульптуры) или отдельных элементов картины.

Обратим внимание, что возможность виртуального 
видоизменения электронных источников информации, 
в отличии их печатных аналогов, более согласуется с 
особенностями мышления младших школьников в ис-
следовании окружающей действительности [14, с. 74], в 
том числе и изобразительного искусства.

При начальном изучении изобразительного искус-
ства предусмотрено ознакомление учеников с графиче-
скими редакторами и освоение простых форм редакти-
рования изображений. В связи с чем получило развитие 
новое направление в изобразительном искусстве – циф-
ровая живопись. 

Однако, педагог в данном случае должен знать, как 
язык компьютерной графики, так и технологии и методи-
ку выполнения учениками рисунков и орнаментальных 
композиций в графическом редакторе. В примерной 
образовательной программе начальной школы (соста-
витель Е.С. Савинов) в качестве распространенного и 
наглядного графического редактора для начального 
знакомства с элементами компьютерной графики ре-
комендуется редактор Paint. Простота и ясность этого 
редактора позволяет ученикам выполнять такие дей-
ствия с объектами как поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фраг-
мента, изменение размера, соединение нескольких гра-
фических изображений, наслаивание изображений [9, с. 
32]. 

Применение указанного графического редактора на 
занятиях по изобразительному искусству согласуется 
и с учебными целями, поскольку его инструменты (ки-
сточка, карандаш, резинка) и графические примитивы 
непосредственно соотносятся с их вещественными эк-
вивалентами (карандаш, кисть, ластик, циркуль, лекала, 
линейка) при рисовании на бумаге. Также при наличии 
графических планшетов можно соотносить и проециро-
вать собственные рисунки и рисунки детей в электрон-
ную форму с возможностью последующего видоизмене-
ния и трансформации [5, с. 110].

В настоящее время существуют разнообразные ин-
тересные и полезные интерактивные проекты по изо-
бразительному искусству – видео-уроки, видео-лекции, 
электронные учебники, пособия, презентации, элек-
тронные справочники, энциклопедии и т. д. 

Наибольшую популярность и востребованность по-
лучил Федеральный портал «Российское образование» 
[12]. Каждый желающий может воспользоваться его ин-
формационными ресурсами при наличии соответствую-
щих технических средств.

По изобразительному искусству обучающие мате-
риалы на этом портале представлены в зависимости 
от возраста детей и тематики занятий. На сегодняшний 
день это самый посещаемый портал, что говорит о вос-

Рис. 2. Возможности электронных учебных материалов по искусству
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требованности электронно-образовательных и инфор-
мационных ресурсов учителями, родителями, и детьми.

Следующим крупным инновационным образова-
тельным проектом является «Российская электронная 
школа». Это информационная школа была создана для 
реализации качественного и доступного информаци-
онного обучения посредством применения в процессе 
обучения методически разработанных электронных об-
разовательных ресурсов всеми участниками образова-
тельного процесса: педагогическими работниками, уча-
щимися, их родителями и всеми, желающими учиться.

На портале материал по изобразительному искусству 
изложен доступно и дополнительно предоставлено зву-
ковое сопровождение, которое можно воспроизводить 
неоднократно. 

Очень познавательные электронно-образователь-
ные материалы по изобразительному искусству предо-
ставляет МАДХО – международная ассоциация деятелей 
художественного образования [13].

Ассоциация существенное внимание уделяет вопро-
сам обучения детей изобразительному искусству. На 
базе МАДХО разработана линейка инновационных об-
разовательных ресурсов для разных возрастов – инте-
рактивные видеолекции, видеоконференции, вебинары, 
круглые столы и т.д. Доступность, качество, живой звук, 
интересная подача материала от самых квалифициро-
ванных педагогов страны способствует ученикам бы-
стро освоить ту или иную тему занятий по изобразитель-
ному искусству.

В «Московской электронной школе» на постоянной 
основе используются разнообразные мультимедиа тех-
нологии. Эффективность образовательного процесса 
при использовании разнообразных цифровых и муль-
тимедиа технологий обеспечивается посредством во-
влечения всех чувственных анализаторов учащихся в 
процессы восприятия и когнитивной переработки по-
лучаемой информации. Применение цифровых и муль-
тимедиа технологий в образовательном процессе на 
уроках изобразительного искусства помогает более эф-
фективно воспринимать информацию школьниками о 
сущности и специфике произведений искусств.

Наибольшую популярность среди цифровых тех-
нологий в нынешних электронных школах получила 
интерактивная доска. Она представляет собой панель 
с сенсорным экраном, которая выступает рабочей по-
верхностью для записей, показа обучающих фильмов 
(в т.ч. в 3D формате), видеотекстов, фотографий и пр. В 
литературе часто отмечается, что интерактивная доска 
представляет собой «методическое творчество педаго-
га» и выступает сильным мотивационным и творческим 

стимулом для учеников [6, с. 47]. 

В «Московской электронной школе» в качестве ме-
тодического инструментария, используемого на уроках 
изобразительного искусства с применением интерак-
тивной панели, является программно-методический 
комплекс для интерактивной доски «Азбука искусства». 
Электронное пособие построено в виде виртуального 
музея, каждый из трех этажей которого посвящен опре-
деленной тематике. Школьника «сопровождают» три 
героя: Муза, Тимей и Художник. На первом этаже музея 
школьники знакомятся с Основами композиции и Вве-
дением в художественный образ. На втором этаже пред-
лагается познакомиться с Линиями, цветом и стилями 
картин. На третьем этаже можно проверить свои знания 
в Экзаменационном кабинете; ознакомиться со всеми 
используемыми в пособии репродукциями, портретами 
и пейзажами в Комнате отдыха или Запасниках; познако-
миться с незнакомыми определениями и терминами в 
Библиотеке или изучить историю русской иконописи на 
Факультативе. Все учебные материалы отличаются высо-
кой интерактивностью, наглядностью и продуманным 
дизайном.

Таким образом, педагог использует активные и ин-
терактивные методы обучения, отказываясь от уже 
малоэффективной пассивной методологии обучения. 
Ведущими в активной методологии обучения, согласно 
Е.В. Кузнецовой, становятся «целенаправленная активи-
зация мышления обучающихся, достаточно длительное 
время вовлечения обучающихся в учебный процесс, 
самостоятельная творческая выработка решений, по-
вышенная степень мотивации и эмоциональности, инте-
рактивный характер» [7, с. 124].

Конечно, это лишь единичные примеры применения 
цифровых технологий в методике обучения изобрази-
тельному искусству в электронной школе, действующие 
в рамках российского общеобразовательного простран-
ства. Имеются и частные авторские разработки [11, с. 
102], которые успешно внедряются в образовательный 
процесс – это различные обучающие программы, пре-
зентации, методические разработки, выложенные на тех 
или иных сайтах по изобразительному искусству, помо-
гающие детям осваивать азы творчества, начиная уже с 
младшего школьного возраста.

Анализ, проведенный в настоящей статье, позволяет 
прийти к следующим выводам. Применение цифровых 
технологий в методике обучения изобразительному ис-
кусству в электронной школе способствует не только 
качественному обновлению образования, но и правиль-
ному обращению детей с раннего возраста с информа-
цией, воспитанию в них информационной культуры, 
поискового и познавательного интереса и активности, 
творческой любознательности, когда в свободном до-
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ступе можно «сходить» на выставку, «посетить» музей 
или «побывать» в мастерской знаменитого художника, а 
также самостоятельно проявить свои таланты и способ-
ности, общаясь с лучшими учителями страны.

Применение цифровых ресурсов в методике обуче-
ния изобразительному искусству, как наиболее интерес-
ного, наглядного, доступного и понятного для учащихся 
инновационного элемента обучения, согласованного с 
их эстетической и технологической избирательностью, 
позитивно влияет на процесс усвоения знаний и по-
зволяет вывести сам учебный процесс на качественно 
более высокий уровень, так как дети с удовольствием 
работают и с обучающими программами, и с электрон-
ными пособиями, сами разрабатывают презентации, мо-
делируют, проектируют и с огромным интересом и же-
ланием относятся к выполнению заданий и упражнений 

с помощью цифровых технологий. Важно развивать это 
направление, потому что именно с помощью этих ресур-
сов возможно объединить, интегрировать, систематизи-
ровать и модернизировать весь учебно-образователь-
ный процесс.

Итак, использование цифровых технологий на за-
нятиях изобразительным искусством выступает для 
учащихся значимым инновационным средством худо-
жественно-творческого развития, эффективной инстру-
ментальной основой методологического комплекса 
формирования и развития интереса школьников к изо-
бразительному искусству в условиях цифровой образо-
вательной среды, отличным подспорьем в подготовке к 
практическим занятиям и инструментом эффективного 
сотрудничества всех субъектов образовательного про-
цесса.

ЛИТЕРАТУРА
1. Акишина Е.М. Современные аспекты модернизации преподавания предметной области «Искусство» // Педагогика искусства. 2017. № 1. С. 138–144
2. Белов Д.И. Особенности обучения подростков живописи на основе традиций отечественной художественной школы: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02. 

Москва, 2016.– 221 с.
3. Горбунова Г.А., Игнатьев С.Е. Интеграционные подходы в системе обучения изобразительному искусству в начальных классах // Наука и школа. 2015. № 

6. С. 110–119.
4. Даутова О.Б., Крылова О.Н. Педагогические технологии для старшей школы в условиях цифровизации современного образования: учебно-методиче-

ское пособие для учителей / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова. – Спб.: КАРО, 2020. – 176 с.
5. Зайцева С.А. Состояние и перспективы развития ИКТ–компетентности учителя начальных классов // Ярославский педагогический вестник, 2011. №2. С. 

109-112
6. Кроткова И.Н. Интерактивная доска на занятиях французского языка // Научный поиск.2013. № 2.С. 46–50
7. Кузнецова Е.В. Применение активных методов обучения в учебном процессе в вузе // Актуальные вопросы подготовки современных медицинских 

кадров: материалы межрегиональной учебно-методической конференции 26 апреля 2018 года / Под ред. Е.Н. Касаткина, Н.С. Семенов, Н.Л. Никулиной. 
– Киров: ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2018. – С. 124–130

8. Ломов С.П., Аманжолов С.А. Методология художественного образования: Учебное пособие. – М.: Прометей, 2011. – 188 с.
9. Руднев А.Ю., Тегин В.А. Разработка и использование электронных учебных изданий. – М.: Lennex Corp, 2012. – 168 с.
10. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. 1–4 класс (CD). – М.: Астрель, 2014
11. Степанов В.Г., Борисова А.И. Зрительное восприятие и изобразительное искусство // Педагогика и психология образования. 2015. № 4. С. 100–108
12. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://resh.edu.ru/ (дата обращения: 08.11.2020)
13. Федеральный портал «Российская электронная школа» [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://resh.edu.ru/  (дата обращения: 08.11.2020)
14. Шептуховский, М.В. Экологические аспекты профессиональной подготовки учителя начальных классов // Школа будущего. 2009. №1. С. 72-78.

© Аманжолова Жаксыгул Сейткалиевна (Zhaklin2020@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



39Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ  
В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Барыкинская Александра Михайловна 

аспирант, ОЧУ ВО «Международный инновационный 
университет», г. Сочи

KhokhlovaEA@noumei.ru

Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей использования раз-
личных арт-терапевтических практик в развитии эмоционально-личностной 
сферы детей дошкольного возраста. Автором дается краткая характеристика 
арт-терапии, постулируется о значительном разнообразии ее форм и мето-
дов. Делается акцент на таких вариациях арт-терапии, как музыкотерапия, 
вокалотерапия, танцетерапия. Также, рассматривается такой формат арт-
терапевтической практики, как игротерапия. Делается вывод о том, что арт-
терапия, в том числе, совместно с психогимнастикой работают не просто над 
развитием эмоционально-личностной сферы детей дошкольного возраста, 
но и на сохранение их физического и психического здоровья, а также пред-
упреждение эмоциональных расстройств.

Ключевые слова: арт-терапия, вокалотерапия, танцетерапия, игротерапия, 
психогимнастика, эмоционально-личностная сфера, дошкольный возраст.

POSSIBILITIES OF USING ART THERAPY 
METHODS IN DEVELOPMENT  
OF EMOTIONAL-PERSONAL SPHERE  
IN PRESCHOOL CHILDREN

A. Barykinskaya

Summary: The article is devoted to the study of the possibilities of using 
various art-therapeutic practices in the development of the emotional 
and personal sphere of preschool children. The author gives a brief 
description of art therapy, postulates on a significant variety of its forms 
and methods. Emphasis is placed on such variations in art therapy as 
music therapy, vocal therapy, dance therapy. Also, such a format of art-
therapeutic practice as game therapy is considered. It is concluded that 
art therapy, including, together with psycho-gymnastics, work not only 
to develop the emotional and personal sphere of preschool children, 
but also to preserve their physical and mental health, as well as prevent 
emotional disorders.

Keywords: art therapy, music therapy, vocal therapy, dance therapy, game 
therapy, psycho-gymnastics, emotional and personal sphere, preschool 
age.

Арт-терапия является междисциплинарным под-
ходом, соединяющим в себе различные области 
знания – психологию, медицину, педагогику, куль-

турологию и др. Ее основой выступает художественная 
практика, поскольку в ходе арт-терапевтических занятий 
человек вовлекается в изобразительную деятельность. 

Арт-терапия традиционно представляет собой тера-
пию искусством, включающую драматерапию, вокалоте-
рапию, музыкотерапию, танцедвигательную и иные виды 
терапии. Она имеет психопрофилактическую, социали-
зирующую и развивающую направленность, благодаря 
чему является ценным инструментом в деятельности 
образовательных учреждений, реабилитационных про-
ектах и в социальной работе [4, с. 38].

Используемые в настоящее время в разных странах 
формы и методы арт-терапевтической работы с детьми 
весьма разнообразны. Основы для создания первых 
техник арт-терапевтической работы с детьми на Западе 
были заложены такими авторами, как В. Ловенфельд, E. 
Кейн. Эти авторы рассматривают изобразительную де-
ятельность ребенка в неразрывной связи с развитием 

его познавательной и эмоциональной сфер и видят в 
ней богатый потенциал для гармонизации его психики 
[6, с. 54]. Э. Крамер, опираясь на психоаналитическое по-
нимание процесса психического развития и творческой 
активности, в значительной мере связывает ее терапев-
тические возможности с тем, что в процессе занятий 
ребенка рисованием происходит организация психиче-
ских процессов и постепенный переход от относительно 
примитивных форм психической деятельности к более 
сложным и эффективным [9, с. 15].

Арт-терапия включает в себя широкий спектр на-
правлений работы, среди которых музыкотерапия, во-
калотерапия, танцетерапия. Рассмотрим их более под-
робно.

Музыкотерапия

В наше время дети слушают музыку разных жанров. 
И беспокоит то, что дети мало знают классическую му-
зыку, а подчас совсем её не воспринимают. А ведь клас-
сическая музыка – это лучшее, отобранное временем 
наследие человечества. Осмысленное прослушивание 
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музыки, изучение значимых музыкальных произведе-
ний активизируют мышление, память, внимание; раз-
вивают чувственное познание – ощущение и восприя-
тие; укрепляют психическое здоровье детей. Это давно 
доказано музыкальной психологией, которая как наука 
зародилась в недрах философии. Ещё античные мысли-
тели, размышляя о законах устройства миропорядка и 
общественной жизни, сделали ряд важных наблюдений 
и выводов, касающихся роли и значения музыки в обще-
ственной жизни [7, с. 41].

Музыкальное искусство в обществе содействует его 
гуманизации и участвует в эстетическом наполнении 
общественной жизни. «Музыка – одно из самых сильней-
ших орудий воспитания каждого человека», - писал Д.Д. 
Шостакович [2, с. 86].

 За последние годы в нашей стране и за рубежом 
вышли книги, посвящённые методике слушания музыки 
[1, 5, 8]: эти вопросы, а также пропаганда музыки среди 
школьников и молодёжи всё больше привлекают к себе 
внимания учителей музыки, психолого-педагогической 
общественности.

Любить музыку – значит испытывать потребность в 
общении с ней, переживать радость, волнение, печаль, 
слушая её. Понимая музыку – значит воспринимать её 
сознательно, отдавая себе отчёт в её содержании.

Исследователи подтверждают благотворное влияние 
слушания классической музыки не только на умствен-
ные способности человека, но и на развития его мозга 
в целом. Музыкальная психология предлагает использо-
вать музыку в целях сохранения и укрепления психосо-
циального здоровья, предлагая её как для слушания, так 
и для исполнения и творчества [13, с. 77]. 

Музыка – это живое знание и представление челове-
ка о самом себе, средство самопознания и самовыраже-
ния. Музыка ощущается связками, мышцами, движени-
ем, дыханием. Основной акцент ставится на приобщение 
детей к произведениям «золотого фонда» музыкальной 
культуры. Музыкальные произведения подбираются с 
учетом настроения детей, их эмоционального состоя-
ния. Для того чтобы музыка подействовала на ребен-
ка, его необходимо настроить, подготовить: попросить 
сесть в удобной позе, расслабиться и сосредоточиться 
на звуках. Музыку нельзя слушать без должного внима-
ния, отвлекаясь на какие-то посторонние дела. 

Музыка как, пожалуй, никакое другое искусство, 
может влиять на настроение и создавать его. Все музы-
кальные произведения можно условно разделить на ак-
тивизирующие, тонизирующие и расслабляющие, успо-
каивающие.

Для детей, которым свойственная пассивность (за-
торможенность) необходимо использовать активизи-
рующую музыку, которая повышает генерацию возбуж-
дения в коре головного мозга ребенка и стимулирует, 
таким образом, его общий жизненный тонус [5, с. 21]. 
Возбужденные или гиперактивные дети, наоборот нуж-
даются в прослушивании музыкальных произведений 
с умеренным, медленным темпом, снижающим общие 
гипер-возбудимое состояние коры головного мозга [5, 
с.22]. Безусловно, разнообразие типов поведения де-
тей невозможно заранее предусмотреть. Очень многое 
зависит от состояния ребенка в конкретный момент и 
умелых методических действий творчески работающего 
педагога.

Для регуляции, повышения эмоционального тонуса, 
снятия психоэмоционального возбуждения, детям сна-
чала дается прослушивание мелодии созвучное настро-
ению детей, затем постепенно меняем характер музыки 
в соответствии с желаемой переменой. Можно исполь-
зовать музыкальные произведения, составленные из 
фрагментов разных по характеру и звучанию. При этом в 
первую очередь выбираются музыкальные композиции, 
в которых преобладает мелодия с отчетливым ритмом 
[1, с. 154].

Вокалотерапия

Вокалотерапия – это терапевтическая методика, 
основанная на пении и определенной системе упраж-
нений, которая позволяет стимулировать внутренние 
органы человека, а также нормализовать функциональ-
ность нервной системы, и повысить сопротивляемость 
организма к неблагоприятным внешним факторам.

Вокалотерапия – не только инструмент развития 
эмоционально-личностной сферы, но и активный метод 
коррекции природных данных: голоса, слуха, чувства 
музыкальной формы рассматривается, прежде всего, 
с позиции овладения техникой звукоизвлечения. Звук 
имеет над нами удивительную власть: он может и рас-
трогать, и ранить, и избавить от боли. В звуке голоса, его 
интонациях проявляется отношение человека к миру, к 
людям, к самому себе. Поэтому голос – это, прежде все-
го, тест для определения качественного состояния лич-
ности - её цельности, внутренней сбалансированности. 
В свою очередь, работа над техникой грамотного звуко-
извлечения является эффективным методом коррекции 
как психического, так и физического состояния челове-
ка. 

 Какие только оттенки чувств и настроений способен 
выразить и передать наш голос. И все эти разнообраз-
ные по высоте, силе и окраске звуки рождаются в горта-
ни. Оказалось также, что и говорящий и поющий человек 
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пользуются, в сущности, одними и теми же средствами 
выражения эмоций. Когда мы говорим или поем, то при 
этом включаем в работу довольно большой комплекс 
мышц. Так, если мышцы работают неправильно, как при 
спазме, это сразу приводит к нарушению лимфо- и кро-
вотока. Хуже начинают снабжаться кровью и другие ор-
ганы. Детский голосовой аппарат по размеру меньше, 
чем у взрослых, и менее совершенен. Во время роста 
ребенка голосовой аппарат также непрерывно растет и 
развивается, постепенно превращаясь в голосовой ап-
парат взрослого [2, с.4].

В силу возрастных особенностей объем, тембр и сила 
голоса у детей и у взрослых различны. Малый размер 
голосовых связок и недостаточная эластичность мышц 
гортани обуславливает малую звучность голоса и не-
большой объем, затрудняет процесс правильного зву-
кообразования. Малоподвижность мышц полости рта и 
языка затрудняет процесс выработки правильной арти-
куляции при пении. Короткое дыхание затрудняет выра-
ботку протяжного, напевного звука.

Так как голосовые возможности детей дошкольного 
возраста невелики, то и певческие навыки их элемен-
тарны, несложны. Однако в пределах любого возраста 
существуют индивидуальные особенности голоса. У де-
тей старшего дошкольного возраста часто наблюдаются 
резкие индивидуальные различия в диапазоне и харак-
тере звучания голоса. Различия наблюдаются и в степени 
протяжности звука, напевности. Есть дети, поющие про-
тяжным, напевным голосом, но в основном большинство 
почти «говорят» в ритме песни. Эти различия в основном 
вызываются тем, что как голос, так и музыкальный слух 
детей изменяются, развиваются, и их развитие может 
быть различным. Если же голос и музыкальный слух раз-
виваются равномерно, ребенок поет верно, протяжно, 
естественным звуком [9, с.51].

В устранении индивидуальных недостатков в пении 
детей основное значение имеет установление причин, 
мешающих ребенку петь верно. В некоторых случаях со-
ответствующая методика может быстро исправить недо-
статки, а иногда на это нужно предоставить время.

Пение развивает голосовой аппарат, укрепляет голо-
совые связки, улучшает речь (врачи-логопеды использу-
ют пение при лечении заикания), способствует выработ-
ки вокально-слуховой координации. Правильная поза 
регулирует и укрепляет дыхание [12, с. 44].

Занятия по вокалотерапии направлены на форми-
рование оптимистического настроения. С этой целью 
используются песни-формулы, которые способствуют 
гармонизации внутреннего мира ребенка, отдельные 
песенки, основанные на самовнушении положительных 

установок.

Помимо жизнеутверждающих песен-формул в заня-
тии с дошкольниками включаются знакомые, оптими-
стические по содержанию песни, которые исполняются 
под фонограмму группой детей. Такое исполнение явля-
ется коррекционной поддержкой, дающей возможность 
ребенку почувствовать уверенность во время пения, на-
полняющей положительными эмоциями от коллектив-
ной вокальной деятельности [9, с. 52].

Танцетерапия

Танцетерапия или танцевально-двигательная тера-
пия представляет собой направление психотерапии, в 
котором танец и движение используются как процесс, 
который способствует эмоциональной и физической ин-
теграции человека. Следовательно, данный инструмент 
арт-терапии, помимо актуальной ценности в контексте 
развития эмоционально-личностной сферы ребенка, так 
же выступает средством оздоровления детского орга-
низма. 

Использование различных движений для оздоров-
ления человека, тренировка его выносливости и силы 
со времен Древней Эллады и Спарты до наших дней яв-
ляются одними из основных методов терапии. Практи-
чески ни одно заболевание не лечится без применения 
различных гимнастических упражнений и лечебной фи-
зической культурой (ЛФК).

Музыкально-ритмические движения как один из 
терапевтических методов, в отличие от спорта, стал 
применяться сравнительно недавно, но уже завоевал 
признание, особенно за рубежом. Каждому занятию тан-
цами предъявляются требования, как с точки зрения его 
художественной ценности, так и в отношении здоровья 
детей. Это, прежде всего, касается величины физической 
нагрузки, ее соразмерности возрастным показателям 
ребенка. Дети нуждаются в частой смене движений. Дли-
тельное сохранение статического положения для детей 
крайне утомительно. В то же время движения детей еще 
недостаточно организованы, плохо координированы, 
запас целенаправленных двигательных навыков у них 
невелик, они нуждаются в его пополнении и усовершен-
ствовании [14, с. 42].

Относительная слабость мускулатуры и гибкость ко-
стей из-за большой прослойки хрящевых тканей могут 
привести к образованию плохой осанки и искривлению 
позвоночника. Двигательный аппарат ребенка еще не-
достаточно окреп, что вызывает необходимость очень 
внимательного отношения к дозировке упражнений.

Мышечная работа является важным биологическим 
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фактором развития детей. Известный афоризм «Движе-
ние – это жизнь» точно отражает позитивное влияние 
движений, особенно еще на несформировавшийся орга-
низм ребенка. Дети не могут находиться без движений. 
Оптимальный тонус мышц брюшного пресса и диафраг-
мы способствует оптимизации дыхания и легочной вен-
тиляции и тем самым обогащению крови кислородом.

Чтобы привести ослабленные мышцы в состояние 
достаточного напряжения, активности, их необходимо 
включить в постоянную работу. Танцетерапия, которая 
используется на музыкальных занятиях, является одним 
из совершенных вариантов восстановления упругости и 
силы мышечной ткани, так как использует в своем арсе-
нале многообразие различных движений [1, с. 21].

Танцетерапия эффективна, экономична, а также ло-
яльна по отношению к ребенку. Можно лечить искрив-
ление позвоночника на больничной койке, а можно в 
танце, когда ребенок и не догадывается, что при занятии 
любимым делом он проходит курс восстановительного 
лечения.

В спектр арт-терапевтических практик также входит 
игротерапия. Игровая терапия – один из главных мето-
дов психологической работы с детьми дошкольного и 
школьного возрастов, поскольку игра для ребенка явля-
ется привычной и естественной формой деятельности. 
Через игру ребенок учится общественным правилам и 
нормам поведения, установлению отношений и связей с 
окружающими. Поэтому игротерапия позволяет успеш-
но решать различные проблемы детей дошкольного 
возраста в удобном и знакомом для них формате.

По определению психолога Г.Л. Лэндрета: «Игро-
вая терапия определяется как динамическая система 
отношений между ребенком и педагогом, обученным 
процедурам игровой терапии, который обеспечивает 
ребенка игровым материалом и облегчает построение 
безопасных отношений для того, чтобы ребенок мог 
более полно выразить и исследовать собственное Я 
(чувства, мысли, переживания и поступки) с помощью 
игры – естественного для ребенка способа коммуника-
ции» [11, с. 57]. Игротерапия – это процесс совместного 
с ребенком проживания и осмысления какой-либо жиз-
ненно важной ситуации, поданной в игровой форме. Это 
процесс сотворчества, содействия, сопереживания, в ко-
тором ребенок и взрослый идут по дороге откровений, 
открытий и побед.

Игра для ребёнка – естественный способ рассказать 
о себе, своих чувствах, мыслях, о своём опыте. Детям 
бывает очень непросто поделиться со взрослыми, да и 
друг с другом своими переживаниями и чувствами. Но 

все свои чувства, весь свой полученный опыт они легко, 
непринуждённо и естественно могут прожить в игре, 
выбрав определённый игровой материал, действуя с 
ним определённым образом. Разыгрывая и тем самым, 
проживая вновь и вновь определённые ситуации. Всё 
это даёт возможность чуткому и мудрому взрослому 
постичь «ландшафт детской души». Игра предоставляет 
уникальную возможность ребёнку реорганизовывать, 
преображать свой опыт, свой личный мир [10, с. 38].

Психолог В. Экслайн рассматривала игру как процесс, 
в котором ребёнок проигрывает свои чувства, таким об-
разом, выводя их на поверхность, вовне, получая воз-
можность взглянуть на них со стороны или научиться 
управлять ими, либо отказаться от них. Действительно, 
зачастую наши беседы, увещевания «не греют детскую 
душу». Они, быть может, и понятны, и принимаются ре-
бёнком, но всё это не есть их собственный опыт, не их 
личный выбор и не ими принятое решение. Как часто 
мы предлагаем детям нюхать срезанные цветы, лишая их 
возможности выращивать прекрасные цветы самим [11, 
с. 59].

Выработка механизмов торможения подкрепляется 
упражнениями под музыку. Если можно считать прочно 
установленной зависимость моторики от психического 
состояния, то не следует забывать об обратном влиянии 
моторики на психику.

Одним из методов игротерапии является психогим-
настика. Психогимнастика – это специальные этюды, 
упражнения и игры, направленные на развитие и кор-
рекцию различных сторон психики ребенка, как ее по-
знавательной, так и эмоционально-личностной сферы.

При использовании этой методики педагог на музы-
кальном занятии строит работу с детьми по следующим 
фазам [4, с. 62]:

I фаза - обучение элементам техники выразительных 
движений.

II фаза - использование выразительных движение в 
воспитание эмоций и высших чувств.

III фаза - приобретение навыков в саморасслаблении.

В психогимнастике придается большое значение об-
щению детей со сверстниками, что очень важно для нор-
мального развития и эмоционального здоровья детей. 
Детям, прошедшим курс психогимнастики, становится 
легче общаться со сверстниками, проще проявлять свои 
чувства и лучше понимать чувства других [15, с. 72]. У 
них вырабатываются положительные черты характера: 
уверенность, честность, смелость, доброта; изживают-
ся невротические проявления: страхи, различного рода 
опасения, неуверенность.
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Аннотация: В статье раскрывается актуальная проблема формирования но-
вого типа учителя-словесника, обладающего креативной компетентностью, 
через включение будущего учителя-словесника в методическую систему 
формирования данной компетентности в педагогическом вузе. В процессе 
исследования были выделены стадии формирования креативной компе-
тентности студентов-филологов, в которых отражены критерии и показатели 
данной компетентности, повторяемые на определённых этапах, что дало 
возможность их замера и изменения. 
В основе построения методической системы лежит широкомасштабный 
эксперимент по выделению типологии учителей по уровню креативности, 
определяемой по владению ими методикой развития литературно-творче-
ских способностей учащихся и умению создать свой текст. Типология учите-
лей-словесников соотнесена со стадиями сформированной креативной ком-
петентности студентов-филологов педагогического вуза и сделан вывод об 
эффективности подготовки учителя-словесника нового типа.
Методы исследования: интервьюирование и анкетирование, метод биогра-
фического исследования, тесты Р. Джонсона, Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли,  
С. Медника, авторские методики.

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя-словесника, 
креативная компетентность учителя-словесника, студента-филолога; кри-
терии и показатели, стадии формирования креативной компетентности сту-
дента-филолога; типология учителей по уровню креативности.

FORMATION OF NEW TYPE OF TEACHER, 
HAVING CREATIVE COMPETENCE

I. Bryakova

Summary: The article studies the important issue of forming a new type 
of a teacher-philologist, having the creative competence; the method 
suggests involving the teacher into the process of the competence 
formation within the University methodological system. The formation 
stages of student-philologists` creative competence are singled out; they 
display stage-inherent criteria and indices which can be analyzed and 
measured.
The methodological system is based on a large-scale experiment to 
identify the types of a teacher according to the level of creativity. The 
methodological proficiency in the development of literature and creative 
skills in students and the ability to create the text determine the level of 
creativity. The typology of the teachers-philologists correlates with the 
stages of students` creative competence formation. The article proves the 
efficiency of the students-philologists training due to identification of 
creative competence stages.
The author used such methods of research as interview, questionnaire, 
biographical method, R. Johnson`s test, J. Guilford`s test, J. Renzulli`s 
test, S. Mednik`s test, proprietary technologies.

Keywords: teacher-philologist`s professional competence, teacher-
philologist`s creative competence, student-philologist`s creative 
competence, criteria and indices, stages of a student-philologist`s 
creative competence formation, typology of teachers according to 
creativity levels.

В настоящее время активно обсуждаются процессы, 
идущие в сфере образования, направленные на по-
вышение качества образования: гармонизация пе-

дагогического дискурса, подготовка учителя-словесника 
в контексте современной образовательной парадигмы. 
Современный человек находится в перманентном со-
стоянии кризиса. Какне потерять себя, сохранить кри-
тичность мышления, уметь адаптироваться в социуме, 
эффективно действовать в ситуации неопределённости, 
быть готовым к переменам, при этом творчески самораз-
виваться и самореализовываться? 

Ответом на эти вызовы времени будет креативная, 
профессионально мобильная личность учителя-словес-
ника, способного к эффективной творческой самореа-
лизации и развитию творческих способностей школьни-
ков.

Это новый тип педагога, обладающий креативной 
компетентностью, нестандартно мыслящий, способ-
ный увлечь своим предметом, расширить горизонты 
познания учащегося, самореализующийся в педагогиче-
ской деятельности и реализующий потенциально креа-
тивные способности ученика. 

Креативную компетентность учителя - словесника 
и студентов-филологов определим как интегральное 
многофакторное качество личности, обусловливающее 
на профессиональной основе развитие литературно-
творческих способностей школьников и саморазвитие 
собственных творческих способностей (Брякова, 2008, 
2010).

В последнее десятилетие появились работы, разви-
вающие идею креативной компетентности педагога, в 
частности монография "Креативность как ключевая ком-
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петентность педагога" под ред. М.М. Кашапова, Т.Г. Ки-
селёвой, Т.В. Огородовой (Ярославль, 2013), в которой 
креативная компетентность педагога рассматривается 
как надпрофессиональная компетентность [9]. Модель 
формирования креативной компетентности будущего 
педагога в научном сотворчестве рассматривает в своём 
диссертационном исследовании А.Г. Шумовская (2013). К 
особенностям креативной компетентности учителей на-
чальных классов обращаются Т.В. Суняйкина, Ю.А. Сер-
гиенко (2015), проблему формирования креативной 
компетенции и креативной компетентности бакалавров 
педагогического образования в процессе обучении ма-
тематики исследовали И.С. Егорова (2012, 2016), И.С. Бе-
кешева (2017).

Мы рассматриваем креативную компетентность 
педагога как самостоятельное новообразование, на-
ходящееся в сложных диалектических связях с про-
фессиональной компетентностью. Учитель может быть 
профессионально компетентен, но обладать разными 
способностями к творчеству, разной готовностью к раз-
витию данных способностей у своих учеников. Мы счи-
таем, что, находясь в сложных диалектических связях с 
профессиональной компетентностью, креативная ком-
петентность может как совпадать, так и расходиться с 
ней.В основе этой позиции, доказанной нами в ходе ис-
следования и длительного эксперимента, проведённого 
в 2008-2010 годах [5,6]и подтверждённого в 2019 году, 
лежит идея Т.Г. Браже о нетождественности понятий 
«педагогическое мастерство» и «педагогическое творче-
ство»: если дефицит знаний стимулирует развитие «педа-
гогического творчества», то последнее в конечном итоге 
является мощным стимулом развития «педагогического 
мастерства» [4], что и дало повод к разграничению поня-
тий «креативная компетентность» и «профессиональная 
компетентность» педагога [5,6].

Педагогическая деятельность как творческий про-
цесс вызывала интерес у исследователей всегда. К этой 
проблеме в разное время обращались учёные-мето-
дисты Т.Г. Браже [2,3,4], А.М. Антипова, Е.О. Галицких [8], 
В.Г. Маранцман, Е.К. Маранцман, Н.М. Свирина, И.В. Со-
сновская, А.Г. Кутузов, Н.А.Миронова [11], Е.С. Рома-
ничева, Е.С. Роговер, Н.П. Терентьева, Е.И. Целикова, 
Е.Р. Ядровская и др., психологи Ф.Н. Гоноблин, Н.В. Кузь-
мина, Н.Д. Левитов, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн и 
др.; педагоги В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-
Калик, М.Е. Кудрявцева [10], А.В. Мудрик, И.В. Муштавин-
ская [12], Н.Д. Никандров, М.М. Поташник, В.Г. Рындак, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сластёнин, философ А.И. Субетто [14], 
В.С. Шубинский и др.

В методике литературы средней школы накоплен 
достаточно большой опыт развития творческих способ-
ностей учеников. Данной проблеме посвящены иссле-
дования методистов: Т.Г. Браже [2,3], О.Ю. Богдановой, 
Н.Р. Бершадской, М.П. Воюшиной, В.А. Доманского, С.А. 

Зинина, М.Г. Качурина, В.Я. Коровиной, Е.А. Корсунского, 
А.Г. Кутузова, С.А. Леонова, В.Г. Маранцмана, Е.К. Маранц-
ман, Д.Н. Мурина, Г.С. Меркина, Е.С. Роговера, Н.М. Сви-
риной [13], И.В. Сосновской, Е.Р. Ядровской [15] и др. Этот 
опыт, несомненно, ценный, но не обеспечивает в полной 
мере профессиональную деятельность учителей, так как 
не ориентирован на обучение студентов развитию лите-
ратурно-творческих способностей школьников.

Творческая личность педагога формируется в педаго-
гическом вузе. В нашем случае – в методической системе 
формирования креативной компетентности студентов-
филологов, одним из принципов построения которой 
является ориентация на работу с текстом как продуктом 
творческой деятельности, а среди принципов функци-
онирования – диалогичность; принцип ориентации на 
переход от интуитивного действия в ситуации неопре-
делённости к осознанному решению задачи; этапность, 
учитывающая переход от подражанию к творчеству; 
установка на сотворчество, творческое саморазвитие. 

Реализации системы способствуют метапредмет-
ные креативные технологии. Основным средством об-
учения выступает текст (учебный, критический, художе-
ственный, публицистический) как продукт творческой 
деятельности студентов и под их руководством школь-
ников.

Условием развития креативности студентов является 
наличие образца для подражания. Образец в лице пре-
подавателя вуза, учителя не всегда может обладать вы-
соким уровнем креативности, что с психологической 
точки зрения подтверждает идею о принципиальной 
незавершённости личности и мнение М.М. Бахтина об 
обретении собственной уникальности личности через 
диалог с «другим» [1].

Мы пришли к выводу, что формирование креатив-
ности – процесс гетерохронный и неравномерный. 
Выделенные нами стадии формирования креативной 
компетентности носят волнообразный, цикличный 
характер: репродуктивная, активизирующая, интегра-
тивная, творческая стадии последовательно переходят 
одна в другую, образуя новое ценностное качество лич-
ности.

Нами были разработаны критерии и показатели 
сформированности креативной компетентности 
студентов-филологов педагогического вуза. [Таблица 
1]. Данные критерии измеряемы, объективны, в них от-
ражены сущностные характеристики креативной ком-
петентности, они повторяемы на определённых стадиях 
формирования креативной компетентности [5,6].

В основе построения системы формирования кре-
ативной компетентности студентов-филологов лежит 
проведённый нами эксперимент – анализ образова-
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тельной практики по выявлению типологии учителей 
по уровню креативности, по характеру и успешности их 
влияния на креативность обучаемых.

В широкомасштабном эксперименте приняли уча-

стие 100 учителей и 1000 учеников г. Оренбурга, г. Киро-
ва [5].Были определены диагностики и методики иссле-
дования: анкетирование и интервьюирование учителей, 
составление индивидуального творческого портрета 
учителя; диагностика креативности школьников по экс-

Таблица 1.
Критерии и показатели сформированности креативной  компетентности  

студентов-филологов педагогического вуза

Критерии Показатели

1. Потребность в самоактуализации, 
самореализации, саморазвитии 
через профессионально-творческую 
деятельность

1. Наличие позитивных ожиданий в области профессионально-творческой деятельности
2. Открытость чужому опыту, восприимчивость и гибкость по отношению к творческой проблеме, творческой 
ситуации
3. Эмоциональная устойчивость в ситуации неопределённости и стремление к её разрешению
4. Способность к личностным изменениям при сохранении основополагающих ценностных установок

2. Способность к определению 
творческой задачи для успешного 
осуществления собственной методи-
ческой деятельности

1. Выделение творческого противоречия в точках зрения на текст как предмет исследования, в жизни и суждени-
ях героев литературного произведения
2. Формулирование вопроса или задания по тексту художественного произведения
3. Создание проблемной ситуации, стимулирующей творческую деятельность ученика
4. Создание новой методической концепции урока, творчески развивающей ученика, или модифицирование 
старой 

3. Способность студентов к созданию 
критического текста читателя-про-
фессионала

1. Наличие собственной интерпретации художественного текста
2. Соответствие интерпретации текста авторской позиции и соотнесённость с ней собственной оценки произведе-
ния 
3. Диалогичность и проблемность в характере оценивания студентом художественного текста 
4. Использование широкого культурологического контекста 
5. Композиционная стройность работы 
6. Индивидуальность стиля и выразительность речи 

4. Способность студентов к созданию 
художественного и публицистиче-
ского текста

1. Наличие художественной образности, позволяющей раскрыть жанровую доминанту текста 
2. Определение лейтмотива текста
3. Своеобразие интонации, определяющей текст и подтекст работы 
4. Особенности стилистической и языковой выразительности 
5. Композиционная стройность работы

5. Владение методическим инстру-
ментарием развития литературно-
творческих способностей учеников

1. Знание механизмов развития литературно-творческих способностей учащихся
2. Знание методик развития литературно-творческих способностей учеников
3. Умение создавать локальные методики, ориентированные на литературно-творческое развитие учеников

6. Способность студентов научить 
учеников создавать свой текст 
читателя-критика (анализ и интер-
претацию художественного текста)

Результативное использование методик, позволяющих ученикам создавать тексты, отвечающие следующим 
требованиям:
1. Отобранный учеником материал соответствует поставленной цели 
2. Выделенная авторская позиция соотнесена с собственной позицией читателя
3. Выявлен смысл структурных элементов текста (сюжета и композиции, многозначности художественной детали, 
изобразительно-выразительных средств художественной речи)
4. Уместно и точно используется привлекаемый дополнительный материал, создающий контекст интерпретации.
5. Соблюдается композиционная стройность, логичность, ясность изложения 

7. Способность студентов научить 
учеников создавать свой худо-
жественный и публицистический 
текст

1. Степень самостоятельности учеников в создании текста
2. Наличие в тексте учащихся художественной образности, позволяющей раскрыть жанровую специфику текста
3. Выразительность речи (богатство, уместность и правильность использования тропов)
4. Индивидуальность стиля (развёрнутость высказывания; точность, краткость речи; поток сознания)
5. Композиционная стройность работы

8. Способность студентов к уверен-
ным и эффективным действиям 
в ситуации неопределённости на 
уроках, во внеклассной работе по 
предмету

1. Готовность к эффективному использованию методик развития литературно-творческих способностей учеников
2. Создание специальных способов деятельности, отбор необходимых для данного случая
3. Готовность к эффективному переносу знаний, умений и навыков в новую ситуацию (эффективное использова-
ние филологической, культурологической, психолого-педагогической, методической компетенций, входящих в 
креативную компетентность студентов) 
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пресс-методу Р. Джонсона (экспертная оценка креатив-
ных способностей учащихся) и методике Дж. Рензулли 
(самооценка креативных способностей); диагностика 
креативных способностей учеников по тесту Дж. Гил-
форда «Словесная ассоциация», по методике «Опреде-
ление понятий», адаптированной Т.А. Барышевой, по 
тесту отдалённых ассоциаций С. Медника, по авторским 
методикам «Создание текста», «Завершение фабулы», 
«Постановка проблемы».

В основу типологии учителей было положено владе-
ние ими методикой развития литературно-творческих 
способностей учащихся и умение учителя создать свой 
художественный, публицистический или критический 
текст, что является ядром креативной компетентности 
студентов и учителей-словесников.

Нами было выделено четыре типа учителей по 
уровню креативности [5]. 

В первую группу (первый тип, учитель-ретранслятор) 
вошли учителя, не владеющие методикой развития ли-
тературно-творческих способностей учеников и не за-
нимающиеся сами литературным творчеством. Число 
респондентов составило 29%. Возраст и стаж работы не 
влияют существенно на креативность учителей. Среди 
респондентов были учителя с трёх, пяти, четырнадцати, 
девятнадцати и двадцатилетним стажем работы.

Во вторую группу (второй тип, учитель-экспликатор) 
вошли учителя, владеющие методикой развития лите-
ратурно-творческих способностей учеников, но сами не 
пишущие стихи, прозу. Это самая многочисленная груп-
па респондентов – она составила 39%. Учителя разных 
возрастов, стажа работы, квалификационных категорий, 
семейного положения. Педагогов этой группы отличает 
активная жизненная позиция, стремление участвовать в 
общественной жизни школы, определённая доля само-
любия и желание быть со своим классом первыми в учё-
бе и общественной деятельности. Именно учителя этой 
группы оказались организаторами школьных литера-
турных вечеров, внеклассных мероприятий, связанных 
с литературной жизнью города. Они предприимчивы, 
инициативны, ответственны, переживают за результаты 
своего труда, рефлексивны. Учителя этого типа часто и 
охотно дают открытые уроки, ученики активно участву-
ют в олимпиадах, конференциях.

В третью группу (интуитивно-творческий тип, учи-
тель-импровизатор) вошли учителя, не владеющие мето-
дикой развития литературно-творческих способностей 
учеников, но занимающиеся собственным литератур-
ным творчеством. Количество респондентов составило 
14%, меньше, чем в остальных группах. Люди творче-
ские, стаж работы относительно небольшой, до прихода 
в школу работали в редакции газеты, где и продолжают 
сотрудничать, один учитель был заведующим литератур-

ной частью в театре, кто-то работал в библиотеке, есть 
учителя, пришедшие в школу после работы в универ-
ситете. Они ведут литературные кружки, литературные 
гостиные, драматические кружки, выпускают школьный 
литературный журнал, организуют конкурсы чтецов, ве-
дут элективные курсы. Качество знаний у учеников этих 
учителей не всегда высокое, но интеллектуальный по-
тенциал детей находится в постоянном возбуждении и 
развитии. Дети любят их за артистическую натуру, эмо-
циональную тонкость, оптимизм, оригинальность, твор-
ческую неожиданность и парадоксальность.

В четвёртую группу (учитель-исследователь) вошли 
учителя, владеющие методикой развития литературно-
творческих способностей учеников и занимающиеся 
собственным литературным творчеством. Это тоже до-
вольно многочисленная группа –18%. Личности яркие, 
сильные, незаурядные, в большинстве своём лидеры, 
любимые учениками.

Поскольку в общеобразовательной школе нами за-
фиксированы учителя с разным уровнем креативности, 
мы предположили, что принадлежность учителя к тому 
или иному типу можно закрепить в качестве тех конеч-
ных результатов, которых студент может достичь ещё в 
вузе в зависимости от своих индивидуальных способно-
стей. Наше исследование подтвердило эти выводы [5,6].

Таблица 2.
Сопоставление типологии учителей-словесников  

по уровню креативности со стадиями  
сформированной креативной компетентности  

студентов-филологов 5 курса в %

Типы учителей-словесников по 
уровню креативности при n=100

Стадии сформированной
креативной компетентности  

студентов-филологов педагоги-
ческого вуза в конце эксперимен-

тальной работы при n=78

1. Учитель-ретранслятор – 29
2. Учитель-экспликатор – 39
3. Учитель-импровизатор – 14
4. Учитель-исследователь – 18

1. Репродуктивная – 6
2. Активизирующая – 18
3. Интегративная – 31
4. Творческая – 45

Учитывая тот факт, что интегративная и творческая 
стадии сформированной креативной компетентности 
студентов ориентируют их на модель деятельности 
учителя-исследователя, можно утверждать, что про-
фессиональная деятельность выпускников, обучав-
шихся по нашей методической системе, будет более 
успешной, что и подтвердил отсроченный эксперимент, 
проведённый нами в 2019 году.

Таким образом, когда мы говорим о формировании 
креативной компетентности студента-филолога, речь 
идёт о другом, более результативном качестве учитель-
ской работы.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается формирование у китайской 
аудитории межкультурной компетенции в процессе изучения предмета «Ре-
гиональная география России». Представлены различные определения ка-
тегорий «межкультурная коммуникация», «межкультурная компетенция». 
Дается характеристика актуальным методикам формирования и развития 
межкультурной компетенции. Показана роль предмета «Региональная гео-
графия России» в системе обучения русскому языку как иностранному у ки-
тайской аудитории. Обосновывается, что в процессе обучения русскому язы-
ку как иностранному важно сформировать у китайской аудитории не только 
лингвистические знания и умения, но и межкультурные компетенции, без 
которых невозможно овладение русским языком. Анализируются предпо-
сылки формирования у китайской аудитории межкультурной компетенции в 
процессе изучения предмета «Региональная география России» методом ана-
лиза учебников. Автор приходит к выводу о том, что формирование и разви-
тие межкультурной компетенции у китайской аудитории повышает уровень 
межкультурной коммуникации, обеспечивает успешность и эффективность 
общения. При этом, страноведение играет важную роль в системе обучения 
русскому языку как иностранному, в частности у студентов повышается инте-
рес к стране и усиливается их мотивированность к изучению русского языка.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, страноведение, культуро-
ведческая компетенция, межкультурная коммуникация, фоновые знания, 
межкультурная компетенция, китайская аудитория, иностранный язык, 
лингвистические знания.

FORMATION OF INTERCULTURAL 
COMPETENCE IN THE CHINESE AUDIENCE 
IN THE PROCESS OF STUDYING THE 
SUBJECT "REGIONAL GEOGRAPHY OF 
RUSSIA"

Wang Chunhun

Summary: in the present article the formation at the Chinese audience of 
cross-cultural competence of process of studying the subject "Regional 
Geography of Russia" is considered. Various definitions of the categories 
"intercultural communication", "intercultural competence" are presented. 
It describes the current methods of formation and development of 
intercultural competence. The role of the subject "Regional Geography of 
Russia" in the system of teaching Russian as a foreign language among 
the Chinese audience is shown. It is justified that in the process of teaching 
the Russian language as a foreign language, it is important to form not 
only linguistic knowledge and skills among the Chinese audience, but 
also intercultural competencies, without which it is impossible to master 
the Russian language. The prerequisites of formation of intercultural 
competence among the Chinese audience in the process of studying 
the subject "Regional Geography of Russia" by the method of textbook 
analysis are analyzed. The author concludes that the formation and 
development of intercultural competence among the Chinese audience 
increases the level of intercultural communication, ensures the success 
and effectiveness of communication. At the same time, regional 
geography plays an important role in the system of teaching the Russian 
language as a foreign language, in particular, students have increased 
interest in the country and their motivation for learning the Russian 
language is increased.

Keywords: Russian as a foreign language, regional geography, cultural 
competence, intercultural communication, background knowledge, 
intercultural competence, Chinese audience, foreign language, linguistic 
knowledge.

Изучение иностранных языков на современном 
этапе тесно связано с понятием межкультурной 
компетенции. В значительной степени взаимо-

действие китайской аудитории с представителями рос-
сийской культуры все более положительно влияют на 
мотивацию студентов к изучению русского языка. При 
этом, следует отметить, что само по себе хорошее зна-
ние русского языка китайскими студентами не является 
гарантом успешной межкультурной компетенции. Так, 

возможное непонимание или непринятие студентами 
культуры, обычаев, традиций и норм поведения страны 
изучаемого языка, вызывают сложности в межкультур-
ной коммуникации и, например, как следствие – потеря 
возможного выгодного эффекта от делового партнер-
ства. В связи с этим, на сегодняшний день существует 
необходимость в формировании у изучающих русский 
язык как иностранный ключевых компетенций, позволя-
ющих осуществлять успешную коммуникацию в услови-

DOI 10.37882/2223-2982.2021.05.05
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ях межкультурного общения.

Прежде чем дать определение термину «межкуль-
турная компетенция», сначала нужно уточнить понятие 
«межкультурной коммуникации», при которой назван-
ная компетенция необходима каждому обучающемуся 

иностранным языкам. Определения межкультурной 
коммуникации некоторых ученых представлены на ри-
сунке 1. В указанных определениях термина «межкуль-
турной коммуникации» можно выделить две общих чер-
ты: 

 
Рис. 1. Определение термина «межкультурная компетенция»

Рис. 2. Определения категории «межкультурная компетенция»
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 — межкультурная коммуникация – это один из видов 
коммуникации или общения, в котором происхо-
дит взаимодействие двух или больше участников; 

 — участниками межкультурной коммуникации яв-
ляются представители разных лингвокультурных 
групп.

К исследованию процессов формирования и раз-
вития межкультурной компетенции при обучении ино-
странным языкам более подходит следующее определе-
ние межкультурной коммуникации: это коммуникация, 
совершаемая двумя или более представителями различ-
ных лингвокультурных групп из разных стран на одном 
языке, который является родным для одной стороны и 
иностранным для другой; при такой коммуникации по-
рождается новый акт общения, который обычно не про-
является в общении между коммуникантами с одним и 
тем же родным языком; желаемый результат такой ком-
муникации – достижение взаимопонимания.

Для формирования у китайской аудитории межкуль-
турной компетенции носители китайского языка должны 
не только осваивать языковые знания (фонетика, лекси-
ка, грамматика русского языка), обладать речевыми уме-
ниями, но и иметь представление о русской культуре.

Некоторые определения межкультурной компетен-
ции российских и зарубежных ученых представлены на 
рисунке 2.

По нашему мнению, «межкультурная компетенция»: 
это разновидность коммуникативной компетенции, 
включающая в себя ряд знаний, умений и навыков на 
языковом (фонетика, лексика, грамматика), речевом 
(речевая деятельность и речевой этикет), культурном и 
психологическом уровне, обеспечивающих говорящему 
на иностранном языке возможность осуществлять ком-
муникацию с носителями изучаемого языка и достигать 
в итоге позитивного для обеих сторон результата обще-
ния.

Методика формирования и развития межкультурной 
компетенции рассматривается в ряде исследований [1, 
11, 17] по аспектам, представленным на рисунке 3.

Отметим, что страноведение играет важную роль в 
системе обучения русскому языку как иностранному и в 
процессе формирования межкультурной компетенции, 
в том числе у китайской аудитории.

Нередко в коммуникации между русскими и китай-
цами возникают препятствия именно из-за недостатка 
страноведческих знаний. Общение с иностранцами – это 
постоянное межкультурное обучение, интеркоммуника-
ция. Для взаимопонимания между носителями разных 
языков очень важно уметь преодолевать трудности, 
возникающие при взаимодействии разных культур, об-
условленных различным историческим, политическим 
и культурным развитием. Чтобы избежать непонимания, 
необходимо знать национальные особенности, тради-
ции и обычаи друг друга [18, с. 32-33]. 

Например, русские очень любят хризантемы. Они да-
рят их родственникам и друзьям на день рождения или 
праздник. В Китае отношение к хризантеме противопо-
ложное: китайцы приносят их только умершим. Сорока 
в Китае – символ счастья. Эта птица означает удачу и 
считается «птицей удовольствия». Сорока же в русской 
культуре символизирует «зловредную болтливость, во-
роватость, стяжательство» [16, с. 667].

Межкультурные различия, мешающие пониманию, 
называют «культурными лакунами». Учащийся часто пе-
реносит нормы родного языка на язык изучаемый, сам 
того не осознавая. Такой перенос нередко порождает 
ошибки в изучаемом языке. Такие ошибки могут возни-
кать также на грамматическом и лексико-семантическом 
уровнях, например, китайские студенты говорят «есть 
лекарство» вместо «принять лекарство», «через по-
мощь» вместо «при помощи» [12, с. 43].

Рис. 3. Некоторые аспекты методики формирования и развития межкультурной компетенции
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На занятиях по русскому языку студенты знакомятся 
с культурой страны изучаемого языка, учатся аспектам 
межкультурной коммуникации. Практически на любом 
занятии по русскому языку как иностранному можно ис-
пользовать страноведческий и лингвострановедческий 
материалы. Подобная практика усиливает мотивирован-
ность китайских студентов к изучению русской речи [10, 
с. 223].

Таким образом, в процессе обучения русскому языку 
как иностранному важно сформировать у студентов не 
только лингвистические знания и умения, но и межкуль-
турные компетенции, без которых невозможно овладе-
ние русским языком.

В связи с этим, рассмотрим предпосылки формиро-
вания страноведческой компетенции у китайской ауди-
тории методом анализа учебников.

Анализ учебников по изучению русского языка как 
иностранного, по которым обучаются китайские студен-
ты показал следующее. В серии учебников «На восток» 
Ши Тиетян [14] содержится множество примеров, отно-
сящихся к аспектам лингвострановедения и лингвокуль-
турологии, ориентированных на китайскую аудиторию. 
Стоит отметить, что в данных учебниках представлены 
все необходимые фоновые знания о стране изучаемого 
языка с учётом уровня обучающихся. Некоторые из тек-
стов посвящены российско-китайским отношениям; они 
повествуют о русском студенте, который изучает китай-
ский язык, или о китайском студенте, который учится в 
России.

Одним из наиболее популярных в Китае учебников 
по русскому языку является «Дорога в Россию» В.Е. Анто-
новой [2]. Актуальные и интересные материалы о жизни 
в России, познавательный характер текстов, подробные 
комментарии и тренировочные упражнения делают по-
собия хорошим средством обучения русскому языку как 
иностранному.

В учебнике Дай Гуйцзюй «География России» [5] ин-
формация о культуре России, на наш взгляд, представле-
на недостаточно широко и ограничена лишь перечисле-
нием отдельных фактов.

Полагаем, с целью успешного формирования у ки-
тайской аудитории межкультурных компетенций в про-
цессе изучения страноведения России преподавателям 
целесообразно использовать дополнительные материа-
лы о регионах России, национальном составе и культуре 
народов, проживающих на территории Российской Фе-
дерации». В связи с этим, интерес представляет разра-
ботанная Е.В. Дишкант, Ли Шуци [6, с.55] система уроков, 
направленных на формирование у китайской аудитории 
межкультурной компетенции, расширение словарного 
запаса студентов, развитие устной и письменной, моно-

логической и диалогической речи. 

Авторами презентован блок уроков по теме «Золотое 
кольцо России» [6, с. 56]. Проанализируем некоторые 
приемы и методы работы в иностранной аудитории для 
успешного формирования межкультурной компетен-
ции в процессе изучения страноведения России. Так, 
в начале занятия по теме «Белокаменная архитектура 
Владимира» предлагается провести предварительную 
работу по расширению лексического запаса иностран-
ных студентов (креститель, княжество, резиденция, ико-
на), предложить культурологический комментарий к 
именам исторических деятелей: Андрея Боголюбского, 
Юрия Долгорукого, Андрея Рублёва. Затем предлагает-
ся продемонстрировать учебный фильм об архитектуре 
Владимира, знакомящий с достопримечательностями 
города. Для развития навыков аудирования студентам 
предлагается задание по восстановлению текста.

Второй блок послетекстовых заданий включает в себя 
упражнения по лексико-грамматическим темам, вызыва-
ющим наибольшие трудности у студентов. Например, от 
каких глаголов и при помощи каких суффиксов образо-
ваны данные существительные: заказчик, резчик, цени-
тель, роспись.

В завершении предлагается составить студентам, со-
вместно с преподавателем, план текста и последующий 
его пересказ. В качестве домашнего задания предлага-
ется составление диалога на тему «Путешествие по Вла-
димиру».

Следующее занятие на тему «Ростов Великий» авто-
рами предлагается провести в виде ролевой игры [6, с. 
57]. В начале урока преподаватель объясняет лексиче-
ское значение слов: язычник, крестить, благословить, 
битва, подвижник. Знакомит с культурно-исторически-
ми реалиями и историческими деятелями (Ярославом 
Мудрым, Юрием Долгоруким, Андреем Боголюбским). 
Затем демонстрируется учебный фильм, задаются во-
просы. В качестве закрепления изученного материала 
предлагаются ролевые ситуации.

Также авторами предлагается провести в форме вир-
туальной экскурсии занятие на тему «Путешествие по 
старинным городам «Золотого кольца России»: Сергиеву 
Посаду, Ярославлю, Костроме, Плёсу». В данном случае 
преподаватель выступает в роли экскурсовода, а студен-
ты – туристов. Получив путеводитель, содержащий све-
дения о маршруте и основных достопримечательностях 
городов, прослушав «экскурсовода», «туристы» должны 
задать вопросы, обменяться впечатлениями о поездке.

Таким образом, к каждому уроку подбирается соот-
ветствующий грамматический, текстовый, лексический 
материал, в котором отражаются культура, история, до-
стопримечательности России, что, по нашему мнению, 
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способствует эффективному формированию у китай-
ской аудитории межкультурной компетенции. 

Полагаем, что обучение русскому языку как иностран-
ному должно сопровождаться изучением предмета «Ре-
гиональная география России», так как осуществление 
процесса коммуникации на русском языке невозможно 
без знаний географии, истории, культуры России и фор-
мирования общих, социокультурных и межкультурных 
компетенций.

По нашему мнению эффективность обучения русско-
му языку и формирования межкультурных компетенций 
у китайской аудитории повысится, если:

 — создать систему обучения русскому языку с ис-
пользованием страноведческого материала; 

 — расширять словарный запас учащихся страновед-
ческой лексикой; 

 — проводить работу по развитию связной речи на 
основе изучения русской культуры.

Исследование, проведенное в рамках данной статьи, 
позволяет прийти к следующим выводам:

1. Формирование и развитие межкультурной компе-
тенции у китайской аудитории помогает повысить 
уровень межкультурной коммуникации, обеспе-
чивает успешность и эффективность общения. Ус-
воение межкультурной компетенции в процессе 
изучения страноведения России помогает «дости-
гать в итоге позитивного для обеих сторон резуль-
тата общения».

2. Страноведение играет важную роль в системе 
формирования у китайской аудитории межкуль-
турной компетенции. На занятиях по русскому 
языку китайские студенты знакомятся с россий-
ской культурой, учатся диалогу культур. Практи-
чески на любом уроке можно использовать линг-
вострановедческий компонент. Это повышает 
интерес к стране и усиливает мотивированность 
китайских студентов к изучению русского языка.

3. Формирование межкультурных компетенций у 
китайских студентов в процессе изучения стра-
новедения России является продуктивным спо-
собом совершенствования их профессиональной 
подготовки.
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Аннотация: В статье рассматривается определение дизайн-мышления, об-
ласти его применения. Определяется значимость данного явления, как важ-
ного фактора мышления современного выпускника ВУЗа и специалиста. 
Названы основные отличия дизайн-мышления от аналитического мышле-
ния. Изучается вопрос возникновения индивидуальных образовательных 
траекторий и их влияние на формирование востребованных навыков выпуск-
ников, в том числе дизайн-мышления. Авторами исследуются возможности 
современного ВУЗа для формирования дизайн-мышления. Описываются 
основные этапы реализации данного явления. Приводятся примеры практи-
ческих заданий на каждом из этапов, темы, которые были сформулированы 
студентами в процессе работы с дизайн-мышлением. В процессе анализа за 
процессом обучения, авторами были выявлены основные сложности, с ко-
торыми столкнулись студенты, а также предложены пути их решения. Опре-
делены основные особенности дизайн-мышления. Указывается значимость 
результатов дизайн-мышления в различных областях деятельности.

Ключевые слова: дизайн-мышление, индивидуальные образовательные 
траектории, проектное мышление, прототипирование, конвергентное мыш-
ление, дивергентное мышление.

FORMATION OF DESIGN THINKING  
IN UNIVERSITY STUDENTS WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION 
OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL 
TRAJECTORIES

K. Velikorodnykh
E. Sheshukova

Summary: The article discusses the definition of design thinking, the scope 
of its application. The significance of this phenomenon is determined as 
an important factor in the thinking of a modern university graduate and 
specialist.
The main differences between design thinking and analytical thinking 
are identified. The question of the emergence of individual educational 
trajectories and their influence on the formation of the skills of graduates 
in demand, including design thinking, are studied. The authors investigate 
the possibilities of a modern university for the formation of design 
thinking. The main stages of the implementation of this phenomenon 
are described. Examples of practical tasks at each of the stages are given, 
topics that were formulated by students in the process of working with 
design thinking. In the process of analyzing the learning process, the 
authors identified the main difficulties faced by students, and proposed 
ways to solve them. The main features of design thinking are determined. 
The significance of the results of design thinking in various fields of 
activity is indicated.

Keywords: design thinking, individual educational trajectories, project 
thinking, prototyping, convergent thinking.

Введение

В современном мире с каждым годом возрастают тре-
бования к знаниям и навыкам, которыми должны 
обладать выпускники вуза. Перед преподавателем 

остро стоит необходимость подготовки выпускников, 
обладающих новыми качествами, такими как, адаптив-
ность, креативность, командность, умение убеждать, 
критичность мышления. 

В 2018 году на Всемирном экономическом фору-
ме было озвучено мнение работодателей, что к 2022 
году уменьшится спрос на ручной труд, а также на про-
фессии, связанные с управлением финансовыми ре-
сурсами. В противовес появится спрос на новое, ана-

литическое, критическое, инновационное мышление, 
оригинальность решения задач, креативность, творче-
ство и способности к ведению деловых переговоров. Та-
ким образом, перед высшим образованием стоит задача 
формирования новой формации выпускника с нестан-
дартным и оригинальным мышлением. На наш взгляд, 
именно дизайн-мышление способен решать данные за-
дачи. Этот подход применяется в настоящее время ве-
дущими крупнейшими компаниями и некоммерческими 
организациями для обеспечения конкурентных преиму-
ществ.

О креативном мышлении писали Дж. Гилфорд и К. Тор-
ренс, включая в это понятие нестандартность, способ-
ность отказаться от стереотипных способов мышлении. 

DOI 10.37882/2223-2982.2021.05.06



56 Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

Само понятие «дизайн-мышление» появилось совсем 
недавно, и впервые о нем заговорил сотрудник дизай-
нерской компании IDEO Ларри Лейфер, в настоящее 
время профессор инженерного факультета Стэнфорд-
ского университета и директор Центра дизайн-исследо-
ваний. В своем труде «Дизайн-мышление. От инсайта к 
новым продуктам и рынкам» отмечает особенности ди-
зайн-мышления: сензитивность, талант использования 
своих и чужих знаний, определенная свобода мысли и 
способность действовать творчески. По его мнению, 
способствует и творческая среда, в которую входят люди 
разных культур, способные предлагать все большее ко-
личество новых идей [4].

В 1969 г. Герберт Саймон в книге «The Sciences of the 
Artificial» (Науки об искусственном) предложил термин 
«дизайн-мышление» (англ. designthinking) и этапы реа-
лизации [6].По его словам, дизайн-мышление связан с 
улучшением уже имеющихся условий, поиска чего-то но-
вого. Сам процесс начинается с определения проблемы; 
исследования; формирования идеи; прототипирование; 
выбор лучшего решения; внедрение решения; оценка 
результатов. 

CEO и президент дизайн-компании IDEO, о которой 
мы уже упоминали, Тим Браун дал определение ди-
зайн-мышлению, как «технология проектирования, ос-
нованная на методах и приемах дизайна, эстетической 
формообразующей деятельности по созданию предмет-
но-пространственной среды и визуальных коммуника-
ций с использованием технологий промышленного про-
изводства»[1].

Разберемся чем дизайн-мышление отличается от 
аналитического мышления. В общих чертах дизайн-
мышление – это анализ, синтез, генерирование идей. 
Главной особенностью является антропоцентричность, 
эмпатийность, интеграция и междисциплинарность, ви-
зуализация каждого этапа. Результат работы неотделим 
от человеческих факторов: жизненного опыта, специфи-
ки деятельности, культурных и социальных установках, 
что делает ее неповторимой и уникальной.

В современной литературе, предлагается множество 
вариантов этапов реализации дизайн-мышления. Стэн-
фордский университет включило пять этапов в свои про-
граммы по изучению дизайна, это эмпатия, фокусировка, 
генерация идеи, прототипирование, тестирование. 

В России наиболее известны образовательные про-
граммы корпоративного университета Сбербанка и Ла-
боратории дизайн-мышления Wonderful. Оба образова-
тельных учреждения предлагают шесть этапов:

 — эмпатия (как средство «прочувствования» про-
блемы, способность понимание эмоций другого 
человека);

 — анализ и синтез (фокусирование проблемы, рас-
смотрение с разных сторон, объединение в одну 
концепцию);

 — генерация идей (разработка вариантов с различ-
ных точек зрения и подходов);

 — прототипирование (пробное воплощение идеи, 
схемы, графики, визуализация);

 — тестирование (опробование идеи на практике);
 — сторителлинг (подготовка отчета, «истории», ко-
торая интересно и системно покажет основную 
идею, донесет мысль до потребителя).

Таким образом, в современное практике применения 
дизайн-мышления актуальными вопросами являются 
индивидуализация объектов проектирования, постро-
ение долгосрочных и надежных взаимоотношений, мо-
бильность и гибкость в решении возникающих трудно-
стей, творческий подход. 

Первой базой, на которой началось проведение экс-
периментов по дизайн-мышлению, стал Стэнфордский 
университет. На сегодняшний день он закрепил за собой 
статус основной площадки по дизайн-мышлению. До-
казав свою эффективность, способ дизайн-мышления, 
широко используется мировыми компаниями: Apple, 
Amazon, Google, SAP и другие. Российские компании в 
этом вопросе не отстают от зарубежных коллег –Avito, 
Tele2, Альфа-Банк, Государственные услуги. 

Интересным примером применения дизайн-мышле-
ния в другой сфере, являются социальные проекты для 
жителей города – системы навигации в московском ме-
тро, а также навигация в парке «Царицыно». 

В настоящее время во многих ведущих университетах 
мира изучение дизайн-мышления вошло в официальные 
программы. 

В России обучение дизайн-мышлению, в основном, 
ведут частные образовательные учреждения, например, 
Британская высшая школа дизайна. Успехом пользуются 
и краткосрочные семинары или курсы. Их проводят ком-
пании, оказывающие консультационные услуги в сфере 
сервис-дизайна. 

В высшем образовании, дизайн-мышление, чаще все-
го, встречается в процессе реализации факультативных 
дисциплин. Например, в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы, студенческие 
коллективы применяют дизайн-мышление при разра-
ботке проектов для потенциальных работодателей или 
в Московском государственном техническом универси-
тете им. Н.Э. Баумана дизайн-мышление используют как 
методику реализации инновации в рамках дисциплин 
экономического факультета. 
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Для формирования дизайн-мышления современных 
студентов в Тюменском государственном университе-
те созданы оптимальные условия. ТюмГУ уже несколь-
ко лет успешно внедряет в образовательный процесс 
индивидуальные образовательные траектории. В век 
цифровой экономики, динамично и быстро меняющего 
общества будущие выпускники будут обладать не толь-
ко набором профессиональных навыков и умений, но 
и универсальными компетенциями, которые позволят 
быстро находить решения проблем, быстро адаптиро-
ваться, находить информацию. Индивидуальная образо-
вательная траектория подразумевает самостоятельное 
формирование студентом своего учебного плана, с уче-
том собственных интересов, способностей и талантов. 
Процесс внедрения в ТюмГУ базировалось на мировых 
практиках – это и liberalarts, адаптивное обучение, сво-
бодное образование. Таким образом, Университет, вби-
рая себя лучшее из этих систем, воплотило в жизнь свою 
собственную модель высшего образования. 

Структура образовательного пространства выглядит 
следующим образом [7]:

 — ядро (corecurriculum) блок общеобразовательных 
дисциплин, которые обязательны для изучения 
всеми студентами бакалавриата и специалитета, 
независимо от направления подготовки;

 — профиль (major) блок профессиональных обяза-
тельных дисциплин, определяющих специаль-
ность подготовки;

 — элективы – блок дисциплин в различных сферах, 
которые выбираются студентом независимо от 
направления подготовки.

Таким образом, ядро позволяет дать необходи-
мый объем знаний по ключевым предметам (история, 
философия, иностранный язык, цифровые техноло-
гии), которые позволяют формировать универсальные 
компетенции, профильные дисциплины формируют 
профессиональные компетенции, элективы позволяют 
углубить изучение интересующих студентов вопросов, 
поработать над своими слабыми сторонами, сформиро-
вать те компетенции, которые будут конкурентоспособ-
ными на рынке труда. 

В рамках реализации ИОТ в Тюменском государствен-
ном университете, разработана элективная дисциплина 
«История и теория дизайна», в программу которой на 
ряду с темами по истории дизайна входит блок по тео-
рии и практике дизайн-мышления. Во время изучения 
элективной дисциплины «История и теория дизайна» 
изучены и отработаны на практике все этапы процесса 
дизайн-мышления.

Первый этап. На первом этапе требовалось сфор-
мировать команду и выбрать проектную тему. С целью 
повышения интереса обучающихся, был предложен са-

мостоятельный выбор темы, в зависимости от области 
интересов студентов или волнующих их проблем.

За последний семестр студентами были выбраны и 
сформулированы следующие темы:

"Проект парка "Пространство равных возможностей"
"Художественное оформление подъездов"
"Социально-эстетическое обустройство набереж-

ной"
"Трансформация остановок города"
"Новый вид паркового досуга"
"Проект стрит-арт галереи"

Второй этап. На следующем этапе студенты должны 
"погрузиться" в тему, собрать материал из различных ис-
точников, при необходимости провести опрос. Целью 
этого этапа является формулирование цели работы и за-
дач.

Третий этап. На данном этапе разрабатываются все-
возможные варианты решения поставленных задач. 
Здесь студенты могут использовать различные методы 
поиска идеи, с которыми знакомятся в рамках данногоэ-
лектива. Количество идей неограниченно. Во время это-
го этапа по условиям методики ДМ, команда из студен-
тов совершенно разных направлений обучения сможет 
достичь наиболее высокого результата.

Четвертый этап. Далее происходит командный от-
бор наиболее жизнеспособной идеи, возможные вари-
анты ее реализации. 

Пятый этап. Участники команд создают прототип 
своего решения. Это может быть макет, ручной эскиз, 
коллажные техники эскизирования, эскизы в компью-
терных программах. 

Шестой этап. На заключительном этапе команды 
создают презентацию, в которой поэтапно описывают 
проект.

Во время практических занятий по элективу проис-
ходило постепенное изучение методов дизайн-мышле-
ния и отработка их на практике с помощью небольших, 
коротких заданий по формулированию тем, разработке 
идеи, формулированию концепции, а также прототипи-
рования этих идей.

К итоговому проекту студенты уже имели представ-
ление о всех этапах дизайн-мышления. На него было вы-
делено большее количество времени для более глубо-
кой и тщательной проработки каждого этапа.

Таким образом за время изучения электива «История 
и теория дизайна» студенты познакомились не только 
с историей дизайна, но и изучили этапы дизайн-мыш-



58 Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

ления, отработали их на практике. В процессе решения 
различных типов задач и проблем, обучающиеся приш-
ли к выводу, что данный тип мышления подходит для 
решения вопросов из разных областей человеческой 
деятельности.

Командная работа над проектами с помощью мето-
да дизайн-мышления, являлась заключительной частью 
курса, поэтому защита итоговой презентации — это за-
чет по элективной дисциплине. Студенты так же готовят 
вопросы и дают обратную связь по озвученному реше-
нию.

Первой особенностью процесса дизайн-мышления, 
несмотря на определенность этапов, является возмож-
ность выполнения только части цикла, а так же возмож-
ность возвращаться на любом этапе цикла назад, тем 
самым улучшая качество и вариативность итогового ре-
шения команды.

Второй особенностью процесса дизайн-мышления 
является владение навыками как конвергентного, так и 
дивергентного мышления. Навыки дивергентного мыш-
ления есть практически у всех детей дошкольного воз-
раста. Это так называемое умение думать образными 
категориями. По мере обучения, взросления и социа-
лизации, ребенок теряет эти навыки, приобретая ряд 
блокировок сознания, которые мешают думать образно. 
Соответственно, к моменту обучения в ВУЗе трудность с 
образным мышлением сохраняются. В привычной, тра-
диционной системе образования нас учат думать, что 
правильное решение только одно [17]. В процессе ди-
зайн-мышления создается и ряд различных решений, 
каждое из которых требует проверки, а также создания 
прототипов на основе каждого решения и тестирования 
этих прототипов вместе с пользователем. На этапе, когда 
команда ищет различные пути решения поставленной 
задачи, у студентов, как правило на первом задании, 
возникают трудности, поскольку они боятся высказать 
не самый лучший вариант решения проблемы. Однако, 
эта проблема вскоре забывается и обучающиеся с лег-
костью высказывают самые разнообразные, порой фан-
тастические идеи. Необходима предварительная работа 
с командами, в виде коротких заданий на развитие во-
ображения и озвучивание того факта, что самые неверо-
ятные идеи будут поддержаны. Тот факт, что в процессе 
дизайн-мышления, команда на любом из этапов может 
вернуться на предыдущий этап или на два-три этапа на-
зад, имеет немаловажное значение. Очень часто именно 
возврат на предыдущие этапы может привести команду 
к оптимальному решению проблемы. Как правило, та-
кой вид мышления непривычен для студентов, поэтому 
предлагается выполнить ряд заданий, которые помогут 
снять напряжение и разрядить обстановку в командах. 
Одно из таких заданий "Лучшая из худших", где студен-
там предлагается в команде разработать ряд идей, затем 

выбрать самую "худшую" на их взгляд идею и озвучить 
ее другой команде. Команда, которая получает "худшую" 
идею, трансформирует ее, превращая из "худшей" в "луч-
шую".

Следующая сложность возникает на этапе создания 
прототипа, поскольку этот этап предполагает создание 
макета готового продукта. Обычно эта сложность реша-
ется наличием в команде хотя бы одного человека, ко-
торый обладает навыком изобразительного творчества 
или создания макетов.

Выводы

Дизайн-мышление представляет собой совокупность 
методов работы в процессе проектной работы, резуль-
татом которой является инновационное решение или 
продукт. В отличие от традиционных способов обучения, 
дизайн-мышление позволяет формировать навыки гиб-
кого подхода, на основе генерации новых идей и их те-
стирования, при этом не отделяя человеческий фактор 
от факторов среды.

Согласно наблюдениям, обучающиеся обычно прохо-
дят через следующие стадии: 

 — замешательство, дискомфорт, поскольку дизайн-
мышление для них новый метод, и в рамках пер-
вого проекта в условиях реализации дисциплины 
времени на подготовку недостаточно;

 — оптимизм и вера в свои силы, поскольку новые и 
неординарные способы только приветствуются и 
поощряются. 

Что же является ценностью дизайн-мышления в рам-
ках решения поставленных студентами задач? 

Во-первых, конечные результаты проекта (будь то 
продукт, сервис, цифровой инструмент и так далее) дей-
ствительно отвечают запросам потребителей и соответ-
ствуют их ожиданиям, привычкам и меняющимся техно-
логическим трендам.

Во-вторых, этот процесс помогает определить суще-
ствующую проблему или возможность еще на стадии 
определения проекта. 

В-третьих, с помощью дизайн-мышления студенты 
учатся решать различные проблемы: от небольших до 
более глобальных, проектных.

Век цифровой экономики, динамично развиваю-
щееся общество заставляют изменять традиционные 
способы управления всеми сферами человека, а значит 
будущие выпускники должны быть не просто хорошими 
специалистами в своей области, но и обладать навыками 
креативного мышления, готовностью к решению трудно-
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стей, способностью организовать работу команды, вести 
переговоры, творчески решать поставленные задачи.

Опыт крупных мировых компаний показывает, что 
дизайн-мышление является методом решения самых 
разнообразных категорий задач. Обучение этим ме-

тодам вошло в программы обучения университетов и 
школ бизнеса, поскольку оно способствует формирова-
нию навыков креативного мышления. Опыт применения 
дизайн-мышления в учебном процессе показывает, что 
студенты реже испытывают страх перед неудачами, а 
значит активизируется творческое мышление. 
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Аннотация: Коммуникация пронизывает всю сущность человеческого су-
ществования в обществе, особенно для тех, кто, участвует в ряде коммуни-
кативных действий с окружающими. Коммуникативные ресурсы, такие как 
разговорный язык, материальные артефакты, движение и жест, реконтек-
стуализируются в педагогический контекст. В ходе работы были рассмотре-
ны труды ученых, изучающих влияние жестов на обучение иностранному 
языку на начальном этапе. Результаты данного исследования о влиянии 
жестов на обучение иностранному языку на начальном этапе позволяют 
предположить, что жесты и их значения могут быть настроены совершенно 
по-разному. Существуют различные описания жестов, вытекающие из раз-
личных теоретических основ, но мы рассмотрим их на примере двух исследо-
ваний – МакНилл Д. и Худ С., которые были использованы с целью изучения 
типов используемых жестов и их функций, а также с целью рассмотрения 
того, каким образом эти два описания могут дополнять друг друга.

Ключевые слова: коммуникативные ресурсы, движение и жест, обучение де-
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Summary: Communication permeates the whole essence of human 
existence in society especially for those who participate in a number of 
communicative actions with others. Of course, communication resources 
such as spoken language, material artifacts, movement and gesture 
are recontextualized into a pedagogical context. Here we will look at a 
number of studies related to the influence of gestures on the teaching of a 
foreign language at the initial stage. The results of this study suggest that 
gestures and their meanings can be configured in completely different 
ways. There are different descriptions of gestures that derive from 
different theoretical bases, but we will look at them with the example 
of two studies - McNeill and Hood that were used to study the types of 
gestures used and their functions as well as to consider how these two 
descriptions can complement each other.
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Современные условия построения отношений в со-
циуме выдвигают на первый план коммуникатив-
но-информационные ресурсы, которые в большей 

степени позволяют индивидам и социальным группам 
самореализовываться и утверждаться. В основном, это 
обусловлено тремя аспектами, заложенными в основу 
данного понятия:

1. коммуникация пронизывает всю сущность чело-
веческого существования в обществе, где основой 
всего являются взаимоотношения и взаимосвязи, 
складывающиеся между индивидами. Именно 
данные отношения и взаимодействия способству-
ют преобразованию отдельно взятого индивида в 
человека, т.е. благодаря им он социализируется в 
обществе.

2. информация – это субстанция, которая развивает-
ся, пополняется и обновляется в процессе комму-
никационного процесса. Это сведения, передава-
емые членами общества различными способами: 
устным, письменным и др.

3. знание – смежное понятие с информацией, но 
имеющее отличия в контексте рассмотрения во-
просов управления социальными процессами че-
рез коммуникативные ресурсы [1].

О том, что люди предрасположены к общению с 
другими людьми, можно судить по наблюдению за раз-
витием детей, которые с рождения участвуют в ряде 
коммуникативных действий с окружающими, используя 
такие ресурсы, как вокализация, плач, телесные движе-
ния, смех и выражения лица. Тем не менее, школа пред-
ставляет собой среду с множеством новых впечатлений, 
в которой детям необходимо ориентироваться, чтобы 
добиться успеха, особенно при изучении другого ино-
странного языка, в нашем примере английского. Из 
этого нового опыта наиболее значимым является вве-
дение в процесс преподавания и обучения. Эта система 
вводится в совершенно новой среде, в которой многие 
знакомые ребенку коммуникативные ресурсы, такие как 
разговорный язык, материальные артефакты, движение 
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и жест, реконтекстуализируются в педагогический кон-
текст. В данной статье подробно остановимся на иссле-
дованиях, связанных с влиянием жестов на обучение 
иностранному языку на начальном этапе. 

Результаты этого исследования позволяют предполо-
жить, что жесты и их значения могут быть "регистровы-
ми", т.е. в предметных областях, где можно преподавать 
более абстрактные понятия, или в классах по различным 
предметам, таким как история, география или естествен-
ные науки, сочетание используемых жестов может быть 
настроено совершенно по-разному. Действительно, 
есть несколько исследований, предполагающих, что 
жест, специфичный для регистра, действительно имеет 
место [20, 23], хотя и не всегда предпринимается с точки 
зрения жестов учителей. Например, в своем исследова-
нии жестов, используемых учителями средней школы 
по целому ряду дисциплин, авторы указывают на то, что 
жесты, используемые учителями, действительно имеют 
регистровую или предметноспецифическую роль. Они 
отмечают, что жесты играли относительно незначитель-
ную роль в лингвистических дисциплинах, по сравнению 
с науками о земле, в которых жесты широко использова-
лись при передаче особенностей и причин физических 
явлений, а в математике текстовая роль жестов особен-
но ярко выражена.

Таким образом, исследование, представленное в дан-
ной работе, является важным шагом на пути к понима-
нию роли жеста учителя в контексте раннего обучения 
английскому языку и, в частности, при обучении письму, 
в контексте настоящего исследования. 

В данном исследовании рассматриваются следую-
щие вопросы: 

 — какие виды жестов используются в обучении эле-
ментарной грамотности и, в частности, в обуче-
нии детей чтению и написанию букв и звуков на 
английском языке; 

 — как эти жесты соотносятся с языком, используе-
мым учителем; 

 — как они распределяются в процессе обучения де-
тей чтению и письму; 

 — как они соотносятся с базовой педагогикой, ис-
пользуемой учителем.

Таким образом, в рамках данного исследования изу-
чаются жесты учителей как таковые, а не их воздействие 
на обучение детей, которое в данной работе мы рассма-
триваем как последующий шаг. Аналитический подход 
включает два различных описания жестов, вытекающих 
из различных теоретических основ - МакНилл Д. [19] и 
Худ С. [8] – с целью изучения типов используемых жестов 
и их функций, а также с целью рассмотрения того, каким 
образом эти два описания могут дополнять друг друга. 
Иными словами, какие выводы можно сделать из при-

менения этого комбинированного аналитического под-
хода к анализу жестов учителей? 

Исследования использования жестов в образова-
тельном контексте показали, что использование жестов 
учителями способствует раннему развитию языка у де-
тей [5] и может играть роль в отслеживании референтов 
в дискурсе [12], т.е. тех элементов, которые часто повто-
ряются в дискурсе с помощью связующих устройств, та-
ких как ссылка и подмена. Направляющие жесты обра-
щают внимание учащихся на определенную точку или 
место, видимые как учителю, так и учащимся (например, 
указание на предмет в классе или слово на доске), или 
отсутствующие (например, указание на автостоянку, ко-
торая не видна, но через указание в ее сторону ссылка 
становится ясной, или абстрактной в ходе самой бесе-
ды). Дети, впервые поступающие в школу, нуждаются в 
большой поддержке для успешного ориентирования 
в этой новой контекстуальной языковой среде, а также 
в полной мере участия в ней и процветания. Подобно 
тому, как, например, взрослые, стоящие перед больни-
цей или аэропортом, нуждаются в указателях и других 
справочных ресурсах, чтобы помочь им в навигации по 
пути к достижению своих целей и выполнению своих за-
дач, безнаправленная среда может привести к путанице 
и разочарованию.

 Использование нескольких ресурсов для привлече-
ния внимания учащихся к основным аспектам обучения 
является ключевой педагогической стратегией, направ-
ленной на поддержку обучения и содействие адаптации 
к этой новой среде, и одним из таких ресурсов является 
жест. В этой связи результаты предыдущих исследова-
ний свидетельствуют о том, что использование жестов 
может быть полезным для обучения детей в различных 
педагогических контекстах, например, в конструирова-
нии знаний и решении проблем в отдельных предметах, 
например таких как математика и английский язык [2, 3, 
22, 23] и может помочь детям в понимании и запомина-
нии на иностранном языке и в контексте родного языка 
[7, 9, 13, 15, 24, 25]. Исследование, представленное в дан-
ной работе, сосредоточено на значениях и типах жестов, 
используемых учителями на начальных этапах обучения, 
и особенно в классах, где дети учатся читать и писать но-
вые незнакомые им слова, буквы и звуки на английском 
языке. Следует отметить, что большинство ученых, пред-
ставляющих различные теоретические парадигмы, со-
гласны с тем, что жесты и разговорный язык неотделимы 
друг от друга [11, 14, 18]. Существует ряд способов клас-
сификации различных видов жестов и, пожалуй, наибо-
лее значимой ранней работой является работа Эфрона 
Д. [4] по описанию жестов, используемых еврейскими и 
итальянскими группами людей, проживающих в США. 

Некоторые исследователи, такие как Мартинек Р. [14], 
отделяют жесты, которые "могут быть поняты сами по 
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себе", от жестов, которые "сосуществуют с речью", по-
следние из которых Мартинек Р. называет индексными 
жестами [14]. Указательные жесты предполагают не-
которую избыточность смысла во взаимодействии, что 
типично для текстов (и ситуаций), в которых сходятся 
множественные режимы, или "мультимодальные тексты" 
[14]. Один из самых плодовитых исследователей жестов, 
МакНилл Д. [16], утверждает, что жесты "оркеструют" 
речью, хотя он осторожно отмечает, что это не предна-
меренное, а естественное явление. В нашем аналити-
ческом методе используется классификация жестов по 
МакНиллу Д. [16] и более поздние работы над смыслом и 
жестами, разработанные Худ С. [8]. Они дают различные, 
но взаимодополняющие точки зрения на использование 
жестов. Мы опишем каждый из них по очереди. 

 — Дейктические жесты - это указывающие жесты. На-
пример, когда учитель, указывая пальцем на пер-
сонажа на доске, спрашивает: "Знаете ли вы, как 
прочитать (сказать) это?" (Do you know who is it?). 
В этом случае, учитель использует дейктический 
жест, чтобы указать на конкретного персонажа. 

 — Иконические жесты или знаковые "несут в себе 
тесную формальную связь с семантическим со-
держанием речи" [17]. В иконических жестах, же-
стикуляциях и речи, как правило, присутствует 
одно и то же или часть одного и того же предме-
та. Когда учитель спрашивает учеников, хотят ли 
они ответить на вопрос или могут ли они прочи-
тать (или произнести), например, название пер-
сонажа, они поднимают руки. Хотя этот жест не 
имеет конкретного "семантического содержания" 
сказанного, он передает конкретное предполага-
емое значение, придаваемое изречению. То есть, 
это указывает на типичное поведение учеников в 
классе - ученики обычно поднимают руки, когда 
они отвечают или задают вопрос. При этом учи-
тель указывает на ожидаемое жестикуляционное 
поведение учеников с помощью этого знакового 
жеста. 

 — Метафорические жесты обозначают образность, 
но представленный образ может быть охаракте-
ризован абстрактными понятиями, такими как 
знание и отношения [10, 11]. Например, учитель 
спрашивает учеников об "одной паре" звонких 
или глухих согласных (например, b-p). Цифра 
"один" используется перед первой парой букв. 
Значит, цифра «два» повторяется в жесте учителя, 

когда он держит второй палец. 
 — Ритмические постукивания "не представляют ви-
димого значения" [17], а вместо этого согласуются 
с ритмом того, что произносится в данный момент. 
Ритмические постукивания встречаются только в 
одном из жестов учителя, которые могут быть или 
не быть значительными. Например, учительница 
двигает рукой во время произнесения гласных a, 
o, e, i и u. Жест ритма используется для подчерки-
вания речи, но не отражает, не дает и не добавля-
ет никакого смыслового содержания. 

Заключение

 В данной работе представлено тематическое иссле-
дование, в котором анализ и обсуждение использования 
жестов при обучении английскому языку объединили 
два разных взгляда на жесты: классификация жестов 
МакНилл Д. [17, 18] и рамки значений, реализованных 
жестами Худ С. [8]. Дейктические жесты, наряду с дру-
гими, например, знаковыми жестами, и немногочис-
ленные случаи значений конкретизации, передаваемых 
жестами, отражают "здесь и сейчас" характер разговор-
ной речи учителя, конкретную природу содержания и 
традиционное устройство проведения занятия, что, как 
правило, ограничивает риск двусмысленности в приеме 
содержания. Самое главное, что эти жесты отражали 
новый "взгляд" на язык, которому обучались дети. Дети 
"вовлекаются в новые способы обучения и новые формы 
языковых знаний" [6]. То, что можно "увидеть", является 
в высшей степени конвенционализированным, требует 
определенных инструментов, имеет правильные и не-
правильные способы производства, и на это можно ука-
зать. Учителя могут просто указывать на символы или 
штрихи на доске, указывать, где должны начинаться и 
заканчиваться штрихи, рисовать символы или штрихи 
в воздухе, чем довольно последовательно формируют 
прочную связь между жестами и новыми формами языка 
и их референтами, которые можно увидеть или испытать 
в учебной среде. 

Данное исследование посвящено не концептуаль-
ным или абстрактным областям языка, где от учителей 
требовалось бы проверять когнитивное понимание 
на более высоком уровне, а материальным атрибутам 
письменного языка и их референтам, а также способам 
написания, распознавания и изучения звуков, символов, 
соответствий и т.д.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
Гуренко Максим Владимирович

аспирант, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов
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Аннотация: На сегодняшний день много подростков включены в театраль-
ную деятельность. Это дает возможность развивать их творческие способ-
ности, развивать задатки и ряд творческих качеств. Такие процессы должны 
быть непрерывными и целенаправленными. Поэтому важным является 
изучение социально-культурных условий развития творческого потенциала 
подростков в деятельности школьного театрального коллектива. Для этого 
автором предпринята попытка определения понятия «творческих способ-
ностей» в целом и подростков, в частности. Была проведена работа по вы-
явлению структурных компонентов творческих способностей человека. 
Также были обозначены возможности театральной педагогики в развитии 
творческих способностей подростков. И так как в подростковом возрасте 
формируется индивидуальность, была составлена характеристика под-
росткового периода, особенности которого оказывают влияние на процесс 
формирования и развития творческих способностей. Далее автор попытался 
охарактеризовать ряд социально-культурных условий работы подростко-
вого театрального коллектива, которые могут оказывать непосредственное 
влияние на проявление творческих способностей. Выводом данной работы 
можно считать утверждение, что на эффективность развития творческих 
способность подростков оказывает влияние целенаправленность процесса, 
посредством которого может быть решен ряд социально-культурных задач, 
которые направлены на достижение конечной цели. Поэтому важным явля-
ется изучение социально-культурных условий развития творческого потен-
циала подростков в деятельности школьного театрального коллектива.

Ключевые слова: творческие способности, творческий потенциал, подростко-
вый возраст, театральная деятельность, школьный театральный коллектив, 
художественное восприятие, освоение специальных умений.

SOCIO-CULTURAL CONDITIONS  
FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE CREATIVE POTENTIAL  
OF ADOLESCENTS IN THE ACTIVITIES  
OF THE SCHOOL THEATER GROUP

M. Gurenko

Summary: The inclusion of teenagers in theatrical activities has a rich 
range of opportunities for the development of creative abilities: it 
develops the makings and creative qualities. The development of the 
creative potential of the individual is a continuous, purposeful process of 
actualization of personal capabilities, mechanisms of self-development 
and self-realization with the dominant role of the formation of the 
creative orientation of the individual. Therefore, it is important to study 
the socio-cultural school theater group. To do this, the author attempts 
to define the concept of "creative abilities". Work was carried out to 
identify the structural components of human creativity. The possibilities 
of theater pedagogy in the development of creative abilities of teenagers 
were also identified. And since personality is formed in adolescence, 
the features of adolescence that affect the development of creative 
abilities were considered. After that, the author characterized the socio-
cultural working conditions of the theater circle, which contribute to the 
development of creative abilities of teenagers. The conclusion of this work 
can be considered that the education of creative abilities of adolescents 
will be effective only if it is a purposeful process, during which a number 
of socio-cultural tasks are solved, aimed at achieving the final goal.

Keywords: creative abilities, creative potential, adolescence, theatrical 
activity, school theater group, artistic perception, development of special 
skills.

Наиболее важная и интересная на сегодня соци-
ально-культурная, психолого-педагогическая 
проблема – проблема индивидуальных различий, 

эпицентр которых – индивидуальные особенности чело-
века и его способности.

Под способностями принимаются особенности чело-
века индивидуально-психологического характера, отве-
чающие требованиям конкретного вида деятельности и 
являющиеся условием ее успешной реализации. 

Специалистами выделены способности разного рода 
уровней. Это способности учебные и творческие. 

Под творческими способностями понимают ряд спо-
собностей человека, порождающие что-то новое каче-
ственно, ранее не существовавшее.

Уже не первый год специалисты решают вопрос рас-
крытия творческих способностей человека, которые яв-
ляются основой эстетического восприятия окружающей 
действительности, создания абстрактных произведений 
искусства и символических предметов. Творческие спо-
собности изначально присущи каждому человеку, кото-
рые нужно лишь суметь раскрыть как можно раньше.

Творческие способности рассматриваются в качестве 
синтеза индивидуальных, психологических и физиче-
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ских особенностей личности на фоне процессов транс-
формации качественного состояния. 

Под трансформацией качественного состояния при-
нимается изменения в мышлении, восприятии, взгляде 
на собственную жизнедеятельность, изменения в моти-
вационной сфере. Данного рода трансформации могут 
возникать при реализации новой для человека деятель-
ности, в процессе которой он решает новые задачи, про-
блемы. Это. В свою очередь, обуславливает успешность 
при выполнении новой деятельности, благодаря кото-
рой может появиться новый продукт, идея, предмет, ху-
дожественное произведение и т.д.

Творческими способностями наделен каждый чело-
век. Благодаря участию человека в конкретном виде де-
ятельности такие способности могут проявляться, фор-
мироваться и развиваться.

Творческие способности, как и все окружающее че-
ловека, имеют собственную структуру, понимание ко-
торой обуславливает наличие необходимых знаний для 
того, чтоб организовать работу по развитию творческих 
способностей. 

Специалисты так и не пришли к единому мнению 
относительно структуры творческих способностей. Но 
структуру творческих способностей подростков можно 
представить следующим образом:

 — наличие когнитивного и эмоционального ком-
понента. Сюда относят дивергентное мышление, 
темперамент с его особенностями, экспрессив-
ность, чувствительность, эмоциональность и т.д.

 — наличие компонента личностно-креативного ха-
рактера. Сюда относится проявление творческого 
потенциала, наличие воображения, способность к 
критике, независимость, желание рисковать, про-
явление интеллектуальной активности,

 — наличие мотивационного и ценностного компо-
нентов. Это проявляется в потребности в творче-
стве, наличии мотивов деятельности обществен-
ного значения, признание важности и ценности 
творчества и т.д.,

 — присутствие деятельностного и процессуального 
компонента. Здесь имеются ввиду наличие твор-
ческой самостоятельности, способности оптими-
зировать собственное поведение,

 — наличие рефлексивного компонента, представ-
ленного возможностью оценить собственную 
творческую деятельность, стремление самообра-
зовываться, саморазвиваться и т.д.

Структурные компоненты творческих способностей 
подростков – часть единого целого. Они могут быть вза-
имовлияемыми и взаимопроникаемыми. Это говорит о 
«раскрытии» содержания каждого компонента посред-
ством взаимодействия с остальными, проявления в них.

Творческие способности можно отнести к составляю-
щим элементам артистизма в общем, как и составной ча-
сти структуры индивида. Развитие их способствует раз-
витию любого индивида в целом. И чем раньше начать 
это развитие, тем успешнее и плодотворнее разовьется 
личность. 

Театральная деятельность направлена на развитие 
и усиление эмоций подростка. Благодаря театральной 
деятельности развивается воображение, фантазии, об-
разное мышление. Также при реализации театрализо-
ванной деятельности подросток может преодолеть та-
кую характерную для этого возраста психологическую 
зажатость. 

Участие в занятиях театрального коллектива дает 
возможность подростку сформировать собственные ак-
терские навыки, сделать собственные движения более 
пластичными, развить сценическую речь. 

Театр обладает мощными средствами воспитания и 
развития людей. Это и привлекало внимание деятелей 
культуры, просвещения, педагогов-практиков. Театраль-
ное искусство – искусство синтетического характера. 
Театр воздействует на зрителя посредством звучащего 
слова, действия, пластики актеров, цветовым, световым 
и музыкальным решением сценического пространства и 
т.д. Благодаря свойству синтетичности театральное ис-
кусство обладает многосторонностью воздействия на 
зрителя.

Наверное, поэтому театр для подростков всегда ассо-
циируется с праздником, которые дарит яркость, неза-
бываемость впечатлений. Также стоит отметить влияние 
в плане воспитания, обучения. Все это является чем-то 
важным для подростков, в частности, который начинает 
свой артистический путь.

В наши дни школьному театру отведено важное место 
в системе разностороннего воспитания современных 
подростков. Школьный театр сегодня – драматический, 
кукольный, театр теней, различные формы школьной 
театральной самодеятельности, игры, драматизации, 
драмкружки, студии и т.д. Более того, театральная дея-
тельность представлена рядом искусств, к которым от-
носится литература с драматическим произведением в 
качестве основы спектакля; искусством действенного и 
звучащего слова.

Сценическому искусству можно дать характеристику 
коллективности. Это обусловлено наличием зрителей 
и способности проявления таких сильных чувств, как 
коллективных переживаний, сила которых влияет на 
потребность обмена мнениями о том, что человек пере-
жил, увидел. Это является очень важным при рассмотре-
нии театра в качестве средства воспитания творческих 
начал в подростке.
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Подростковый возраст – период развития теоре-
тического рефлексивного мышления. В этом возрасте 
подросток оперирует гипотезами, решая творческие за-
дачи: при возникновении новой проблемы подросток 
пытается отыскивать разнообразные варианты решения 
таковой; находить применение абстрактным правилам, 
способным помочь в решении совокупности задач, что 
может являться свидетельством высокого потенциала 
развития способности к переносу опыта. 

В структуре же художественных творческих способ-
ностей воображение играет главенствующую роль: под-
ростки становятся более инициативными и самостоя-
тельными, они пытаются сформулировать независимые 
высказывания и мнения. Нередко из-за этого стремле-
ния обнаруживается, что ученики уже не хотят получать 
знания в готовом, «разжеванном виде». 

Подобное стремление наиболее благоприятная 
особенность для развития творческой активности под-
ростков, направленности на творчество, и эти качества 
нередко ярко проявляются в этом возрасте в процессе 
учебной деятельности подростков. 

Однако, стоит отметить и возникающие противоре-
чия. Они тесно взаимосвязаны с особенностями разви-
тия психики подростка. К данного вида особенностям от-
носится желание как быть похожими на сверстников, так 
и радикально выделяться на их фоне. Все это заставляет 
подростка признавать значимость собственного творче-
ства, ценности результатов творческой деятельности. 

Зачастую противоречия возникают и в процессе реа-
лизации театрализованной деятельности: реально при-
знаваемая значимость результатов деятельности может 
иметь весомые отличия от желаемой, основанной ис-
ключительно на завышенной самооценке собственных 
действий. В качестве последствий этого может снижать-
ся эффективность организации творческой деятельно-
сти подростков. 

Но, несмотря ни на что, подростковый возраст явля-
ется благоприятными для того, чтоб развивались твор-
ческие способности, однако же и имеющие специфиче-
ские особенности. 

Благодаря реализации театрализованной деятельно-
сти возможно решение множества социально-культур-
ных задач: разнообразие тематики, возможность выбора 
средств изображения, эмоциональность театрализован-
ной деятельности обуславливают ее использование для 
всестороннего и гармоничного развития личности, осо-
бенно в части развития ее творческих возможностей.

Подготовка к театрализованной деятельности требу-
ет решение ряда вопросов. И это заставляет подростка 

задействовать собственную мыслительную деятель-
ность, проводить анализ сложных ситуаций, формули-
ровать выводы, обобщать. 

При работе над репликами персонажей должна за-
действоваться вся выразительность, активизироваться 
вся словарная активность, весь словарный запас, про-
исходит совершенствование звуковой стороны речи. 
Тематика и содержание театрализованной деятельности 
зачастую направлена на формирование нравственно-
сти: подростку свойственно подражать полюбившемуся 
персонажу, он пытается перевоплотиться в него, жить 
его жизнью.

Театральная деятельность также способна формиро-
вать эстетический вкус человека, например, благодаря 
грамотному оформлению спектакля, декорациям, ко-
стюмам. При активном участии подростка в подготовке 
атрибутов и декораций развивается вкус, происходит 
эстетическое воспитание, что заставляет восхищаться 
прекрасным и негативно относится к отрицательному, 
тем самым заставляя нравственно и эстетически пере-
живать, создавать определенное настроение, ощущать 
эмоциональный подъем, испытывать повышение жиз-
ненного тонуса подростков.

В заключении стоит отметить постоянные трансфор-
мации в нашей современной жизни: эпоха научно-техни-
ческого прогресса делает нашу жизнь разнообразной и 
в то же время сложной, что отвергает шаблонные, при-
вычные действия. От человека уже требуется подвиж-
ность, гибкость мышления, быстрота и резкость ори-
ентации, адаптация ко вновь меняющимся условиям, и, 
самое главное, творческого решения возникающих про-
блем. 

И даже учитывая то, что умственный труд теперь вы-
тесняет физический, а весомая доля исполнительской 
деятельности становится автоматизированной, стано-
вится понятно, что творческие способности человека – 
наиболее существенная часть интеллекта человека, что 
обуславливает важность решения задач современного 
воспитания подрастающего поколения. Объяснение 
всему этому – результатом творческой деятельности 
человека, который накоплен человечеством являются 
культурные ценности, а то, насколько будет продуктив-
но развиваться человечество в дальнейшем, оказывает 
непосредственное влияние творческого потенциала 
подрастающего поколения.

Эффект от воспитания творческих способностей под-
ростков будет очевидным при условии целенаправлен-
ности процесса, при реализации которого возможно 
решение ряда социально-культурных задач, которые 
направлены на достижения конечной цели – формиро-
вание творческого потенциала подростков.
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Аннотация: Главной задачей, которая отражена в законодательстве на-
шей страны, в частности в ФЗ РФ «Об образовании», можно считать работу 
по формированию творческих начал у подростков и созданию условий для 
того, чтоб ребенок мог самоопределиться и самореализоваться. Поэтому те-
атральную педагогику можно рассматривать в качестве мощного средства, 
дающего возможность подростку раскрыть и активизировать собственный 
творческий потенциал, развивать свою общую культуру и личность в целом. 
Таким образом, статья посвящена особенностям развития творческих спо-
собностей у подростков. Цель работы – изучить особенности творческого 
потенциала подростков средствами театральной педагогики. Для этого авто-
ром были рассмотрены вопросы особенности развития творческих способ-
ностей подростков. Составлено определение понятия «театральной педаго-
гики». Для успешного развития творческого потенциала подростков должна 
быть организована определенная среда. Выявлены возможности детского 
музыкального театра, как средства театральной педагогики, в творческом 
развитии детей подросткового возраста. В заключении автор пришел к вы-
воду о том, что для самовыражения ребенка необходимо создание опреде-
ленных условий, что позволит реализовать собственные способности. Ребе-
нок должен ощущать атмосферу радости, что дает ему массу положительных 
эмоций. Помимо этого, ребенок должен быть вовлечен в деятельность, 
благодаря которой могут быть сформированы положительные качества 
личности. Ряд вышеперечисленных условий может обеспечить участие в му-
зыкальном театре, где дети разного возраста, имея различный уровень му-
зыкального развития, имеют множество возможностей проявления себя как 
в деятельности музыкального характера, так и в деятельности иного рода.

Ключевые слова: творческий потенциал, творчество подростков, подростко-
вый возраст, театральная педагогика, творческая среда, творческие способ-
ности, детский театр, средства театральной педагогики.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT  
OF THE CREATIVE POTENTIAL  
OF ADOLESCENTS BY MEANS OF 
THEATER PEDAGOGY

M. Gurenko

Summary: The development of the creative personality of conditions for 
his self -determination and self-realization is one of the tasks set by the 
Law of the Russian Federation "On Education". Theater pedagogy is an 
effective means of activating the creative potential of a child, developing 
his general culture and personality as a whole potential of adolescents 
by means of theater pedagogy. For this purpose, the author considered 
the issues of the peculiarities of the development of creative abilities 
of adolescents. The definition of the concept of "theater pedagogy" is 
compiled. For the successful development of the creative potential of 
adolescents, a certain environment must be organized. The possibilities of 
children's musical theater, as a means of theater pedagogy, in the creative 
development of adolescent children are revealed. In conclusion, the 
author came to the conclusion that every child needs to create conditions 
in which he could creatively express himself and develop his abilities. 
The definition of the concept of "theater pedagogy" is compiled. For the 
successful development of the creative potential of adolescents, a certain 
environment must be organized. The possibilities of children's musical 
theater, as a means of theater pedagogy, in the creative development 
of adolescent children are revealed. In conclusion, the author came to 
the conclusion that every child needs to create conditions in which he 
could creatively express himself and develop his abilities. We need an 
atmosphere of joy that evokes positive emotions; an activity in which 
positive qualities of the individual are formed. Such conditions can 
be created within the framework of children's musical theater, where 
teenagers with different levels of musical development can express 
themselves both in music and in other activities.

Keywords: creative potential, creativity of teenagers, adolescence, theater 
pedagogy, creative environment, creative abilities, children's theater, 
means of theater pedagogy.

Современное общество характеризуется более 
твердыми и зачастую жесткими требованиями к 
личности. Считается, что человек интересен тог-

да, когда он самостоятелен, креативен, индивидуален, 
харизматичен. Проще найти собственное место в обще-
стве, если уметь нестандартно мыслить и также находить 
нестандартный выход из любой ситуации. Скорее всего, 
это и является предпосылкой формирования некоего 
социального заказа к системе образования и воспита-
ния, что даст возможность формирования «на выходе» 

личности с указанными свойствами [3].

С другой стороны, в начале нынешнего века был осу-
ществлен переход к обновленной концепции системы 
образования, которая ориентирована именно на лич-
ность, индивидуальность, самобытность и уникальность 
каждого ребенка. 

Вышеназванные тенденции находятся в противо-
речии друг к другу. Тем не менее, их можно считать и 
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опорой друг для друга, так как на первое место ставится 
именно личность каждого ребенка, ведется работа по 
выявлению неповторимости природных задатков каж-
дого ребенка, его творческих способностей.

Уже не первый год общество решает проблему, явля-
ющуюся актуальной, по сохранению интеллектуального 
потенциала нации. Не менее важным является развитие 
и создание определенных условий для талантливых де-
тей в нашей стране, так как именно талантливые лично-
сти – важная производственная и творческая сила про-
гресса [1].

В наших учебных заведениях в большинстве своем 
обучаются дети со средними данными и особенностями 
психики, что вовсе не значит, что и подход к ним должен 
быть применен усредненный. 

Искать и раскрывать творческий потенциал подрас-
тающего поколения – важная задача нашего общества. И 
именно период подросткового возрасте – наиболее про-
дуктивное время для развития творческого потенциала 
личности: многие, будучи подростками, пробовали себя 
в написании стихов, в рисовании картин, овладении му-
зыкальными инструментами, «прыгая» из стиля в стиль, 
от одного образа к дуговую. Подростковый – возраст 
кризисный. И именно благодаря своей «кризисности» 
в этом возрасте у ребенка открывается ряд новых гра-
ней, ребенок переходит на качественно новый уровень, 
взрослеет как личность, ищет в себе задатки именно 
творческой личности [15].

Творческие личности, творчество – это то, что движет 
нашим обществом, это является движущей силой всего 
человечества. Работа по формированию таких лично-
стей – насущная задача специалистов различных сфер 
науки, культуры, психологии, педагогики и т.д. При этом 
продуктивность в решении задач по формированию, 
развитию и становлению творческой личности зависит 
еще от школы, от того, насколько грамотно организова-
на воспитательная и образовательная работа с подрост-
ками.

Творческий потенциал является своеобразным 
триггером к механизму саморазвития и формирования 
творческого начала в каждом человеке [2]. Но именно 
момент самостоятельности зачастую наделен противо-
речиями между необходимостью передать подрастаю-
щему поколению с каждым днем увеличивающийся за-
пас социально-значимых знаний и соответствия этого 
запаса индивидуальным возможностям и потенциалу 
каждого человека в отдельности. 

Более безопасным и надежным средством для само-
развития творческой личности можно считать театраль-
ную деятельность, которая является инструментом теа-

тральной педагогики.

Театральная педагогика далеко не нова. Ее использо-
вали в образовательной деятельности еще в Античные 
времена [14]. Ведь школу и театр роднит очень многое: 
и в школе, и в театре педагоги создают некую модель 
мира, своеобразные микро-миры, где обучающиеся вза-
имодействуют друг с другом, работают, сотрудничают, 
ссорятся, идут на компромисс, достигают целей и ре-
зультатов.

Подростки имеют крайне малый жизненный опыт. 
Круг их общения, их микро-мир – их сверстники со схо-
дим жизненным опытом. А цель, как школы, так и театра, 
- сформировать социально-адаптированного граждани-
на, всестороннюю, гармоничную личность. Это стано-
вится благодаря использованию средств, методов и при-
емов театральной педагогики [3].

Эффективность средств театральной педагогики в 
воспитании подрастающего поколения неоднократно 
подчеркивали зарубежные, отечественные педагоги, 
выдающие деятели советского периода - Макаренко, Лу-
начарский, Выготский. Интерес к театральной педагоги-
ке возрастает с каждым днем. В качестве примера стоит 
хотя бы привести проведение ежегодных муниципаль-
ных, областных, международных фестивалей школьных 
театров. 

Суть театральной педагогики – вовлечь ребенка в 
речевое общение более активным образом, сделав раз-
нообразной гамму эмоций, переживаний. Театральная 
педагогика вводит ребенка в мир, где тот может раскре-
постить интеллект [13].

При постановке спектакля происходит не только 
игровое действие и развлечение. Постановка спекта-
кля – это метод, позволяющий стимулировать творче-
скую активность ребенка. Благодаря участию в театраль-
ной постановке у подростков увеличивается уровень 
речевого общения. Подросткам более наглядно откры-
вается работа актера, инструментарий его деятельности, 
его природ: движения, тело, речь, жесты, мимика и т.д. 
[4] Это способствует тому, что подросток начинает под-
ражать актеру, стараться играть роль, которую ему дове-
рили, с большей правдоподобностью. Это стимулирует 
подростка для дальнейшего развития, для совершен-
ствования его действий, речи и т.д.

Введение театральной деятельности в жизнь под-
ростка – не только средство для развлечения, а больше 
в качестве некоего стимула проявить себя с другой сто-
роны, проявить собственные творческие задатки. При 
этом педагог в данном случае ориентирован не столько 
на подростка как ученика, а как на личность.
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Благодаря театральной деятельности формируется 
нравственность в поведении, дети учатся принимать ре-
шения согласно нравственным нормам и канонам [12]. 
Благодаря реализации театральной деятельности мно-
гие подростки избавляются от болезненных пережива-
ний, укрепляют собственное физическое и психическое 
здоровью, становятся более адаптированными к окру-
жающему и, самое главное, могут раскрыть себя, свои 
таланты, показать свой внутренний мир.

Благодаря театральной педагогике акцентируется 
внимание подростка на обучении работе актера в теа-
тральной труппе, на то, чтоб творческий диапазон юного 
актера был обеспечен возможностью для расширения.

Практическая же работа в плане воспитания каж-
дого преподавателя театрального искусства имеет под 
собой цель развивать наиболее важные качества в каж-
дом воспитаннике. Такие качества – это развитие худо-
жественности и эстетизма [5]. И здесь крайне важным 
можно считать невозможность исключения какого-либо 
из указанных качества. Нельзя отдавать приоритет ино-
му, так как в конечном счете это может обусловить крах 
театрального искусства. 

Подростки с немалым интересом принимают участие 
не только в классических театральных постановках. Не 
меньший интерес вызывают и кукольные спектакли, уча-
стие в которых дает возможность испробовать себя не 
только в роли актера, но и режиссировать постановку, 
быть постановщиком и т.д. Это, в свою очередь, дает воз-
можность педагогу увидеть те таланты, которые заложе-
ны в ребенке. Участие в кукольном театре способствует 
заинтересованности подростков в театре драматиче-
ском.

Театральное искусство отличается особой специфич-
ностью: буквально с момента задумки постановки и до 
выпуска спектакля у педагога есть возможность непо-
средственного влияния на то, чтоб развивать, воспиты-
вать и формировать личность подростка. 

При выборе упражнений, заданий, этюдов, бесед или 
иных методов обучения, педагогу предоставляется воз-
можность применения данных методов для развития 
личности подростка в целом: так, инструмент пианиста 
– рояль, скрипача – скрипка; актер же обладает такие 
инструментом, как он сам. И как будет произведена «на-
стройка» данного «инструмента», так и будет развивать-
ся личность. И такую «настройку» должен производить 
именно педагог. При «правильной настройке» учащийся 
может иметь прекрасное «звучание». Но может и наобо-
рот, надолго закрыться для преподавателя [13]. 

Очень важны для педагога заинтересованность и 
любовь к подросткам. Немаловажной является то, на-

сколько увлечен педагог собственной деятельностью, 
насколько он психолого- и педагогически зорок, наблю-
дателен, какой уровень его педагогического такта, во-
ображения, как он умеет организовать собственные ор-
ганизаторские способности, насколько он справедлив, 
общителен, требователен, выдержан, профессионален и 
работоспособен. 

Но для овладения такими качествами, которые были 
указаны ранее, необходимо изучение и освоение зако-
номерностей и механизмов реализации педагогических 
процессов в театральной деятельности [6], что даст воз-
можность разбивки каждой темы или раздела на ряд 
составных элементов; для осмысления каждой части 
во взаимосвязи с целым образом; для поиска основных 
проблем и способов решить возникающие проблемы 
корректно, оптимально и продуктивно. Но опорой в де-
ятельности педагога должна выступать научная теория. 
Одна из характеристик театральной деятельности – кол-
лективность. Взаимопонимание в педагогическом кол-
лективе – залог достижения нужного результата [12]. 

Театр – наиболее зрелищный из многих видов искус-
ства [7]. При этом театр является сосредоточением мно-
гих видов искусства, но характеризуется при этом соб-
ственной спецификой.

В деятельности музыкального театра соединены сце-
ническое искусство, музыкальное и танцевальное. Здесь 
же присутствует вокальная и инструментальная музыка, 
поэзия, драматургия, хореография и изобразительное 
искусство.

Детский музыкальный театр является разновидно-
стью театрального искусства, а синтез искусств – сочета-
ние музыки и театра, - позволяет проявить себя с сцено-
графии, костюмах, постановке, актерской игре, пении и 
ряда других. Все это объединяется для того, чтоб доне-
сти музыкальное содержание до зрителей, слушателей 
[11], детский музыкальный театр является действенным 
средством художественно-эстетического воспитания 
школьников.

Развивающие возможности театральной деятель-
ности обусловлены ее синкретическим началом, ин-
теграцией различных видов деятельности в процессе 
совместной деятельности по созданию коллективного 
художественного продукта [8]. Притягательность люби-
тельской театральной деятельности для детей и взрос-
лых во многом обусловлена возможностью самореали-
зации, раскрытия индивидуальности человека, выбора 
в рамках общей деятельности варианта, наиболее со-
ответствующего личностным особенностям, потребно-
стям, задачам развития каждого человека.

Театральная деятельность открывает простор для 
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самовыражения, в том числе стимулирует к проявлению 
творческой активности, что благоприятно отражается 
на развитии творческих способностей, что способствует 
повышению внимания подростков, раскрытию его со-
образительности, усиливают реакцию, заставляют быть 
организованными, уметь рассчитывать собственные 
действия, подчиняться конкретным образам, перево-
площаться в данные образы, жить жизнью персонажа и 
т.д.

Рассматривая вопросы творческого развития школь-
ников, можно сказать, что «круг театрально-творческих 
проявлений и условий, созданных для этого, в школе 
может быть существенно расширен по сравнению с тем, 
как он существует и бытует сегодня».

Для работы с подростковым возрастом такую форму 
работы, как работу по обсуждению спектакля, можно 
назвать максимально эффективной [8]. При условии по-
гружения подростка в мир спектакля, его образов, мож-
но попробовать построить с ним диалог. И уже далее в 
самых разных условиях своей жизни подросток может 
возвращаться к нему не единожды, находя нужные аргу-
менты в споре; опору для того, чтоб корректно строить 
собственное восприятие различных произведений ис-
кусства; находить материал, чтоб проводить самоанализ, 

анализ собственного творчества.

Благодаря участию в диалоге, обсуждении подростку 
становится под силу определять и гасить, нейтрализо-
вать ряд негативных эмоций, избавиться от страха непо-
нимания произведений театрального искусства. Обсуж-
дение может быть помощью в построение внутреннего 
диалога с образами конкретного обсуждаемого спекта-
кля и в целом сформировать позитивную установку на 
восприятие произведений театрального искусства [9].

Таким образом занимаясь театрализованной дея-
тельностью, подростки делают собственную жизнь инте-
ресной и содержательной, наполненной яркими впечат-
лениями, интересными делами, радостью творчества. 

Поэтому каждому ребенку необходимо создать усло-
вия, в которых он мог бы творчески самовыражаться и 
развивать свои способности. Нужна атмосфера радости, 
вызывающая положительные эмоции; деятельность, в 
которой формировались бы позитивные качества лич-
ности. Такие условия могут быть созданы, например, в 
рамках детского музыкального театра, где подростки 
с разным уровнем музыкального развития могут про-
явить себя как в музыкальной, так и в других видах де-
ятельности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. -М.: Изд-во Института практической психологии; Воронеж: НПО «МО-ДЭК», 

2019. 
2. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. - СПб.: Изд-во РХГИ, 2017. - 464 с. 
3. Батищев Г.С. Диалектика и смысл творчества // Диалектика рефлексивной деятельности и научное познание. - Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2018. 
4. Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения // Вопросы философии. - 2019. № 3 
5. Бердяев И.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. - М.: Искусство, 2019. —т. 1. 
6. Библер В.С. Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога. М.: Политиздат, 1975. 
7. Вопросы режиссуры самодеятельного детского театра. Сборник научных работ ЛГИК им. Н.К. Крупской, Ленинград, 2018 
8. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.; Педагогика, 2017. 
9. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 2018. 
10. Каршин И.А., Мышкин Е.И. «Опыт педагогики творчества». Научно = экспериментальные материалы КРУ. 2018. 
11. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» Всерос.театр.о-во, М. 2018 
12. Никитина А.Б. «Ребенок на сцене». Научно - методическое пособие «Я вхожу в мир искусств» 2018. № 12 
13. Новицкая Л.П. «Уроки вдохновения» /ред. Ю.С. Калашников/ Всерос.театр.о-во, М. 2018.-383с.,ил. 
14. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» «Собрание сочинений в восьми томах. Том 1»: Искусство; Москва; 1954г. 
15. Царенко Л., Соловьева Е. «Образование и театр»: Литературно-музыкальные композиции. -М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2018.- 160с.

© Гуренко Максим Владимирович (maxsimum14@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



72 Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дикова Татьяна Владимировна

Доцент, ГОУ ВО МО «Государственный  
социально-гуманитарный университет»

d.t.v@rambler.ru
Смирнова Елена Алексеевна

к.п.н., доцент, ГОУ ВО МО «Государственный  
социально-гуманитарный университет»

tehfa.1974@yandex.ru
Ковалева Татьяна Анатольевна

к.ф.н., доцент, ГОУ ВО МО «Государственный  
социально-гуманитарный университет»

z-tatiana@yandex.ru 
Зверев Дмитрий Сергеевич

к.б.н., ГОУ ВО МО «Государственный  
социально-гуманитарный университет»

dima141080@yandex.ru 
Орешин Дмитрий Николаевич

к.п.н., ГОУ ВО МО «Государственный  
социально-гуманитарный университет»

dnikoreshin@hotmail.com

Аннотация: В статье освещаются вопросы практико-ориентированной 
профессиональной подготовки будущих педагогов. Раскрыты основные на-
правления модернизации профессионального педагогического образования 
в высшей школе. Показано, что приоритетными направлениями развития 
отечественного высшего педагогического образования является гуманиза-
ция его содержания и педагогических технологий, повышение доступности и 
открытости на основе системно-деятельностного и компетентностного под-
ходов. Раскрыты современные требования к профессиональной детальности 
педагога. Показано, что в системе высшего педагогического образования 
обновление содержания образовательных программ осуществляется с по-
зиции их соответствия потребностям рынка труда и запросам работодате-
лей. Практико-ориентированный подход основан на организации обучения 
студентов посредством моделирования профессионально-ориентированных 
педагогических ситуаций в условиях квазипрофессиональной деятельности 
будущих педагогов. Описаны профессионально-ориентированные техноло-
гии, формы и методы обучения в практико-ориентированном образовании 
будущих педагогов. Показано, что важным является применение активных 
субъектно-деятельностных форм и методов обучения студентов. Раскрыта 
роль педагогической практики студентов на базе общеобразовательных 
учреждений. Показано, что практико-ориентированный характер обучения 
будущих педагогов предполагает тесное взаимодействие вузов и образо-
вательных учреждений общего образования. Раскрыта специфика сетевого 
взаимодействия субъектов образования в практико-ориентированном об-
учении будущих педагогов.
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ность студентов, сетевое взаимодействие вуза и школы.

PRACTICE-ORIENTED PROFESSIONAL 
TRAINING OF FUTURE TEACHERS  
IN THE COURSE OF MODERNIZATION  
OF TEACHER EDUCATION

T. Dikova
E. Smirnova
T. Kovaleva

D. Zverev
D. Oreshin

Summary: The article highlights the issues of practice-oriented 
professional training of future teachers. The main directions of 
modernization of professional pedagogical education in higher education 
are revealed. It is shown that the priority directions of the development of 
Russian higher pedagogical education are the humanization of its content 
and pedagogical technologies, increasing accessibility and openness 
on the basis of system-activity and competence-based approaches. The 
modern requirements to professional detail of the teacher are revealed. It 
is shown that in the system of higher pedagogical education, the content 
of educational programs is updated from the point of view of their 
compliance with the needs of the labor market and the needs of employers. 
The practice-oriented approach is based on the organization of students 
' training by modeling professionally-oriented pedagogical situations in 
the conditions of quasi-professional activity of future teachers. The article 
describes professionally-oriented technologies, forms and methods of 
teaching in the practice-oriented education of future teachers. It is shown 
that it is important to use active subject-activity forms and methods of 
teaching students. The role of pedagogical practice of students on the 
basis of general education institutions is revealed. It is shown that the 
practice-oriented nature of the training of future teachers implies close 
interaction between universities and educational institutions of general 
education. The article reveals the specifics of the network interaction of 
educational subjects in the practice-oriented training of future teachers.

Keywords: pedagogical education, modernization of education, practice-
oriented training, quasi-professional activity of students, network 
interaction of the university and the school.

DOI 10.37882/2223-2982.2021.05.11



73Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

Процессы модернизации системы высшего профес-
сионального образования на современном этапе 
его развития, в том числе и в сфере профессио-

нальной подготовки будущих педагогов, связаны с гло-
бализацией и информатизацией общественных отноше-
ний. Важными направлениями развития отечественного 
высшего образования является гуманизация его содер-
жания, используемых в образовательном процессе пе-
дагогических технологий, повышение его доступности 
и открытости на основе реализации системно-деятель-
ностного подхода и компетентностно-ориентированной 
парадигмы образования, задающей ее целевые и содер-
жательно-технологические ориентиры. 

В этих условиях будущему педагогу необходим и но-
вый уровень профессионального развития, который свя-
зан с новым способом педагогического мышления и дея-
тельности, новым отношением к себе как профессионалу 
и ученикам как к свободным и ответственным людям. 
Современные педагогические подходы и технологии об-
учения, которые осваивают студенты в процессе полу-
чения высшего педагогического образования, требуют 
реализации внутренних и внешних профессионально-
личностных ресурсов будущего педагога. Одной из це-
лей высшего профессионального образования является 
подготовка конкурентоспособных выпускников, буду-
щих педагогов, которые могут успешно адаптироваться 
к инновационным процессам в образовании, способных 
к профессиональному росту и профессионально-лич-
ностному саморазвитию в педагогической деятельно-
сти. Современному педагогу выдвигаются иные требо-
вания к профессиональной деятельности, связанные с 
утверждением системно-деятельностного подхода, что 
отражено в Федеральных государственных образова-
тельных стандартах основного общего образования [7]. 
К таким требованиям относятся, по мнению О.Л. Жук, 
«изменение педагогических целей с передачи знаний 
на самореализацию обучающихся; вариативность об-
разования и его учебно-методического сопровождения; 
изменение характера взаимодействия преподавателя и 
обучающихся; расширение образовательного простран-
ства учебного заведения, сети социальных партнеров, 
выступающих субъектами образования; развитие иссле-
довательского пространства образовательного учреж-
дения и исследовательской деятельности его субъектов 
[3, с. 65]; «изменение оценки достижений обучающихся, 
востребованность диагностических и прогностических 
умений педагога» [6, с. 17]. С другой стороны, современ-
ные тенденции в системе высшего педагогического об-
разования заключаются в обновлении содержания об-
разовательных программ высшего образования с точки 
зрения их привлекательности и соответствия потребно-
стям рынка труда и запросам работодателей.

Актуальность приобретают вопросы практико-ори-
ентированной профессиональной подготовки будущих 
педагогов в ходе модернизации педагогического обра-
зования на основе взаимодействия вузов с образова-
тельными учреждениями системы дошкольного и обще-
го образования.

Практико-ориентированный подход в профессио-
нальном педагогическом образовании в самом общем 
виде рассматривается как профессиональная подготов-
ка будущих педагогов на основе взаимопроникновения 
учебной и профессиональной деятельности студентов 
как условия формирования учебно-профессиональ-
ных компетенций. Практико-ориентированный подход 
предполагает организацию образовательного процесса 
посредством моделирования в учебном процессе про-
фессионально-ориентированных педагогических ситуа-
ций в условиях квази-профессиональной деятельности. 
Необходимым является определение понятия «прак-
тико-ориентированная профессиональная подготовка 
будущих педагогов», которое трактуется как «система 
поэтапного вовлечения студентов в процесс познания 
фундаментальных предметных знаний через освоение 
технологий их качественного и количественного отбора, 
систематизации и оценивания их достоверности, через 
использование комплекса профессионально-ориенти-
рованных технологий, форм и методов обучения» [4, с. 
8]. В этой связи интерес представляют формы, методы и 
приемы педагогический деятельности, которые обеспе-
чивают практико-ориентированные характер вузовско-
го обучения будущих педагогов. 

Во-первых, практико-ориентированное обучение в 
вузе предполагает создание квазипрофессиональной 
среды, которая, согласно А.А. Вербицкому, определяет-
ся как обучение, в котором динамически моделируется 
предметное и социальное содержание профессиональ-
ного педагогического труда, что способствует транс-
формации учебной деятельности студентов в профес-
сиональную деятельность педагога [1]. Организация 
квазипрофессиональной среды осуществляется по-
средством активных методов обучения – проведения 
диспутов, ролевых и деловых игр, проблемных методов 
обучения, которые реализуются во время проведения 
практических занятий по учебным дисциплинам, пред-
усмотренным учебными планами соответствующих 
направлений подготовки. Квазипрофессиональная де-
ятельность будущих педагогов рассматривается как 
связующее звено между учебной и профессиональной 
деятельностью, которая реализуется на непрерывной 
основе посредством приобретения опыта разрешения 
моделируемых в учебном процессе проблем будущей 
педагогической деятельности на основе взаимодей-
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ствия студентов, преподавателей вузов, а также пе-
дагогов-практиков [4]. В практико-ориентированном 
обучении важным является применение активных субъ-
ектно-деятельностных технологий обучения студен-
тов, которые способствуют активизации студентов как 
субъектов учебно-профессиональной деятельности. 
Использование данных педагогических технологий в 
образовательном процессе при организации обучения 
от учебной деятельности к квазипрофессиональной 
обеспечивает соприкосновение с ценностями и целями 
профессии и формирование профессиональных компе-
тенций будущего педагога.

Реализация практико-ориентированного обучения в 
первую очередь осуществляется во время прохождения 
производственной практики студентов на базе общеоб-
разовательных учреждений. Педагогическая практика, 
являясь важной частью профессионально-педагогиче-
ской подготовки будущих педагогов, выступает в каче-
стве квазипрофессиональной деятельности, которая 
обеспечивает перестройку учебной мотивации на учеб-
но-профессиональную мотивацию, формируя, таким 
образом, профессионально-важные качества будущего 
педагога и его профессиональные педагогические ком-
петенции.  В настоящее время в вузах реализуются 
различные модели практической подготовки будущих 
педагогов, которая направлена на формирование про-
фессиональных педагогических умений и навыков, на 
развитие интереса к профессии учителя, что имеет важ-
ное значение для профессионально-личностного раз-
вития будущего педагога. Во время прохождения про-
изводственной практики на старших курсах обучения 
студенты практически полностью выполняют функци-
ональные обязанности учителя на основе уже сформи-
рованных теоретических знаний. Вариативность форм 
и содержания производственной практики будущих пе-
дагогов обеспечивает перестройку учебных мотивов на 
учебно-профессиональные, формирование профессио-
нально-важных качеств и навыков, создавая образ про-
фессионала и траекторию профессионального пути [5].

Практико-ориентированный характер обучения бу-
дущих педагогов предполагает тесное взаимодействие 
вузов и образовательных учреждений общего образо-
вания. На уровне кадрового обеспечения практико-ори-
ентированного обучения будущих педагогов следует от-
метить следующее. Профессорско-преподавательский 
состав вузов как специалисты высшей школы обладают 
«методологией работы с предметным содержанием, 
ориентируются в современной научной литературе, 
владеют современными представлениями и навыками 
исследовательской деятельности» [2, с. 118]. Педагоги 
общеобразовательных учреждений, в свою очередь, 

являются специалистами «в вопросе организации обра-
зовательной деятельности с учащимися, владеют совре-
менными образовательными технологиями и навыками 
практической деятельности по использованию знаний в 
образовательном процессе» [2, с. 118]. Объединение ка-
дровых ресурсов образовательных организаций и выс-
шей школы в профессиональной подготовке будущих 
педагогов является условием, повышающим качество 
обучения студентов. Результативность практико-ори-
ентированной профессиональной подготовки будущих 
педагогов, как отмечает А.А. Костюнина, возможна при 
реализации педагогических технологий, которые опи-
раются на «консолидацию потребностей и возможно-
стей всех субъектов образовательного процесса при со-
вместной ответственности студентов, преподавателей, 
администрации школ и ресурсное обеспечение инфор-
мационно-технологических и образовательных иннова-
ций в теоретической, практической, научно-исследова-
тельской подготовке будущих педагогов» [4, с. 9]. 

В условиях модернизации высшего образования по-
лучила развитие идея сетевого взаимодействия субъ-
ектов образования, которое также способствует реали-
зации практико-ориентированного обучения будущих 
педагогов. Привлечение руководителей образователь-
ных учреждений, выступающих в качестве работодате-
лей, а также педагогических коллективов к организации 
различных направлений взаимодействия вузов и обра-
зовательных учреждений общего образования, позволя-
ет повысить качество обучения студентов, способствует 
формированию учебно-профессиональной мотивации и 
практических педагогических навыков и умений. Эффек-
тивность сетевого взаимодействия определяется тем, 
что сетевое образовательное пространство существует 
параллельно структурированной и институциональной 
образовательной системе, в рамках которого «взаимо-
действие осуществляется не на базе конкретного обра-
зовательного учреждения – школы или вуза, а в рамках 
сетевых образовательных программ, которые могут 
реализовываться даже в виртуальной среде» [2е, с. 59]. 
С введением сетевого взаимодействия между педаго-
гическими вузами и образовательными организациями 
общего образования могут создаваться кафедры и иные 
структурные подразделения, обеспечивающие практи-
ческую подготовку студентов на базе образовательных 
организаций ступеней дошкольного и общего образо-
вания. Организация кафедр позволяет использовать в 
образовательной деятельности вузов результаты педа-
гогических инноваций, реализуемых в образовательных 
учреждениях, расширить практико-ориентированный 
характер обучения студентов. Создание базовых кафедр 
позволяет вузам совершенствовать образовательный 
процесс посредством включения студентов, будущих пе-
дагогов, в педагогическую деятельность по реализации 
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современных педагогических инноваций [2]. 

Таким образом, практико-ориентированный харак-
тер обучения в условиях модернизации педагогиче-
ского образования предполагает, с одной стороны соз-
дание квазипрофессиональной среды в вузе на основе 
внедрения субъектно-деятельностных активных техно-
логий обучения, с другой − разнообразие форм взаи-

модействия вузов с общеобразовательными учрежде-
ниями, являющимися потенциальными работодателями 
будущих педагогов. Организация практико-ориентиро-
ванного обучения способствует усилению профессио-
нальной мотивации студентов, формированию их про-
фессиональных умений и навыков, приобретения опыта 
профессиональной деятельности, что обеспечивает по-
вышение качества профессионального педагогического 
образования. 
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Аннотация: Статья посвящена обобщению нового опыта вынужденного 
дистанционного обучения студентов в техническом вузе с последующим за-
мещением на смешанное обучение и освещает вопросы удовлетворенности 
образовательным процессом, реализованным в период пандемии корона-
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SOME ASPECTS OF TEACHING PHYSICS  
AT A TECHNICAL UNIVERSITY DURING 
THE PANDEMIC
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Summary: The article is devoted to the generalization of the new 
experience of forced distance learning of students in a technical 
university, followed by substitution for blended learning, and highlights 
the questions of satisfaction with the educational process implemented 
during the coronavirus pandemic.

Keywords: distance learning, blended learning, laboratory practice, 
questionnaires.

Современный инженерный образовательный про-
цесс характеризуется развитием новейших ком-
пьютерных технологий, а, следовательно, развити-

ем новых технологий в образовании, одной из которых 
является смешанное обучение. Данная технология орга-
низации учебного процесса сочетается с преимущества-
ми традиционного очного и дистанционного обучения. 
Смешанное обучение дает возможность выстраивать 
индивидуальные траектории учащихся для усвоения 
учебных материалов, развития их учебных действий и 
обеспечения стабильной активности учащихся. В его ос-
нове лежат теории социального конструктивизма и про-
блемного образования, признанные в мировом педаго-
гическом сообществе [1, 2].

Ряд авторов [3, 4, 5] придерживаются мнения, что 
смешанное обучение – это система, которая включает 
очное, дистанционное и самостоятельное обучение, вза-
имодействие между учителями и учениками, использо-
вание интерактивных источников информации. Данная 
система отражает все компоненты образовательного 
процесса, в том числе цель, содержание, методы, органи-
зационные формы, учебные пособия, которые находятся 
в постоянной взаимосвязи друг с другом. Необходимо 
создавать и использовать новейшие информационные 
и коммуникационные инструменты в обучении, такие 
как электронные энциклопедии, тесты, анкеты и т.д. Ин-
формационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
– это набор методов, программного и аппаратного обе-

спечения, интегрированных с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения и использо-
вания информации. Смешанное обучение стремительно 
развивается благодаря использованию Интернет-техно-
логий, современным методам коммуникации и обмена 
материалами и данными. Многие университеты внедря-
ют смешанное обучение в учебный процесс, быстрыми 
темпами оно внедряется в сферу крупного бизнеса при 
организации корпоративного обучения.

Высшая школа в России пережила к началу второго 
семестра 2020-2021 учебного года уже два затяжных 
локдауна, в значительной степени обогнав по их дли-
тельности среднюю школу, что вынудило подавляющее 
большинство вузов перейти на дистанционное и сме-
шанное обучение. В большинстве регионов сложилась 
такая эпидемиологическая ситуация, что большая часть 
вузов провела две промежуточные аттестации и одну 
итоговую удаленно. О смешанном и дистанционном об-
учении, как о формах образовательного процесса, через 
возможность доступа в Интернет с целью использова-
ния материалов видео- и телеконференций, электрон-
ной почты и онлайн общения написано и сказано было 
за последние двадцать лет очень много. Большинство 
авторов отмечали положительные аспекты, характери-
зующие дистанционное обучение, такие как простран-
ственная и временная мобильность обучающего и об-
учаемого, непрерывная учебная работа обучаемого, 
непрерывное взаимодействие обучаемого и обучающе-
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го; специально подобранные учебные материалы с воз-
можностью повторных просмотров и т.п. В тоже время, 
смешанное и дистанционное обучение характеризуется 
целым спектром не только педагогических, но психоло-
гических особенностей, которые по сравнению с тради-
ционными формами обучения освещались недостаточ-
но.

Исследователи [6, 7] считают, что дистанционное об-
учение заменит традиционную систему инженерного 
образования, поскольку ускоряет процесс получения 
знаний. Однако, как показало наше исследование, участ-
ники образовательного процесса не готовы отказаться 
от личного очного общения и передачи знаний в учеб-
ных аудиториях, поскольку это развивает не только 
социальные и культурные навыки, но и крайне важно 
для формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов, особенно «наукоемких» направ-
лений. Традиционное обучение отличается взаимодей-
ствием как между преподавателем и студентами, так и 
студентами между собой. Очное обучение позволяет 
делиться знаниями с другими, получать необходимую 
информацию, общаться и обмениваться опытом.

Психологические особенности дистанционного и 
смешанного обучения в вузах, в том числе вопрос эмо-
ционального фактора восприятия учебного материала, 
стали предметом первого этапа нашего исследования 
посредством анкетирования, результаты которого мы 
приводим. 

Анкетирование проводилось анонимно через Google 
Формы в Воронежском государственном техническом 
университете в рамках учебных курсов физики 2020 и 
2021 гг. В работе приняли участие 323 студента направ-
лений «Физическое материаловедение», «Металлургия» 
«Компьютерная безопасность» и «Радиотехника». Воз-
раст участников составил от 18 до 22 лет, анкетируемые 
являлись студентами первого и второго года обучения. 

Анкета содержала 18 вопросов, каждый из которых оце-
нивался по шкале Ликерта со значением от -5 до +5 с 
нулевым показателем в центре. В анкетах фигурировал 
термин дистанционное обучение (ДО), который охваты-
вал и аспект смешанного обучения с применением ИКТ.

Анкетируемым было предложено выразить степень 
позитивной/негативной оценки следующих утвержде-
ний.

1. ДО – это когда не надо ездить в учебный корпус. 
2. ДО развивает способность к самообразованию.
3. ДО учит организовывать свой учебный процесс 

(с учетом особенностей мышления): время, место 
учебы, скорость изучения.

4. ДО разнообразит дидактический материал (ин-
тернет-ресурс).

5. ДО повышает уровень ответственности (к себе, к 
учёбе).

6. ДО позволяет рационально распределять усилия.
7. Нет консультаций с преподавателем.
8. Нет возможности общения в коллективе, высту-

пить устно перед аудиторией.
9. Невозможно освоить наиболее сложные темы са-

мостоятельно.
10. Нет мотивации к самостоятельной работе, вслед-

ствие слабого контроля со стороны преподавате-
ля.

11. Нет возможности сравнить результаты обучения 
(свои и других студентов).

12. Нет возможности выступать у доски, на семинаре, 
коллоквиуме.

13. Нет лектора, дающего материал с эмоциональной 
окраской.

14. Нет лекций и преподавателя у доски.
15. Нет лабораторных работ, выполняемых своими 

руками.
16. Есть возможность «несамостоятельной» работы 

(можно списать).
17. Сложно заставить себя учиться.

Рис. 1. Диаграмма размаха по результатам анкетирования студентов
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18. Нет особой учебной атмосферы, когда преподава-
тель и студент находятся «на одной волне» мысли.

19-я позиция в анкете предлагала высказать свои 
мысли по теме исследования в свободной форме.

Были получены следующие результаты, которые 
представлены на диаграмме размаха (рис. 1). На диа-
грамме отмечены три квартиля: Нижний квартиль (Q 1) – 
это медиана нижней половины набора данных; Медиана 
(Q 2) – среднее значение набора данных; Верхний квар-
тиль (Q 3) является медианным значением верхней поло-
вины набора данных. По горизонтали отмечены номера 
вопросов, по вертикали представлены значения по шка-
ле Ликерта (Likert scale).

Из анализа данных видно, что подавляющее боль-
шинство опрашиваемых положительно оценивают об-
учение с применением дистанционных технологий 
(нижняя ось проградуирована от -5 до +5 с нулевым по-
казателем в центре). Анализ анкет показал, что студенты 
выделяют для себя как «плюсы», так и «минусы». Чаще 
всего к «плюсам» студенты относили: возможность спо-
койно работать, не разрываясь между посещением пар 
и выполнением другой работы, самостоятельно опреде-
лять режим дня и учиться в своем темпе 

К «минусам» студенты отнесли: отсутствие четкого 
разделения на рабочее и нерабочее время; отсутствие 
живого общения с одногруппниками, чувство «покину-
тости», возникающее при необходимости оставаться 
один на один с большим объемом материалов, освоение 
которых должно происходить самостоятельно; необхо-
димость постоянной самоорганизации и самоконтроля 
в процессе учебы. 

Ряд вопросов анкеты (10, 11, 12, 16 и 17), связанные с 
мотивацией к обучению, самоконтролем и саморефлек-
сией показали высокие негативные результаты. Верхний 
квартиль в отмеченных вопросах демонстрирует зна-
чительный процент ответивших на вопросы о недоста-
точной мотивации к обучению без внешнего контроля 
со стороны преподавателя, без возможности сравнить 
свои результаты с успехами других обучающихся. Из 
анализа свободных ответов следует, что большая часть 
обучаемых отрицательно реагировала на полное устра-

нение преподавателя из учебного процесса в период 
дистанционного и смешанного обучения в пандемию, на 
формальный процесс обучения, ограниченную обрат-
ную связь от педагога или ее отсутствие. 

Около половины обучающихся отметили, что в пери-
од дистанционного и смешанного обучения им не хвата-
ло практических навыков, которые могли быть получены 
лишь при выполнении лабораторных и практических ра-
бот в учебной аудитории (вопрос 15). Свободные ответы 
показали, что лишь немногих (около 15% опрошенных) 
удовлетворила замена «натурных» работ на виртуаль-
ные. Около 15 % анкетируемых отнеслись нейтрально к 
замене деятельности 

Формально результаты диаграмм подтверждают 
слова из свободных ответов студентов: крайне важным 
студентам представляется не обезличенный процесс по-
лучения простой информации, а знаний, полученных в 
результате совместной работы между субъектами, пре-
подаватель-студент, студент-студент. 

Анкетируемые отмечали, что применение только 
дистанционных образовательных технологий в обуче-
нии приводит не только к социальным и личностным за-
труднениям, но и к невозможности полноценно освоить 
дисциплины, непосредственно связанные с будущими 
профессиями. 

Подводя итоги, следует отметить, что формирование 
компетентности бакалавров и специалистов по направ-
лениям подготовки «Физическое материаловедение», 
«Металлургия», «Компьютерная безопасность» и «Радио-
техника» – это сложный процесс, который работает в 
рамках смешанного или дистанционного обучения, и 
позволяет студентам развиваться и улучшать свои учеб-
ные результаты лишь только при полной вовлеченно-
сти в процесс всех сторон учебного процесса в полном 
объеме независимо от формата обучения. Смешанное и 
дистанционное обучение позволяет формировать ком-
петенции будущих специалистов под соответствующим 
руководством преподавателя, подобное обучение обе-
спечивает отличную интеллектуальную и высокотехнич-
ную среду, в которой возможно развитие необходимых 
навыков в современном информационном обществе.
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Аннотация: Раскрываются некоторые психолого-педагогические приемы 
формирования межкультурной коммуникативной компетенции курсантов 
технических вузов при проведении занятий по иностранному языку с ис-
пользованием цифровых информационных технологий. В современных ус-
ловиях, возникает противоречие между возрастанием объема информации, 
необходимой военному специалисту, в период интенсивного обновления 
вооружения и военной техники (в том числе и у вероятного противника), и 
социальной невозможностью увеличения продолжительности обучения в 
техническом вузе. Разрешение данного противоречия видится – в дальней-
шем совершенствовании психолого-педагогических приемов профессорско-
преподавательского состава по формированию межкультурной коммуни-
кативной компетенции в области профессиональной подготовки курсантов 
технического вуза.

Ключевые слова: курсанты военно-технического вуза, межкультурная ком-
муникативная компетенция, цифровые информационные технологии, обу-
чение иностранному языку, цифровая трансформация образования.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
METHODS OF FORMING CADETS’ 
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE 
COMPETENCE AT A MILITARY TECHNICAL 
ACADEMY IN THE CONTEXT OF A DIGITAL 
TRANSFORMATION OF EDUCATION

O. Eskina
O. Kozlov

Yu. Romanenko
L. Suvorova

Summary: The article reveals some psychological and pedagogical 
techniques for the formation of intercultural communicative competence 
of cadets of a military technical academy conducting classes in a foreign 
language using electronic educational resources. In modern conditions, a 
contradiction arises between the increase in the amount of information 
required by a military specialist during the period of intensive renewal 
of weapons and military equipment (including potential enemy), 
and the social impossibility of increasing the duration of study at a 
technical academy. The resolution of this contradiction is seen in the 
future improvement of the psychological and pedagogical methods 
of the teaching staff for the forming of intercultural communicative 
competence in the field of professional training of cadets of a military 
technical academy.

Keywords: cadets of a military-technical academy, intercultural 
communicative competence, information and communication 
technologies, teaching a foreign language, digital transformation of 
education.

Обучение в соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения требует как от вы-

пускников школ, так и от выпускников высших учебных 
заведений (в том числе и военных) полного развития 
личности, ее коммуникативных способностей, обеспе-
чивающих свободное вхождение в мировое сообщество 
и позволяющих успешно адаптироваться и функциони-
ровать в нем.

Известно, что объектами профессиональной дея-
тельности офицеров – выпускников военно-технических 

вузов во все большей степени становятся сложные чело-
веко-машинные системы, функционирующие на основе 
использования современных информационных техно-
логий, что требует зачастую знания иностранного языка 
для профессионального взаимодействия. По этой при-
чине владение иностранным языком (в том числе, меж-
культурной коммуникативной компетенцией) является 
непременным условием профессиональной деятельно-
сти выпускников военных технических вузов.

В этих условиях, возникает противоречие между воз-
растанием объема информации, необходимой военному 
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специалисту, в период интенсивного обновления воору-
жения и военной техники (в том числе и у вероятного 
противника), и социальной невозможностью увеличе-
ния продолжительности обучения в техническом вузе. 
Разрешение данного противоречия видится – в даль-
нейшем совершенствовании психолого-педагогических 
приемов профессорско-преподавательского состава на 
основе использования цифровой трансформации обра-
зовательного процесса военно-технического вуза.

Как известно [7, с.17; 8, с.116], информатизация об-
разования рассматривается как целенаправленный 
процесс обеспечения сферы образования методологи-
ей, технологией и практикой создания и оптимального 
использования научно-педагогических, учебно-мето-
дических, программно-технологических разработок, 
ориентированных на реализацию возможностей инфор-
мационных и коммуникационных технологий (как ана-
логовых, так и цифровых). 

В данном контексте следует отметить некоторые осо-
бенности образовательного процесса в военно-техниче-
ском вузе, которые необходимо учитывать профессор-
ско-преподавательскому составу:

 — ориентация образовательного процесса на одно-
временное обучение и воспитание курсантов;

 — ориентация учебного процесса на фундаменталь-
ность и практическую направленность обучения 
курсантов;

 — высокая оснащенность материально-техническим 
обеспечением учебных дисциплин (вооружением, 
военной (специальной) техникой; полевой, трена-
жерной и учебно-лабораторной базой; средства-
ми информационного обеспечения и др.);

 — практически постоянном пребывание обучае-
мого (курсанта) в воинском коллективе (учебной 
группе, курсе), т.е. не только на занятиях, но и в по-
вседневной жизнедеятельности;

 — формирование учебных групп (подгрупп, отделе-
ний) по школьному языковому признаку: англий-
ская, немецкая и др. в момент зачисления в вуз;

 — определение заранее лидеров микроколлекти-
вов (командиров учебных групп, отделений) и не 
всегда по критерию их уровня обученности;

 — ограниченность использования всемирной ин-
формационной сети Internet, связанной, как пра-
вило, с обеспечением информационной безопас-
ности объекта изучения курсантов;

 — широко развитая система специализированных 
локальных компьютерных сетей общего и военно-
го назначения;

 — достаточно слабая межпредметная связь дисци-
плины «Иностранный язык» с дисциплинами во-
енно-профессионального (специального) цикла;

 — недостаточная разработанность структуры, со-
держания, учебно-методического обеспечения, 

методических рекомендаций по формированию 
военно-профессиональных компетенций кур-
сантов с использованием межкультурной комму-
никативной компетенции в условиях цифровой 
трансформации образования.

Несомненно, некоторые перечисленные особен-
ности несут ограничительный характер при цифровой 
трансформации образовательного процесса в военно-
техническом вузе. Однако, традиционная схема обуче-
ния (без использования цифровых информационных 
технологий – ЦИТ), в том числе и иностранному языку, 
имеет два существенных недостатка:

1. большое количество курсантов с разной степе-
нью подготовленности в одной учебной группе, 
что вынуждает преподавателя ориентироваться 
на среднего обучаемого при пассивном воспри-
ятии учебного материала сильными и слабыми 
курсантами;

2. отсутствие постоянной обратной связи между 
курсантом и преподавателем, что не позволяет 
преподавателю вовремя вносить коррективы 
в учебный процесс, которые и заставляют про-
фессорско-преподавательский состав интенси-
фицировать образовательный процесс военно-
технического вуза за счет все более широкого 
использования ЦИТ [5, с.117; 9, с.112].

Цифровая трансформация образования позволяет 
ликвидировать один из серьезных недостатков традици-
онной системы обучения – необеспеченность активного 
включения в учебный процесс всех обучаемых. При ори-
ентации преподавателя на среднего курсанта, сильные 
и слабоуспевающие остаются без внимания преподава-
теля: первые теряют интерес к учебе, а вторые не пони-
мают излагаемый материал и не могут принять активное 
участие в учебном процессе. 

Отметим основные направления, активизирующие 
процесс формирования межкультурной коммуникатив-
ной компетенции в области профессиональной подго-
товки курсантов технического вуза с использованием 
ЦИТ.

Во-первых, изучению иностранного языка с при-
менением ЦИТ способствует тот факт, что современная 
техника открывает большие возможности улучшения 
наглядности (сочетание зрительной наглядности со слу-
ховой, применение видео, мультипликации, технологии 
мультимедиа и "виртуальной реальности"). Использова-
ние технологии мультимедиа в обучении способствует 
увеличению объемов аудио- и визуальной информации, 
что позволяет моделировать языковую среду для фор-
мирования межкультурной коммуникативной компетен-
ции курсантов в области будущей профессиональной 
деятельности. 
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Во-вторых, организация учебного занятия с исполь-
зованием ЦИТ предполагает наличие оперативной 
обратной связи, быстрое получение объективной ин-
формации о ходе педагогического процесса, об уровне 
подготовленности обучаемых при проведении опро-
сов, контрольных работ, зачетов и экзаменов, а также 
оперативное регулирование и коррекцию учебного 
процесса. Мощным средством обратной связи являет-
ся компьютерный контроль и самоконтроль. Известно, 
что умственное действие формируется более эффек-
тивно, если в ходе обучения осуществляется контроль 
за отдельными его этапами. Автоматизация контроля 
на основе использования ЦИТ позволит значительно 
улучшить использование в учебном процессе методов 
оценки знаний, получить более полную и объективную 
информацию об уровне подготовленности обучаемых 
[1, с.32; 2, с.417]. 

В-третьих, внедрение ЦИТ в учебный процесс повы-
шает степень самостоятельности учебной деятельности 
обучаемых. В зависимости от технических возможно-
стей ЦИТ, обучаемый получает доступ (в том числе и с ис-
пользованием средств иностранного языка) к самой раз-
личной информации, что стимулирует самостоятельную 
работу обучаемых. Известно, что правильная организа-
ция самостоятельной работы приводит к активизации 
процесса обучения. Следовательно, самостоятельность 
приобретения большей части знаний на занятиях с ис-
пользованием компьютеров способствует формирова-
нию психологической, теоретической и практической 
готовности обучаемых к самообразованию. В то же вре-
мя, способность к самообразованию является неотъем-
лемой частью качественной профессиональной подго-
товки будущих специалистов в целом.

Формирование межкультурной коммуникативной 
компетенции у курсантов средствами иностранного 
языка является одной из главных задач военного техни-
ческого вуза, которая позволит ему в войсках исполь-
зовать иностранный язык в качестве средства для про-
фессионального и межличностного общения. Исходя из 
этого, комплексные цели профильного обучения ино-
странному языку в военном вузе заключаются в следу-
ющем [4, с.124]:

 — формирование профессионального кругозора 
курсантов в зависимости от узкой специализации 
(профессионально-ориентированная направлен-
ность в обучении), включая знания о технической 
оснащенности зарубежных армий из иностран-
ных источников; 

 — воспитание качеств личности, помогающих нахо-
дить эффективные решения с помощью средств 
иностранного языка в различных ситуациях, ко-
торые вытекают из практической деятельности 
(например, при проведении миротворческих со-
вместных операций; международных военных со-

вместных учений, конкурсов и игр на полигонах; 
традиционных российских ежегодных междуна-
родных военно-технических форумов «Армия» и 
др.); 

 — развитие иноязычной речемыслительной дея-
тельности и особого стиля мышления, которое 
опирается на умение применять необходимые во-
енные и технические термины и понятия в реаль-
ной профессиональной деятельности; 

 — развитие речетворческой деятельности и при-
витие навыков самостоятельной и исследова-
тельской деятельности (включая участие в науч-
но-исследовательской работе и военно-научного 
общества обучающихся (ВНОО)) в том числе и с 
использованием средств иностранного языка.

Известно, что основной формой обучения иностран-
ному языку в техническом вузе являются – практические 
занятия (70-80% часов от общего объема часов на дис-
циплину), которые проводятся групповым методом. Как 
же реализовать принцип индивидуализации обучения в 
этих условиях? И к тому же: как обеспечить один из по-
стулатов концепции Л.С. Выготского: «Обучать ребенка 
тому, чему он не способен обучаться, так же бесполезно, 
как и обучать его тому, что он умеет уже самостоятель-
но делать» [3, с. 226; 6, 12]. Поэтому, предоставляемый 
учебный материал курсанту должен соотноситься с его 
«зоной ближайшего развития». Отсюда возникает пси-
холого-педагогическая задача, которую должен решать 
преподаватель – как найти «возможности обучаемого» 
связанные с проблемой его потенциального и актуаль-
ного в развитии личности? Актуальное – это то, что об-
учаемый уже может делать сам, а потенциальное – при 
помощи преподавателя. Естественно, для разрешения 
представленных вопросов – необходима цифровая 
трансформация образовательного процесса вуза. Циф-
ровые информационные технологии, в условиях группо-
вого метода проведения занятия, позволяют дифферен-
цировать решаемые задачи в соответствии с уровнем 
подготовленности каждого из обучаемых, т.е степень 
сложности решаемой задачи каждым курсантом должна 
соответствовать его «зоне ближайшего развития».

В заключении можно сделать вывод о том, что по-
вышение эффективности процесса обучения курсантов 
иностранному языку технического вуза в условиях циф-
ровой трансформации образования достигается за счет:

 — возбуждения интереса (первой ступени мотива-
ции) к учебной информации по иностранному 
языку благодаря представления её через ЦИТ, что 
привычно для курсанта со школьной «скамьи»;

 — обеспечения принципа Л.С. Выготского: «Обучать 
ребенка тому, чему он не способен обучаться, так 
же бесполезно, как и обучать его тому, что он уме-
ет уже самостоятельно делать» путем дифферен-
циации решаемых задач (текст описания изобре-
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тения, инструкции, адаптированного учебника и 
т.п.), курсантами в ходе занятий по иностранному 
языку, т.е. разрешая проблему потенциального и 
актуального в развитии личности обучаемого ис-
пользуя ЦИТ;

 — обеспечения возможности применения средств 
иностранного языка через ЦИТ для различных 
форм и методов организации учебной и научной 
деятельности курсантов (на занятиях, на самопод-
готовке, при научно-исследовательской работе и 
работе в военно-научном обществе обучающихся 
и др.);

 — повышения объективности контроля уровня обу-
ченности курсантов за счет более широкого при-
менения количественных показателей критерия 
оценок и снижения или исключения влияния че-
ловеческого фактора (например – скорости чте-
ния и перевода текста, среднего количества оши-
бок при чтении и переводе текста, процента (%) 
пересказа текста и др.);

 — рационального сочетания групповых и индиви-

дуальных способов организации обучения ино-
странному языку с использованием ЦИТ в зависи-
мости от возможностей обучаемого;

 — одновременного представления зрительной на-
глядности со слуховой, что позволяет модели-
ровать образцовую видео-языковую среду для 
формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции курсантов в области будущей про-
фессиональной деятельности; 

 — оперативного контроля уровня обученности кур-
сантов, с возможностью их индивидуального и 
группового ранжирования, а также создания со-
ревновательности в ходе занятия (как межлич-
ностного, так и между подгруппами). 

Таким образом, использование возможностей 
средств ЦИТ в учебном процессе позволяет обучаемым 
за меньшее время овладеть большим объемом учебно-
го материала с учетом своих индивидуальных способ-
ностей, что и является важным условием развивающего 
влияния обучения.
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EFFECTIVE COOPERATION AS THE KEY  
TO SHARED PROSPERITY
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Summary: The article demonstrates the way of effective interaction 
between representatives of various spheres of the modern economic and 
educational space. The synergy of knowledge is designed to stimulate the 
process of sustainable development and mutually beneficial enrichment.

Keywords: synergy, interaction, sustainable development, life-long 
learning, cooperation.

Профессиональное выгорание, ведущее к демоти-
вации, является ключевой проблемой профессио-
налов из разных областей современной экономи-

ки [1]. Распространенным мнением является идея о том, 
что сокращение рабочих часов может позволить решить 
эти проблемы. Мы предлагаем иной подход, заключаю-
щийся в синергии знания языков программирования со 
знанием естественных языков, ведущий к более разно-
образной профессиональной деятельности, позволяю-
щей снять некоторые проблемы как для программистов, 
так и для педагогов-гуманитариев, преподающих ан-
глийский язык как иностранный [2]. Профессиональное 
выгорание на работе, по нашему мнению, может быть 
преодолено сменой деятельности, а не полной ее оста-
новкой.

Преподавателям следует регулярно проходить кур-
сы повышения квалификации [3]. Содержание подобных 
курсов зачастую сводится к перечислению новых элек-
тронных ресурсов, заучиванию формулировок законов 
об образовательной деятельности, современных миро-
вых трендах в глобальном электронном образователь-
ном пространстве. Мы убеждены, что подобным курсам 
не хватает учебного вызова, стимулирующего развитие 
когнитивного потенциала самого преподавателя [4]. 
Курсы, содержание которых легко спрогнозировать, не 
позволяют сделать их участникам неожиданные откры-
тия о собственных скрытых возможностей. Курсы по об-
учению программированию призваны раскрыть грани 
личности педагога, которые не очевидны в ходе обыч-
ной привычной каждодневной рутины образовательно-
го процесса.

Современное программирование перестает быть 

профессиональным увлечением малой группы людей с 
особыми способностями. В целом следует констатиро-
вать тот факт, что высокий уровень заработной платы 
программистов, блестящие карьерные перспективы яв-
ляются сильнейшей мотивационной базой для притока 
молодых специалистов [5]. Остановимся подробнее на 
языке программирования Java. Интерес к программи-
рованию на языке Java не спадает, поскольку програм-
мы, написанные на этом языке, поддерживаются всеми 
устройствами, кросс-платформенными приложениями, 
входят в диапазон самых разнообразных продуктов от 
десктопных приложений до банковских IT-продуктов. 
Большинство приложений под Android разрабатыва-
ются на Java, этот язык востребован приложениями в 
коммерческом секторе. Современная экосистема Java 
прекрасно развита, она адаптируется к новым услови-
ям, обновленные версии JDK выходят каждые полго-
да. Однако следует отметить, что наряду с интересом к 
Java, существует и немалый отток из этого языка моло-
дых кадров, чьи ожидания не оправдываются уровнем 
сложности работы. Мы полагаем, что снижением порога 
сложности может стать активное овладение английским 
языком на начальном этапе программирования. Именно 
знание естественного языка может существенно облег-
чить доступ к набору методов, их синтаксису для про-
граммистов-новичков [6].

Разрабатывая подходы к изучению английского язы-
ка с целью применения полученных знаний для про-
граммирования на Java, отметим, что для студентов-
программистов ответы на вопросы о мотивации, целях 
изучения английского языка как иностранного очевид-
ны. Английский язык является для них языком входа в 
специальные профессиональные компетенции [7]. 

DOI 10.37882/2223-2982.2021.05.16
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В рамках данного исследования, мы также уделяем 
внимание обратному направлению: от преподавателя 
английского языка к языку программирования Java. На-
правления описания и анализа представлены на рис.1

Рис. 1. Блок-схема архитектуры синергии программи-
стов и преподавателей иностранного языка

Если для программистов ситуация выигрыша от из-
учения английского языка очевидна, то преподаватели 
английского языка как иностранного могут усомнить-
ся в целесообразности получения новых компетенций 
[8]. Самым очевидным плюсом, на наш взгляд, является 
улучшение общей эрудиции и имиджевой составляющей 
в результате предлагаемого проекта для преподавате-
лей английского языка. Среди дополнительных плюсов 
следует выделить эффект новизны, овладение основа-
ми востребованных на рынке труда умений и навыков. 
Для роста профессиональных навыков педагогов ино-
странного языка могут быть полезными навыки работы 
с массивами и их распределением, суть которых очень 
подробно представлена в наборе базовых знаний Java. 
Безусловно, для многих преподавателей английского 
языка изучение Javа является новым рубежом, вызовом 
с неясными целями. Однако следует утверждать, что, ис-
ходя из подходов современной позитивной психологии, 
обучение новым востребованным на рынке труда навы-
кам помогает в целом повысить эмоциональную состав-
ляющую не только профессиональной деятельности, но 
и личностного мироощущения. 

Для того, чтобы более полно представить мотива-
ционную структуру преподавателей английского языка 
при знакомстве с основами программирования на Javа, 
мы составили опросник, который содержал высказыва-
ния преподавателей английского в ходе освоения курса. 
Эти высказывания необходимо было проранжировать. В 

опросе приняли участие 7 человек.

Обработка данных опроса выявила повышенный 
уровень удовлетворенности процессом обучения среди 
преподавателей иностранного языка. Подобная синер-
гия знаний способствует многостороннему развитию 
профессиональной личности, что ведет к общему улуч-
шению качества жизни. Вопросы междисциплинарной 
синергии уже давно находятся в центре внимания совре-
менной педагогики [9]. Ученые уделяют большое внима-
ние направлениям, связанным с пониманием взаимо-
действия близкородственных направлений. В рамках 
предлагаемого подхода предпринимается попытка си-
нергии неблизкородственных дисциплин: английского 
языка как иностранного и обучению основам програм-
мирования на языке Java. Предпринимаемая попытка 
синергии двух направлений обусловлена популярно-
стью обоих дисциплин в школьных и вузовских курсах. 
Английский язык для программистов на языке Java яв-
ляется необходимым источником команд и методов, 
позволяющим достигать различных целей. Успешное 
овладение компетенциями программиста обусловлено 
знанием базовых команд на английском языке. Практи-
ка показывает, что нередко эти базовые команды запо-
минаются начинающими программистами механически. 
Невозможность запомнить большой массив англоязыч-
ных команд нередко приводит к тому, что новички в про-
граммировании отстают или вовсе бросают изучение 
Java. Гипотеза 1 исследования заключается в том, что ак-
тивная семантизация (перевод и объяснение на русский 
язык) базовых команд на языке Java на начальном этапе 
позволит снизить порог сложности для программистов-
новичков, вскроет глубинные пласты смыслов, заложен-
ных в базовый набор методов. Гипотеза 2 заключается в 
том, что для преподавателей английского языка как ино-
странного подобный опыт будет связан с улучшением 
общего эмоционального фона, он будет способствовать 
снижению профессионального выгорания. Гипотеза 3 
исследования заключается в том, что общая ситуация от 
подобного образовательного процесса может быть на-
звана ситуацией успеха для обеих сторон.

Важно отметить, что ограничением на участие в по-
добной программе может быть личное сформированное 
стойкое нежелание преподавателей английского языка 
как иностранного изучать язык программирования Java. 
В подобных случаях следует выяснить причины сфор-
мированной демотивации. Базовой установкой в под-
креплении мотивации на занятиях следует считать воз-
можность использовать английский язык на всем этапе 
обучения (Рис. 3).

В качестве решения проблемы мотивационной недо-
статочности, на наш взгляд, также следует раскрыть важ-
нейшие направления, которые актуализируются во вре-
мя знакомства с принципиально новой сферой знаний. 
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Таблица 1. 
Эмоциональные реакции на занятиях по освоению языка Java

Суждения
Полностью 

согласен
В целом со-

гласен
Частично 
согласен

Частично не 
согласен

В целом не 
согласен

Полностью не 
согласен

1. Изучение основ Java делает меня более 
трудолюбивым

4 2 1

2. Java – интересная сфера моей деятельности 3 4

3. Когда у меня возникают проблемы при со-
ставлении кода на Java, я продолжаю пробовать 
устранить ошибки самостоятельно

6 1

4. Когда у меня возникают проблемы при 
составлении кода на Java, я жду помощи от пре-
подавателя

1 6

5. Когда у меня возникают проблемы при состав-
лении кода на Java, я испытываю беспокойство

1 6

6. Я могу понимать содержание базовых раз-
новидностей кода на Java и испытываю радость, 
прилив сил

7

Рис. 2. Ситуация успеха на разных этапах взаимодействия программистов и преподавателей иностранного языка

Рис. 3. Образец использования английского языка в синтаксисе Java.
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Предлагаемый план обсуждения сфокусирован на семи 
областях: 1) отношение социума к процессу обучения; 2) 
формирование учебной среды; 3) психологическое раз-
нообразие учащихся; 4) формирование учебного плана; 
5) планирование и оценка результатов; 6) общественные 
взаимосвязи; 7) личностный рост и профессиональное 
развитие. 

Мы полностью убеждены в том, что овладение вос-
требованным языком программирования позволит пре-
подавателям достичь следующих уникальных целей:

1. Повышение социально-имиджевой составляю-
щей преподавателя иностранного языка. Продви-
гаясь в деле освоения языка программирования, 
преподаватели превращаются в положительные и 
мощные ролевые модели, могут стать примером 
человека, который не боится попробовать нечто 
новое.

2. Преподаватель, осваивающий новые направле-
ния, может формировать и познавать современ-
ную среду обучения, вырабатывая подобным 

образом эмпатию по отношению к собственным 
ученикам, осознавая их трудности и проблемы.

3. Преследуя собственные цели в процессе обуче-
ния языкам программирования, преподаватель 
имеет возможность более полно понимать цели 
своих студентов при изучении иностранных язы-
ков.

4. Наблюдая за работой преподавателей програм-
мистов, преподаватель иностранных языков полу-
чает опыт взаимодействия с коллегой по точным 
наукам, что может расширить имеющиеся навыки 
планирования, оценки и отчетности, мониторинга 
и архитектуры учебных курсов.

Синергия программистов и преподавателей стано-
вится важнейшим компонентом современной образо-
вательной среды, призванной стереть грани между гу-
манитарными и точными науками. Подобная синергия 
создает взаимную ситуацию успеха для представителей 
современного глобального образовательного простран-
ства.
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Аннотация: Работа затрагивает тему использования ролевых игровых тех-
нологий в практике иностранных образовательных систем с 1950 по 2021 
гг. Приводятся конкретные примеры игрового обучения в Европе и США, в 
том числе с использованием неадаптированных компьютерных игр. Про-
слеживается, каким образом элементы ролевых игр стали переноситься из 
виртуальной реальности в образовательную практику. Рассказано об опыте 
образовательных учреждений, полностью перешедших на игровой метод 
обучения. Подчеркивается, что для обучения и воспитания детей применя-
ются как традиционные ролевые игры живого действия, так и компьютер-
ные игры. В итоге делается вывод об эффективности применения игровых 
технологий в образовательном процессе как отдельного метода, встроенного 
в имеющуюся систему образования, так и как основу для создания совер-
шенно нового образовательного подхода исключительно в игровой форме. 
В работе используются иностранные источники, не имеющие официального 
перевода.

Ключевые слова: ролевая игра, педагогическая технология, геймификация.

THE EXPERIENCE OF USING ROLE PLAY  
IN FOREIGN TEACHING PRACTICE

M. Kamardin

Summary: The work touches upon the use of role-playing gaming 
technologies in the practice of foreign educational systems from 1950 
to 2021. Specific examples of game learning in Europe and the USA are 
given, including the use of non-adapted computer games. It traces how 
the elements of role-playing games began to be transferred from virtual 
reality to educational practice. The experience of educational institutions 
that have completely switched to the game method of teaching is 
described. It is emphasized that both traditional live action role-playing 
games and computer games are used for teaching and upbringing of 
children. As a result, a conclusion is made about the effectiveness of 
the use of gaming technologies in the educational process as a separate 
method built into the existing education system, and as a basis for creating 
a completely new educational approach exclusively in a game form. The 
work uses foreign sources that do not have an official translation.

Keywords: role-play games, educational technology, gamification.

Перманентный процесс реформирования от-
ечественной системы образования ставит перед 
учителями непростую задачу: найти такой метод 

обучения, который можно эффективно применять вне 
зависимости от грядущих изменений в школе. Одним из 
таких методов по праву считается ролевая игра.

Ролевые игры как педагогическая технология прош-
ли длительный этап своего становления и развития. От-
ношение к ним со стороны педагогов и методистов было 
неоднозначным, поэтому энтузиастам приходилось пре-
одолевать сопротивление педагогического сообщества, 
доказывая возможность их системного применения. 
Наибольшего успеха в этом добились иностранные пе-
дагоги.

С 1950-х гг. ролевые игры стали появляться в обра-
зовательном процессе зарубежных школ. Первыми их 
стали применять при изучении языков. Теория «изуче-
ния языка в конкретных ситуациях» (Situational Language 
Teaching theory), созданная в то время Альфредом Фрис-
би, предполагает, что ученики должны практиковать 
язык в ситуациях, приближенных к реальному миру. Для 
этого используются различные сценарии, в которых уче-
ники, по сути, играют в ролевую игру [3]. Одновременно 
с этими играми, ролевой метод стали использовать при 

обучении студентов-медиков. Игроки делились на вра-
чей и пациентов, затем отыгрывали распределённые 
между ними роли: врачи пытаются поставить диагноз, 
основываясь на действиях пациентов [1].

Тем не менее, ролевые игры по-прежнему использо-
вались лишь как вспомогательный элемент обучения. В 
1980-х гг. вышел целый ряд статей, обвиняющих ролевые 
игры в негативном влиянии на молодёжь, приучению к 
жестокости и даже как начальный этап оккультных прак-
тик [6]. Такой подход негативно сказался на развитии 
ролевых игр в качестве педагогической технологии. В 
результате игровые практики долгое время находились 
на периферии системы образования, несмотря на все 
плюсы данного подхода к обучению и воспитанию [5].

Активное развитие сферы компьютерных игр в конце 
1990-х гг. привело к пересмотру позиций ролевых игр 
в образовательном процессе. Многопользовательские 
онлайн игры стали рассматриваться как своего рода 
лаборатории для получения конкретных знаний по тем 
или иным предметам, а также как площадки для отра-
ботки «навыков XXI века», необходимых для успешного 
функционирования в цифровую эпоху [4]. В 2004 г. на 
базе ролевой игры Everquest в Вашингтонском универ-
ситете был проведён курс «Этнография многопользова-
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тельских ролевых онлайн игр». Группа учеников под ру-
ководством Аарона Делвича, используя трёхмесячную 
игровую подписку, изучала поведение игроков в услови-
ях игрового мира, их мотивацию и культурные практики. 
Несмотря на определённые отличия от реального мира, 
данный опыт помог ученикам применить этнографиче-
ские навыки в условиях, приближенных к полевым, под-
готовить их к дальнейшей практической работе [2].

Не менее интересен подход, при котором элементы 
ролевых игр стали переноситься из виртуальной реаль-
ности в саму образовательную практику. Так, Ли Шелдон, 
профессор Ренселлерского политехнического инсти-
тута отказался от оценок на своих занятиях, используя 
вместо этого очки опыта (experience points), а домашние 
задания превратил в квесты, побуждая учеников к по-
лучению новых знаний в игровой форме. Такой подход 
может показаться поверхностным, однако он позволя-
ет по-новому взглянуть на школьное обучение, отойти 
от традиционных моделей обучения. В ролевых играх 
персонажи поначалу слабы и в процессе выполнения 
сложных заданий становятся сильнее, что как раз и ре-
ализованной через получение очков опыта. Использо-
вание такой системы делает процесс получения знаний, 
а также отслеживания собственного прогресса гораздо 
более прозрачным [9].

Другой, не менее интересный подход, это исполь-
зование практомимии (practomime), когда в практике 
обучения используются не только механика игр, но и 
собственно ролевые элементы. Термин был введён в на-
учный оборот Роджером Трэвисом в 2010 году. В каче-
стве примера такого подхода, автор предлагает следую-
щую ситуацию для изучения латыни: класс превращается 
в Римскую виллу, ученики отыгрывают роль «племянни-
ков», в то время как учитель примеряет роль антагони-
ста – «злого дядюшки». Ученики должны в ходе занятия 
противостоять учителю, разрушая его планы. Поскольку 
в данной ситуации традиционные роли резко меняются, 
ученики получают новый стимул для использования ла-
тыни при решении конкретных практических задач. Они 
видят перед собой чёткую цель (победу над учителем), 
начинают применять свои знания для её достижения, 
что существенно улучшает результаты обучения [10].

Схожим образом работает система «эпистемиоло-
гических игр» (epistemic games), описанная в работе 
Дэвида Уильямсона Шаффера. Здесь, в отличие от прак-
томимии, роли, которые примеряют на себе ученики, за-
имствуются из реального мира (учёный, охранник, смо-
тритель зоопарка и т.д.). Цель таких игр заключается в 
первую очередь во вживании в конкретную профессию. 
Ребёнок погружается в новую ситуацию, максимально 
приближенную к реальной, чтобы проверить свои воз-
можности и, вероятно, выбрать ту или иную профессию 
в будущем [8].

В современных условиях меняющегося мира не-
которые образовательные учреждения полностью 
переходят на игровой метод обучения. Одним из яр-
ких примеров является Остерсковская школа-интернат 
(Osterskov Efterskole) в городе Хобро в Дании, где весь 
образовательный процесс построен на ролевых играх. 
Школа была основана в 2006 г. Мэдсом Лунау и Маликом 
Хитлофтом, активными участниками датского ролевого 
движения. Образовательная программа школы состоит 
из проектов, каждый из них длится несколько недель, 
при этом в каждом проекте присутствует нарративная 
сюжетная линия, связывающая отдельные события друг 
с другом. В качестве факультативных занятий ученики 
играют в настольные игры, а также делают снаряжение 
для ролевых игр живого действия [7].

Наиболее известной игрой-проектом Остерсков-
ской школы-интерната является «Захват Африки» 
(Overtagelsen af Afrika), в которой ученики примеряют 
на себя роль европейских колонизаторов, захватываю-
щих африканский континент в XIX веке. Каждая группа 
учеников представляет отдельную страну, и в первой 
части игры цель группы – захватить контроль над боль-
шей частью Африки, представленной в виде большой 
карты. Для этого можно участвовать в боевых столкно-
вениях, отодвигая границу своих противников, а также 
решая определённые стратегические задачи (например, 
прокладка железной дороги через Сахару, выступле-
ние перед местными восставшими плантаторами и так 
далее). В конце первой части какие-то страны теряют 
контроль над территориями, и во второй части игры эти 
группы учеников выступают в роли борцов за независи-
мость Африки, освобождая континент от захватчиков. 
В финальной части действие переносится в XXI век, и 
участники пытаются вывести Африку на уровень совре-
менных стран после векового угнетения европейскими 
захватчиками. Такая игра позволяет ученикам исполь-
зовать все свои навыки и знания для победы, попутно 
изучаю непростую историю колонизации африканского 
континента. Стоит отметить, что это частная школа, ко-
торая финансируется за счёт родителей учеников, а так-
же датских ролевиков. В конце обучения ученики сдают 
общие для датских школ экзамены, для этого предусмо-
трены короткие курсы, проводимые в рамках традици-
онной системы образования [7].

Таким образом, в настоящее время ролевые игры в 
европейской практике активно используются в образо-
вательном процессе. При этом часто в приоритете на-
ходятся компьютерные игры, поскольку именно в них 
преподаватели видят необходимую им контролируемую 
среду, которую можно изменять в соответствии с имею-
щимися нуждами. Тем не менее традиционные ролевые 
игры живого действия тоже применяются при обучении 
и воспитания детей, причём как отдельный метод, встро-
енный в имеющуюся систему образования, так и осно-
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ва для создания совершенно нового образовательного 
подхода исключительно в игровой форме. Эффектив-
ность игр в обоих случаях находится на уровне обычных 
методов, а в случае с Остерковской школой даже пре-

восходит их. Отечественным педагогам стоит обратить 
своё внимание на опыт зарубежных коллег, не бояться 
использовать ролевые игры (в том числе и компьютер-
ные неадаптированные к обучению) на своих уроках.
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Аннотация: В данной статье дается характеристика системно-деятель-
ностного подхода в образовании, описываются подходы к интерпретации 
концепции, указываются компоненты и принципы ее реализации, а также 
определяется взаимосвязь системно-деятельностного и компетентностного 
подходов. В статье рассматривается роль преподавателя как сопровождаю-
щего студентов в процессе обучения: подготовке инструкций для учащихся, 
создании различных конфигураций для партнерства, активном участии в об-
суждении результатов студенческой деятельности и создании ситуаций. для 
самоконтроля и самооценки. 
Автор обосновывает разнообразие и неоднозначность понимания сущности 
и смысла системно-деятельностного подхода в образовании.

Ключевые слова: системный и активный подход; компетентностный подход; 
принципы системного и активного подхода; компоненты системного и актив-
ного подхода; Суть системного и активного подхода.

THE RELATIONSHIP OF SYSTEMIC AND 
EFFICIENCY APPROACHES IN EDUCATION

E. Karaseva
V. Karaseva

Summary: This article provides a characteristic of a system-activity 
approach in education, describes approaches to interpretation of the 
concept, indicate the components and principles of its implementation, 
and also determines the relationship of systemic and competence 
approaches. The article discusses the role of the teacher as accompanying 
students in the learning process: preparation of instructions for students, 
creating various configurations for partnership, active participation in the 
discussion of student activities and creating situations. For self-control 
and self-esteem.
The author justifies the diversity and ambiguity of understanding the 
essence and meaning of a systemic activity approach in education.

Keywords: system and active approach; competence approach; principles 
of the system and active approach; components of the SIS-Dark and 
Active approach; The essence of the systemic and active approach.

Образование должно быть организовано таким об-
разом, чтобы формировать новые знания целена-
правленно [1]. Именно на это нацелен системно-

деятельностный подход.

Системно-деятельностный подход рассматривается 
как попытка объединить системный подход и деятель-
ностный подход, который всегда был системным.

Информация, полученная на основе системного под-
хода, имеет два очень важных компонента:

 — во-первых, студент получает только необходимую 
информацию;

 — во-вторых, это просто информация, достаточная 
для решения поставленной перед студентом за-
дачи.

Рассматриваемая специфика системного подхода 
определяется тем, что анализ объекта как системы под-
разумевает разрушение его только в обозначенной 
ассоциации – ассоциации, в которой объект считается 
системой. Результатом восприятия объекта не в целом, 
а в «поперечном разрезе», в соответствии с системными 
особенностями объекта, является системное знание.

Системный подход можно рассматривать с двух точек 

зрения: как способствующий пониманию и приобрете-
нию новых знаний (когнитивный), и как один, закладыва-
ющий основу для дальнейшей работы (конструктивный). 
Каждый из этих аспектов имеет свой собственный путь 
прохождения.

При когнитивном подходе внешние выражения си-
стемы интерпретируются через ее внутренний меха-
низм – ее состав и структуру [3].

При конструктивном подходе процесс проходит 
определенные этапы: проблемная ситуация, цель, функ-
ция, состав и структура, а также внешние условия.

 Однако конструктивные и описательные стороны 
системного подхода неразрывно связаны и взаимно до-
полняют друг друга.

Деятельность – это целенаправленная система, на-
целенная на конечный результат. Концепция системно-
деятельностного подхода подразумевает, что результат 
может быть получен только при наличии обратной свя-
зи.

В совокупности с системным подходом деятельност-
ный подход достигает значительной эффективности и 
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методологически усиливается.

Способность студента учиться превращается в систе-
му универсальных учебных действий [4].

Что должен выучить новичок, когда начинаешь учить-
ся в вузе?

Суть системно-деятельностного подхода заключает-
ся в неразрывной связи требований, предъявляемых к 
выпускнику с последующей работой. Системно-деятель-
ностный подход определяет алгоритм планирования 
квалификационных требований к выпускникам:

а)  профессиональная деятельность специалиста 
рассматривается как система с условиями, обяза-
тельными для обучения студентов вуза;

б)  определение конкретных квалификационных ха-
рактеристик;

в)  составление содержания образования.

Студент отрабатывает свои жизненные способности 
в то время, когда овладевает новыми знаниями не пас-
сивно, а занимается самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельностью. Значительный потенциал для 
реализации деятельностного подхода лежит во внеш-
кольной деятельности.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) основаны на системно-деятельност-
ном подходе, который определяет три группы запросов 
на его разработку и реализацию:

1. Выражение целей образования как ожидаемых 
результатов деятельности студентов;

2. Построение начальной образовательной про-
граммы (ПКП);

3. Условия применения стандартов на практике.

В рамках системно-деятельностного подхода вы-
работка компетенций человека превращается в реаль-
ность на основе схемы «компетенция - деятельность - 
компетенция», а компетенция определяется как «знание 
в действии», выражающееся в способности использо-
вать приобретенные знания. знания и навыки для дости-
жения эффективных результатов в своей деятельности.

Компетентностный подход является основой новых 
образовательных стандартов; он ориентирует учебный 
процесс на выработку установленных компетенций, ко-
торые отражают готовность объекта функционировать в 
конкретных ситуациях [5].

Основная идея системно-деятельностного подхода 
заключается в том, что новейшие знания не предостав-
ляются студентам в готовом виде. Студенты собирают 
его самостоятельно в процессе самостоятельной ис-
следовательской деятельности. В то время как работа 
инструктора заключается в том, чтобы показать ученику 

на занятиях в классе, как получить эти знания, то есть об-
легчить правильную организацию их деятельности.

Преподаватель должен организовать учебный про-
цесс, направленный на то, чтобы воспитать у ученика 
необходимость самостоятельно трансформировать 
учебный материал, и результатом такой трансформации 
должны стать новые знания, которые ученик получил са-
мостоятельно [6].

Учебный материал служит образовательной средой, 
а не конечным знанием, которое приобретают студенты. 
Целью такой среды является достижение учениками це-
лей обучения самостоятельно. Степень различия между 
результатами, полученными студентами в результате не-
зависимых исследований, и тем, что ожидается от них от 
преподавателя, заключается в степени эффективности 
обучения.

Роль преподавателя заключается не столько в обу-
чении, сколько в сопровождении студентов в процессе 
обучения: подготовке инструкций для учащихся, созда-
нии различных конфигураций для партнерства, актив-
ном участии в обсуждении результатов студенческой 
деятельности и создании ситуаций. для самоконтроля и 
самооценки.

Системно-деятельностный подход усиливает особую 
значимость пути восприятия учеником своей деятельно-
сти. Без выяснения методов личного обучения, способов 
познания и мыслительной деятельности учащиеся не 
смогут самостоятельно осваивать новые знания [7].

Мотивация к учебной деятельности: преподаватели 
создают условия для возникновения у учащихся вну-
тренней потребности в деятельности («Я хочу») и выде-
лении зоны содержания («Я могу») [8].

Актуализация своего запаса знаний и концентрация 
субъективных трудностей в тестовых действиях: препо-
даватели организуют подготовку студентов к самостоя-
тельному выполнению тестового учебного действия:

1. актуализация знаний, полученных ранее, что до-
статочно для организации нового курса действий;

2. тренировка соответствующих мыслительных опе-
раций. В конце этого этапа возникает индивиду-
альная активность учащихся, которая регистри-
руется самостоятельно.

Определение точки и основы сложности - инструк-
торы организуют идентификацию точки и основы слож-
ности:

1. воссоздание выполненных операций и регистра-
ция точки, в которой начались трудности;

2. выявление причин, стоящих за трудностями, при 
решении конкретной проблемы.
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Построение алгоритма для устранения трудностей: 
инструкторы организуют процесс открытия новых зна-
ний, где учащиеся в коммуникативной форме разраба-
тывают алгоритм для будущих учебных действий: они 
ставят цель, создают план для достижения цели и нахо-
дят решение к проблемной ситуации.

Системно-деятельностный подход реализуется с по-
мощью следующих технологий:

 — Информационные и коммуникационные техноло-
гии (межличностное общение)

 — Технология, основанная на создании учебной си-
туации (решение проблем, которые практически 
важны для изучения окружающего нас мира)

 — Технологии, основанные на реализации проект-
ной деятельности

 — Технология, основанная на стратифицированной 
дифференциации обучения

 — Активность подход технологии

Реализация построенного проекта: инструкторы 
организуют обсуждение различных вариантов, предло-
женных учащимися; выбирая лучший вариант.

Независимая работа с самооценкой на основе ша-
блона: преподаватели организуют самостоятельное 
выполнение учащимся упражнений на нестандартных 
решениях (курс действий) и самостоятельно проверяют 
выполнение задания на основе сравнения с шаблоном. 
Это создает, когда это возможно, успешную ситуацию 
для каждого студента [9].

Включение в изучение и пересмотр новых знаний и 
воспроизведение учебного материала имеют решающее 
значение для обеспечения непрерывности контента.

Размышляя об учебной деятельности: инструкторы 
организуют для учащихся оценку их деятельности, уточ-
нение трудностей, возникающих в классе, как ориента-
цию предстоящей учебной деятельности, разбивку и вы-
полнение самостоятельных рабочих заданий студента 
[10].

При реализации системно-деятельностного подхода 
существует ориентация на осознание учащимися своего 
самоопределения при системном обучении академиче-

ским дисциплинам и выбор элективных дисциплин для 
профессионального роста с чувством уверенности в 
себе и своей деятельности.

Системно-деятельностный подход в образовании по-
зволяет полностью обеспечить подготовку бакалавров и 
магистров в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования.

Системно-деятельностный подход - это подход, при 
котором учащийся не приобретает знания в готовом 
виде, а самостоятельно их усваивает в процессе своей 
учебно-познавательной деятельности. По словам А. Дис-
тервега, «конечной целью любого воспитания является 
укрепление самостоятельности посредством самостоя-
тельной деятельности».

При реализации системно-деятельностного подхода 
существует ориентация на осознание учащимися своего 
самоопределения в системном обучении академиче-
ским дисциплинам и выбор элективных дисциплин для 
профессионального роста с чувством уверенности в 
себе и своей деятельности.

Системно-деятельностный подход в образовании по-
зволяет полностью обеспечить подготовку бакалавров и 
магистров в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования.

Системно-деятельностный подход - это подход, при 
котором учащийся не приобретает знания в готовом 
виде, а самостоятельно обретает их в процессе своей 
учебно-познавательной деятельности. По словам А. Дис-
тервега, «конечной целью любого воспитания является 
укрепление самостоятельности посредством самостоя-
тельной деятельности».

Мы считаем объединение деятельностного и ком-
петентностного подходов позволяет основательно по-
дойти к формированию компетенций выпускника, что, 
в свою очередь, обеспечивает не только приобретение 
знаний и умений, но и овладение необходимыми для 
будущей профессиональной деятельности качествами 
личности [11].
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Аннотация: Наиболее приоритетным направлением в сфере дополнитель-
ного образования является развитие и укрепление здоровья подрастающего 
поколения. В связи с преобладанием сидячего образа жизни, развитие физи-
ческих качеств у детей школьного возраста приобретает сегодня особенную 
актуальность. При этом, для того, чтобы развитие происходило максималь-
но эффективно, необходимо, чтобы занятия проводились в интересной для 
детей форме. Одним из таких средств развития физических качеств у детей 
школьного возраста является роуп-скиппинг.
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USE OF ROPE SKIPPING AS A MEANS 
OF DEVELOPING HIGH-SPEED POWER 
QUALITIES IN CHILDREN 10-12 YEARS 
OLD IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 
PHYSICAL EDUCATION

E. Lebedeva
I. Koroleva

A. Mitrofanova
I. Sokolova

Summary: The most priority area in the field of additional education is the 
development and strengthening of the health of the younger generation. 
Due to the predominance of sedentary lifestyle, the development of 
physical qualities in school-age children is becoming especially relevant 
today. At the same time, in order for development to be as effective 
as possible, it is necessary that classes be held in a form interesting to 
children. One such means of developing physical qualities in school-age 
children is rope skipping.

Keywords: skipping, a skipping rope, physical development, additional 
education, jumping.

Одной из важнейших задач, поставленных перед 
современной системой образования, является 
необходимость сохранения и укрепления здоро-

вья нации средствами физической культуры и спорта. 

В настоящее время физическому воспитанию отво-
дится значительная роль в воспитательно-образова-
тельном процессе. Все больше акцентируется внима-
ния на деятельности тренеров и учителей физической 
культуры не только в основной своей педагогической 
работе, но и в сфере дополнительного физического 
образования. На сегодняшний день требования к тре-
нерской работе таковы, что появляется очевидная не-
обходимость перехода на качественно новый и более 
эффективный уровень организации образовательного 
процесса, так как использование стандартного подхода 
уже не приносит желаемого результата. Теория и практи-
ка спортивной деятельности постоянно требует исполь-
зования инновационных подходов к работе. 

Одним из таких средств развитие физических ка-

честв у детей, применяемым относительно недавно в 
дополнительном физическом образовании, является 
«роуп-скиппинг». Данный вид спорта был изобретен в 
1985 году учителем физкультуры Ричардом Стендали в 
целях отвлечения детей от пагубного влияния улицы. Ро-
уп-скиппинг имеет 4 основных направления: одиночная 
короткая скакалка, китайское колесо, путешественник 
и дабл датч, а также 11 дисциплин в командном зачете 
и 4 дисциплины в личном зачете (по версии Междуна-
родной федерации роуп-скиппинга) [2]. Роуп-скиппинг 
постоянно и динамично развивается, благодаря чему 
возрастает эффективность тренировочного процесса, а 
также достигаются высокие результаты на соревновани-
ях.

Сегодня этот вид спорта используется для развития у 
детей физических качеств, а также удовлетворения по-
требности в двигательной активности, так как в повсед-
невной жизни детей преобладает сидячий образ жизни 
[5]. Анализ проведенных исследований о применении 
средств роуп-скиппинга в физической подготовке детей 
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и подростков позволяет сделать выводы о практически 
полном отсутствии подобных систем применения физи-
ческих упражнений на уроках физической культуры в 
школе. Отмечаются лишь эпизодические упражнения со 
скакалкой, применяемые для развития скоростно-сило-
вых качеств в секционных формах занятий в некоторых 
видах спорта, однако целостной методики применения 
скиппинга в системе дополнительного образования, на-
правленной на развитие физических качеств и повыше-
ние физической подготовленности, не разработано [3]. 

Цель исследования – экспериментально проверить 
влияние применения средств роуп-скиппинга на разви-
тие скоростно-силовых качеств у детей 10-12 лет в систе-
ме дополнительного физического образования. Иссле-
дование проводилось в течение шести месяцев на базе 
цирковой студии «FRAPPE». Прыжки давались в начале 
каждой тренировки экспериментальной группе детей, 
у контрольной группы занятия проводились в обычном 
режиме без применения технологии роуп-скиппинга, за-
нятия проводились 3 раза в неделю. 

Следуя рекомендациям В.В. Бойко, в структуре орга-
низованных занятий с применением технологии роуп-
скиппинга выделялась следующая структура занятий: 
разминка, аэробная часть, кардиореспираторный эле-
мент тренировки, силовая часть, стретчинг (развитие 
гибкости), восстановительная часть. Данная обобщен-
ная структура тренировки скиппинга может видоизме-
няться в зависимости от уровня физической подготовки 
обучающихся и целевого направления программы тре-
нировки.

В начале тренировок занимающимся было рекомен-
довано начинать прыжки в спокойном темпе, постепен-
но его увеличивая, так как нами учитывалась высокая 
степень влияния прыжковых упражнений на дыхатель-
ную и сердечно-сосудистую системы. Таким образом, на-
грузка увеличивалась, исходя из подготовленности каж-
дого ребенка индивидуально, начиная с одной минуты 
до 5-6 минут. Интенсивные прыжки в течение 2-3 минут 
чередовались с минутными перерывами для восстанов-
ления дыхания и отдыха [1].

На занятиях использовались четыре вида прыжков, 
направленных на развитие скоростно-силовых качеств: 

1. Прыжки классические вперед. По команде 
«Старт!» спортсмен начинает вращать скакалку 
сзади вверх, вперед, вниз. Внизу скакалка про-
должает движение назад, и, когда она оказыва-
ется в крайнем нижнем положении, спортсмен 
перепрыгивает через нее. Скакалка оказывается 
сзади, что засчитывается за один прыжок. Далее 
спортсмен продолжает совершать прыжки до ко-
манды «Стоп!». 

2. Прыжки классические назад. По команде «Старт!» 
спортсмен начинает вращать скакалку спереди 
вверх, назад, вниз. Внизу скакалка продолжа-
ет движение вперед, и, когда она оказывается в 
крайнем нижнем положении, спортсмен пере-
прыгивает через нее. Скакалка оказывается спе-
реди, что засчитывается за один прыжок. Далее 
спортсмен продолжает совершать прыжки до ко-
манды «Cтоп!». 

3. Прыжки с попеременной сменой ног, вращение 
скакалки вперед. По команде «Старт!» спортсмен 
начинает вращать скакалку сзади вверх, вперед, 
вниз. Для правильной техники выполнения сле-
дует поднимать колени в прыжке высоко перед 
собой, примерно на 90 градусов. Таким образом, 
бедро в верхней точке будет параллельно полу. 
Чередовать подъемы по одной ноге, проворачи-
вая кисти в таком темпе, чтобы скакалка не цепля-
лась за стопы. Далее спортсмен продолжает со-
вершать прыжки до команды «Cтоп!». 

4. Прыжки на двух ногах, с двойным вращением 
скакалки вперёд. По команде «Старт!» спортсмен 
начинает вращать скакалку спереди вверх, на-
зад, вниз. При двойном прыжке скакалка про-
ходит под ногами два раза за один прыжок. Для 
того чтобы успешно выполнить двойной прыжок, 
потребуется вращать скакалку быстро и прыгать 
выше, чем обычно, чтобы позволить скакалке 
пройти дважды, прежде чем приземлиться. Далее 
спортсмен продолжает совершать прыжки до ко-
манды «Cтоп!».

По истечении педагогического эксперимента стали 
заметны положительные изменения скоростно-силовых 
качеств в экспериментальной группе детей. Показатели 
результатов в прыжках в длину с места имели положи-
тельную динамику у девочек на 7,5%, у мальчиков на 
12,1%. В челночном беге результаты улучшились у дево-
чек на 8,3%, у мальчиков на 11,6%. Степень увеличения 
результатов в беге на 30 м у мальчиков составила 15,6%, 
у девочек 9,8%. По всем видам тестов, проведенных на 
начальном и конечном этапе исследования прослежи-
вается положительная динамика. Таким образом, про-
анализировав результаты проведенных тестов, характе-
ризующих изменения скоростно-силовых качеств, нами 
было установлено, что применение скиппинга положи-
тельно способствует развитию скоростно-силовых спо-
собностей [4]. Также был проведен сравнительный ана-
лиз общей физической подготовленности контрольной 
и экспериментальной групп обучающихся, что позволя-
ет сделать выводы об эффективности применения мето-
дики и средств роуп-скиппинга во время тренировок в 
дополнительном физическом образовании.

В результате проведения комплексного анализа экс-
пертных оценок проведенных тестов можно констати-
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ровать, что обучающиеся из экспериментальной группы 
выполняют прыжки и упражнения на скакалке более ка-
чественно по сравнению с контрольной группой. На ко-
нечном этапе исследования у экспериментальной груп-
пы достоверно зафиксирована значительная разница 
значений экспертных значений по всем видам прыжков.

В процессе проведенного исследования было уста-
новлено, что специально разработанные методики и 
комплексы прыжковых упражнений со скакалкой по-
зволяют добиться значительных улучшений скоростно-
силовых способностей и с успехом могут применяться в 
дополнительном физическом образовании.
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Аннотация: В статье рассмотрены и исследованы основные творческие и пе-
дагогические правила обучения игре на фортепиано, разработанные Карлом 
Черни. Проведен сравнительный анализ, часто используемых опусов Карла 
Черни позволяющих улучшить беглость пальцев, а также определяется не-
обходимость применения при обучении Этюдов ор.636, ранее мало приме-
нявшихся в процессе развития навыков игры на фортепиано в музыкальных 
учебных заведениях Китая.
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KARL CZERNY AND THE IMPORTANCE  
OF OP.636 IN TEACHING PIANO IN CHINA

Li Zhenyu
T. Samsonova

Summary: The article examines and investigates the basic creative and 
pedagogical rules of learning to play the piano, developed by Karl Cerny. 
A comparative analysis of frequently used opuses by Karl Czerny allowing 
to improve finger dexterity, as well as the importance of using Op.636 in 
teaching, which was previously little used in the development of piano 
playing skills in musical schools in China, is carried out.

Keywords: Karl Czerny, China, piano, music education, Оp. 636, etudes, 
training, technical skills.

Введение

Учебные материалы по игре на фортепиано явля-
ются одним из основных элементов, обеспечивающих 
нормальный прогресс в обучении техники исполнения, 
а также основой и предпосылкой для повышения ка-
чества обучения игре на фортепиано. В музыкальных 
образовательных учебных заведениях Китая широко 
применяются педагогические методы Карла Черни для 
отработки техники игры на фортепиано. Начальный этап 
обучения игре на фортепиано – базовый, существующий 
для закрепления постановки руки и поддержки ладони 
владения пальцами обеих рук. Большое количество Этю-
дов Карла Черни можно использовать для закрепления 
начальных игровых движений на фортепиано и пере-
хода к сложным навыкам, а использование сборника 
этюдов ор.636 «Начальная школа для чувствительности 
движений» позволяет достичь высоких результатов в об-
учении.

Цель статьи

 Провести сравнительный анализ сборника Этюдов 
К. Черни ор.636 в педагогической практике обучения 
техническим навыкам развития беглости игры на фор-
тепиано. Выявить преимущества использования Этюдов 
ор.636 К. Черни. Обобщить характеристики разных опу-

сов К. Черни с указанием их преимуществ и недостат-
ков. Оценить статус Этюдов К. Черни в истории форте-
пианного искусства и их ценность в учебном процессе 
в классе «фортепиано». Проанализировать особенности 
современного обучения игре на фортепиано в КНР, свя-
занные с Этюдами К. Черни.

Краткий обзор исследований по данной 
проблематике

Литература, использованная в данной статье, посвя-
щена технике игры на фортепиано на первоначальном 
этапе обучения по методике К. Черни. В Китае эта ли-
тература крайне ограничена в объеме. Мы обратились 
к работам китайских авторов, изданными в настоящее 
время: Юй Руньян, Всеобщая история западной музыки 
(исправленное издание), 2006; У Сяоюй, Чжоу Мэй, Лю 
Хун. Теоретические исследования и практика препода-
вания фортепианного искусства, 2012; Чжоу Гуанжэнь. 
Фортепианные этюды Черни 50 песен: ор.740 - 699), 
Разъясненное издание, 2007; Ло Иган. Черни «Этюды 
беглости пальцев» на фортепиано (ор. 849)» Учебное 
пособие, 2006; Ли Шоумин. Некоторые мысли о препо-
давании вокальных этюдов. Китайская музыка 2017; Фэн 
Цзинлинг. Обзор жизни Черни и его учения. Голос Жел-
той реки, 2012. Из литературы на русском языке укажем: 
А.Д. Алексев. История фортепианного искусства.т.II. М.: 
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1967. С.99-102; Терентьева Н.А. Карл Черни и его этюды. 
Л.: 1978.

На основании изученной литературы, в статье пока-
зана необходимость использования в педагогическом 
и методическом ключе Этюдов К. Черни разных опусов 
на первоначальном этапе освоения фортепианной тех-
ники, когда конкретные этюды помогают скорейшем и 
легкому получению технических навыков и развитию 
пальцевой моторики обоих рук.

Методология

 В статье используются методы исторического и ис-
точниковедческого анализа, методы музыкально-пе-
дагогических сравнительных характеристик, методики 
обзора литературы, привлекаются нормативные доку-
менты и методики педагогической практики.

Основная часть

 Карл Черни (1791-1857), австрийский композитор, 
пианист и музыкальный педагог, являлся самым усерд-
ным учеником Л. Бетховена. Будучи учеником Л. Бетхо-
вена и учителем Ф. Листа, К. Черни занял уникальное 
связующее положение в истории фортепианного испол-
нительства и педагогики в XIX веке. Если динамичный 
стиль игры М. Клементи и игровые навыки Ф. Листа – две 
вехи в истории фортепианного исполнительства, то К. 
Черни – мост между этими двумя вехами. К. Черни напи-
сал большое количество фортепианных этюдов и мето-
дических указаний к ним, что способствовало развитию 
фортепианного исполнительского искусства в XIX веке. 
Эти этюды объединяют классический и динамичный 
стиль М. Клементи1. Этюды К. Черни тщательно органи-
зованы и классифицированы, от «простого к сложному», 
от небольших по объёму к более развёрнутым, от про-
стой позиционной игры пяти пальцев, к сложным техни-
ческим приёмам фортепианной техники разного вида. 
Весь технический багаж Этюдов К. Черни помогает адап-
тироваться в практике игры на фортепиано студентам-
пианистам разного уровня в китайских учреждениях му-

зыкального профиля.

Как композитор, К. Черни написал около тысячи про-
изведений в разных жанрах, а как педагог фортепиано 
создал 78 сборников этюдов, имеющих свою нумерацию 
и предназначенных для разного технического уровня 
обучающихся. В его этюдах большое внимание уделя-
ется гибкости движений пальцев и развитию навыков 
аппликатуры, когда можно свободно использовать за-
пястье, а контроль силы нажатия на клавиши делает ме-
лодию и музыкальность этюдов более яркой [7]. Среди 
множества этюдов К. Черни, которые вошли в обиход 
фортепианной педагогики во всём мире можно обозна-
чить следующие; «Элементарный курс для фортепиано» 
оp.599; «Этюды по свободному владению фортепиано» 
оp.849; « Школа беглости» в 4-х тетрадях оp.299; «Этюды 
«Школа беглости» оp.740 – эти издания являются наибо-
лее распространенной литературой в обучении игре на 
фортепиано. 

В данной статье автор исследует и изучает необхо-
димость использования в музыкальной педагогической 
практике Этюды К. Черни оp.636 «Начальная школа для 
чувствительности движений» для приобретения пальце-
вой беглости у начинающих пианистов. Этюды ор.636 К. 
Черни мало используется в педагогической практике на-
стоящего времени в Китае. В китайской музыкальной пе-
дагогике Этюды оp.636 К. Черни незаслуженно забыты и 
используются редко, как малозначительные. В основных 
базовых учебниках первого уровня обучения, изданных 
в Китае, ор. 636 вообще не упоминается и игнорируется 
большинством учителей фортепиано [5]. 

По сравнению с другими сборниками Этюдов К. Чер-
ни, ор. 636 несколько непривычен для многих и часто 
игнорируется учителями игры на фортепиано[2]. После 
изучения «Элементарного курса фортепиано» оp.599 и 
«Этюдов беглости игры на фортепиано» оp.849, многие 
учителя позволяют ученикам сразу играть Этюды «Шко-
лы беглости» оp.299 К. Черни для фортепиано, когда дли-
тельность и сложность репертуара внезапно возрастает, 
что затрудняет обучение, и многие студенты не могут 

1 Му ́цио Клеме́нти (Mutius Philippus Vincentius Franciscus Xaverius Clementi; 23 января 1752, Рим — 10 марта 1832, Ившем, Вустер-
шир) — итальянский композитор, пианист, педагог, предприниматель.

Рис.1. Пример. ор. 636-№ 1. Карл Черни
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плавно адаптироваться к исполнению новых произведе-
ний. 

 Мы же отмечали, что Этюды К. Черни ор.636 наи-
лучшим образом объединяют базовое обучение; на них 
можно проводить углубленное обучение беглости паль-
цев, делая пальцы более крепкими и гибкими, что закла-
дывает основу для освоения исполнительской техники 
высокого уровня. Автором детально проанализированы 
все 24 этюда оp.636. В настоящей статье прослеживается 
связь между оp.636, оp.849 и оp.299 К. Черни. Отмечаем, 
что необходимость использования в процессе обучения 
на фортепиано этюдов всех опусов К. Черни, даёт систем-
ное представление в развитии технической оснащённо-
сти обучающихся. Задачи, поставленные в Этюдах ор.636 
К. Черни, позволяют сбалансировать развитие обеих 
рук с добавлением большого количества технических 
упражнений отдельно для левой или отдельно для пра-
вой руки [6]. Этюды К. Черни ор.636 для развития паль-
цевой беглости рук, являются важным вспомогательным 
звеном в общей концепции этюдов К. Черни, своеобраз-
ным переходом к следующему опусу 849 К. Черни, а за-
тем появляется возможность сверхконвергенции между 
Этюдами оp.849 и оp.299.

 Все 24 этюда ор.636 К. Черни включают многочислен-
ные упражнения, как арпеджио, гаммы простые и хрома-
тические, двойные ноты и т.д., где каждое из упражнений 
имеет свои цели и задачи. Кроме того, помимо акцента 
на практическую технику исполнения, обучающимся ре-
комендуется обращать внимание на мелодию и гармо-
нию, имеющуюся в фортепианной фактуре, что иногда 
требует при исполнении разного весового качества рук; 
на это требуется особое мышечное ощущение в руках 
и слуховое внимание, что компенсирует монотонность 
технической работы. В создании Этюдов ор.636 К. Черни 
не ограничивался только обучением техническим при-
емам : в этом опусе представлена богатая мелодическая 
палитра, которая весьма разнообразна и требует от ис-
полнителя определённой музыкальности. Таким обра-
зов, Этюды К. Черни развивают обучающихся не только 
технически, но и музыкально. Технические и музыкаль-
ные навыки, приобретённые с Этюдами ор.636 К. Черни, 
дают необходимую базу для исполнения музыкальных 
произведений разных стилей. В частности, эта база по-
зволяет овладеть мастерством исполнения ранних сонат 
В. Моцарта, Й. Гайдна и Л. Бетховена[4]. Классические му-
зыкальные произведения очень полезны и являются од-
ной из важных основ для решения многих технических и 
музыкальных проблем исполнительства. 

Сравнительные характеристики оp.849, оp.636, 
оp.299 К. Черни помогают осознать вспомогательную 
роль оp.636, который может использоваться в повсед-
невном обучении, чтобы помочь учащимся разного 
уровня подготовки лучше освоить последующие, более 

трудные в техническом отношении оp.849 и оp.299 [1].

Перечисленные опусы К. Черни позволяют обуча-
ющимся составить макро-представление о целостной 
системе обучения этого композитора и расширить свой 
собственный взгляд о фортепианной литературе, посвя-
щённой техническому совершенствованию. 

При одновременном анализе трех опусов оp.636, 
оp.849 и оp.299 можно обнаружить, что оp.849 для ле-
вой руки дает относительно незначительные навыки, а 
оp.636, наоборот, добавляет много конкретных навыков 
именно для левой руки. Тренинг существенно улучшает 
проблему «слабой» левой руки и «сильной» правой руки, 
тогда как в оp.299 в этом аспекте не уделено достаточно-
го внимания.

При исполнении этюдов с одновременным движе-
нием двух рук или попеременным движением обеих 
рук в оp.849 и оp.299 появляется неустойчивый и не-
равномерный ритм левой и правой руки, что приводит 
к неуравновешенному развитию рук на долгое время. 
Однако, путем добавления тех же технических навы-
ков с применением мелодии в оp.636 дополнительные 
и вспомогательные упражнения могут эффективно об-
легчить и решить проблему дисбаланса в развитии рук. 
Помимо проблемы технического выравнивания правой 
и левой руки, мы можем обнаружить, что Этюды оp.636 
имеют явные преимущества с другими опусами К. Черни 
в протяженности музыкальных линий, что требует при-
обретение навыка исполнения произведения длинными 
фразами. При этом можно добавить, что во всех Этюдах 
К. Черни присутствует динамическая составляющая, ког-
да эффекты крещендо и диминуэндо делают мелодию 
певучей, а произведение – глубоким по музыкальному 
смыслу. 

 В практике фортепианного обучения Этюды оp.636 К. 
Черни необходимо понимать как связующее звено при 
изучении более технически трудных оp.849 и ор.299.Мы 
обращаем внимание на обучающую ценность оp.636 и 
советуем учителям музыки применять ор.636 в повсед-
невном обучении в обязательном порядке.

Обсуждения и выводы

В 300-летней истории развития фортепианного ис-
кусства этюды всегда занимали очень важное место. К. 
Черни как мастер композиции этюдов, создатель целост-
ной педагогической системы фортепианной техники, 
внес большой вклад в техническое развитие обучения 
игры на фортепиано. В результате изучения всех этюдов 
оp.636 обучающиеся смогут не только более точно и 
конкретно овладеть классической этюдной техникой, но 
и приобрести навыки выразительного, эмоционального 
исполнения.
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Автор надеется, что Этюды ор.636 К. Черни смогут за-
нять достойное место среди инструктивной литературы, 
которая используется в Китае для создания технической 
базы у обучающихся пианистов.

Заключение

Этюды К. Черни являются целенаправленными и все-
объемлющими для развития фортепианной техники. От-
тачивание технических навыков закладывает прочную 
базу пальцевой техники разнообразного направления: 

гаммообразных движений, больших и малых арпеджио, 
двойных репетиций, равномерной игры в терцию и сек-
сту, октавной, аккордовой техники и т.д. Этот компенди-
ум и обобщённая энциклопедия по овладению техниче-
скими и музыкальными навыками осваивается Этюдами 
разных опусов К. Черни, которые постоянно изучаются 
и шлифуются музыкантами, они стали ценным активом в 
сегодняшнем обучении. Важный педагогический вклад 
К. Черни как педагога-композитора в фортепианное об-
разование не утратил своей актуальности в наши дни. 
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Аннотация: Цель исследования – определить особенности и направлен-
ность идеи нравственного воспитания в педагогическом наследии народного 
просветителя Сергея Александровича Рачинского. В статье показаны основа-
ния нравственного воспитания знаменитого педагога. Большое внимание 
уделено пониманию того, что должно составлять содержание образования 
в школе, отмечены приоритетные дисциплины. Рассмотрены мысли С.А. 
Рачинского относительно роли и функции учителя в начальном образова-
нии, которые не ограничиваются только лишь изложением предметного 
материала. В работе также описывается практический опыт С.А. Рачинского 
в строительстве и руководстве школами. Методы: анализ, синтез, обобще-
ние, способствовали интерпретации и объединению информации по иссле-
дуемой теме контекстуальный анализ, учитывающий признаки контекста 
формировавшейся идеи; историко-типологический помогал выявить общие, 
наиболее характерные признаки и стороны исследуемого явления с целью 
его упорядочения. В результате исследования выявлено огромное влияние 
православной церкви и общехристианских ценностей на идею нравственно-
го воспитания в педагогике С.А. Рачинского. Нравственное воспитание было 
направленно на формирование в ребёнке цельной, здоровой личности, об-
ладающей христианскими и общечеловеческими качествами.

Ключевые слова: С.А. Рачинский, нравственное воспитание, народная школа, 
церковь.

DEVELOPMENT OF THE IDEA OF MORAL 
EDUCATION IN THE PEDAGOGICAL 
HERITAGE OF S. A. RACHINSKY

A. Maistrenko

Summary: The purpose of the study is to determine the features and 
direction of the idea of moral education in the pedagogical heritage 
of the people's educator Sergei Alexandrovich Rachinsky. The article 
shows the foundations of the moral education of the famous teacher. 
Much attention is paid to the understanding of what should constitute 
the content of education in school, priority disciplines are marked. The 
thoughts of S.A. Rachinsky regarding the role and function of the teacher 
in primary education are considered, which are not limited only to the 
presentation of the subject material. The paper also describes the practical 
experience of S.A. Rachinsky in the construction and management of 
schools. Methods: analysis, synthesis, generalization, contributed to the 
interpretation and integration of information on the topic under study 
contextual analysis, taking into account the signs of the context of the 
idea being formed; historical and typological helped to identify the 
general, most characteristic features and sides of the phenomenon under 
study in order to organize it. The study revealed the enormous influence 
of the Orthodox Church and general Christian values on the idea of moral 
education in S.A. Rachinsky's pedagogy. Moral education was aimed at 
the formation of a whole, healthy personality in the child, possessing 
Christian and universal qualities.

Keywords: S.A. Rachinsky, moral education, folk school, church.

В современной образовательной практике обнажил-
ся ряд проблем, которые берут своё начало в теоре-
тико-методологических основаниях образования и 

их решение не может произойти на технологическом 
уровне. В первую очередь, это кризис мировоззрения, 
цели и смысла жизни у молодёжи, низкий духовно-нрав-
ственный уровень самих педагогов, отсутствие общей 
научной картины духовной реальности и согласия на-
учного сообщества по главным вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания.

В педагогическом наследии Сергея Александровича 
Рачинского (1833-1902) можно найти полезные здравые 
мысли, которые могут поспособствовать современному 
обществу в деле нравственного воспитания школьни-
ков.

Теоретическая и практическая педагогическая дея-
тельность С.А. Рачинского была во многом связана с тео-

ретическими положениями умственного, нравственного 
и духовного образования и воспитания в церковнопри-
ходской школе, разработанными К.П. Победоносцевым.

Интересно, что он относился к задаче духовного и 
нравственного совершенствования максимально лично. 
Это заметно из письма к К.П. Победоносцеву (1880), в ко-
тором он писал о том, что «нужно завоевать себе право 
читать Евангелие детям, не краснея» [7, с. 65]. На протя-
жении своей жизни он организовал более двадцати на-
чальных школ, четыре из которых содержал сам.

Будучи единомышленником своего современника 
С.А. Рачинский считал, что основой для общественного 
единства выступает церковь, которая должна иметь тес-
ное сотрудничество со школой. Он разрабатывал цель 
воспитания с точки зрения православной традиции, а 
именно – воцерковление души человека, её можно до-
стичь лишь посредством воцерковления школы. Цен-
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тральной фигурой в образовательном учреждении по-
мимо учителя является ещё и законоучитель-священник, 
они в равной степени важны. Законоучитель-священник 
в школе выполняет не только роль учителя, но и пасты-
ря. Церковная школа воспитывает добрый характер, 
благочестие, добродетели и христианскую жизнь.

С.А. Рачинский пристальное внимание концентри-
ровал на содержании образования в сельской школе 
и, особенно, изучении русской грамоты и арифметики. 
Родители видели, что их дети становятся грамотными, и 
оставляли их для обучения в школе не на 4 года, но на 
5-6 лет. С.А. Рачинский полагал, "как только родители 
поверят в школу, убедятся, что она сообщает прочную 
практически полезную грамотность, церковную и граж-
данскую, навык к быстрому и точному счету, что она об-
учает детей молитве и страху Божию, школа смело может 
углубить свой учебный курс и по времени, и по содер-
жанию" [4, с. 67]. Первостепенными в школе являются 
церковное пение, подлинное благочестие, интерес к 
категориям веры и духа. Обучающиеся с неподдельным 
желанием читают и переписывают молитвы, стихотворе-
ния, отрывки из книг, имеющих духовно-нравственное 
содержание.

Изучение церковнославянского языка, богослуже-
ние, церковное пение, иконопись повышают интерес 
школьников к церкви. Рачинский говорил, что, всякое 
образовательное заведение в качестве покровителя 
должна иметь православную церковь. По его убежде-
нию, в России два источника нравственного воспитания 
личности церковь и книга.

Публицист и философ XIX в. В.В. Розанов относился 
к школе Рачинского как к "рассаднику школ и сельских 
учителей". Его школа сохранилась и до наших дней. Он 
проявил себя ещё и как строитель, впервые в России 
построив школу с интернатом, а, выражаясь его же сло-
вами: "сельскую школу с общежитием", но, интересно 
заметить, что П.Ф. Каптерев не поддерживал идею суще-
ствования подобных школ: "план Рачинского во многом 
русским школам неприменим" [2, с. 607].

Школа народного учителя, профессора Сергея Алек-
сандровича Рачинского, как считали его современники и 
почитатели, давала подросткам целостное миропонима-
ние, основанное на традиционных народных духовно-
нравственных идеалах православия. Школа опиралась 
на народную и православную педагогику, что приносило 
свои позитивные результаты в нравственном воспита-
нии подростков и детей, которые становились тружени-
ками, порядочными семьянинами и придерживающи-
мися моральных и этических норм членами общества. 
Посредством православия, мыслит С.А. Рачинский, до-
стигается «та высота, та безусловность нравственного 
идеала, которая делает русский народ народом христи-

анским по преимуществу» [6, с. 123].

С.А. Рачинский был прекрасно осведомлён о содер-
жании учебных книг К.Д. Ушинского, в своих "Заметках 
о сельской школе" он сообщал, что в книге "Родное сло-
во" имеются "упражнения чересчур ребячливы для на-
ших сельских учеников", а для чтения "в сельской школе 
крайне неудобны по своему содержанию" [4, с. 89]. К.Д. 
Ушинский сам соглашался с указанным Рачинским недо-
статком книги, отмечая это в одном из писем 1870 года: 
"Написать книгу для народной школы составляет уже 
давно мою любимую мечту, но, кажется, ей и суждено 
остаться мечтой. Прежде мне необходимо кончить "Ан-
тропологию" и потом только я сколько-нибудь применю 
"Родное слово" к потребностям сельской школы. И все-
го досаднее, что в голове это давно готово, так что три-
четыре месяца прежнего здоровья и я бы, кажется, все 
окончил". Но, по воле судьбы, в том же году он умер и, 
соответственно, "Родное слово" как по мнению Рачин-
ского, так и Ушинского, так и осталось "неприемлемым к 
потребностям сельской школы", хотя "книга замечатель-
ная, единственная в своем роде в нашей литературе... 
Пользуется она в нашем официально педагогическом 
мире авторитетом почти каноническим" [4, с. 52].

Педагог и меценат, он замечал, что не по достоинству 
второстепенное место "отведено преподаванию Закона 
Божия в средних учебных заведениях". Он – заботился 
о строительстве сельских школ, и все свои деньги на-
правлял на это дело. Сельская школа преображается 
«...из учебного заведения в воспитательное... Школа за-
хватывает всё существо ребёнка и становится великой 
силой, налагающей на него неизгладимый след. Какой? 
Это зависит от духа школы, от её организации, от персо-
налий, ею управляющих... Счастлива та школа, в которой 
имеется лампа, освещающая длинные зимние вечера, в 
которых ребята не вынуждены с трех часов по полудни 
сидеть в потемках или читать при свете догорающей 
печки. Но непроста задача учителя, который берёт на 
себя ответственность выполнять свои обязанности до 
конца, дополнять свои дневные уроки вечерними за-
нятиями, без которых теряется смысл жизни несчастных 
школьников, оторванных от семьи, получающих учение 
лишь в течение двух, трёх зим, от Покрова до Светлого 
праздника... Да сохранит её Бог при первых неверных 
шагах её тяжёлого существования» [4, с. 13-15].

По Рачинскому: "Ни одним учителем не завершаются 
учебные силы школы. Рядом с ним в любой школе, заслу-
живающей название нормальной, действует законоучи-
тель-священник... Благо той школе, в которой есть такой 
законоучитель! Она не умрёт, какие бы её не постигли 
внешние и внутренние трудности. Она пустит и глубо-
кие корни, и широкие ветви... Но ещё важнее воспита-
тельное воздействие священника на школу. Урок Закона 
Божия, сей любимый урок всех учеников, исходя из уст 
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любимого священника, обучающего своей собственной 
жизнью, имеет громадную силу... Священник, и вне клас-
сов смотрящий за жизнью учеников, оторванный от се-
мьи, посещающий их бедное жилище во время утренней 
и вечерней молитвы, входящий в их маленькие горести, 
в их тяжёлые нужды, делает больше и значительнее, чем 
самый искусный преподаватель. Он являет смысл этой 
насильственной жизни детей вдали от родимого дома, 
под защитой Церкви. Он завязывает со своей паствой те 
крепкие связи, которые одни лишь и привносят проч-
ность и настоящую силу его школьным поучениям. Хо-
роший священник - душа школы; школа - якорь спасения 
для священника. Всё это не предположения, не добрые 
пожелания, а краткая отповедь моих собственных на-
блюдений" [4, с. 33-34]. И далее: "Над живой Церковью 
никакое правительство в мире не властно... Наша сель-
ская школа, сделавшись приходской, тем самым приоб-
ретает характер церковной..."

С.А. Рачинский замечал, что изучение Закона Божия в 
классе будет неминуемо вести к практическому участию 
подростков в богослужении в роли чтецов и певцов, а 
церковно-славянский язык открывать доступ к духов-
ным сокровищам: к Библии и богослужебным книгам. 
С.А. Рачинский также писал: "Наряду с чтением Еванге-
лия необходимо в школе и чтение Псалтыри, вопреки 
всяким дидактическим соображениям, которые можно 
привести против ее чтения". Несмотря на это, по его мне-
нию, это «уникальная Книга», в которой содержатся вы-
сокие и вечные истины.

Сергей Александрович своей практической деятель-
ностью и её осмыслением непрестанно актуализировал 
значимость труда духовенства и учительства в процессе 
воспитания и обучения: «Лишь в дружном сотрудниче-
стве законоучителя и учителя возможен успех в препо-
давании Закона Божия, возможен правильный ход всего 
школьного дела" [4, с. 65].

Сопоставляя народное искусство и сельскую школу, 
Рачинский писал о приоритете школы, взращивающей 
нравственность, отражающуюся на социальном поведе-
нии: "Русский народ - народ глубоко верующий, и первая 
из его практических потребностей, наряду с удовлетво-
рением нужд телесных, есть общение с Богом... Не театр 
ему нужен, а церковь, достойная своего высокого назна-
чения, и школа, раскрывающая перед ним сокровища 
Церкви...; и если... соперником Церкви будет кабак, если 
пьяный разгул слишком часто заглушает в нем всякое 
движение духа, если в этой борьбе не произойдет ско-
рый решительный поворот, то вечный позор всем нам, 
людям досуга и достатка, мысли и знания, печатного 
слова и правительственной власти! Позор и проклятие 
нашему мертвому образованию, нашей праздной бол-
товне, нашей духовной пустоте и бессилию!" [4, с. 81]. 
Главные сферы духовной жизни, по Рачинскому, - рели-

гия, искусство и нравственное совершенствование че-
ловека [1, с. 21].

С.А. Рачинский был очень религиозным педагогом, 
прекрасно разбиравшимся в тонкостях православного 
учения написавшим некоторые богословские сочине-
ния: "Божественная воля как источник существующего 
движения во Вселенной", "Религиозные воззрения А.С. 
Хомякова", под влиянием которого он принимает фило-
софскую концепцию апологии православия, выступа-
ющего ядром русской культуры, предсказание особого 
исторического предназначения и судьбы России.

Два года С.А. Рачинский путешествовал по странам 
Европы, где изучал вопросы народного образования 
и ботанику. Особо знакомился с педагогическими воз-
зрениями И.Г. Песталоцци, придя к выводу, что насту-
пило время возрождения педагогики, и что нужно про-
водить смелые опыты в воспитании человека. Вслед за 
К.Д. Ушинским, педагог считал, что стремления и идеалы 
любого общества нигде не выражаются так ярко, как в 
отношении к воспитанию.

Внушительную долю учебного времени народный 
учитель занимался изучением Закона Божия и церков-
но-славянского языка. Преподаванием Закона Божия за-
нимался священник, в качестве метода выступали духов-
ные беседы. Он был согласен с идеями К.Д. Ушинского, 
который докладывал: "Истинная, добросовестная наука, 
каковы бы даже не были личные верования самого уче-
ного, не только найдет возможность настроить народное 
образование на прочной основе нашей народной рели-
гии, но, как величайшим сокровищем, как неисчерпае-
мым и уже существующим источником нравственного и 
умственного развития, будет дорожить этой историче-
ской основой, столько же христианской, человеческой и 
художественной, сколько и народной" [8, с. 213].

С.А. Рачинский прекрасно понимал отличие идеалов 
русского и французского ребёнка. Для француза жиз-
ненным идеалом был честный труд и скромный зарабо-
ток. Русский крестьянский подросток желал получить 
кусочек земли, передать его бедным, а потом уйти в мо-
настырь. Это, как раз-таки влияние православной педа-
гогики, ведущая в школах Рачинского к жизни во Христе 
и для Бога. Идеалом и общественной добродетелью у 
русских было благочестие [4, с. 23]. 

Идеал монашества традиционно признавался и пре-
возносился в русском народе даже в самые нелёгкие 
времена. С.А. Рачинский упоминал и об этом: "Наша бед-
ная сельская школа... Христианская потому, что учащи-
еся ищут в ней Христа... Во всех насажден живой заро-
дыш благочестия... и смутный, но твердый религиозный 
и нравственный идеал: монастырь, жизнь в Боге и для 
Бога, отвержение себя - вот что совершенно искренно 
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представляется конечной целью существования, недо-
сягаемым блаженством этим веселым, практическим 
мальчишкам... Монастыря они не видели. Они разуме-
ют тот таинственный, идеальный. Неземной монастырь, 
который рисуется перед ними в рассказах странников, 
в житиях святых, в собственных алканиях их души" [4, с. 
26].

После семи лет преподавания в сельской школе-ин-
тернате С.А. Рачинский сделал вывод о том, что родите-
ли из крестьян приводят своих детей к нему в школу не 
из-за того, чтобы обучать их грамоте и счёту, а в основ-
ном по убеждению крестьян, что только школа способна 
укрепить и расширить в подростках базовые христиан-
ские принципы, включающие теплоту и сердечность в 
отношениях, нравственность, бескорыстие, честность, 
взаимопомощь, дисциплину и патриотизм, любовь к От-
ечеству.

Школа Рачинского в Татеве функционировала по сво-
ему выстроенному распорядку. Учебный процесс в ней 
продолжался круглый год. Обучение имело под собой 
строго христианские принципы. Установления церкви, 
такие как пост, строго соблюдались. Начало занятий 
ознаменовывалось молитвой, после чего дети расходи-
лись по учебным классам.

С.А. Рачинский был убеждён, что именно в услови-
ях церковно-приходской школы возможно выстроить 
единой связи обучения с воспитанием. Церковно-при-
ходская сельская школа - учреждение, в котором учится 
большинство населения России, предназначена стать 
отечественной национальной школой, воспитывающей 
человека интеллектуально и нравственно. «Чтобы стать 
на высоту этих задач, - писал С.А. Рачинский, - ей пред-
стоит выработать особый тип учебный и нравственный, 
которому нет образца в школах западно-европейских». 
Школьный вопрос, с точки зрения Рачинского, это во-
прос о духовных и традиционных основах и устоях нрав-
ственного воспитания, культуры, вопрос выбора и един-

ства [6, с. 78-79].

С.А. Рачинский, как и К.П. Победоносцев привива-
ли уважение к народным традициям, русской культуре, 
которые, в сущности, имеют духовные православные 
корни. «Ни в коем случае нельзя, - писал С.А. Рачинский, 
порывать связь с прошлым, которое есть основа наци-
ональной памяти, позволяющая нам плодотворно рабо-
тать для будущего» [5, с. 31].

По мнению дореволюционного исследователя пе-
дагогической работы С.А. Рачинского, татевскией учи-
тель церковно-приходской школы видел своей целью 
«стремление развить в детях религиозно-нравственное 
чувство и всей школе сообщить характер трудовой и 
честной семьи» [3, с. 22].

Таким образом, делается вывод, что рассмотренный 
нами просветитель народной школы видел в церкви не 
какой-то вспомогательный институт образовательного 
учреждения. С его точки зрения, церковь должна быть 
образцом и самоотверженным ресурсом для школы в 
отношении благочинной организации, использовании 
средств нравственного воспитания, построении отно-
шений в соответствии с христианскими принципами, ру-
ководстве нравственным христианским идеалом. Церк-
ви, принимая непосредственное участие в школьном 
деле, необходимо выполнять своё учительское призва-
ние, а священнику помимо просто учительской функции 
следует осуществлять и духовную пастырскую заботу. 
С.А. Рачинский продолжал христианскую духовную тра-
дицию представления человека. Важнейшая цель воспи-
тания - это не просто верующий человек, а полноценная 
личность, в которой вера и разум мирно сосуществуют. 
Много раз он заострял внимание на деятельном, творче-
ском интересе в педагогической работе личности учите-
ля, а педагогическое дело (как светского педагога, так и 
духовного лица) понималось как высшая богоподобная 
форма творчества.
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Аннотация: В отношении преподавания биологии, пятый класс представляет 
собой особый случай, поскольку преемственность с предыдущим учебным 
годом выражена менее всех других предметов. Рассмотренные в литературе 
направления повышения интереса к содержательной и когнитивной стороне 
предмета, мало внимания уделяют ценностной составляющей. Этим опре-
делялась направленность проведенного педагогического эксперимента, за-
ключающегося в выполнении каждым учеником мини-проектов о растениях 
Красной книги России. Результаты эксперимента свидетельствуют о повыше-
нии интереса к предмету (когнитивная составляющая), а также о формиро-
вании эстетического и ценностного подхода в отношении к природе.

Ключевые слова: ценностный подход, охрана природы, уроки биологии, пя-
тый класс, учебные проекты.

VALUE APPROACH IN THE PROCESS  
OF EDUCATIONAL ACTIVITY (TEACHING 
BIOLOGY)

A. Naidan

Summary: With regard to the teaching of biology, the fifth grade is a 
special case, since the continuity with the previous academic year is less 
pronounced than all other subjects. The directions of increasing interest in 
the content and cognitive side of the subject, considered in the literature, 
pay little attention. This determined the direction of our pedagogical 
experiment, which consisted in each student completing mini-projects 
about plants in the Red Book of Russia. The results of the experiment 
indicate an increase in interest in the subject (the cognitive component), 
as well as the formation of an aesthetic and value approach to nature.

Keywords: value approach, nature protection, biology lessons, fifth grade, 
educational projects.

Принятие системы федеральных образовательных 
стандартов (ФГОС) ознаменовало и смену пара-
дигм образования. Прежняя, знаниевая, имела 

целью вооружить учащихся максимальным количеством 
знаний, умений и навыков. Новая, компетентностная, 
ставит целью формирование современного человека 
как социально активной и деятельной личности, про-
фессионала и гражданина, владеющего не набором фак-
тов, а способами и технологиями их получения [8].

В свете этой концепции, содержание образования 
вообще и каждого преподаваемого предмета в част-
ности предусматривает не только формирование опы-
та познавательной и практической деятельности, но и 
формирование опыта эмоционально-ценностных от-
ношений [1]. Этот тезис, высказанный еще в отношении 
ФГОС первого поколения, не теряет своей актуальности 
и сегодня, определяя важности ценностного подхода к 
содержанию урока по любому предмету – в том числе и 
по биологии.

Еще одной непременной составляющей современ-
ной парадигмы образования видится ее преемствен-
ность – как в содержании образования, так и в мораль-
но-нравственном, ценностном контексте - от класса к 
классу, от одной учебной ступени к другой. Однако и в 
наши дни проблема такой преемственности остается 
актуальной, и прежде всего в отношении «перехода» 
между младшим и средним звеном [9]. В статье данного 

автора проблема рассмотрена в целом, хотя и во многих 
аспектах (в том числе ценностно-этическом). Однако те 
же вопросы в отношении преподавания дисциплин био-
логического цикла в доступной литературе систематиче-
ски не рассмотрены – но именно в этом видится актуаль-
ность нашего исследования.

Более того, в отношении дисциплин биологического 
цикла эти вопросы имеют значительное своеобразие, 
которое, на наш взгляд, заключается в следующем.

Во-первых, знания о природе в младших классах 
даются в курсе «Окружающий мир» обобщенно, в со-
четании с другими темами и проблемами. В результате 
познавательная составляющая формируется у учащих-
ся активно, но становление адекватного ценностного 
отношения к природе при этом замедлено. Основное 
противоречие известно: между необходимостью всесто-
роннего учета воспитательных моментов и недостатком 
учебного времени, которое обычно направляется на ре-
шение основных задач урока.

Во-вторых, значимо также, что преподавание биоло-
гии, как систематизированного предмета, начинается с 
пятого класса, притом, в соответствии с иерархией уров-
ней живой природы – с ботаники. С точки зрения по-
следовательности учебных задач это оправдано, но вос-
приятие детьми этого предмета неоднозначно. «Даже 
само слово «ботаник» в наши дни стало нарицательным, 
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имеющим негативно-иронический оттенок» – резюми-
рует в своей статье Т.В. Максимова, подчеркивая необхо-
димость придать ботаническим знаниям их подлинный 
статус в ходе изучения курса биологических дисциплин 
школе [4].

В-третьих, многогранный опыт активизации интереса 
к предмету очень прогрессивен и интересен, различны и 
способы достижения педагогического эффекта: с помо-
щью лабораторных работ [2], учебно-исследовательских 
факультативов [5], системы научно-исследовательских 
мини-проектов [10]. Однако во всех этих направлени-
ях основной акцент интереса, привлечения внимания, 
активной самостоятельной деятельности приходится 
именно на познавательную составляющую, и именно 
таковая оценивается в качестве результата. Вопрос же 
исследования формирования ценностного отношения к 
природе в результате подобных занятий (притом имен-
но в пятом классе) в текущей научно-педагогической пе-
риодике практически не отражен.

Вместе с тем, пути такого исследования и его методи-
ки рекомендуют (хотя и не приводят практических ре-
зультатов) в своей статье практические педагоги сред-
ней школы С.А. Николаева и О.В. Полявина [7]. 

Для решения заявленных нами для исследования 
задач, оптимален опросник «ЭЗОП» («эмоции – знания - 
охрана - польза»). Целью этого метода, разработанного 
В.А. Ясвиным и С.Д. Дерябо, является определение типа 
доминирующей установки учащихся в отношении при-
роды: 

 — эстетического (Э) – восприятие природы как объ-
екта красоты

 — когнитивного (К) – интерес к знаниям о природе, 
ее изучению, 

 — ценностно-этического (Ц) – отношение к природе 
как объекту сбережения, охраны;

 — прагматического (П) – акцентирование «полезно-
сти» природы для человека [3].

Методика предназначена для учащихся среднего 
звена, поэтому может быть применена и для пятикласс-
ников. Она содержит 12 пунктов, каждый из которых со-
стоит из стимульного слова и – слов-ассоциаций (среди 
которых опрашиваемый должен выбрать одно, характе-
ризующее тип отношения к данному объекту природы). 
Количество выборов того или иного типа представляет-
ся в процентном отношении от максимального возмож-
ного, а затем им присваиваются соответствующие ранги: 
1, 2, 3, 4..

Проведенное в начале учебного года в пятом классе 
тестирование по этой методике дало следующие резуль-
таты (рис. 1): преобладало прагматическое отношение к 
природе, на втором месте оказалось познавательное, на 
третьем – эстетическое, и на последнем месте – этиче-
ское. Такое положение можно объяснить тем, что в из-
учавшем в прошлом учебном году курсе «Окружающий 
мир», помимо знаниевой составляющей, большое ме-
сто занимали вопросы использования природных бо-
гатств – соответственно этому сформировались и мне-
ния учащихся. То есть, сформированность осознанного 
ценностного отношения учащихся к природе недоста-
точна, и для коррекции этой ситуации необходим педа-
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Рис. 1. Сравнительная характеристика отношения к природе в исследуемом классе  
в результате педагогического эксперимента
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гогический эксперимент.

Сущность его состояла в том, что каждый из учащихся 
исследуемого пятого класса в течение учебного года вы-
полнял один самостоятельный учебный мини-проект – 
рассказ об одном из растений Красной книги России. 
Выполнение предусматривало не только информацию о 
месте произрастания и биологических особенностях, но 
и об его эстетических характеристиках, а также о причи-
нах, почему оно оказалось на грани исчезновения. 

Формат мини-проекта предусматривал пятиминут-
ный доклад с применением необходимого, самостоя-
тельно подобранного учеником иллюстративного мате-
риала. Он заслушивался обычно в конце урока, перед 
завершающей частью. Достоинствами проекта необхо-
димо признать следующие:

 — ученики не самостоятельно подбирали инфор-
мацию и иллюстративный материал, ввиду чего 
формировались навыки поиска и использования 
информации:

 — выделяя самое главное, ввиду краткости доклада, 
они приобретали опыт целенаправленных дей-
ствий с информацией;

 — представляя доклад перед классом, они приоб-
ретали навык выступления перед аудиторией, 
который в младших классах формируется обычно 
недостаточно.

Главным же результатом педагогического экспери-
мента следует считать изменение ценностного подхода 
у учащихся в результате него (рис. 1). Все три позитивных 
параметра сблизились и практически выровнялись (при 
небольшом преимуществе когнитивного), параметр же 
прагматического отношения к природе снизился до при-
емлемого уровня.

Данные педагогического наблюдения на уроках по-
зволяют констатировать также повысившийся общий 
интерес к урокам: повысилась активность ответов, уче-
ники стали чаще и обоснованнее задавать вопросы, что 
подтверждает выявленный некоторый приоритет когни-

тивной составляющей.

Следует признать также тезис, изложенный во ФГОС 
среднего образования и рассмотренный во многих ра-
ботах – о необходимой интегративности обучения и 
значении межпредметных связей в соответствии с ФГОС 
[6]. В отношении данной темы это прежде всего касается 
литературы и краеведения, поскольку им принадлежит 
дополнительная роль в формировании ценностно-эсте-
тических представлений о природе. 

В целом же из проведенной работы необходимо сде-
лать следующий ряд выводов:

1. В отношении преподавания биологии пятый класс 
представляет собой особый случай, поскольку преем-
ственность с предыдущим учебным годом выражена ме-
нее всех других предметов – как в содержательном, так 
и в мировоззренческом аспекте;

2. В доступной литературе исследованы различные 
направления и методики повышения интереса к содер-
жательной и когнитивной стороне предмета, но мало 
внимания уделено ценностному подходу к нему. Это 
определяло направленность проведенного нами педа-
гогического эксперимента, заключающегося в выполне-
нии каждым учеником мини-проектов о растениях Крас-
ной книги России.

3. Предложенный педагогический эксперимент спо-
собствовал не только повышению интереса к предмету 
(когнитивная составляющая), но и формированию эсте-
тического и ценностного подхода в вопросах природы.

Вместе с тем, нуждаются в дополнительном исследо-
вании и другие вопросы ценностного подхода – тем бо-
лее, что соответствующие тестовые методики существу-
ют и для них. Прежде всего, это определение ведущего 
типа мотивации взаимодействия с природными объек-
тами, а также диагностическая методика «НАТУРАФИЛ», 
результаты которой характеризуют особенности субъек-
тивного отношения к природе. Такая диагностика долж-
на составить основу последующих наших исследований.
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Аннотация: Особое место, с точки зрения включения в образовательный 
процесс, на сегодняшний день занимают элективные курсы, в частности – 
по физике. Они относятся к внеурочной деятельности и организуются, как 
правило, на старших ступенях. Однако качество разработанных программ и 
методических пособий иногда оставляет желать лучшего, что подчеркивает 
актуальность проведения их методического анализа. В статье рассматрива-
ются элективные курсы, направленные на изучение такого раздела физики, 
как «Физика через призму нестандартных задач». Выбор тематики электив-
ного курса обусловлен тем фактом, что данная тема является ключевой при 
изучении физики в рамках школьного курса, и, как следствие, одной из глав-
ных тем, при подготовке учащихся к сдаче итоговых испытаний.
Проблема – на сегодняшний день в разработанных учебно-методических 
пособиях по элективным курсам существует ряд недочетов, что актуализиру-
ет необходимость разработки учебно-методических комплексов элективных 
курсов, соответствующих современным требованиям. 
Цель исследования – спроектировать программу и учебно-методическое 
сопровождение курса «Физика через призму не стандартных задач» для уча-
щихся 10-х классов, выбравших физико-математический профиль обучения.
Результаты: результативность исследования определяется фактом раз-
работки программы и успешным проектированием учебно-методического 
комплекса по элективному курсу «Физика через призму не стандартных за-
дач», которые соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 
нормативно-правовым документам, используемым в организации образо-
вательного процесса. 
Разработанные документы частично апробированы и могут быть реализова-
ны во всех образовательных учреждениях.

Ключевые слова: методика преподавания физики, обучение, внеурочная де-
ятельность, элективный курс, занятие.

METHODICAL APPROACH  
TO THE COURSE "PHYSICS THROUGH  
THE PRISM OF NON-STANDARD 
PROBLEMS"

E. Nelyubina
E. Bobkova

I. Grigoryants
K. Bogonosov

Summary: A special place from the point of view of inclusion in the 
educational process today is occupied by elective courses, in particular in 
physics. They belong to extracurricular activities and are organized, as a 
rule, at the senior levels. However, the quality of the developed programs 
and teaching aids sometimes leaves much to be desired, so the analysis 
of the programs will be relevant and expedient.
In our work, we want to pay attention to the consideration of elective 
courses aimed at studying such a section of physics as "Physics through 
the prism of non-standard problems", this is due to the fact that this topic 
is key in the study of the school subject of physics and one of the main in 
preparing students for passing the final tests.
The problem is that today there are a number of shortcomings in the 
developed teaching aids for elective courses, therefore there is an 
acute problem in the development of educational and methodological 
complexes of elective courses that meet modern requirements.
Purpose
The purpose of the study is to design a program and educational and 
methodological support for the course "Physics through the prism of non-
standard problems" for 10th grade students who have chosen the physics 
and mathematics profile of education.
Results: the research is determined by the fact that a program has 
been developed and an educational and methodological complex has 
been designed for the elective course "Physics through the prism of 
non-standard tasks", which meet modern requirements for regulatory 
documents used in the organization of the educational process.
These developed documents have been partially tested and can be 
implemented in all educational institutions.

Keywords: teaching methods of physics, teaching, extracurricular 
activities, elective course, lesson.

Образование на территории РФ претерпевает ряд 
изменений, которые оказывают влияние на каче-
ственные показатели и уровень подготовки вы-

пускников. В связи с этим актуальным направлением ис-

следований является формирование образовательных 
продуктов, направленных на увеличение качественных 
критериев подготовки и удовлетворение потребностей 
обучающихся. Все образовательные продукты, предо-
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ставляемые учащимся, должны быть нацелены на раз-
витие их способностей, умений и приспособительных 
свойств к адаптации в социально-экономических и тех-
нологических условиях развития современного социу-
ма. [1,2,3]

Ориентиром для трансформации является естествен-
нонаучная область предметов, которая должна быть 
адаптирована под учет личностных особенностей обуча-
ющихся и направлена на их профессиональную ориен-
тацию в системе современных технологических условий.

Отсюда возникает необходимость осуществления 
более широкого подхода при изучении предметов пред-
метной области «Естественные науки» и возможность 
его осуществления через элективные курсы. [4]

Элективные курсы позволяют проектировать содер-
жание естественнонаучной области образования при 
интенсификации процессов индивидуализированного 
подхода, учета личностных качеств обучаемого и пре-
доставления информации о наиболее перспективных и 
актуальных направлений деятельности при выборе бу-
дущей профессии.

Одним из таких модулей может быть элективный курс 
«Физика через призму не стандартных задач». Данный 
проектируемый курс направлен на усиление научности 
при изучении разделов «Механика» и «Молекулярная 
физика», а так же позволяет осуществлять индивидуали-
зированный подход в обучении, основанный на опреде-
ленном типе мышления ученика, методы и технологии 
используемые при его реализации позволят увеличить 
качественные и количественные характеристики обуча-
емости, повысить уровень естественнонаучного мыш-
ления, развить механизм метапредметности в рамках 
изучаемых тем, дать информацию о дальнейших направ-
лениях самореализации и самовыбора профессии. 

В методико-психолого-педагогической отраслях наук 
накоплен опыт по построению различных элективных 
курсов по физике. Однако естественнонаучное обра-
зование в условиях современного обучения на сегод-
няшний день не обладает таким дидактическим и мето-
дическим инструментарием, практическая реализация 
которого на уровне физических знаний, в частности при-
менительно к разделам «Механика» и «Молекулярная 
физика», могла бы способствовать естественнонаучной 
подготовке учащихся, соответствующей требованиям 
общества, потребностям и интересам учащихся. [5,6]

Приведенные данные в литературных источниках 
по проблемам современного состояния профильного 
естественнонаучного образования, демонстрируют не-
обходимость в модернизации методологических, психо-
лого-педагогических аспектов составления элективных 

курсов, а проанализированные исследования ряда ав-
торов позволили вычленить некоторые противоречия 
с точки зрения регламентации образовательного про-
цесса:

 — между выдвигаемыми нормативами от государ-
ственных органов власти и реальными потребно-
стями общества в гражданах, завершающих свое 
обучение в школе, которые должны обладать це-
лостным мировоззрением, естественнонаучным 
мышлением, и объективным состоянием уровня 
подготовки выпускников, обладающих ограни-
ченными навыками, находящимися на стадии 
формирования начальных представлений о раз-
витии естественнонаучного мировоззрения;

 — между быстрыми, постоянно изменяющимися 
темпами развития физических знаний в совре-
менной науке и недостаточной разработанностью 
дидактических механизмов их отражения в содер-
жании физического образования, в частности при 
изучении разделов «Механика» и «Молекулярная 
физика» в классах естественнонаучного и физико-
математического профилей;

 — между потенциальными возможностями более 
широкого изучения особо важных тем физики, 
обеспечивающих повышение качества естествен-
нонаучной и физико-математической подготов-
ки, развития естественнонаучного мышления 
учащихся и неудовлетворительным состоянием 
существующего учебно-методического обеспече-
ния для классов естественнонаучного профиля и 
физико-математического профиля которое не по-
зволяет реализовать данные возможности.

Все вышеизложенное актуализирует встает необхо-
димость внедрения элективных курсов, направленных 
на углубленное изучение отдельных тем школьной про-
граммы, в систему работы школы на старших ступенях 
обучения. 

В рамках исследования авторами 22 декабря 2020 
года в рамках научно-методического семинара «Диссе-
минация передового педагогического опыта деятельно-
сти учителей Самарской области – 2020», проводимого на 
базе Самарского государственного социально-педагоги-
ческого университета, было опрошено 33 учителя-пред-
метника. Опрос проводился в форме анкетирования, на-
правленного на выявление их отношения к элективным 
курсам. Базовым вопросом анкеты являлся следующий: 
Какую роль в учебном процессе вы отводите электив-
ным курсам? По результатам анализа было установле-
но, что 85% опрошенных (28 респондентов)), признают 
элективные курсы необходимыми для развития позна-
вательного интереса учащихся и лишь 15% (5 респон-
дентов) считают, что элективные курсы являются лишней 
нагрузкой для учащихся. При этом, 100 % из числа педа-
гогов, ответивших утвердительно на вопрос о необходи-
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мости элективных курсов для развития познавательного 
интереса учащихся, отметили, что считают необходимым 
проводить элективный курс по физике.

Таким образом, анкетирование показало, что боль-
шинство педагогов признают необходимость электив-
ных курсов в школе и считают, что они способствуют 
систематизации знаний учащихся, а также являются эф-
фективными при подготовке к ЕГЭ, олимпиадам и твор-
ческим конкурсам.

На современном рынке образовательных услуг пред-
ставлено достаточно большое количество уже разрабо-
танных элективных курсов, но самый главный недоста-
ток в них, заключается в том, что, как правило, они не 
содержат полного учебно-методического сопровожде-
ния. [7] 

В ходе исследования были выявлены следующие ти-
повые недостатки: 

1. авторами не указаны нормативные документы, 
которые являются регламентом составления и ре-
ализации рабочих программ;

2. отсутствует содержание элективного курса;
3. отсутствует описание учебно-методического и ма-

териально-технического обеспечения; 
4. отсутствует методическое сопровождение элек-

тивного курса.

Разработка нашего элективного курса по физике ре-
ализовывалась с учётом таких нюансов современной 
системы среднего образования как переход на феде-
ральные государственные стандарты, направленность 
образовательного процесса на достижение обучающи-
мися новых образовательных результатов. [3,5] 

Разработанный элективный курс по физике взаимо-
действует с процессом обучения физики в средней шко-
ле. При этом система курса способна подстраиваться и 
развиваться в зависимости от социального заказа обще-
ства. 

Еще одним немаловажным условием успешной ре-
ализации курса является наличие методических реко-
мендаций для педагогов; пособий для учащихся, содер-
жащих инструкции к проведению опытов, необходимый 
теоретический материал, изложенный в доступной и 
занимательной форме, а также комплекс заданий, сти-
мулирующих школьников к занятиям учебно-исследова-
тельской деятельностью по физике. 

Учитывая все вышеперечисленные условия, особен-
ности и рекомендации к составлению программы элек-
тивного курса, нами было сконструировано содержание 
элективного курса «Физика через призму не стандарт-
ных задач».

Цель курса: систематизировать и углубить представ-
ления учащихся о законах и понятиях, изучаемых разде-
лах «Механика» и «Молекулярная физика», для подготов-
ки к сдаче итоговых экзаменов по физики.

Процесс решения задач служит одним из средств ов-
ладения системой научных знаний по тому или иному 
учебному предмету. Особенно велика его роль при об-
учении физике, где задачи выступают основным сред-
ством формирования основополагающих физических 
знаний и умений. В процессе решения, обучающиеся ов-
ладевают методами исследования различных явлений 
природы, знакомятся с новыми прогрессивными идея-
ми и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с 
достижениями отечественной науки и техники, с новыми 
профессиями.

Программа элективного курса ориентирует на даль-
нейшее совершенствование уже усвоенных обучаю-
щимися знаний и умений. В программе выделены два 
основных раздела школьного курса физики, в начале 
изучения которых с обучающимися повторяются основ-
ные законы и формулы. При подборе задач по каждому 
разделу используются вычислительные, качественные, 
графические, экспериментальные задачи.

При решении задач особое внимание уделяется по-
следовательности действий, анализу физического явле-
ния, проговариванию вслух решения, анализу получен-
ного ответа.

При повторении обобщаются, систематизируются 
как теоретический материал, так и приемы решения за-
дач, принимаются во внимание цели повторения при 
подготовке к единому государственному экзамену.

При изучении курса предусматривается самостоя-
тельная работа в виде выполнения домашних заданий. 
Минимальный объем домашнего задания: 4-5 задач (1-2 
задачи повышенного или высокого уровня с разверну-
тым ответом, 2 - 3 задачи среднего уровня с кратким от-
ветом).

Задачи курса:
 — познакомить учащихся с классификацией задач 
по содержанию, целям, способам представления 
и содержанию информации

 — совершенствовать умения решать задачи по алго-
ритму, аналогии, графически, геометрически и т.д.;

 — использовать активные формы организации учеб-
ных занятий;

 — развивать коммуникативные навыки, способству-
ющие умению вести дискуссию, отстаивать свою 
точку зрения при обсуждении хода решения за-
дачи;

 — использовать нестандартные задачи для развития 
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творческих способностей старшеклассников;
 — развивать информационно-коммуникативные 
умения школьников при выполнении тестовых за-
даний с помощью компьютера.

Предусматриваются виды контроля, позволяющие 
оценивать динамику усвоения курса учащимися и полу-
чить данные для определения дальнейшего совершен-
ствования содержания курса: кратковременные кон-
трольные работы-тесты (по окончании каждого раздела)

В конце изучения курса проводятся итоговые заня-
тия в форме мониторинговых работ, задания которых со-
ставлены на основе открытого банка заданий по физике 
http://www.fipi.ru/ и заданий сайта «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ» 
https://phys-ege.sdamgia.ru/.

Мониторинговые работы рассчитаны на 2 часа и 
включают в себя до 15 заданий различного уровня слож-
ности.

На изучение данного курса отводится 1 час в неделю 
в первом полугодии 10 класса. Программа курса рассчи-
тана на 17 часов и предполагает ее изучение в течение 
первого полугодия учебного года: с учетом 1 часа в не-
делю.

Содержание элективного курса:

Введение (1 час)
Классификация задач. Алгоритмы решения каждого 

типа задач.

Механика (9 час)
Виды движения материальной точки. Графики зави-

симости физических величин от времени при различных 
видах движения материальной точки. Законы Ньютона. 
Движение тел по наклонной плоскости. Движение свя-

занных тел. Периодическое движение. Графики зави-
симости величин от времени для вращательного и ко-
лебательного движения. Закон сохранения импульса. 
Абсолютно упругое и абсолютно неупругое соударение. 
Закон сохранения механической энергии.

Термодинамика (5 час)
Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния 

идеального газа. Графическая интерпретация изопро-
цессов. Адиабатный процесс. Циклические процессы. 
Количество теплоты. Тепловой баланс. Графическое 
определение работы идеального газа. 

Итоговый мониторинг (2 час). [10,11,12,13.14]
Курс включает материалы по физике, которые помо-

гут расширить и углубить знания обучающихся о меха-
нике и молекулярной физике.

После изучения данного элективного курса учащие-
ся должны знать:

 — Классификации задач;
 — Методы решения задач;
 — Основные правила и законы разделов «Механи-
ка» и «Молекулярная физика» с целью примене-
ния их к решению задач;

 — Устройства и принципы действия измерительных 
приборов;

 — Правила работы с приборами.

После изучения данного элективного курса учащие-
ся должны уметь:

 — Анализировать физическое явление;
 — Проговаривать вслух решение;
 — Классифицировать предложенную задачу;
 — Последовательно выполнять и проговаривать 
этапы решения задачи;

 — Решать задачи повышенного и высокого уровня 
сложности;

Таблица 1. 
Тематическое планирование курса

№ Наименование темы Кол-во часов
Перечень обязательных л.р., п.р., к.р. и других 

видов работ

1. Введение 1 – Самостоятельная работа – 2 
– Кратковременная контрольная работа – 4 
– Тест – 1
– Лабораторная работа – 1

2. Механика 9

1.1. Кинематика материальной точки 2

1.2. Динамика материальной точки 2

1.3. Периодическое движение 2

1.4. Законы сохранения 3

3. Термодинамика 5

2.1 МКТ 2

2.2 Основы термодинамики 3

4. Итоговый мониторинг 2
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 — Решать комбинированные задачи;
 — Владеть различными методами решения задачи: 
аналитическим, графическим, экспериментальны-
ми т.д.;

 — Владеть методами самоконтроля и самооценки;
 — Измерять физическую величину;
 — Вычислять абсолютную и относительную погреш-
ность прямых измерений;

 — Самостоятельно анализировать полученные ре-
зультаты и делать выводы.

В качестве ведущего подхода при разработке и ре-
ализации элективного курса по физике «Физика через 
призму не стандартных задач», нами был выбран лич-
ностно-ориентированный подход, поскольку личност-
ную ориентацию обеспечивают те знания и умения, 
которые имеют непосредственную жизненную и практи-
ческую значимость. [15,16,17]

Учебно-методическое сопровождение включает в 
себя методические рекомендации для учителей и ме-
тодические рекомендации для обучающихся, материал 

для проведения занятий.

Был подобран теоретический материал для проведе-
ния теоретических занятий, материал для проведения 
практических занятий, которые включают в себя как те-
оретический материал, так и задания на отработку полу-
ченных знаний, и материал для лабораторно-практиче-
ских занятий, а также для итогового тестирования. 

На сегодняшний день данный курс проходит апроба-
цию в ряде школ Самарской области.

В заключении необходимо отметить, что в статье рас-
смотрена методическая система по реализации курса 
внеурочной деятельности «Физика через призму не 
стандартных задач», выполненное исследование вносит 
определенный вклад в развитие среднего общего обра-
зования. Вместе с тем, осознается факт того, что не все 
поставленные задачи решены в равной степени глубо-
ко и основательно, а само исследование выявляет пласт 
проблем, изучение которых может и должно быть про-
должено. 
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Аннотация: В данной статье освещается проблема обучения грамматике 
на занятиях по английскому языку в «морских» высших учебных заведени-
ях. Автор статьи рассматривает различные подходы к обучению курсантов 
«морских» колледжей и университетов английскому языку. Автор доказыва-
ет, что, хотя современное иноязычное образование в высшей школе больше 
направлено на обучение грамматике в процессе коммуникативной деятель-
ности, чем на обучение грамматическим правилам, нельзя не использовать 
в процессе работы над грамматикой два проверенных метода – дедуктив-
ный и индуктивный. Дедуктивный метод используется в тех случаях, когда 
курсантам нужно объяснить сложный грамматический материал в крат-
чайшие сроки. Индуктивный метод направлен на объяснение и системати-
зацию грамматического явления самими курсантами, что вовлекает их в 
мыслительный процесс. В процессе исследования автор приходит к выводу, 
что методика обучения грамматике должна основываться на трех методах – 
индуктивном, дедуктивном и коммуникативном.

Ключевые слова: морской английский, грамматика, индуктивный метод, де-
дуктивный метод, коммуникативный метод.

GRAMMATICAL ASPECTS OF TEACHING 
PROFESSIONAL ENGLISH IN MARITIME 
COLLEGES AND UNIVERSITIES

N. Petrova

Summary: The article spotlights the problem of teaching grammar at 
English lessons in maritime schools. The author of the article examines 
various approaches to teaching English of cadets in maritime colleges and 
universities. The author proves that, although modern foreign language 
education in maritime schools is more focused on teaching grammar 
during the communicative activity than on teaching grammatical rules, 
any teacher ought to use two tried methods at the lessons– deductive 
and inductive ones. The deductive method is used in those cases when 
the cadets are needed to explain complex grammatical rules within 
the shortest possible period of time. The inductive method is aimed at 
explaining and systematizing the grammatical phenomenon by the 
cadets themselves. This method involves them in the intellectual process. 
The author comes to the conclusion that the methodology of teaching 
grammar should be based on three methods – inductive, deductive and 
communicative ones.

Keywords: maritime English, grammar, inductive method, deductive 
method, communicative method.

На рубеже XX – XXI годов в России начались гло-
бальные изменения в экономической, политиче-
ской, культурной и других сферах общественной 

жизни, что оказало существенное влияние на профес-
сиональную подготовку специалистов различных обла-
стей. В связи с этим методисты стали поднимать вопрос 
об обучении иностранному (как правило, английскому) 
языку как языку профессиональной коммуникации. Се-
годня, как отмечают Л.В. Покушалова и Л.Т. Серебрякова, 
«иностранный язык становится средством повышения 
уровня знаний в рамках своей специальности и форми-
рования профессиональной направленности студента», 
который с первого курса должен быть готов «к профес-
сиональному общению в поликультурном простран-
стве» [5, с. 64].

Особую актуальность обучение английскому языку 
в рамках профессионально-ориентированного под-
хода приобретает в учебных заведениях «морского» 

профиля. Это не случайно, поскольку большая часть 
транспортных средств мирового флота укомплектована 
многонациональными экипажами, а международным 
языком на море является «морской» английский язык. 
Члены команды интернационального экипажа могут 
быть отличными специалистами (судоводителями, судо-
механиками, электромеханиками и т.п.), но если они не 
смогут общаться со своими зарубежными коллегами, то 
их профессиональные способности останутся незаме-
ченными. Как отмечает О.В. Цепордей, «в процессе про-
фессиональной деятельности члены судового экипажа 
общаются не только между собой, но и с представите-
лями портовых и таможенных служб, с судовладельца-
ми, пассажирами, экипажами других судов, страховыми 
агентами, представителями службы контроля движения 
судов и т.д., и т.п.» [8, с. 99]. Кроме того, как показали ис-
следования, почти половина аварий на море происхо-
дит из-за плохого знания «морского» английского языка. 
Известно множественно примеров, когда отсутствие 
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взаимопонимания между руководством судна и члена-
ми экипажа приводило к авариям и крупным морским 
катастрофам. Таким образом, грамотное общение на 
«морском» английском языке имеет важное значение 
для создания и поддержания эффективной рабочей сре-
ды и положительно сказывается на безопасности экипа-
жа в порту и на море.

Изучение английского языка на всех плавспециаль-
ностях морского государственного университета имени 
адмирала Г.И. Невельского проходит в рамках комму-
никативно-деятельностного подхода и, соответственно, 
целью обучения является формирование коммуника-
тивной компетенции, основная цель которой – научить 
иностранному языку как средству общения. Кроме того, 
занятия по английскому языку в морском университете 
ориентированы не только на общение в сфере профес-
сиональной деятельности, но и на чтение литературы по 
специальности, а значит и на изучение профессиональ-
ной лексики и терминологии. Однако, чтобы морской 
специалист в будущем мог свободно общаться со свои-
ми коллегами из других стран, для которых английский 
язык является либо родным языком, либо языком-по-
средником, и чтобы он мог свободно читать специализи-
рованную литературу на языке оригинала, необходимо, 
чтобы он овладел навыками грамматического построе-
ния фраз и предложений, ведь «без правильной грамма-
тики язык превращается в набор слов» [1, с. 18].

Так как же следует обучать курсантов «морских» учеб-
ных заведений грамматике? В современной методике су-
ществует множество подходов к подаче грамматическо-
го материала в процессе обучения иностранному языку, 
хотя следует отметить, что большинство преподавате-
лей высшей школы не видят необходимости учить сту-
дентов грамматике. Практиковать грамматику на заняти-
ях по иностранному языку в виде системы упражнений 
они считают бесполезной тратой времени. Действитель-
но, если целью изучения/преподавания иностранного 
языка является формирование коммуникативной ком-
петенции, позволяющей учащимся использовать язык в 
коммуникативных целях, то грамматика обязательным 
образом должна быть интегрирована в коммуникацию. 
Это значит, что грамматику следует преподавать не как 
набор правил, подлежащих запоминанию, а как динами-
ческий ресурс, основанный на когнитивных механизмах. 
Иными словами, студенты, в том числе и курсанты «мор-
ских» учебных заведений, должны познавать грамма-
тические закономерности языка, участвуя в различных 
видах речевой деятельности. Роль преподавателя в во-
просе освоения грамматических явлений состоит толь-
ко в том, чтобы создать языковую среду, в которой об-
учающиеся будут использовать грамматические знания 
для эффективного общения. И в тоже время, как считают 
некоторые педагоги, обучаемые должны иметь теоре-

тические знания о построении грамматических единиц 
языка. Эти знания позволяют учащимся понимать и ос-
мысливать коммуникативную ситуацию и делают их 
опытными пользователями профессионального языка 
[3, с. 1085]. Но сегодня многие преподаватели на своих 
занятиях по-прежнему используют грамматико-языко-
вые упражнения (типа «раскройте скобки, используя со-
ответствующее время глагола», «поставьте необходимый 
артикль» и т.п.), которые, как считает А.Ф. Галимуллина, 
абсолютно лишены коммуникативной направленности. 
Подобные упражнения являются формальной, лингви-
стической, задачей, они не имеют вербальной ценности. 
Ведь когда мы говорим, озвучивая идею, например, о 
важности выбранной нами профессии, мы не задумы-
ваемся о том, в какой грамматической форме поставить 
глагол, какую степень сравнения прилагательных ис-
пользовать [2, с. 31]. Но, на наш взгляд, освоение грамма-
тических конструкций и знакомство с грамматическими 
правилами английского языка в контексте коммуника-
тивных задач может сочетаться и с другими методами 
репрезентации грамматического материала. Речь здесь 
идет, прежде всего, об индуктивном и дедуктивном под-
ходах, на протяжении многих лет применяемых в мето-
дике обучения иностранному языку. 

Дедуктивный метод преподавания грамматики – это 
академический метод, изобретенный еще в эпоху обу-
чения воспитанников школ, гимназий и университетов 
латыни и греческому языку. Суть его заключается в сле-
дующем. Преподаватель пишет на доске грамматиче-
скую конструкцию или обращает внимание на пример 
в учебнике. Потом обучаемые знакомятся с правилом, 
после чего практикуются в применении этого правила; 
вначале в письменной форме, выполняя ряд упражне-
ний, а потом и в устной речи. Таким образом, коммуника-
тивно-ориентированный подход к обучению граммати-
ке предваряется более древним, дедуктивным, методом, 
который, несмотря на критику многих исследователей, 
не лишен пользы, поскольку имеет четко структуриро-
ванный план. 

Индуктивный метод освоения грамматического ма-
териала построен на когнитивном механизме. Глагол 
to induce, который лежит в основе номинации данного 
термина, означает «стимулировать», «побуждать к че-
му-либо». Педагоги, следуя индуктивному подходу, по-
буждают своих студентов к осознанию грамматических 
правил без каких-либо предварительных объяснений 
со стороны преподавателя [7, с. 301]. На определенном 
примере иллюстрируется конкретное понятие, а препо-
даватель, в свою очередь, ожидает, что студенты заметят 
суть представленного грамматического феномена, сами 
сформулируют правило и приведут примеры. Реализа-
цию индуктивного метода на практике хорошо описыва-
ет Н.В. Ландик, преподаватель «морского» колледжа при 
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Институте водного транспорта им. Г.Я. Седова, на при-
мере изучения темы “Passive Voice”. На доске педагог за-
писывает два предложения – The Master writes a letter. He 
is written a letter. – и просит курсантов перевести их. Об-
учающиеся правильно перевели первое предложение, 
но с переводом второго возникли сложности. Поэтому 
преподаватель помог с переводом: «Ему пишут письмо». 
Этот перевод вызвал удивление. Далее педагог проде-
монстрировал другие примеры подобной конструкции: 
He is visited. The cadets were asked. The window was broken. 
Курсанты перевели эти предложения, опираясь на об-
разец, после чего они попытались сами сформулировать 
грамматическое правило, объясняя такое явление как 
пассивный залог. На втором этапе курсанты получают 
текст морской тематики, в котором они должны най-
ти пассивные конструкции. Следующим заданием стал 
поиск пассивных конструкций на сайтах морских ком-
паний, в профессиональных блогах, на сайтах морских 
журналов. Подобрав примеры с пассивным залогом, об-
учающиеся смогли назвать области применения пассив-
ных конструкций в письменной и устной коммуникации. 
Продолжением отработки навыков пассивного залога на 
занятии стала мини-игры: одна группа обучающихся на-
зывала предложение в активном залоге, а другая группа 
переделывала это предложение в пассивный залог [4, 
с. 40-41]. После такой отработки грамматической темы 
курсанты уже смогут применить пассивную конструк-
цию в монологической и диалогической речи.

Основной целью индуктивного метода обучения, 
как отмечает Н. Туропова, является удержание в памяти 
грамматических понятий. При этом преподаватели ис-
пользуют приемы, которые, как известно, работают на 
когнитивном уровне [6, с. 82]. Действительно, правила, 
которые обучающиеся открывают для себя сами, надол-
го задержатся в памяти. Кроме того, при таком подходе 
познания грамматических конструкций курсанты более 
активно участвуют в процессе обучения, а не просто пас-
сивно воспринимают грамматический материал, объяс-
няемый преподавателем. 

Оба метода обучения грамматике, рассмотренные 

выше – индуктивный и дедуктивный – имеют свои пре-
имущества. Дедуктивный метод следует использовать 
в том случае, когда должен быть представлен сложный 
грамматический материал и у преподавателя нет време-
ни на «обдумывание» правила со стороны обучаемых. 
Но сами курсанты «морского» университета предпочи-
тают индуктивный подход, потому что они хотят сами 
делать открытия в сфере функционирования языка. Ин-
дуктивный метод вовлекает обучаемых в мыслительную 
деятельность. Поэтому и существует мнение, что такое 
обучение будет более эффективным. Однако, на наш 
взгляд, несмотря на то, что индуктивный подход – это 
лучший подход к грамматическим закономерностям, ко-
торые легко воспринимаются, понимаются курсантами 
и применяются ими на практике, все же преподаватель 
английского языка должен в своей работе сочетать эти 
две стратегии в разное время – либо дедуктивный, либо 
индуктивный метод, в зависимости от обстоятельств. Но 
при этом преподавателю не стоит забывать о том, что 
грамматическое правило и грамматическая структура 
запомнятся только тогда, когда они станут частью ком-
муникативно-речевой деятельности. Таким образом, с 
одной стороны, грамматика должна быть практической. 
Как отмечает Н.В. Ландик, «практика – это единственный 
путь к владению английским языком, только не та “прак-
тика” по отгадыванию кроссвордов или заполнению 
пропущенных слов, а практика разговора» 4, с. 41]. С 
другой же стороны, курсанты смогут приобрести комму-
никативные навыки и овладеть коммуникативной ком-
петенцией иностранного языка только путем отработки 
грамматических конструкций в процессе реального об-
щения, вызванного естественной потребностью. 

Независимо от того, как преподается грамматика, 
всестороннее понимание английской грамматики явля-
ется наиболее важным фактором повышения коммуни-
кативной грамотности учащихся. ведь основной целью 
обучения английскому языку в учебном заведении «мор-
ского» профиля по-прежнему является научить курсан-
тов эффективно общаться и понимать язык с позиций 
профессиональной коммуникации.
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Аннотация: Статья посвящена изучению логического вопроса как метода 
формирования универсальных учебных действий и исторического мыш-
ления. Автором обосновывается актуальность и практическая значимость 
темы исследования. Делается акцент на педагогическом потенциале, а 
также на проблемах обучения школьников предмету «История», включая 
проблему формирования и развития логических умений. Аргументируется 
тезис о том, что одним из наиболее эффективных методов формирования 
логических универсальных учебных действий, а следовательно возможно-
сти формирования исторического мышления являются логические задания 
с интегрированным проблемным подходом. Как вариант таких заданий рас-
сматриваются событийно-проблемные задачи, приводятся примеры.

Ключевые слова: логический вопрос, логические универсальные учебные 
действия, историческое мышление, история, логическое задание, событий-
но-проблемные задания.

LOGICAL TASKS AS A METHOD  
OF FORMING LOGICAL UNIVERSAL 
EDUCATIONAL ACTIONS AND 
HISTORICAL THINKING

T. Prokhorova

Summary: The article is devoted to the study of the logical question as a 
method of forming universal educational actions and historical thinking. 
The author justifies the relevance and practical significance of the topic 
of research. Emphasis is placed on pedagogical potential, as well as on 
the problems of teaching school students the subject "History," including 
the problem of the formation and development of logical skills. The 
thesis is argued that one of the most effective methods of forming 
logical universal educational actions, and therefore the possibility of 
forming historical thinking, are logical tasks with an integrated problem 
approach. As a variant of such tasks, event-problem tasks are considered, 
examples are given.

Keywords: logical question, logical universal educational actions, 
historical thinking, history, logical task, event-problem tasks.

В соответствии с положениями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования (ФГОС НОО) у учеников 

начальной школы к окончанию обучения должны быть 
сформированы универсальные учебные действия, со-
ставляющие т.н. «умение учиться». Именно в этой связи, 
одной из задач, которую ставят перед собой учителя на-
чальных классов, в частности, на уроках истории, являет-
ся развитие логической культуры младшего школьника. 

Логическая культура – это, фактически, культура 
мышления, формирование и развитие которой пред-
полагает овладение знаниями, умениями и навыками в 
области «структурирования поставленных задач, опи-
рающееся на выделении и распределении операций, 
необходимых для ее разрешения», а также в области 
«определения уровня достаточности осуществленных 
разработок для обеспечения планируемого результата» 
[6, с. 62]. Соответственно, логическую культуру школь-
ника следует признавать актуальной составляющей 
фундамента его познавательной сферы. Данный тезис 
подтверждается Г.В. Глинкиной и соавт., которые посту-
лируют о том, что логические универсальные учебные 
действия выражены в познавательных умениях, в зна-

чительной степени обеспечивающих интеллектуальное 
развитие обучающихся, иными словами, логические 
УУД формируют мыслительные способности на основе 
освоения законов логики, форм мышления, логических 
операций и приемов [1, с. 8]. 

Изучение истории в начальной школе занимает осо-
бое место в формировании и развитии универсальных 
учебных действий, включая познавательные и их ком-
поненту – логические УУД. Так, Н.А. Чуанова констатиру-
ет, что на уроках истории школьники учатся разделять 
процессы на этапы, звенья, выделять характерные при-
чинно-следственные связи и так далее, значимые функ-
циональные связи и отношения между частями целого, 
сравнивать, сопоставлять и пр. объекты по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям, 
различать факты, позиции, доказательства и т.п., опреде-
лять адекватные способы решения конкретных учебных 
задач на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
их в ситуациях, не подпадающих под категорию стан-
дартных, мотивированно отказываться от образца дея-
тельности искать оригинальные решения [7, с. 42-43]. 

Соответственно, мы говорим о таких концептах, как 
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анализ, синтез, сравнение, классификация, сериация, 
подведение под понятие, вывод следствий, построение 
логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез т.д. 
Относительно последнего положения следует сказать о 
том, что именно представление учителем уже готовых, 
логически обработанных моделей (правил, описаний, 
алгоритмов, тестов, заданий и пр.) с точки зрения весьма 
широкого спектра представителей как научного, так и 
педагогического сообщества является одной из причин 
сложности и (или) неэффективности развития логиче-
ской культуры младших школьников [6, 8].

Делая акцент на данной проблеме В.С. Хромых и 
О.А. Павлова постулируют о том, что развитию логики, 
самостоятельности и креативности способствует об-
ращение к нестандартным [логическим] задачам или 
иным обпроблематизированным [логическим] заданиям 
в учебной деятельности как заданиям, способ решения 
которых детям интересен [5, с. 94]. По Г.Н. Каменевой, 
логические задания по истории – это технология при-
менения приема теоретического изучения истории, на 
основе познавательной деятельности обучающихся на 
преобразующем уровне и направленное на формиро-
вание понятий, причинно-следственных связей, законо-
мерностей, выводов» [2]. 

К одному из видов таких заданий, что важно – с инте-
грированным в него проблемным подходом, относятся 
событийно-проблемные задачи. В них обычно содержат-
ся учебные или реальные противоречия, разрешение 
которых требует активной мыслительной деятельности. 
При их разработке, как отмечает А.Т. Степанищева, всег-

да берется какое-либо важно историческое событие, 
факт, определяется, собственно, противоречие, ему со-
ответствующее, и, наконец, формируется т.н. логический 
вопрос, ориентирующий обучающегося на выработку 
верного ответа с обоснованием своей позиции. Вопро-
сная часть событийно-проблемных задач традиционно 
начинается словами «почему», «тогда почему», «как же 
так», «так есть ли основание считать», «возникает во-
прос», «как случилось, что» и пр. [4, с. 134]. Примерами 
событийно-проблемных задач могут быть следующие 
(см. рис.). 

Избирая (разрабатывая) тот или иной комплекс со-
бытийно-проблемных задач, педагог должен учитывать 
возрастные и индивидуально-личностные особенности 
детей, а также их интересы. Данный аспект чрезвычайно 
важен в той связи, что история – это такой предмет, ко-
торый сложно изучать без анализа различных подходов 
к историческим явлениям, событиям и фактам. Успешная 
же реализация той или иной педагогической техноло-
гии (инструмента, метода) во многом зависит от самого 
учителя и уровня учебной мотивации. Мы склонным по-
лагать, что важным результатом проблемного обучения 
в контексте формирования и развития логических уни-
версальных учебных действий и, соответственно, исто-
рического мышления, является то, что обучающиеся 
смогут свободно ориентироваться [впоследствии] в раз-
личных современных социальных ценностях, получать 
опыт собственной творческой деятельности, а также, как 
отмечают А.И. Кондращенко и С.О. Тупикова, развить на-
вык социализации.

 
Рис. 1. Примеры событийно-проблемных задач по истории для обучающихся начальной школы (составлено по [4])
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В целом, становится доказательным тот факт, что [не-
стандартные] логические задания, с интегрированны-
ми в них проблемными подходами, выступают актуаль-
ным методом формирования логических универсальных 
учетных действий и, соответственно, исторического 
мышления. Однако, важно понимать, что интеграция лю-
бого метода обучения в практику должна в обязательном 
порядке коррелировать с задачей учителя по созданию 

психолого-педагогических условий в целях своевремен-
ного выявления и оптимального развития способностей 
обучающихся, организацию разнообразной творческой, 
личностно и общественно значимой деятельности для 
формирования устойчивых и способных в дальнейшем 
эффективно развиваться соответствующих учебных уни-
версальных действий.
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Аннотация: Экосистема инженерных треков кафедры радиоэлектроники и 
электроэнергетики Сургутского государственного университета объединят 
множество участников, информационных сервисов и бизнес-процессов. С 
технологической точки зрения данная экосистема — это сложный интегра-
ционный проект, который основан на связях между внутренними и внешни-
ми системами. Инженерный трек - учебный инженерный проект, реализу-
емый в деятельностной форме управления проектами, целью реализации 
которого является решение поставленной научно-технической проблемы на 
стадии эскизного проектирования. Рассматриваемая экосистема инженер-
ных треков кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики Сургутского го-
сударственного университета включает в себя управление проектами, техно-
логический маркетинг, инженерию и профессиональную сферу. Объединение 
и интеграция всех участников кафедры в комплексную систему проектной 
деятельности есть основной принцип экосистемы инженерных треков.
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Summary: The ecosystem of engineering tracks as an environment for the 
development of the business model of the Department of Radioelectronics 
and Electric Power Engineering of Surgut State University will unite 
many participants, information services and business processes. From 
a technological point of view, this ecosystem is a complex integration 
project that is based on the connections between internal and external 
systems. Engineering track is a training engineering project implemented 
in the activity form of project management, the purpose of which is to 
solve the scientific and technical problem at the stage of preliminary 
application. The considered ecosystem of engineering tracks of the 
Department of Radioelectronics and Electric Power Engineering of Surgut 
State University includes project management, technological marketing, 
engineering and professional sphere. The integration and integration of 
all participants of the department into a comprehensive system of project 
activities is the main principle of the ecosystem of engineering tracks.
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Сегодня цифровая трансформация экономики – 
часть федеральной повестки образования и тре-
бует от университетов реальных шагов и решений. 

ВУЗ обязан не только учитывать сегодняшние кадровые 
потребности экономики, но и уметь прогнозировать за-
просы, которые появятся у работодателей завтра. Совре-
менный инженер должен обладать знаниями не только 
в профессиональной области, но и хорошо разбираться 
в архитектуре бизнеса, уметь управлять проектами ком-
пании, широко использовать возможности цифровых 
технологий, обладать набором soft skills. Сегодня, имен-
но цифровые технологии, позволяют автоматизировать 
отношения между участниками экосистемы. Под постро-
ением экосистемы инженерных треков кафедры радио-

электроники и электроэнергетики Политехнического 
института, Сургутского государственный университета, 
понимается среда развития бизнес – модели кафедры, 
включающую в себя организационный и технологиче-
ский процесс разработки инженерного проекта.

Инженерные треки — это такая форма организации 
учебной деятельности студентов, которая охватывает 
студентов – бакалавров кафедры радиоэлектроники и 
электроэнергетики Политехнического института СурГУ. 
Поскольку данная форма работы имеет цель реализа-
ции профориентационной деятельности, то есть воз-
можность входа в треки и школьников. Таким образом, 
мы говорим о масштабной работе, которая погружает 
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студентов в проектную деятельность. Участвуя в ин-
женерных треках, участники должны понять, что такое 
инженерия и отдавать себе отчет, что инженерный про-
ект – многомерная история, которая требует знания 
определенных компетенций. Таких как: бизнесовые, 
организационные, профессиональные, управленческие 
и другие компетенции, которые студенты должны осва-
ивать. Таким образом, инженерный трек – это учебный 
проект, реализуемый в деятельностной форме управ-
ления проектами, целью которого является решение 
поставленной научно-технической проблемы на стадии 
эскизного проектирования. Он содержит все элементы 
проработки инженерного проекта и на выходе резуль-
татом является стадия эскизного проектирования. За 
четыре года студенты погружаются во все стадии про-
ектирования для того, чтобы посмотреть реальную реа-
лизацию и вывод на рынок инженерного изделия, войти 
в проектные команды с достаточными компетенциями 
или организовать свои проектные организации. Таким 
образом по окончанию обучения у студентов, хватает 
своих компетенций для реализации собственного инже-
нерного трека.

Основная задача кафедры радиоэлектроники и 
электроэнергетики Сургутского государственного уни-
верситета - запустить процесс подготовки инженеров, 
которые готовы создавать свои проектные организации 
на территории ХМАО. Поскольку, развитие кадрового 
потенциала в нашем автономном округе связано с пере-
тягиванием на себя инженерных проектов сторонними 
организациями, и это кафедре создает конкурентную 
среду. В таких условиях, мы видим здесь большой по-
тенциал и свою нишу развития. Выходя на рынок зака-
зов проектов для компаний ХМАО, а потом, наработав 
мощный проектный инженерный опыт, студенты и со-
трудники кафедры приобретают возможность работать 
с проектами на рынках международного уровня. Сегод-
ня, такую амбициозную задачу, кафедра радиоэлектро-
ники и электроэнергетики СурГУ, решает при выходе на 
рынок нового регионального сегмента цифровой инно-
вационной экономики. 

Что мы закладываем на входе в инженерный трек? 
При концептуальном проектировании инженерных тре-
ков были заложены исходные условия, которые являют-
ся особенностями реализации инженерных треков.

Особенности реализации Инженерных треков:

1. Выполняется обязательно в команде. 

Это условие означает, что выполнение инженерно-
го трека опирается на инициативность студентов, уме-
ние их к самоорганизации и самостоятельности. В это 
же время происходит их стимулирование и поддержка 
преподавательским составом кафедры. То есть препо-
даватели выступают как тьютеры, консультанты или на-

ставники, которые сопровождают студентов в их дея-
тельности, без возможности делать работу за команду 
инженерного трека. 

2. Участие в треке не является обязательным для 
обучающихся. 

Несмотря на то, что перед студентами и кафедрой 
ставятся такие амбициозные цели, все участники инже-
нерных треков понимают, что проектная деятельность 
не для всех студентов. Выпускники кафедры работают 
в трех сегментах инженерного дела: проектирование, 
создание конечных изделий и их эксплуатация, поэтому 
инженерный трек — это индивидуально принятое реше-
ние. 

3. Основные мероприятия по треку проводятся во 
внеучебное время.

Все мероприятия по инженерным трекам студента-
ми проводятся во внеучебное время. Треки не заменяют 
собой основной образовательный процесс. Они под-
держиваются дисциплинами определёнными до старта 
треков и интегрированными в учебный процесс. Студент 
должен состояться именно как специалист по данной 
специальности, которую он выбрал во время поступле-
ния в университет, и поэтому 60 – 70% времени обуче-
ния бакалавры должны потратить именно на освоение 
профильных и специальных дисциплин. А вот, освоить 
дополнительные компетенции, соответствующие своим 
инженерным трекам, они могут, участвуя во внеучебных 
мероприятиях кафедры и работодателей. 

4. Необходимо получить больше результатов, чем 
при выполнении индивидуального учебного проекта 
или работы.

Участники треков, студенты - бакалавры кафедры ра-
диоэлекторники и электроэнергетики СурГУ, осваивая 
в такой интегрированной форме основную образова-
тельную программу по специальности получают новые 
знания, востребованные работодателями региона, и 
становятся более востребованными. Такая форма рабо-
ты, как инженерный трек, дает участникам треков полу-
чить больше результатов, чем при выполнении обычной 
учебной проектной работы у тех студентов, которые не 
участвуют в инженерных треках.

5. Подразумевает деятельность одновременно по 
трем направлениям пространства трека: технологиче-
ский маркетинг, инженерия и управление проектами.

Проектная работа подразумевает деятельность одно-
временно по трем направлениям пространства трека – 
технологический маркетинг, инженерия и управление 
проектами. Говоря про экосистему инженерных треков, 
мы представляем инженерный трек как проект, который 
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развивается в трехмерной системе координат. Данная 
система координат учитывает мнение потребности про-
блемы рынков, так как именно с рынка потребителей 
идут заказы. Таким образом, инженерные треки выпол-
няются по проблемам, которые представляют собой ре-
альные проблемные ситуации, возникающие с привяз-
кой к технологическому маркетингу. Результаты работы 
потребителей рынка - обязательный элемент данной 
системы координат. Проводится контроль конечного ре-
зультата, который соответствует требованию потреби-
теля. Определяется насколько выполнимы потребности 
потребителя. Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что метод инженерии - это универсальный ин-
струмент работы любого инженера, независимо от спец-
ифики его деятельности. Инженер, который работает в 
направлении проектирования объектов и с разработкой 
проектной документации, умеет читать чертежи и схе-
мы, в принципе понимает вопросы инженерии и пред-
ставляет третий элемент в данной системе координат, 
который мы определяем, как управление проектами. Эта 
целостная система формирует специалиста нового типа, 
востребованного работодателем, который является на 
выпуске университета инженером-проектировщиком, 
управленцем и маркетологом одновременно. 

6. Поддерживается материальным и финансовым 
стимулированием.

Инженерные треки на кафедре радиоэлектроники и 
электроэнергетики СурГУ поддерживается материаль-
ным и финансовым вознаграждением. Финансовая си-
стема стимулирования инженерных треков формирует-
ся за счет продажи конечного продукта трека. Конечным 
продуктом трека может быть рабочий макет - прототип 
инженерного объекта. Соответственно, чтобы реализо-
вать инженерный трек нужны определенные материаль-
ные затраты и для этого формируется спонсорский фонд, 
который дает возможность стимулировать участников 
трека и нести материальные затраты на рабочий макет. 
Команды трека могут этим бюджетом воспользовать-
ся, но не отрицается задача продажи промежуточных 
результатов по треку, где в принципе могут и работать 
промежуточные результаты, такие как яркая профори-
ентационная история. Это когда такие промежуточные 
результаты используются кафедрой для привлечения 
лучших абитуриентов. Для кафедры - является плюсом и 
соответственно отсюда и возникает возможность стиму-
лирования команд инженерных треков.

7. Обучающиеся 2-го курса, участвующие в треке 
3-го курса, по дисциплине Основы проектной деятель-
ности используют материалы трека, в котором они уча-
ствуют. 

Команды инженерных треков на кафедре форми-
руются и выбирают тему трека на четвертом семестре 
обучения в университете. Студенты второго курса уча-

ствуют в треках в рамках дисциплины «Основы проект-
ной деятельности». Они используют материалы данной 
дисциплины, создают свои команды в количестве 2-3 
человек и работают на протяжении второго и третьего 
курса, имея возможность перезапустить трек, изменив 
параметры и другие условия. На третьем курсе команды 
работают самостоятельно, создавая продукт трека. 

8. Вышедшие из трека обучающиеся 1 и 2 курсов 
могут перезапустить трек, организовав новую проект-
ную команду.

Если смотреть на всю траекторию движения работы 
над инженерными треками, то получается, что студенты 
могут окунуться в проектную работу трека и по оконча-
нии четвертого семестра поменять трек. Они уходят в 
другие команды, либо создают свои треки, либо вообще 
выполняют индивидуальный проект. Таким образом, по-
является возможность им участвовать в разных проек-
тах и делать свой выбор, реализуя свои возможности и 
амбиции.

9. Обучающие получают возможность поучаство-
вать в реализации от одного до семи проектов, при этом 
не менее 1 раза как руководители трека.

В инженерные треки кафедры студенты – бакалав-
ры погружаются с первого по седьмой семестры и плюс 
ещё после третьего курса они месяц проходят производ-
ственную практику, где у них появляется возможность 
выполнить новый инженерный проект. Следуя концеп-
ции инженерных треков студен за время обучения мо-
жет пройти от одного до семи треков, при этом не менее 
одного раза быть руководителем трека. Под эти условия 
на кафедре идет разработка целостной системы учебно-
го процесса, привязав поддерживающие дисциплины 
соответствующего учебного материала.

Но для того, чтобы создавать и реализовывать ин-
женерные треки нужно создавать экосистему как среду 
развития бизнес-модели кафедры радиоэлектроники и 
электроэнергетики СурГУ. Что мы называем экосисте-
мой? Под экосистемой мы рассматриваем такую среду, 
которая прекрасно обеспечивает жизнедеятельность 
инженерных треков кафедры. Эта система обеспечива-
ет работу на автомате, естественным образом вписана в 
жизнь кафедры, где формируются специалисты -инже-
неры. Инженер -это специалист, который имеет дело с 
материальными объектами искусственного происхож-
дения – объектами профессиональной деятельности. 
Данная деятельность ориентирует студентов – бакалав-
ров проектировать, эксплуатировать и создавать объ-
екты не материального происхождения для удовлет-
ворения потребителей услуг и решения возникающей 
инженерной проблемы. Выпускник - инженер кафедры 
понимает какая потребность удовлетворяется тем объ-
ектом, который он проектирует, создает и эксплуатиру-
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ет. В рамках данной экосистемы формируется инженер 
нового мышления. Из чего состоит экосистема? Она со-
стоит из четырех компонентов, которые создают про-
странство, в котором формируется инженерия -сово-
купность компетенций и профессиональная среда. Для 
проектирования такого пространства, имеющего некий 
набор компетенций, умений и навыков по проектирова-
нию объектов используется следующий компонент -тех-
нологический маркетинг, совокупность компетенций, 
профессиональная среда для исследования рынков. Это 
развивает кругозор инженера и позволяет не просто за-
ниматься инженерными объектом, а уметь их вписывать 
в окружающее пространство. Что бы организовать функ-
ционирование инженерных объектов, организовать экс-
плуатацию необходимо профессиональное средство. В 
данном случае технологический маркетинг должен быть 
профессиональной средой, потому что с одной стороны 
есть потребности потребителя, а другой должен быть 
ещё взгляд специалиста. Ну и конечно управление про-
ектами - комплекс компетенции по управлению ресурса-
ми организации, работ проектных команд. Система пре-
доставляет студенту - бакалавру кафедры пользоваться 
ресурсами, которые концентрируются в виде различ-
ных полигонов, оборудования, мастерских на кафедре. 
Сегодня вкладывается много сил и средств под данные 
ресурсы. Но главное условие — это простой и быстрый 
доступ к человеческим ресурсам. Входить в экспертные 
профессиональные сообщества. Не боятся задавать во-
просы, получать экспертную оценку своим действиям, 
создавать свои профессиональные сообщества. Для того 
чтобы формирование инженера проходило правильно, 
на кафедре создана экосистема инженерных треков.

Инженерные треки опираются на жизненный цикл 
изделия. Жизненный цикл изделия – последователь-
ность этапов существования объектов искусственного 

происхождения от начала их создания до момента ис-
чезновения. На каждом этапе объект имеет относитель-
но стабильный набор характеристик. Разные классы 
изделий могут иметь несколько различающийся набор 
этапов жизненного цикла. Инженерные треки привяза-
ны к семи основным этапам.

Общий состав этапов жизненного цикла изделия (ос-
новные цели этапов):

1. Маркетинг-научные исследования – разработка 
двух и более концепций и моделей изделия.

2. Проектирование – разработка проектной доку-
ментации и макетов изделия.

3. Изготовление – разработка рабочей документа-
ции, создание опытного образца и подготовка 
изделия к серийному производству и/или эксплу-
атации.

4. Контроль (приемка) – предэксплуатационные ис-
пытания изделия на соответствие установленным 
техническим и эксплуатационным параметрам и 
выполнение приемо-сдаточных работ.

5. Эксплуатация – организация эксплуатации изде-
лия.

6. Ремонт (модернизация) – выполнение ремонтно-
восстановительных и модернизационных работ 
на основе опыта эксплуатации изделия.

7. Утилизация – снятие с эксплуатации, демонтаж и 
утилизация изделия.

В инженерных треках при проектировании учиты-
ваются все этапы жизненного цикла изделия, хотя и в 
ограниченном (учебном) виде. Результатом трека явля-
ется прототип. Прототип – образец конечного изделия 
на разных стадиях его разработки – концепция, мо-
дель (темплет), проектный макет, рабочий макет, опыт-
ный образец. Инженерный трек реализуется на этапах 

Схема 1. Экосистема инженерных треков кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики 
Сургутского государственного университета.
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маркетинг-научных исследований и проектирования 
жизненного цикла изделия. Маркетинг-научные иссле-
дования являются видом прикладных исследований, 
направленных на нахождение способа использования 
законов природы для создания новых и совершенство-
вания существующих средств и способов человеческой 
деятельности путем разработки изделий, имеющих при-
емлемые с точки зрения практического использования 
рабочие и эксплуатационные характеристики и заклю-
чаются в установлении факторов, влияющих на объект 
проектирования, отыскания путей создания новых или 
применения существующих технологий и техники на ос-
нове способов, предложенных в результате выполнения 
фундаментальных и прикладных исследований. Марке-
тинг-научные исследования в разработке изделий на-
чинаются с формулирования и актуализации проблемы, 
которая должна быть решена с последующей формули-
ровкой технического задания на проведение исследо-
ваний и, собственно, проведение самих исследований. 
Результатом выполнения маркетинг-научных исследо-
ваний является выявление и разработка методов и спо-
собов решения сформулированной проблемы в объеме 
достаточном для построения нескольких вариантов кон-
цепций, не менее 2-х концепций конечных продуктов, 
решающей поставленную проблему, и, при необходимо-
сти, формирование технического задания на разработку 
технического предложения на конечный продукт. Этапы 
маркетинг – научных исследований идут последователь-
но, но могут накладываться друг на друга и повторяться. 

Этапы маркетинг-научных исследований
1. Постановка проблемы.

 — Определяется тематика (направленность) мар-
кетинг-научных исследований.

 — Формулируется проблема, которая должна 

быть решена.
 — Определяются ограничения и условия, кото-
рые должны быть выполнены.

2. Актуализация проблемы.
 — Осуществляется поиск источников информа-
ции по проблеме.

 — Подготавливается реферативный обзор по ин-
формационным источникам.

 — Формулируется тема исследований и доказы-
вается ее актуальность.

 — Выявляются существующие теоретические 
рамки, научные и инженерные школы.

3. Организация и проведение исследований.
 — Формулируются цели исследований.
 — Определяются объекты и методы исследова-
ния.

 — Формулируются рамочные гипотезы.
 — Разрабатывается дорожная карта проведения 
исследований.

 — Определяется целевая аудитория и собирают-
ся данные.

 — Осуществляется предварительное исследова-
ние рынков.

 — Проводятся патентные исследования техни-
ческого уровня объектов хозяйственной дея-
тельности.

 — Разрабатываются модели, проводятся теоре-
тические и экспериментальные исследования.

4. Апробация и концептуальное проектирование.
 — Результаты исследований представляются для пу-
бличного обсуждения в форме публикаций и до-
кладов.

 — Осуществляется отбор используемых методов и 
способов решения проблемы.

Схема 2. Этапы маркетинг-научных исследований
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 — Разрабатываются концепции конечных продуктов
 — Формируется техническое задание на разработку 
технического предложения.

При проектировании изделия студенты-бакалавры 
проходят определенные этапы проектирования в инже-
нерном треке. Главным этапом проектирования являет-
ся разработка технического предложения, включающее 
в себя:

 — разрабатываются конструкторские функциональ-
ные структуры для каждой из концепций конеч-
ных продуктов;

 — проводится технико-экономическое обоснование 
концепций конечных продуктов;

 — разрабатываются прототипы конечных продук-
тов;

 — проводятся исследования прототипов конечных 
продуктов;

 — проводится сравнительный анализ и выбор ко-
нечного продукта для стадии эскизного проекти-
рования;

 — разрабатывается техническое задание на эскиз-
ное проектирование.

После того как участники инженерных треков прихо-
дят к этапу разработки эскизного проекта, а это происхо-
дит на пятом семестре обучения бакалавриата, студенты 
проявляют свои способности, самостоятельность, целе-
устремленность и понимание своего профессионально-
го будущего. При разработке эскизного проекта студен-
ты проходят следующие стадии проектирования:

 — разрабатывают потоковые функциональные 
структуры и проектируют схемы конечного про-
дукта;

 — рассчитывают режимы работы, параметры, харак-
теристики конечного продукта и составляющих 
его элементов;

 — оценивают ресурсы, необходимые для реализа-
ции конечного продукта и разрабатывают спец-
ификации;

 — разрабатывают и исследуют проектный макет ко-
нечного продукта;

 — проводят исследования патентной чистоты объ-
ектов техники;

 — разрабатывают порядок технической эксплуата-
ции конечного продукта;

 — разрабатывают и оформляют комплекс проектно-
конструкторской документации на конечный про-
дукт;

 — разрабатывают задание на выпускную квалифика-
ционную работу.

В инженерных треках выпускная квалификационная 
работа студентами выполняется в форме групповой ра-
боты. Основой выпускной квалификационной работы 
является выполнение разработанного на предыдущем 
этапе при проектировании эскизного проекта. Работа, 
связанная с подготовкой выпускной квалификационной 
работы бакалавриата, заключается в комплексной оцен-
ке соответствия эскизного проекта требованиям техни-
ческого задания. 

Экосистема инженерных треков как среда развития 
бизнес - модели кафедры радиоэлектроники и электро-
энергетики Сургутского государственного университета 
объединят множество участников, информационных 
сервисов и бизнес-процессов. С технологической точки 
зрения данная экосистема — это сложный интеграцион-
ный проект, который основан на связях между внутрен-
ними и внешними системами. В данном случае могут 
быть десятки таких интеграций, что позволяет реализо-
вать второй принцип экосистемы — объединение всех 
участников. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности ознакомления детей с 
юртой в дошкольной образовательной организации, познавательное разви-
тие детей посредством юрты, отношение к юрте самих детей. Формы работы 
с детьми по приобщению детей к культуре народа через оснащение раз-
вивающей предметно-пространственной среды. Создание имитационных 
макетов юрт в условиях дошкольной образовательной организации. Дается 
определение понятия «Юрта».

Ключевые слова: этнокультурная деятельность, юрта, внутреннее убранство 
юрты, познавательное развитие ребенка, дошкольное образовательная ор-
ганизация.

FEATURES OF FAMILIARIZING CHILDREN 
WITH THE YURT IN A PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION

B. Salchak
Ch. Ondar

Summary: In this article discusses the peculiarities of the familiarizing 
children with the yurt in a preschool educational organization, the 
cognitive development of the children through a yurt, the attitude to 
the yurt of the children themselves. Forms of work with the children to 
involve children with the culture of the people through the equipping of a 
developing object-spatial environment. Creation of the imitation models 
of yurts in the conditions of a preschool educational organization. The 
definition of the concept «Yurt» is given.

Keywords: ethnocultural activity, yurt, interior decoration of a yurt, 
cognitive development of a child, preschool educational organization.

В дошкольном возрасте у человека происходит наи-
более интенсивное развитие личности, в основе 
которого, в т.ч. лежит и приобщение к культурному 

национальному наследию; в этот период начинают раз-
виваться те чувства, черты характера, которые незримо 
связывают ребенка (будущего взрослого человека) с ду-
ховным богатством своего народа и освоением нацио-
нальной культуры, определяется средой, конкретными 
условиями проживания, знанием семейным укладом, 
предметным окружением. Корни этой связи выража-
ются: в языке народа, его песнях, играх, впечатлениях, 
получаемых от природы родного края, в деталях быта, 
нравах и обычаях людей. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования РФ направлен на 
решение принципов дошкольного образования, одним 
из которых является учет этнокультурной ситуации раз-
вития детей, приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства [5], что 
осуществляется через знакомство с национально-куль-
турными особенностями региона, в данном случае - Ре-
спублика Тыва. 

В Республике Тыва по сравнению с другими региона-
ми России, сохранен уклад жизни; определенная часть 
населения в районах региона до сих пор проживает в 
войлочных юртах на чабанских стоянках. Но, например, 
в городской среде дети слабо имеют представления о 

юрте – традиционном жилище тувинского народа, слабо 
владеют информацией о внутреннем убранстве и назна-
чении предметов быта, а также название частей юрты; 
поэтому оптимально считать проявление наибольшего 
интереса при изучении юрты будет у дошкольников; в 
дошкольной образовательной организации детей учат 
находить сходство и отличие внешнего вида строения и 
его внутреннего убранства от других видов жилья чело-
века. В каждой дошкольной образовательной организа-
ции (ДОО) региона созданы уголки приобщения к наци-
ональной культуре, оснащение и содержание которого 
зависит от воспитателя; но также есть ДОО, которые на 
территории участка имеют юрты, как маленького разме-
ра для детей, так и настоящего большого размера.

Юрта для тувинца – это целый мир.  

Юрта (также устар. кибитка) – переносное каркас-
ное жилище с войлочным покрытием у тюркских и мон-
гольских кочевников[6].

Юрта – это жилище кочевых народов, которую счи-
тают экологически безопасным и чистым, ее деревян-
ный легкий каркас можно свернуть за считанные мину-
ты, погрузить на лошадей и отправиться на перекочевку 
к местам зимнего или летнего выпаса скота [2]. За много-
вековую историю существования юрты, ее внутреннее и 
внешнее устройство обросло множеством устоявшихся 
традиций и ритуалов; каждая вещь стояла строго на сво-
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ем месте и имела важное ритуальное значение.

Ч.М. Ондар отмечает, что сакрализация юрты осу-
ществляется с помощью ряда предметов, размещение 
которых на положенном месте и точное исполнение от-
носящихся к ним предписаний превращают юрту в осво-
енное пространство, противостоящее прочему миру; это 
следующие предметы: очаг (ожук); дверь и порог (эжик); 
дымовое отверстие (хараача), расположенное в верх-
ней части юрты; шест (багана), придающее юрте устой-
чивость; алтарь с изображениями буддийских божеств, 
священными книгами и прочими ритуальными предме-
тами (бурган ширээзи), который полагалось иметь каж-
дой семье [3].

Порядок расположения предметов домашнего оби-
хода в юрте таков: в правой стороне, ближе к двери, на-
ходится большой деревянный шкаф для посуды (үлгүүр); 
далее у стены должна быть кровать (орун) хозяев, на ко-
торой не положено сидеть посторонним, даже почетным 
гостям. Перед кроватью должны находиться хозяйка, ее 
дочери и близкие родственницы. Напротив входа, на по-
четном месте – дөр стоят несколько деревянных орна-
ментированных сундуков (аптара), где хранятся самые 
дорогие вещи и на этом месте должны сидеть хозяин и 
почетные гости. В левой стороне находятся сложенные в 
кучу шубы, одеяла (чүък); далее следовали сумки (барба), 
предназначенные для хранения сухих продуктов (зер-
на). Обстановка юрты заканчивались деревянной вешал-
кой (чыргыраа), куда вешали узды, аркан, седло. И возле 
двери стоял сосуд для закваски молока (доскаар) (рис. 1).

Рис. 1. Жилое пространство юрты

Б.В. Салчак было предложено конструирование об-
разовательной среды за счет создания и обогащения 
предметно-пространственных характеристик целост-
ных дизайн-проектов этнокультурной направленности, 
были предложены обучающие центры в виде мини-юрты 
или уголка юрты, в которых проводятся занятия [4, с.16], 
развлечения под руководством хозяйки юрты; они пред-
ставляют собой: полстены (өгнүң ханазы – сборно-раз-
движное основание юрты, которое состоит из 2-3 секций 
решеток, соединенных друг с другом по диагональным 

осям планки, что позволяет растягивать или стягивать 
их), длинные цветные ленты прикрепленные к дымово-
му отверстию юрты (хараача) вместо деревянных жер-
дей (ынаалар); вдоль складных решеток обставлены 
предметами, имитирующими реальную утварь: шкафчик 
для посуды (үлгүүрге), кровать (орун-дөжек), националь-
ные сундуки (аптара), сумки (барба), посередине очаг 
(ожук), также по возможности ковры (ширтек), сосуд для 
питья (көгээржик), пиалы (аяк), корыто (деспи) и другое. 

Если проанализировать уголки юрты в дошкольных 
образовательных организациях города Кызыла Респу-
блики Тыва, то можно увидеть, что в некоторых ДОО при 
создании уголков юрты придерживаются правил распо-
ложения предметов домашнего обихода. Например, в 
МАДОУ комбинированного вида №31 города Кызыла все 
предметы юрты максимально приближены к настоящим 
по оформлению, соответствуют расположению и сораз-
мерны росту детей, состоят: из очага (ожук), шкафа для 
кухонной посуды (үлгүүр), деревянной кровати (орун), 
двух деревянных орнаментированных сундуков (апта-
ра), сумок (барба), также имеются самодельные куклы в 
национальных тувинских костюмах (рис. 2).

Рис. 2. Уголок юрты в МАДОУ  
комбинированного вида №31

В то же время есть ДОО, которые не придают значе-
ния внутреннему убранству юрты и предметы располо-
жены не по порядку. Например, в МБДОУ Детский сад 
№ 7 (рис. 3а) и МБДОУ комбинированного вида «Детский 
сад №28» (рис. 3б) видно, что кровать находится с левой 
стороны и большого размера, т.е. не соразмерно с дру-
гими предметами. В МАДОУ Детский сад №1 «Золотой 
ключик» (рис. 3в) и МАДОУ детский сад №34 «Светлячок» 
комбинированного вида (рис. 3г) порядок расположе-
ния предметов соблюдены, но в то же время расположе-
ние внутри юрты не соответствует, т.е. напротив двери на 
почетном месте должны быть расположены сундуки, а в 
этих ДОО – кровати.
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а) 

б) 

в) 

г) 
Рис. 3 а, б, в, г. Уголок юрты

Важно не забывать, что внутреннее убранство юрты 
строго регламентировано и отвечает представлениям 
кочевников о гармонии межличностных и обществен-
ных отношений; например, каждому члену семьи, каж-
дому гостю в юрте соответствует свое, определенное 
место, предписанное древними правилами, поэтому при 
создании уголка юрты не должны нарушаться правила.

Ч.М. Ондар особое внимание уделяет созданию инте-
рьера «юрта» в групповой комнате дошкольной образо-
вательной организации, что дает возможность ребенку 

поиграть «во взрослую жизнь» в исторической обстанов-
ке; при знакомстве с юртой у детей обогащается словар-
ный запас [3]. Дети начинают различать составляющую 
деревянную часть каркаса юрты и употреблять слова 
(рис. 4а): өгнүң ханазы (сборно-раздвижное основание 
юрты, которое состоит из отдельных секций решеток, со-
единенных друг с другом, образуя круговую стену юрты); 
ынаалар (длинные деревянные жерди, в своем множе-
стве образующие крышу юрты); хараача (самая верхняя 
часть юрты, служащая для прохождения дыма от очага, 
для закрепления в нем верхних концов ынаалар); эжик 
(дверь, который состоит из косяка и деревянной створ-
ки), в то время, когда заменяли их словами крыша, стены, 
потолок. Помимо этого, дети знакомятся с некоторыми 
названиями войлочной части юрты, состоящая из сле-
дующих частей (рис. 4б): дээвиир – ѳгнүң кырының шы-
выы (два войлочных покрытия юрты, где задняя часть 
побольше, чем передняя); адаккы – хана даштындан 
ѳгнү долгандыр шывар кидис, (войлочное покрытие во-
круг решетчатой стены юрты); ɵреге – кыжын болгаш 
соок дүнелерде хараачаны дуй тыртып алыр кидис (во-
йлок, с помощью которого покрывают зимой или в хо-
лодные ночи верхнюю часть (хараача) юрты); кур – ѳгнүң 
адаккыларының даштындан ѳгнү долгандыр куржап 
алыр сарлык дүгүнден азы аът челинден эшкеш, тудуш-
тур сырып каан чептер (войлочные пояса из шерсти яка 
или гривы коня для укрепления юрты изнутри и снару-
жи прикрепленные к косяку двери); ширтек – ак хой, 
хураган дүгүнден салган энчектен сырып тургаш кылган 
чадыг (войлок сотканный из белой шерсти овцы для на-
стила в юрте).

а)  

б) 
Рис. 4 а, б. Макет юрты
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Для знакомства с предметами быта и их расположе-
нием можно использовать макет юрты; интерьер «юрта» 
позволяет организовать сюжетно-ролевые игры и теа-
трализованную деятельность на этнографическом мате-
риале.

Например, педагог расставляет на столе макет юрты 
и просит определить, что стоит рядом с кроватью, что 
слева от сундука; между какими предметами находится 
очаг. Затем перемещает предметы так, чтобы они стояли 
друг за другом, и спрашивает: «Что теперь стоит, перед 
каким предметом, правильно ли стоит? За каким пред-
метом должен стоять другой предмет? Перед чем стоит 
сундук?» и т.д. Полезно проводить игры в лабиринты, 
предлагать детям определять направление движения 
с помощью стрелок-указателей, перемещаться в про-
странстве в соответствии с планом маршрута; с помощью 
простейших схем дети должны определить правильное 
место рассаживания детей внутри юрты, правильно дой-
ти до своего места, которое они должны занять внутри 
юрты, когда в нем другие взрослые и т.п.; дети не только 
«двигаются» в соответствии со стрелками-указателями, 
описывают путь героев, но и с помощью воспитателя мо-
делируют, создают собственные планы маршрутов.

Проводимый авторами эксперимент определил кри-
терии уровней знаний о юрте: 

 — высокий: ребенок владеет дифференцирован-
ными представлениями о внутреннем убранстве 
юрты; о материалах, используемых в строитель-
стве юрты и изготовлении предметов быта; пра-
вил поведения, с легкостью отвечает на вопросы 
заданий, дополняет своими наблюдениями; 

 — средний: ребенок владеет первоначальными 
представлениями о внутреннем убранстве юрты; 
о материалах, используемых в строительстве 
юрты и изготовлении предметов быта; ответы не 
полны; ошибочно имеет представления о прави-
лах этикета в юрте; справляется с предложенными 
заданиями, присутствуют 2-3 ошибки; 

 — низкий: ребенок владеет отдельными неаргумен-
тированными, первоначальными представления-
ми о внутреннем убранстве юрты; о материалах, 
используемых в строительстве юрты и изготов-
лении предметов быта; ответы не полные и не-
аргументированные; не справляется с заданиями, 
либо отказывается от выполнения предложенных 
заданий. 

Эксперимент проводился для сравнения в городском 
и сельском ДОО в старшей группе, были предложены 
следующие задания:

- Задание 1. Беседа в форме игры «Закончи предло-
жение». 

- цель: выявить первоначальные знания о юрте. 
- вопросы: 

1. Как называется жилище тувинского народа?… 
юрта.

2. У дома четыре угла, а у юрты… нет углов.
3. Как называется верхнее отверстие юрты?… ха-

раача.
4. Место, где разводят огонь называется… очаг.
5. Самое почетное место в юрте, это … дор.
6. Левая сторона при входе считается… мужской, а 

правая… женской.
7. Что такое войлок?
- Задание 2. Выбрать предметы быта юрты на картин-

ках: сундук, кресло, шкаф для посуды, диван, стул, полка, 
кровать, стол, очаг, колыбель, лестница, 

- Задание 3. Назвать части юрты по картинке. 

Анализ результатов: на вопрос «Как называется 
жилище тувинского народа?» городские дети ответили 
словом «дом», некоторые дети отказывались, у сельских 
детей в ответах прозвучали слова «дом на земле», юрта. 
На логический вопрос «У дома четыре угла, а у юрты…, 
большинство детей сказали – «нет ничего», дополнили – 
юрта круглая. Не удалось получить ответ и на вопрос 
«Верхнее отверстие юрты называется…» городские и 
сельские дети предложили следующие ответы: «труба», 
«дырка», «окно». Интересными были ответы детей на во-
прос «Место, где разводят огонь называется…» озвуче-
ны были слова «печка», «костер». Вопрос «Самое почет-
ное место в юрте …» почему то, большинство назвали 
диван, кресло, многие не знали ответа, пожимая плечо. 
Мы не получили ответы и на следующий вопрос «Левая 
сторона при входе считается…, а правая…». На вопрос 
«Что такое «войлок»?» дети отвечали «наверно что-то 
тувинское» или пожимали плечами, также были ответы 
«Я такого не видел и не встречал». При выполнении за-
дания 2 дети называли 1-2 предмета с общим наимено-
ванием: это кровать, это стол, это шкаф, а когда показали 
картинку, сельские дети четко и быстро называли все 
предметы быта юрты. Задание 3. «Назвать части юрты» 
тоже не принесло результатов; сельские дети путались 
в названиях.

После получения анализа результатов авторы ис-
следования перешли к процессу ознакомления с юртой, 
целью которой являлось: формирование устойчивого 
познавательного интереса старших дошкольников по 
изучению юрты – традиционного жилища тувинского 
народа. В первую очередь, была организована пред-
метно-развивающая среда, для того, чтобы интерес был 
устойчивым, назначили хозяйкой юрты педагога допол-
нительного образования, т.е. учителя тувинского языка 
в дошкольной организации. В вечернее время предла-
галось детям художественное творчество, работа с кра-
сками: «украсим аптара», «украсим сыртык», «украсим 
көгээржик», материалы: краски, образцы, картинки с раз-
ными простыми орнаментами (рис.5).
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Рис. 5. Работа с красками – разные простые орнаменты

Далее, был разработан цикл тематических занятий. 
Одно занятие повторялось дважды, но с элементом но-
визны; были проведены мастер классы по изготовлению 
и шитью «туткууштар» (прихватки), валяние шерсти, 
вязание теплых носко, это работа носила волонтерский 
характер, созданные руками педагогов и родителей из-

делия дарились многодетным семьям или в качестве 
подарка во время празднования «Шагаа» в ДОО самому 
пожилому гостю.

Авторы исследования считают, что развитие познава-
тельного интереса детей дошкольного возраста посред-
ством юрты будет успешным при выполнении следую-
щих условий:

 — создание пространственной предметно-развива-
ющей среды, способствующей познавательному 
интересу детей дошкольного возраста;

 — проведение систематических циклов занятий по 
ознакомлению с юртой;

 — применение наглядных дидактических материа-
лов о юрте – жилище тувинского народа с ее ха-
рактерными составляющимися.

Таким образом, отношение к юрте, ее использование, 
места в ней для каждого члена семьи и гостей в зависи-
мости от их пола, возраста и социальной роли, а также 
размещения отдельных предметов утвари – все это до-
статочно строго регламентировалось сложившимися 
традициями, было хорошим средством формирования 
нравственных начал ребенка, формирования человека 
как личности; в пределах юрты располагается весь мир 
людей, в ней заключается время и пространство, хозяй-
ство и богатство, отношение в семье, этика и права. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности включения учебных му-
зейных занятий в образовательный процесс частной художественной школы 
в Китае. Описаны причины, препятствующие широкому использованию му-
зеев в образовательном процессе китайских школ в настоящее время. Рас-
смотрены преимущества частных детских художественных школ перед госу-
дарственными школами при организации музейных занятий. Предложены 
рекомендации для организации взаимодействия школы и музея.

Ключевые слова: частная художественная школа, Китай, художественный 
музей, взаимодействие.

INTERACTION BETWEEN THE PRIVATE 
ART SCHOOL OF CHINA  
AND THE MUSEUM

He Qixian

Summary: The article discusses the possibility of including educational 
museum studies in the educational process of a private art school in 
China. The reasons that prevent the widespread use of museums in the 
educational process of Chinese schools at the present time are described. 
The advantages of private children's art schools over public schools 
in organizing museum classes are considered. Recommendations for 
organizing the interaction between the school and the museum are 
offered.

Keywords: private art school, China, art museum, interaction.

С быстрым развитием экономики Китая сознание 
людей стало более открытым, духовные потреб-
ности, в том числе художественные, продолжают 

расти. Включение музейных занятий, дополняющих со-
держание основных учебных программ в частных худо-
жественных школах Китая становиться все более акту-
альным. 

В настоящее время в Китае насчитывается более 200 
миллионов детей в возрасте от 2 до 12 лет. В то же время 
в 2015 году Министерство образования Китая выпусти-
ло документ о художественном образовании для уча-
щихся начальной и средней школы, который направлен 
на повышение художественной грамотности учащих-
ся. Эта политика в значительной степени способствует 
продвижению китайского искусства и художественного 
образования в целом, в том числе в частных детских ху-
дожественных школах. Мощным потенциалом для раз-
вития художественного образования в частных детских 
художественных школах обладают богатые ресурсы 
музеев. Что касается разработки учебных программ, в 
«Стандартах учебных программ по искусству», сформу-
лированных Министерством образования Китая, также 
упоминается, что учителя должны использовать ресур-
сы за пределами кампуса, такие как художественные га-
лереи, музеи и художественные студии, для проведения 
различных форм художественной деятельности. [6]

По мнению Ли Яньцзинь из Китая художественный 
музей может стать не только символом культурных до-
стижений страны, реально пропагандировать культур-

ное наследие, но и отражать ценность образования[1]. 

Цуй Юньцзун считает, что школы должны выбирать и 
адаптироваться ресурсы, предоставляемые музеями и 
художественными галереями, чтобы сделать их пригод-
ными для обучения учащихся [2]. 

Чжэн Цзяоцзяо высказал мнение, что миссия музе-
ев, искусства и культуры будет серьезно воспринята 
большим количеством людей, если позволить детям 
посещать музеи как можно раньше [3]. Если ученики на 
ранних ступенях образования не имеют опыта общения 
с музеем, они не смогут получать истинное эстетическое 
наслаждения порой всю жизнь. Поэтому современное 
школьное художественное образование в Китае долж-
но обращать пристальное внимание на использование 
музейных ресурсов для художественного образования 
детей, разрабатывать специальные программы. 

В настоящее время обучение детей искусству пере-
росло в мультикультурное образование. Обучение ис-
кусству - это не только вид обучения умениям и навыкам, 
но и вид культурного обучения. Чэнь Юнсинь считает, 
что образовательные ресурсы музея могут в опреде-
ленной степени восполнить недостатки одного художе-
ственного класса, развить у детей способность ценить 
искусство и помочь детям понять и различать богатые и 
разнообразные культуры [4].

По состоянию на конец 2019 года количество музеев 
в Китае составляло 5535, что на 181 больше, чем в 2018 

DOI 10.37882/2223-2982.2021.05.37
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году. Музейные ресурсы обладают выдающимися пре-
имуществами в художественном образовании. Именно 
поэтому частные детские художественные школы актив-
но развивают учебные курсы, связанные с музеем: 

1. В музее имеется большое количество и богатое 
разнообразие произведений искусства, которые 
могут восполнить нехватку школьных учебных 
ресурсов. 

2. Китай имеет давнюю историю и много этнических 
групп. Музеи играют огромную роль в распро-
странении этнической культуры. Дети могут не 
только узнавать о древнем искусстве через музей-
ное искусство, но и получать этническое культур-
ное образование. 

3. В школах обучение детей изобразительному ис-
кусству в большинстве случаев осуществляется 
с помощью репродукций. Обучение искусству 
в музеях основано на общении с подлинными 
произведениями искусства. Это может не только 
улучшить наблюдательность и восприятие деть-
ми произведений искусства, но и развить у детей 
пространственное мышление, необходимое в ху-
дожественном творчестве. 

4. В музее царит особая художественная атмосфера 
и большое пространство: разные произведения 
искусства и обстановка в разных местах вызывают 
у людей разные чувства. Таким образом, обучение 
в музее способствует повышению интереса к уче-
бе.

Изучение западных музеев и художественных гале-
рей началось с изучения ценности и значения художе-
ственного образования преподавателями искусства: 
значение художественного образования заключается 
в приобретении навыков художественного мышления. 
Привычки художественного мышления здесь относятся 
не только к мастерству и навыкам, но также включают 
наблюдение, воображение, исследование, настойчи-
вость, выражение, сотрудничество и размышления, та-
кие как мышление и творчество, развитые в искусстве, а 
также социальные и поведенческие навыки. [7] Это так-
же отражает важность музейного обучения.

Опыт обучения в музее в европейских и американ-
ских странах был приобретен раньше, чем в Китае. Он 
представлял собой сотрудничество между музеями и 
художественными образовательными учреждениями и 
организациями.

Это послужило примером для развития учебных про-
грамм в частных художественных школах Китая, включа-
ющих музейные занятия. 

Например, в 1997 году Национальный музей совре-
менного искусства в Южной Корее открыл Детский ху-
дожественный музей, где были запланированы различ-

ные образовательные мероприятия для разных детей, в 
особенности художественное образование для детей с 
ограниченными возможностями. С помощью различных 
игр дети с ограниченными возможностями также могут 
войти в мир искусства и опыта Путешествие красоты.

В «Законе о музейных услугах», обнародованном в 
Соединенных Штатах в 1976 году, конкретно рекоменду-
ется «поощрять и поддерживать широкую роль музеев в 
образовании, поощрять и поддерживать их с помощью 
государственных начальных, средних и послесредних 
учебных заведений, а также частных лиц все возрастные 
группы. 

В 2006–2008 годах Британский департамент культу-
ры, средств информации и спорта (DCMS) и Департамент 
образования и профессиональных навыков (DFES) инве-
стировали 9,4 миллиона фунтов стерлингов в укрепле-
ние и расширение тесного сотрудничества между музея-
ми и школами в стране и регионе [5 ].

Однако использование музеев в образовательном 
процессе в китайских школах в настоящее время невы-
сока. Этому есть свои причины: учебные материалы на 
художественных дисциплинах в государственных шко-
лах являются фиксированными; в государственных шко-
лах занятия искусством проходят 1-2 часа в неделю, про-
должительность каждого занятия 40 минут; содержание 
занятий фиксируется учебником, учебное время и худо-
жественная практика ограничены; школы должны при-
нимать во внимание безопасность учеников, поэтому 
они очень осторожны при разработке учебных курсов 
вне кампуса; развитие художественных курсов в музее 
несовершенно, а персоналу не хватает опыта препода-
вания. 

По сравнению с государственными школами, художе-
ственные частные школы не ограничены фиксирован-
ными учебниками, имеют возможность реализовывать 
содержание обучения в разных направлениях; в частных 
художественных школах курсы обычно проходят один 
раз в неделю, а время занятий составляет 90-120 минут. 
В частных школах легче организовать обучение вне кам-
пуса; но вопросы безопасности и проблемы самого му-
зея необходимо учитывать. 

Путем сравнения мы также можем обнаружить, что 
частные детские художественные школы имеют преиму-
щества перед государственными школами в разработке 
курсов музейного искусства. Столкнувшись с влиянием 
активной политики Китая в области искусства и неспо-
собностью государственных школ изменить традици-
онные методы обучения за короткий период времени, 
частные детские художественные школы заняли видное 
место в разработке и развитии музейных занятий.
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Частные детские художественные школы сталкива-
ются с такими огромными ресурсами музейного образо-
вания и выбирают музеи, подходящие для детей, чтобы 
учащиеся могли глубоко понять культурную и художе-
ственную коннотацию, стоящую за произведениями ис-
кусства, и улучшить всестороннее качественное образо-
вание с помощью курсов музейного искусства, которые 
стал центром нашего мышления. Необходимо обратить 
внимание на некоторые вопросы:

1.  Полностью уважайте право студентов на высту-
пление. На раннем этапе деятельности мы про-
вели простой анкетный опрос студентов, чтобы 
понять интересы и потребности детей и выбрать 
лучший музей на основе статистических результа-
тов данных.

2.  Поездки на места и выбор наилучшего учебного 
маршрута: после определения музея для посеще-
ния учителям необходимо изучить образователь-
ные ресурсы в музее с помощью различных спо-
собов, таких как Интернет, посещения на местах и 
личный опыт. По словам детского интереса, воз-
раст и потребностей учебного плана в качестве 
подсказки, определить конкретные шаги деятель-
ности образовательной практики музея.

Возьмем, к примеру, музей Сюйчжоу. Частной дет-
ской художественной школой Китая в городе Сюйчжоу 
была разработана учебная программа занятий в музее 
в соответствии общей программой частной детской ху-
дожественной школы и учетом характерной культуры 
Сюйчжоу. Предварительная работа по дизайну учебного 
курса должна была учитывать создание детских художе-
ственных курсов на официальном сайте музея Сюйчжоу. 
Первым шагом при разработке учебной программы яв-
ляется связь с музеем и знакомство с его особенностями. 
На втором этапе важно определить содержание занятий 
и последовательность их проведения. Например, в дан-
ном случае содержание обучения может начинаться со 
знакомства со статуей династии Хань в музее, чтобы уз-
нать о структуре, цветах и линиях статуй династии Хань, 
потому что Сюйчжоу имеет долгую историю и наиболее 
известен культурой династии Хань. В-третьих, в соответ-
ствии с тематическими курсами, совместно организо-
ванными школой и музеем, необходимо обучить учите-
лей, чтобы заранее понять историческую и культурную 
ситуацию, местоположение и особенности культурных 
реликвий и произведений искусства музея. В-четвертых, 
важно организовать занятия в музее по расписанию. 

В результате проделанной работы по реализации 
программы музейных занятий было выявлено: у школь-
ников повысился энтузиазм; благодаря физическому на-
блюдению оригиналов и профессиональному объясне-
нию, дети лучше запоминают содержание курса. Но есть 
и проблемы: 

1. В музее нет специалистов для художественного 
образования детей, это ограничено музейной 
средой; количество людей не может быть слиш-
ком большим, а взаимодействие между учителя-
ми и учениками ограничено.

2  Развитие музеев поможет студентам понять куль-
туру и искусство региона. Однако под влиянием 
региональной культуры культурные рамки музей-
ного обучения были ограничены. 

3.  Он принимает учителям много времени и энер-
гии, чтобы развивать музейные курсы, поэтому 
частота курсов не является высокой, музей куль-
тура и искусство знание не могут преподаваться в 
глубине на курсах, и роль музеев ослаблена.

На основе анализа результатов работы можно сде-
лать следующие выводы: 

1.  В процессе интеграции музейных занятий худо-
жественные частные школы и государственные 
школы Китая относительно пассивны и образова-
тельным учреждениям необходимо активно кон-
тактировать и общаться с музеями. 

2.  И музеи, и школы выполняют образовательные 
функции, но школьные учителя более опытнее и 
профессиональнее при проведении занятий, луч-
ше понимают личностные особенности учеников, 
их способности. Преимущество сотрудников му-
зея заключаются в том, что они больше знают о 
произведениях искусства в музее. Поэтому важно 
сотрудничество педагогов и музейных работни-
ков, их обучение. 

3.  Разработка программ музейных занятий должна 
быть целенаправленной, системной, чтобы по-
мочь ученикам повысить свой художественно-
эстетический уровень. Поскольку в музеях боль-
шое количество произведений искусства, следует 
проводить их тщательный отбор в соответствии с 
целью. 

4.  Китай имеет обширную территорию и богатую 
этническую культуру. При разработке программ 
музейных занятий следует строить обучение на 
основе местной этнической культуры, что способ-
ствует пониманию детьми истории и культуры и 
способствует развитию преподавания искусства с 
учетом местных особенностей. 

5.  Политика правительства и финансовая поддерж-
ка могут способствовать интеграции образова-
тельных учреждений и музеев. Например, отдел 
образования может включить музейные занятия 
в учебный план школ, что способствует проведе-
нию занятий на регулярной основе. Государствен-
ные фонды могут поддержать строительство те-
матических площадок для детского творчества в 
музее и привлекать более опытных специалистов 
для регулярных занятий. Также способствовать 
предоставлению специальных транспортных 
средств, чтобы снизить риски для безопасности 
учеников. 
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6.  Родители могут совместно с детьми участвовать 
в образовательном процессе в музее, что способ-
ствует более глубокому пониманию процесса об-
учения своих детей. 

 Сочетание художественного образования на ос-
нове использования с музейных ресурсов, эффек-
тивное использование уникальных культурных и 
образовательных преимуществ музея, свобода от 
ограничений учебника способствует проявлению 
любви к родному городу; развитию интереса, лю-
бознательности и воображения; приобретению 
знаний; улучшает эстетическую и культурную 
грамотность, развивает чувства, помогает понять 
красоту Родины. 

7.  При разработке программ китайские музеи долж-
ны учиться на опыте западных стран, чтобы об-
разовательная функция музея могла быть полно-
стью развита; учреждениям художественного 
образования и школам необходимо скорректи-

ровать модели обучения, активно общаться с му-
зеями, накапливать опыт преподавания и органи-
зации музейной деятельности, а также повысить 
уровень преподавания. 

8.  В дополнение к поддержке политики и фондов 
для развития курсов музейного искусства, мест-
ные музеи и школы должны учитывать особен-
ности национальной культуры, распространять 
национальную культуру, внедрять новаторские 
идеи обучения и повышать уровень преподава-
ния учителей.

9.  Укрепляйте сетевое строительство музея и посе-
щайте музей на расстоянии через сеть. Он может 
эффективно решить проблемы с дорожным дви-
жением, снизить нагрузку на учителей и преодо-
леть региональные ограничения музейных кур-
сов. Такой курс можно начинать часто, и он может 
лучше интегрировать музейный курс с системой 
курсов, культурой и знаниями древнего искус-
ства.
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Аннотация: В настоящее время современное общество сложно предста-
вить без использования информационно-коммуникационных технологий. 
Наступила эпоха информатизации, которая затрагивает практически все 
сферы жизнедеятельности человека, образовательная деятельность не ис-
ключение. Информационные технологии, в образовании выступают как ин-
струмент, который дает возможность существенно повысить эффективность 
организации учебного процесса, изменения форм и методов педагогической 
деятельности, что в свою очередь позволяет:
– вести процесс обучения практически непрерывно;
– реализовывать образовательные услуги удаленно;
– получать образование без отрыва от основного вида трудовой деятель-
ности.
Современные информационные технологии в образовании дают возмож-
ность оперативно адаптироваться к изменениям, происходящим в обществе 
и в образовательном процессе. Ярким примером послужили события 2020 
года, когда сложившаяся неблагоприятная ситуация в стране и в мире заста-
вила всех перейти на дистанционный формат обучения в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции и последовавшим приказом Минобрнауки России 
[1]. Это событие позволило получить исключительную возможность – перей-
ти к обучению студентов, в том числе и по спортивно-педагогическим дисци-
плинам с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
В статье рассматриваются результаты обучения студентов НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург с применением дистанционных образовательных 
технологий по спортивной-педагогической дисциплине «Профессионально-
спортивное совершенствование. Фехтование».

Ключевые слова: информационные технологии, спортивно-педагогические 
дисциплины, обучение студентов, профессионально-спортивное совершен-
ствование, дистанционные образовательные технологии, фехтование.

RESULTS OF STUDENTS TRAINING  
IN THE DISCIPLINE "PROFESSIONAL  
AND SPORTS IMPROVEMENT. FENCING" 
USING DISTANCE EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES

O. Shalamova
P. Bordovskiy

Summary: Nowadays modern society is difficult to imagine without 
the use of information and communication technologies. The era of 
informatization has come, which affects almost all spheres of human 
life, educational activities are no exception. Information technologies 
in education act as a tool that makes it possible to significantly increase 
the efficiency of the organization of the educational process, change the 
forms and methods of pedagogical activity, which in turn allows:
– to conduct the learning process almost continuously;
– to implement educational services remotely;
– to receive education without interrupting the main type of labor 
activity;
Modern information technologies in education make it possible to 
quickly adapt to changes in society and in the educational process. A 
striking example was the events of 2020, when the current unfavorable 
situation in the country and in the world forced everyone to switch to 
distance education due to the coronavirus infection pandemic and the 
subsequent order of the Ministry of Education and Science of Russia [1]. 
This event made it possible to get an exceptional opportunity - to move 
on to teaching students, including in sports and pedagogical disciplines 
using distance educational technologies (DET).
The article discusses the learning outcomes of students of NSU named 
after P.F. Lesgaft, St. Petersburg with the use of distance educational 
technologies in the sports and pedagogical discipline “Professional and 
sports improvement. Fencing”.

Keywords: information technology, sports and pedagogical disciplines, 
student training, professional and sports improvement, distance 
educational technologies, fencing.

Введение

Изучение учебных образовательных программ с 
применением ДОТ в ВУЗах происходит доволь-
но давно, однако это касалось по большей мере 

общеобразовательных дисциплин, а в преподавании 
спортивно-педагогических дисциплин применение ДОТ 
вызывает много вопросов и трудностей. И одна из них 
самых главных проблем заключалась в формировании 
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оценочных средств текущей и промежуточной аттеста-
ции в форме практических заданий. И перед нами встал 
важный вопрос, как оценить результаты обучения по 
дисциплине, изучение которой направлено на:

 — совершенствование своего, индивидуального 
спортивного мастерства в процессе тренировоч-
ных занятий;

 — овладение техникой движений, а также технико-
тактическими действиями в соответствии с осо-
бенностями в избранном виде спорта.

На первом этапе нами была разработана модель дис-
танционного курса, который, как другие нами разрабо-
танные программы обучения [2] содержал расписанные 
требования, которые необходимо соблюдать и выпол-
нять студентам, обучающимся дистанционно, в которые 
вошли:

 — какие и сколько текущих контролей;
 — какой вид промежуточной аттестации в конкрет-
ном семестре;

 — критерии оценивания.

Так же в курсе представлены файлы с:
 — технологическими картами;
 — содержанием занятий;
 — учебно-методическим и информационным обе-
спечением дисциплины;

 — оценочные средства к промежуточной аттеста-
ции;

 — методическое обеспечение к рабочей программе 
дисциплины.

В каждом разделе курса студентам открыт доступ к 
полнотекстовой базе с дополнительной литературой.

Теоретическая и практическая части представлены 
в виде папки с файлами, которые содержат полную и 

развернутую информация по изучаемой теме в данном 
семестре, расположены ссылки на мультимедиа матери-
алы и источники в сети Интернет [3]. 

На занятиях по установленному расписанию каждый 
студент индивидуально выполняет практические рабо-
ты, которые включают в себя все основные действия, 
представленные в программном материале курса.

Оценочные средства (текущие контроли) размещены 
в виде файлов с заданиями, требованиями, предъявляе-
мыми и критериев оценки каждому конкретному зада-
нию. Отличительной особенность дисциплины от всех 
ранее нами разработанных является контролирующая 
часть. Прохождение текущей аттестации заключалось в 
выполнении практических заданий. Студенту необходи-
мо выполнить практическое задание по фехтованию, за-
писать видео и отправить преподавателю на проверку.

Применение оценочных средств промежуточной ат-
тестации в форме практических заданий является обя-
зательным условием в данном курсе, так как, освоение 
программы по дисциплине «Профессионально-спортив-
ное совершенствование (Фехтование)» предполагает 
дать студентам не только знания, но еще умения и опыт 
применения полученных навыков в своей трудовой и 
профессиональной деятельности:

В таблице 1 представлены результаты обучения по 
окончании 2 –го семестра (экспериментальная груп-
па), где все виды работ, контролей и промежуточной 
аттестации проходили с помощью дистанционных об-
разовательных технологии и электронного обучения. 
Промежуточная аттестация проходила посредством ви-
деоконференцсвязи. С обучающимися заранее были об-
говорены правила и порядок проведения зачёта.

Таблица 1. 
Результаты оценивания экспериментальной группы

№ Имя
ТК-1 ТК-2 ТК-3 ТК-4 ТК-5 ТК-6 Промежуточный 

контроль
Итого за курс

Задание

1 Антон 6 7 8 7 6 15 25 74

2 Виктория 6 7 9 7 6 17 26 78

3 Дина 7 7 6 6 8 19 26 79

4 Егор 7 8 8 7 6 13 27 76

5 Кристина 8 6 8 7 7 14 25 75

6 Майя 9 8 9 9 8 17 24 84

7 Максим 8 8 7 8 9 16 28 84

8 Маргарита 9 7 9 8 7 18 28 86

9 Тимофей 7 6 7 8 6 11 27 72

10 Юрий 7 7 8 7 6 15 25 75
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Далее нами был проведен сравнительный анализ 
полученных данных с результатами образовательной 
деятельности студентов, которые ранее проходили ос-
воение программы в классической форме (таблица 2), 
посещая занятия спортивном зале, сдавая текущие кон-
троли и промежуточную аттестацию при личном присут-
ствии.

Статистическая проверка результатов исследова-
ния с применением непараметрического рангового 
критерия Манна-Уитни (Вилкоксона) для независимых 
выборок (Mann-Whitney (Wilcoxon) W test), группы не-
связанные, соответствие нормальному распределению 
не проверялось, альтернатива двухсторонняя показала, 
что отличия контрольной и экспериментальной группы 
являются существенными.

Это говорит о том, что обучение с помощью дистан-
ционных образовательных технологий по дисциплинам, 
которые направлены на совершенствование спортивно-
го и технико-тактического мастерства, являются менее 
эффективными чем при классическом варианте прове-
дения занятий. Оно уступает по результативности клас-
сической форме и может выступать только, как вспомо-

гательный элемент.

Выводы

1. Применение дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе студен-
тов, кафедры теории методики фехтования по 
спортивно-педагогической дисциплине «Про-
фессионально-спортивное совершенствование 
(Фехтование)» показало более низкую результа-
тивность, чем классическая форма проведения 
занятий.

2. Фехтование, это вид единоборства, где процесс 
обучения - целая система овладения двигатель-
ными навыками и огромным комплексом специ-
альных качеств и умений. А фехтовальный бой, 
это спортивный поединок, и без полноценного 
тренировочного процесса повысить техническую 
и тактическую подготовленность, освоить долж-
ные тренировочные нагрузки не представляется 
возможным. Однако, изучение теоретических раз-
делов дисциплины и методических рекомендаций 
могут проводиться с применением ДОТ практиче-
ски без потери качества.

Таблица 2. 
Результаты оценивания контрольной группы

№ Имя
ТК-1 ТК-2 ТК-3 ТК-4 ТК-5 ТК-6 Промежуточный 

контроль
Итого за курс

Задание

1 Алина 9 8 8 9 8 16 29 87

2 Анастасия 9 8 7 9 8 20 29 90

3 Евгений 8 8 8 9 7 19 28 87

4 Елизавета 8 8 9 9 8 18 28 88

5 Кирилл 8 10 9 8 6 18 28 87

6 Карина 10 9 9 10 10 20 30 98

7 Платон 9 8 8 9 7 18 26 85

8 Полина 8 8 8 9 8 15 28 84

9 Ульяна 7 6 7 8 8 16 27 79

10 Юлия 8 9 7 9 8 19 26 86
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ 

7-10 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Шувалова Лилия Сергеевна

Аспирант, ФГБУ «Федеральный научный центр 
физической культуры и спорта», Москва
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Аннотация: Цель исследования: Целью данной работы было определить 
динамику показателей состояния сердечно-сосудистой системы у девочек 
в возрасте от 7 до 10 лет, занимающихся художественной гимнастикой. В 
качестве методов исследования использовались измерение артериального 
давления и частоты сердечных сокращений, методы математической стати-
стики. В результате исследования были полученные достоверные значения 
изменения показателей сердечно-сосудистой системы в каждой из четырех 
обследованных групп девочек, занимающихся художественной гимнасти-
кой. Выявлено, что параметры ЧСС в покое и после нагрузки, наряду с арте-
риальным давлением являются достоверными биологическими маркерами 
физиологических изменений состояния организма у юных спортсменок в 
возрасте от 7 до 10 лет, проходящих спортивную подготовку на начальном 
этапе и тренировочном этапе в художественной гимнастике.

Ключевые слова: ЧСС, АД, художественная гимнастика, адаптация, нагрузки, 
ФССП.

DYNAMICS OF INDICATORS OF THE STATE 
OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN 
GIRLS AGED 7-10 YEARS IN RHYTHMIC 
GYMNASTICS

L. Shuvalova

Summary: The purpose of this study was to determine the dynamics 
of indicators of the state of the cardiovascular system in girls aged 7 to 
10 years engaged in rhythmic gymnastics. The methods of the study 
were used to measure blood pressure and heart rate, and methods of 
mathematical statistics. As a result of the study, we obtained reliable 
values of changes in the parameters of the cardiovascular system in each 
of the four examined groups of girls engaged in rhythmic gymnastics. It 
was revealed that the parameters of heart rate at rest and after exercise, 
along with blood pressure, are reliable biological markers of physiological 
changes in the state of the body in young athletes aged 7 to 10 years, 
undergoing sports training at the initial stage and training stage in 
rhythmic gymnastics.

Keywords: heart rate, blood pressure, rhythmic gymnastics, adaptation, 
loads, FSSP.

Введение

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от 17 октября 2018 "Об утверждении Концепции 
подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года" 

и плана мероприятий по ее реализации, для каждого 
вида спорта, внесенного во Всероссийский реестр видов 
спорта, устанавливаются федеральные стандарты спор-
тивной подготовки (ФССП). Данные стандарты являются 
обязательными при разработке и реализации программ 
спортивной подготовки. Вид спорта художественная 
гимнастика, внесен во второй раздел Всероссийского ре-
естра видов спорта (ВРВС) — видов спорта, развиваемых 
на общероссийском уровне, а значит, структура и содер-
жание программ спортивной подготовки в данном виде 
спорта должна соответствовать Федеральному стандар-
ту спортивной подготовки. Мероприятия, направленные 
на контроль состояния спортсменов являются одним из 
условий для прохождения спортивной подготовки по 
виду спорту в соответствии с требованиями ФССП [7]. 

Ввиду онтогенетических особенностей детей в воз-
расте от 7 до 10 лет, развитие органов и систем в данном 
периоде происходит неоднородно и требует регулярно-

го мониторинга [7]. Одним из направлений мониторинга 
состояния ребенка в данном возрасте является контроль 
показателей сердечно-сосудистой системы. Контроль 
осуществляется на основе измерения физиологического 
показателя нормального регулярного синусового рит-
ма, показателя адаптационных возможностей сердечно-
сосудистой системы, а также параметров артериального 
давления (систолического и диастолического).

Материалы и методы

В обследовании приняли участие 8о спортсменок в 
возрасте от семи до десяти лет, проходящих спортив-
ную подготовку на начальном и тренировочном этапе 
спортивной подготовки. Спортивная подготовка дан-
ного контингента осуществляется в Региональной дет-
ской общественной организации «Детский молодежный 
спортивный клуб «ФОРС», Москва. В программу монито-
ринга состояния сердечно-сосудистой системы включе-
на фиксация показателя нормального регулярного сину-
сового ритма (ЧСС в покое) и показатель адаптационных 
возможностей сердечно-сосудистой системы и функци-
онального состояния (ЧСС после 30 приседаний). Зафик-
сированы усредненные значения данных показателей 
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для каждой из четырех возрастных групп. Зафиксиро-
ваны показатели систолического давления (силы, с ко-
торой насыщенная кислородом кровь выталкивается из 
сердца и расходится по телу) в покое сидя, и в таком же 
исходном положении диастолического (давления крови 
на стенки сосудов в момент, когда сердце наполняется и 
отдыхает между ударами). Данные показатели были по 
результатам трех измерений подвергнуты математиче-
ской обработке и выявлены усредненные показатели в 
каждой возрастной группе. 

Литературный обзор

В начале младшего школьного возраста сердечно-со-
судистая система претерпевает ряд изменений. Сердце 
ребенка невелико по объему, не обладает достаточной 
силой, но достаточно широкий просвет сосудов и от-
носительно больший, чем у взрослых, минутный объем 
крови (в расчете на килограмм массы тела) обеспечива-
ет достаточное кровоснабжение органов. Однако в отли-
чие от взрослых, достижение необходимого минутного 
объема обеспечивается у детей в большей степени за 
счет частоты сердечных сокращений, тем самым ком-
пенсируя небольшой ударный объем [6]. Длина артерий 
возрастает пропорционально росту тела и конечностей 
[1,2]. У детей к окончанию младшего школьного возрас-

та, примерно к 10 годам, выявлены процессы снижения 
возбудимости предсердий, повышение проводимости, 
удлинение сердечного цикла, систолы и диастолы, а так-
же повышение активности автономного контура регу-
ляции сердечного ритма [5,6]. Следует отметить, что по 
данным исследований Шарапова А.Н., Безобразова В.Н., 
Догадкина С.Б., Кмить Г.В., Рублева Л.В. дети младшего 
школьного возраста, у которых все-таки преобладает 
влияние симпатической нервной системы на сердечный 
ритм, характеризуются меньшей продолжительностью 
сердечного цикла, фазы изометрического сокращения, 
времени изгнания крови и большая длительность диа-
столы наряду с увеличением амплитуды зубцов Р, R и Т, 
что также, свидетельствует о менее зрелом и более энер-
гозатратном типе регулирования гомеостаза в ССС [3,4].

Результаты

В таблице 1 представлена динамика показателей 
нормального регулярного синусового ритма (ЧСС в по-
кое) и показателя адаптационных возможностей сердеч-
но-сосудистой системы (ЧСС после 30 приседаний).

В соответствии с полученными результатами у дево-
чек в возрасте семи лет наблюдается снижение показа-
телей нормального регулярного синусового ритма (ЧСС 

Таблица 1.
Динамика показателей ЧСС в покое и после 30 приседаний у юных гимнасток

возраст 
спортсменок

стат.  
показатель

ЧСС в покое
темп базисного  

прироста %
ЧСС по нагрузки

темп базисного  
прироста %

фев. авг. янв. авг. янв. фев. авг. янв. авг. янв.

2020 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2021 2020 2021

7 лет

M 102,50 98,40 104,55

-4,00
**

2,00
*

153,95 154,55 155,05

0,37
0,75

*
σ 3,17 20,96 2,91 6,19 7,76 7,10

±m 0,71 4,69 0,65 1,39 1,73 1,59

V 3,09 21,30 2,78 4,02 5,02 4,58

8 лет

M 110,90 111,80 110,85

0,31 -0,05

144,15 146,65 149,85

1,39
*

4,13
**

σ 7,73 6,93 6,92 8,00 6,01 6,92

±m 1,73 1,55 1,55 1,79 1,34 1,55

V 6,97 6,20 6,25 5,55 4,10 4,62

9 лет

M 109,35 105,50 102,75

-3,57
**

-6,05
**

134,35 129,70 129,45

-3,21
**

-3,44
**

σ 0,54 8,62 7,44 11,61 7,60 7,39

±m 0,12 1,93 1,66 2,60 1,70 1,65

V 0,49 8,17 7,24 8,64 5,86 5,71

10 лет

M 103,80 107,70 106,30

3,76
**

2,41
*

150,10 145,20 141,80

-2,97
*

-5,25
**

σ 7,30 4,32 3,47 9,38 3,99 3,56

±m 1,63 0,97 0,77 2,10 0,89 0,80

V 7,04 4,01 3,26 6,25 2,75 2,51
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
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в покое) к августу и наблюдается отрицательное значе-
ние в 4 % темпа базисного прироста данного показателя. 
В дальнейшем колебание данного показателя стремится 
к положительному значению – темп базисного прироста 
к январю составляет 2%. Следует отметить, что исследо-
вание показателя адаптационных возможностей сердеч-
но-сосудистой системы (ЧСС после 30 приседаний) по 
итогу трех измерений отражает достоверную взаимос-
вязь я только по отношению к январю 2021 года (темп 
базисного прироста составляет 0,75 %).

 У девочек в возрасте 8 лет темп базисного прироста 
нормального регулярного синусового ритма (ЧСС в по-
кое) отражает положительные незначительные сдвиги 
к августу и имеет не значительную отрицательную тен-
денцию к январю. Темп базисного прироста показателя 
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 
системы (ЧСС после 30 приседаний) к августу и январю 
увеличивается и составляет 1,39% и 4,13% соответствен-
но. 

В группе девочек в возрасте 9 лет темп базисного 
прироста нормального регулярного синусового ритма 
(ЧСС в покое) демонстрирует отрицательное значение к 
августу 2020 и к январю 2021 году и составляет – 3,57% 
и 6,05% соответственно. Показатель адаптационных воз-

можностей сердечно-сосудистой системы (ЧСС после 30 
приседаний) и темп его базисного прироста к августу 
и январю носит отрицательное значение и составляет 
-3,21% и -3,44 % соответственно.

У девочек в возрасте 10 лет темп базисного прироста 
данного показателя составляет 3,76% к августу и 2,41% 
к январю 2021 года. Показатель адаптационных возмож-
ностей сердечно-сосудистой системы (ЧСС после 30 при-
седаний) и темп его базисного прироста к августу и янва-
рю носит отрицательное значение и составляет -2,97% и 
-5,25 % соответственно.

Далее были зафиксированы параметры артериаль-
ного давления у девочек в каждой из четырех возраст-
ных групп (таблица 2).

Динамика показателей систолического давления, т.е. 
силы, с которой насыщенная кислородом кровь вытал-
кивается из сердца и расходится по телу (в покое, сидя) у 
девочек в возрасте в трех возрастных группах – от 7 до 9 
лет отражает положительный темп базисного прироста. 
Однако у девочек в возрасте 10 лет имеет отрицатель-
ную тенденцию по отношению к январю, однако досто-
верность данной тенденции не нашла статистического 
подтверждения. 

Таблица 2.
Динамика показателей систолического и диастолического артериального давления у юных гимнасток

возраст 
спортсменок

стат.  
показатель

САД
темп базисного  

прироста %
ДАД

темп базисного  
прироста %

фев. авг. янв. авг. янв. фев. авг. янв. авг. янв.

2020 2020 2021 2020 2021 2020 2020 2021 2020 2021

7 лет

M 104,80 104,90 109,10

0,10
4,18
**

61,55 65,80 72,05

6,92
**

17,47
**

σ 3,22 3,23 1,83 3,52 3,87 1,64

±m 0,72 0,72 0,41 0,79 0,87 0,37

V 3,07 3,08 1,68 5,71 5,89 2,27

8 лет

M 105,50 109,95 110,16

4,22
**

4,35
**

69,95 72,90 72,25

4,37
**

3,44
**

σ 8,36 2,84 3,05 2,91 2,27 3,14

±m 1,87 0,63 0,68 0,65 0,51 0,70

V 7,92 2,58 2,78 4,16 3,11 4,35

9 лет

M 105,00 104,90 109,10

-0,09
3,99
**

69,35 71,25 72,45

2,92
*

4,66
**

σ 3,29 3,23 1,83 3,54 2,65 3,46

±m 0,74 0,72 0,41 0,79 0,59 0,77

V 3,14 3,08 1,68 5,11 3,72 4,77

10 лет

M 105,05 108,10 104,75

2,90
*

-0,29

68,45 68,35 66,85

0,22 -1,90
σ 5,14 4,27 5,10 4,78 3,96 1,84

±m 1,15 0,95 1,14 1,07 0,89 0,41

V 4,89 3,95 4,87 6,99 5,80 2,76
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
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Динамика показателей диастолического давления, 
т.е. давления крови на стенки сосудов в момент, когда 
сердце наполняется и отдыхает между ударами (в покое, 
сидя) у девочек в возрасте в трех возрастных группах – 
от 7 до 9 лет отражает положительный темп базисного 
прироста. Однако у девочек в возрасте 10 лет имеет от-
рицательную тенденцию по отношению к январю, одна-
ко достоверность данной тенденции не нашла статисти-
ческого подтверждения. 

Обсуждение

 Полученные в ходе исследование результаты демон-
стрируют статистически значимую изменчивость по-
казателей ЧСС и АД у юных спортсменок в возрасте от 
семи до 10 лет. Процент изменчивости, исследуемых по-
казателей, вероятней всего обусловлен с одной стороны 
возрастными особенностями развития на данном этапе 
онтогенеза, а с другой – объемами и интенсивностью 
тренировочных нагрузок юных спортсменок. Наиболь-
шее статистически значимое увеличение показателя ди-
астолического давления и темпа базисного прироста к 
январю 2021 года зафиксировано у девочек в возрасте 7 
лет и отражает адаптационные сдвиги в сердечно-сосу-
дистой системе на 1 года спортивной подготовки по виду 
спорта. С возрастом, уже к 10 года сердечно-сосудистая 
система менее ярко реагируют на воздействие трениро-
вочных нагрузок и диастолическое давление сохраняет 
относительно стабильную величину на протяжение всех 
трех обследований. 

Частота сердечных сокращений к возрасту 9 лет ста-
билизируется и имеет тенденцию к отрицательному при-
росту, что также отражает адаптацию к предлагаемым 

нагрузкам у спортсменок. Однако следует отметить, что 
в возрасте 8 лет показатель ЧСС после нагрузки имеют 
тенденцию к увеличению своего значения. Вероятно, 
данное обстоятельство обусловлено интенсификацией 
процесса подготовки и увеличением тренировочных на-
грузок по программе спортивной подготовки.

Заключение

Исследуемые показатели – ЧСС и артериальное дав-
ление (САД, ДАД) являются биологическими маркерами 
состояния сердечно-сосудистой системы и реакции ор-
ганизма юных гимнасток в возрасте от семи до 10 лет на 
тренировочные нагрузки. Изменения данных показате-
лей обусловлено, как и со стороны естественных физио-
логических изменений организма в данном возрасте, так 
и «усиленно» влиянием тренировочных нагрузок. При 
этом воздействие тренировочных нагрузок по объему 
и интенсивности в соответствии с ФССП для спортсме-
нок в каждом возрастном периоде имеет тенденцию 
увеличению своих значений. Данное обстоятельство 
отражается на показателях нормального регулярного 
синусового ритма (ЧСС в покое) и адаптационных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы (ЧСС после 30 
приседаний). Более ярко в раннем возрасте данное об-
стоятельство также отражается и на показателях артери-
ального давления. Исходя из положений, определенных 
в результате анализа представленных показателей, воз-
можно заключить, что параметры ЧСС в покое и после 
нагрузки, наряду с артериальным давлением являются 
достоверными биологическими маркерами физиологи-
ческих изменений состояния организма у юных спор-
тсменок в возрасте от 7 до 10 лет в художественной гим-
настике.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И АНАЛИЗ ИХ ПЕРЕВОДА  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ)

Амбарцумян Екатерина Меружановна
Преподаватель, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»
katrin01_89@mail.ru

Аннотация: Актуальность темы исследования в статье обусловлена рас-
ширением экономического сотрудничества между российскими и амери-
канскими компаниями и растущим объемом общения и взаимодействия в 
этой профессиональной сфере. В статье рассмотрены особенности функцио-
нирования и перевода безэквивалентных терминов в английском языке, в 
специализированных экономических текстах на материале американских 
журналов. Анализ перевода безэквивалентных терминов, рассмотренных в 
статье, подтверждает, что они отражают профессионально ориентированные 
знания носителей языка и лингвокультурологические факторы. Цель иссле-
дования состоит в изучении процесса функционирования безэквивалентных 
терминов в английском языке и анализе их перевода на русский язык (на 
материале американских экономических журналов). Статья подготовлена 
на основе обобщения теоретических и практических положений отечествен-
ных исследований в этом направлении. В статье подробно рассматриваются 
ключевые способы и приемы перевода на русский язык безэквивалентных 
терминов в английском языке, которые встречаются в материалах амери-
канских экономических журналов. При уточнении оптимальных приемов 
перевода безэквивалентных экономических терминов в американском ва-
рианте английского языка обозначены соответствующие закономерности. 
Выявлено и установлено, что основная причина безэквивалентности – раз-
личия в реалиях практической профессиональной действительности, веду-
щие к отсутствию в языке перевода тех или иных понятий на иностранном 
языке. Результаты исследования в статье позволяют говорить о важности 
постоянного изучения процесса функционирования безэквивалентных спе-
циализированных терминов в американском варианте английского языка и 
анализа их перевода на русский язык на материале современных специали-
зированных источников в сфере профессиональной деятельности.

Ключевые слова: безэквивалентные термины, лингвокультурологические 
функциии, английский язык, анализ перевода, русский язык, американские 
экономические реалии.

FUNCTIONING OF NON-EQUIVALENT 
TERMS IN ENGLISH AND ANALYZING 
THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN  
(ON THE MATERIAL OF AMERICAN 
ECONOMIC JOURNALS)

E. Ambartsumyan

Summary: The relevance of the topic of research in the article is due to 
the expansion of economic cooperation between Russian and American 
companies and the growing volume of communication and interaction 
in this professional sphere. The article discusses the peculiarities of 
the functioning and translation of non-equivalent terms in English, 
in specialized economic texts on the material of American magazines. 
Analysis of the translation of non-equivalent terms discussed in the 
article confirms that they reflect the professionally oriented knowledge 
of native speakers and linguocultural factors. The purpose of the study 
is to study the process of functioning of non-equivalent terms in English 
and analyzing their translation into Russian (on the material of American 
economic journals). The article was prepared on the basis of generalizing 
theoretical and practical provisions of domestic studies in this direction. 
The article discusses in detail the key methods and receptions of 
transferring the Russian language of non-equivalent terms in English, 
which are found in the materials of American economic journals. With 
the refinement of optimal techniques for the transfer of non-equivalent 
economic terms in the American version of the English language, the 
corresponding patterns are indicated. It was revealed and established 
that the main cause of non-equivalence is the differences in the realities 
of practical professional reality leading to the absence in the language 
of translation of certain concepts in a foreign language. The results of 
the study in the article make it possible to talk about the importance 
of continuously studying the process of functioning of non-equivalent 
specialized terms in the American version of the English language and 
analyzing their translation into Russian on the material of modern 
specialized sources in the field of professional activities.

Keywords: non-equivalent terms, linguocultural functions, English, 
translation analysis, Russian, US economic realities.

Проблемы перевода специализированной безэк-
вивалентной лексики с английского языка на рус-
ский, а также системы терминологии в английском 

языке рассматривалась неоднократно отечественны-
ми учеными (Л.И. Борисовой, Б.Н. Головиным, О.В. До-

вбыш, Л.А. Капанадзе, Л.К. Латышевым, В.М. Овчаренко, 
Н.М. Разинкиной, А.А. Реформаторским и др.).

Например, в работе Л.И. Борисовой представлены 
особенности перевода общеупотребительной и обще-
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научной лексики с английского языка на русский [1]. 
Б.Н. Головин рассматривает роль терминологии в на-
учном и учебном общении, на уровне термина и слова 
[2]. О.В. Довбыш исследует английскую финансовую тер-
минологию и проблемы ее перевода на русский язык 
на материале годовых финансовых отчетов зарубежных 
компаний. По мнению О.В. Довбыш, «терминология мо-
жет рассматриваться как система, организующая особый 
жанр текста, который играет важнейшую роль в деловой 
коммуникации.» [3, с.8]. Л.А. Капанадзе уделяет особое 
внимание понятиям «термин» и «терминология», про-
цессу развития лексики современного русского языка 
[4].

Особый интерес для нашего исследования в статье 
представляет курс перевода Л.К. Латышева, где под-
робно рассматриваются эквивалентность перевода и 
способы ее достижения [5]. Термины, аналитическое 
наименование и номинативное определение, а также 
современные проблемы терминологии в науке и тех-
нике широко представлены в работе В.М. Овчаренко 
[6]. Н.М. Разинкиной проанализировано развитие языка 
английской научной литературы [7]. Исследование А.А. 
Реформаторского уточняет понятия «термин» и «терми-
нология», а также вопросы терминологии в деталях[8].

Анализ вышеуказанных источников позволяет сде-
лать вывод о том, что проблема нашего исследования 
рассматривалась неоднократно, однако были учтены 
по большей части лингвистические новинки специали-
зированной литературы британского варианта англий-
ского языка и в меньшей степени специализированная 
экономическая терминология американского варианта 
английского языка. 

Материалом для исследования процесса функцио-
нирования безэквивалентных терминов в английском 
языке и анализа их перевода на русский язык послужили 
тексты американских экономических журналов [9, 10]. 

Сопоставление терминосистем американского ва-
рианта английского языка и русского языка позволяет 
выявить, какие именно языковые единицы могут быть 
использованы для обеспечения адекватности перевода 
безэквиваленных экономических терминов, применяе-
мых в США, исходя из ресурсов специальной лексики в 
сфере экономической профессиональной деятельности 
в РФ.

Заметим, что необходимым условием межъязыковой 
специализированной коммуникации является эквива-
лентность экономических терминов, конституирующих 
информацию в профессионально ориентированном тек-
сте на английском языке и языке перевода.

Рассмотрим способы перевода безэквивалентных 

экономических терминов американского варианта ан-
глийского языка. Подчеркнем, что безэквивалентность 
характерна для небольшого числа однословных терми-
нов, и лишь некоторые из них участвуют в формирова-
нии производных составных терминов. Если значение 
безэквивалентного ключевого термина передает рус-
ский термин близкой семантики, то и в переводе про-
изводного термина соответствующий терминоэлемент 
рекомендуется переводить тем же способом. В пода-
вляющем большинстве случаев для передачи значения 
составного термина может использоваться калькирова-
ние.

На примере мини-словаря, составленного на матери-
але американских экономических журналов, возможно 
более четко увидеть безэквивалентные термины англий-
ского языка, отражающие американские экономические 
реалии и не имеющие эквивалентов в русском языке по 
своему содержанию. Безэквивалентные экономические 
термины представлены в нашей выборке единичными 
случаями. При их переводе применяются следующие 
приемы: подбор русского термина с близким значением; 
транскрипция, транслитерация; описательный перевод. 

Рассмотрим применение этих способов перевода на 
русский язык (на материале американских экономиче-
ских журналов) на практике:

 — account group – сотрудники рекламного агентства, 
работающие на одного клиента, имеющего счет в 
фирме;

 — actual allotment – бюджетные ассигнования, ут-
вержденные Конгрессом США;

 — appropriation bill – финансовый законопроект, 
предусматривающий выделение средств на осу-
ществление программ, одобренных «санкциони-
рующим законопроектом» Конгресса США;

 — apportionment – пропорциональное распределе-
ние (предполагаемой) суммы налогов между от-
дельными штатами США;

 — biennium – срок, на который выделяются финансо-
вые средства в законодательных собраниях шта-
тов США;

 — break - внезапное падение цен;
 — bullionist – сторонник металлического денежного 
обращения;

 — NASDAQ OMX Group, Inc. – американская компа-
ния, владелец биржи Nasdaq и ещё восемь евро-
пейских бирж, входящих в состав концерна OMX 
Group, ныне – Nasdaq Nordic; 

 — Dow Jones DJIA – Индекс Доу – Джонса— средний 
показатель курсов акций группы крупнейших 
компаний США, название получил от публику-
ющей его фирмы Доу—Джонса и представляет 
среднеарифметическую величину ежедневных 
котировок на момент закрытия биржи; 

 — NASDAQ – Индекс NASDAQ – американский индекс 
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высокотехнологичных компаний, рассчитывается 
на основании котировок акций всех компаний, 
торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ; 

 — NASDAQ Composite (IXIC) – Индекс Nasdaq 
Composite - это взвешенный по показателю капи-
тализации индекс 3000 обыкновенных акций, тор-
гуемых на бирже Nasdaq;

 — The Federal Reserve – Федеральная Резервная Си-
стема США (ФРС) – объединение 12 федеральных 
резервных банков, выполняющих в совокупности 
функции Центрального банка США, а также ком-
мерческие банки, являющиеся членами ФРС. 

Особо отметим, что при переводе вышеуказанных 
безэквивалентных составных экономических терминов 
в американском варианте английского языка следует об-
ращать внимание на их структуру: какой именно терми-
ноэлемент означает не свойственный системе русского 
языка интегральный или дифференциальный признак, 
формирующий понятие, не имеющее аналогов в кате-
гориальной системе русского языка. Например, прием 
транслитерации при переводе может использоваться 
ограниченно: с одной стороны, он требует наличия у 
термина определенного фонетического строя и окон-
чания, способствующего последующему образованию 
падежных форм существительного, а с другой, необхо-
димо соответствующее включение заимствования в си-
стему понятий соответствующей области, в т.ч. профес-
сиональной. При переводе подавляющего большинства 
безэквивалентных составных терминов американского 
варианта английского языка особую сложность состав-
ляет передача значения неядерного элемента, с помо-

щью которого специализируется понятие, обозначае-
мое основным смысловым термином и имеющее аналог 
в языке перевода. Терминоэлементы, обеспечивающие 
выражение категориального признака в структуре ряда 
безэквивалентных терминов, могут быть калькированы, 
хотя отсутствие видового понятия в переводящем языке 
(ПЯ) препятствует идентичности восприятия языковой 
единицы носителями иностранного языка (ИЯ) и ПЯ.

Таким образом, при анализе приемов и способов пе-
ревода, выявленных в исследовании, безэквивалентных 
составных терминов в сфере американской экономики 
выявляются следующие закономерности:

 — при переводе безэквивалентной терминологии 
может быть использован описательный перевод 
с ИЯ на ПЯ;

 — при переводе подавляющего большинства без-
эквивалентных терминов может быть применен 
прием калькирования;

 — подавляющее большинство безэквивалентных 
терминов может быть переведено посредством 
калькирования (замена частей речи, лексическая 
замена). 

 В итоге изучения процесса функционирования без-
эквивалентных терминов в английском языке и анализа 
их перевода на русский язык (на материале американ-
ских экономических журналов) можно утверждать, что 
явление безэквивалентности возникает вследствие от-
сутствия или недифференцированности того или иного 
понятия, обозначаемого термином ИЯ, в терминосисте-
ме ПЯ.
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ИГРОВАЯ АФФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Аннотация: Статья посвящена теме игровой аффиксации существительных: 
дано определение понятия игровой аффиксации, проанализированы игро-
вые существительные-префиксаты, суффиксаты, а также игровые существи-
тельные, образованные префиксально-суффиксальным способом. Префик-
сы, участвующие в образовании игровых существительных-префиксатов, 
немногочисленны. Суффиксы, участвующие в образовании игровых суще-
ствительных-суффиксатов, разделены на группы в зависимости от игровой 
составляющей. Игровые существительные, образованные префиксально-
суффиксальным способом, разделены на три типа согласно моделям их об-
разования.

Ключевые слова: : игровые существительные, игровая аффиксация, игровое 
словообразование, игровая префиксация.

GAME AFFIXATION OF NOUNS 
IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE

P. Grigorieva

Summary: This article is devoted to the topic of game affixation of 
nouns: the definition of the concept of game affixation is given, game 
nouns-prefixes, suffixes, as well as game nouns formed by the prefix-
suffix method are analyzed. Prefixes involved in the formation of game 
nouns-prefixes are few in number. The suffixes involved in the formation 
of game nouns-suffixes are divided into groups depending on the game 
component. Game nouns formed in the prefix-suffix way are divided into 
three types according to the models of their formation.

Keywords: game nouns, game affixation, game word formation, game 
prefixing.

Игровая деривация как научное понятие

Изучение игровых дериватов рубежа XX-XXI вв. 
– новое направление в исследованиях русской 
лексики. Распространение данного типа неузуаль-

ной лексики было обусловлено появлением в русскоя-
зычном мире в конце XX века множества новых реалий, 
привнёсших в русский язык необходимость их номина-
ции: «Язык, который существует в меняющемся мире и 
не меняется сам, перестаёт выполнять свою функцию»  
[1, с. 19]. Эти номинации, в свою очередь, обрели попу-
лярность благодаря появлению интернета. 

В данной работе под результатом игрового словоо-
бразования мы будем понимать «словесную форму ко-
мического» [2, c. 16], так как целью языковой игры «явля-
ется создание комического эффекта – языковой шутки» 
[2, c. 15].

Определение В.З. Санникова [2], согласно которому 
игровое словообразование – это творческая интерпре-
тация знаний систем единиц языка, дополняет опреде-
ление игровой функции словообразования, данное Е.А. 
Земской. «Игровая функция выполняет и номинативную 
роль (игровое слово непременно именует что-либо), но 
в ней присутствует особое намерение говорящего – по-
играть с формой речи, причем эта игра может быть и без-
обидной шуткой, и острой насмешкой, и злой иронией, и 
едким сарказмом» [3, с. 186]

Развитию игровой деривации способствовало «изме-

нение отношения к понятию «норма»: норма перестала 
быть запретом, на место соотношения «норма – не нор-
ма» пришло соотношение «норма – другая норма». Дру-
гая норма – это коммуникативная, или ситуативная нор-
ма, то есть норма, уместная в данном контексте» [4, с. 4] 
Таким образом, при игровой деривации наличие игро-
вой составляющей важнее следования словообразо-
вательным нормам русского языка. В качестве игровых 
элементов могут выступать морфемы и морфемоподоб-
ные сочетания (в частности, имеющиеся в группах слов 
с общим элементом семантики: -фон (бадафон, яблофон, 
ср. телефон), –тека (алкотека, вкуснотека ср. библи-
отека), гор- (горцвет, мосгорпицца, ср. горгаз) и т.д.), а 
также целые слова, такие, как бургер в составе деривата 
яйцебургер (ср. гамбургер), пицца в составе деривата че-
бупицца (ср. чебурек и пицца), холод и мор в составе де-
ривата холодомор (ср. голодомор).

Итак, игровой дериват – это «такое преднамеренно 
созданное производное слово, которое вследствие сво-
ей яркой внутренней формы, призванной создать коми-
ческий эффект, становится средством языковой игры и 
выполняет игровую функцию». [5, с. 52-53]

Игровая аффиксация как подвид игровой 
деривации

Игровая деривация как способ создания неузуаль-
ной лексики оперирует двумя группами способов сло-
вообразования: аффиксальными и неаффиксальными 
(блендинг, граффиксация, см. [6]). 
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В аффиксальных способах словообразования «основ-
ным средством выражения деривационного значения 
является аффикс» [7, с. 308]. 

Система аффиксальных способов словообразования, 
используемых в узуальном словообразовании (префик-
сация, суффиксация, постфиксация, а также различные 
комбинированные аффиксальные способы), в игровом 
словообразовании претерпевает сужение. Как показы-
вает анализ языкового материала, далеко не все узуаль-
ные аффиксальные способы образования слов годны 
для образования игровых дериватов. Сравнение узуаль-
ных способов аффиксации с неузуальными показывает, 
что алгоритмы аффиксации в случае игровой лексики 
применяются с нарушением закономерностей их ис-
пользования.

Игровые дериваты-аффиксаты: отграничение 
от смежных способов словообразования

Анализируя способ образования того или иного 
игрового деривата, необходимо корректно расшифро-
вывать его внутреннюю форму с целью понимания того, 
аффикс или же часть слова-стимула сформировали ко-
мизм, в частности, из-за сочетания несочетаемого. 

Так, например, ранее упомянутые морфемоподобные 
сочетания (-фон, (бадафон), –тека (алкотека), гор- (горц-
вет) и т.д.) в узуальном словообразовании являются 
либо второй основой, либо вообще частью единого кор-
ня. Комизм данного типа игровых дериватов выявляется 
не при анализе семантики слова-стимула и морфемопо-
добного сочетания, а при сопоставлении игрового дери-
вата с узуальной лексемой или группой узуальных лек-
сем, содержащих данное морфемоподобное сочетание. 
Например, игровой дериват вкуснотека сопоставляется 
с группой узуальных лексем (карто-, библио-, фоноте-
ка) и содержит морфемоподобное сочетание вкусно. В 
данном случае комизм усиливает то, что вкусно – это на-
речие, в отличие от узуальных лексем, являющихся су-
ществительными. 

Граница игровой суффиксации и блендинга в неко-
торых игровых дериватах размыта. Так, например, воз-
никает вопрос о том, с помощью какого способа слово-
образования создан игровой дериват Пирогерия. «Так, 
в бленде Пирогерия (название магазина по продаже 
пирогов) можно выделить составляющие пирог, и, пред-
положительно, суффикс –и[j]- , встречающийся в топо-
нимах (ср. Нигерия, Фанагория). Впрочем, если выделять 
корень пирог-/пирож- и суффикс –и[j]-, остаётся вопрос 
о том, чем является разделяющий их элемент [ер`]» [6: 
490]. Учитывая всё сказанное выше, логичнее всего отне-
сти данный игровой дериват не к аффиксатам, а к блен-
дам [6], к группе игровых дериватов, представляющих 
собой мнимые топонимы.

Подход с точки зрения блендинга позволяет про-
дуктивно проанализировать уже имеющиеся игровые 
дериваты и окказионализмы. Так, в книге Т.В. Поповой 
«Русская неология и неография» встречаем окказиона-
лизм болитва, который, по мнению автора книги, явля-
ется суффиксатом: «при образовании существительного 
болитва – непродуктивная модель: «глагол + -тв(а) = 
существительное со значением отвлеченного действия» 
и неканонический для русского литературного языка 
глагол-мотиватор (бить – битва, болиться – болитва)» 
[8, с. 26]. Здесь представляется более рациональным не 
продуцировать несуществущий глагол болиться, а объ-
яснить образование этого окказионализма как бленда, 
образованного при помощи сложения слов-стимулов 
болеть и молитва.

Префиксация

В игровом словообразовании префиксация прак-
тически не распространена, возможно, в силу того, что 
семантическое значение приставки разнообразно, и на 
его основе трудно создать словообразовательный коми-
ческий эффект.

Случаем игрового словообразования, который мож-
но рассматривать в рамках префиксации, является де-
риват АрхиМед. Название данной сети медицинских 
центров образовано по звуковому образцу имени соб-
ственного греческого математика и физика Архимеда. 
Но в игровом деривате АрхиМед графически выделен 
псевдоэтимологический корень -мед-, указывающий на 
медицинский профиль сети учреждений. Широчайшая 
известность имени греческого учёного Архимеда в мате-
матике и физике позволяет привлечь внимание к игро-
вому названию сети медицинских учреждений. В данном 
случае, в отличие от слов медбрат, медперсонал, медуч-
реждение и т. д., корень –мед- является псевдоэтимоло-
гическим по причине его несовместимости с префиксом 
архи-, сочетающимся только с прилагательными и обо-
значающим максимальную степень проявления того или 
иного признака (архисложный, архиважный, …).

В данном случае этот префикс выполняет исключи-
тельно функцию внутренней рекламы, т.е. функцию при-
влечения внимания потенциального потребителя пози-
тивной коннотацией одного из словообразовательных 
элементов, использованных при создании игрового де-
ривата. Подробнее о понятии внутренней рекламы см. [6].

В особую группу игровых производных с префик-
сальными формантами можно выделить игровые назва-
ния лекарств с приставками со значением отрицания ос-
новы. «Все они имеют прозрачную внутреннюю форму. 
Основа называет болезнь, недомогание или содержит 
намёк на его неприятные последствия…: антихрап, ан-
типолицай,… негрустин» [3, с. 189-190]. 
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При образовании таких игровых названий лекарств 
также можно говорить о наличии внутренней рекламы 
за счёт использования приставок со значением отрица-
ния. В данном случае эффект внутренней рекламы об-
условлен не привлечением внимания потенциального 
потребителя позитивной коннотацией одного из сло-
вообразовательных элементов, использованных при 
создании игрового деривата, а, наоборот, уверением по-
тенциального потребителя в том, что, используя данный 
товар, он обезопасит себя от проблем, констатируемых 
корнем слова. 

Итак, в неузуальном игровом словообразовании пре-
фиксальный способ значительно менее популярен, чем 
в узуальном. Игровой дериват АрхиМед создан не по ка-
нонической модели префикс + корень (ср. делать-сде-
лать), а с использованием псевдоэтимологизации и гра-
фиксации. То есть игровой дериват образован с опорой 
на звуковой облик слов-стимулов и с использованием 
графических средств выделения значимых частей сло-
вообразовательной структуры деривата.

Более канонически образованы игровые названия 
лекарств антихрап, антиполицай, негрустин. Одна-
ко в игровом деривате негрустин помимо префиксации 
прослеживается тенденция к блендингу [6], так как ко-
нечный элемент –ин позволяет предположить наличие у 
этого игрового деривата слова-стимула типа клофелин, 
анальгин и т.д.

Суффиксация

В неузуальном игровом словообразовании суффик-
сация является наиболее продуктивным аффиксальным 
способом словообразования. 

Группа суффиксов, создающая эффект умиления

Суффикс -онок/-ёнок 

Название интернет-магазина игрушек Пчелёнок про-
изошло от имени героя одного из популярных детских 
мультфильмов. Комизм этого названия возникает из-за 
прибавления к корню слова пчела, называющего вид 
насекомого, суффикса -ёнок, характеризующего детё-
нышей животных. «Интернет-магазин детских игрушек 
Пчелёнок не осуществляет гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание проданных товаров» (http://www.
pchelenok.com/)*.

Аналогичным способом образован дериват Ме-
белёнок, являющийся названием компании по про-
изводству мебели для детей. В данном случае корень 
слова называет неодушевлённый предмет, что, по 
сравнению с пчелёнком, ещё более усиливает комизм, 
поскольку суффикс -ёнок характеризует детёнышей 

животных. «На фабрике «Мебелёнок» производится дет-
ская мебель из массива бука, дуба и Ангарской сосны»  
(https://www.kidsreview.ru/). 

Наиболее интересным со словообразовательной 
точки зрения представляется дериват Спелёнок, на-
зывающий торговую марку детского питания. «Спелё-
нок — это отличный выбор современных родителей, 
которые хотят покупать для своих детей только 
самые качественные, вкусные и безопасные продукты 
по принципу наилучшего сочетания цена-качество»  
(https://spelenok.com/). Данный дериват образован не 
обыкновенным прибавлением суффикса к корню, а сли-
янием словосочетания и формированием псевдоэтимо-
логического суффикса –ёнок из части корня и суффикса: 
предлог с в словосочетании «с пелёнок» превращается 
в приставку, а из части корня –ён- и суффикса -ок слова 
пелёнок формируется псевдоэтимологический суффикс 
–ёнок, характеризующий, как уже было сказано, детёны-
шей животных.

Суффикс –инк

Данный суффикс присутствует в деривате Чудесин-
ка, называющем торговую марку трубочек для молока 
с различными вкусами. Игровая составляющая в дан-
ном случае обусловлена невозможностью выделить 
один элемент из множества ему подобных (ср. чаинка, 
бусинка, горошинка,…) по причине отсутствия матери-
ального денотата у слова чудо. «Хотелось рассказать о 
коктейльных трубочках «Чудесинка со вкусом банана» 
(https://otzovik.com). 

Интересно, что сам производитель предлагает дру-
гую этимологию своего онима: «Чудесинка Расти Боль-
шой - это ЧУДЕСная соломИНКА, содержащая сахарные 
гранулы, которые придают молоку твой любимый вкус: 
клубника, банан, шоколад, лесные ягоды, карамель!» 
(https://vk.com/chudesinka_rb). Однако эта этимология 
представляется упрощённой, т.к. никакой фонетической 
отсылки к корню слова-стимула соломинка в деривате 
нет (ср. стиратели (ластики в виде героев мультфиль-
мов): старатели + стирать).

Суффикс –ик встречается в игровом деривате Спор-
тик, называющем торговую марку детской питьевой 
воды. Здесь, как и выше, комизм обусловлен несочетае-
мостью абстрактного существительного спорт и умень-
шительно-ласкательного суффикса –ик, прибавляемого 
к корням, имеющим вещественный денотат (ср. домик, 
листик,…). «Удобный размер бутылочки позволяет всег-
да брать Спортик с собой, ведь он поместится в любой 
рюкзак или сумку» (https://sportik.svyatoyistochnik.com/).

Суффикс –к содержат коммерческие игровые дери-
ваты Аппетитка и Амка. Дериват Аппетитка называет 
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торговую марку соусов и закусок, а дериват Амка - тор-
говую марку кисломолочной продукции для детей. («За-
куска «Аппетитка» на основе помидоров и стручкового 
перца» (https://www.wildberries.ru/). «Хочу поделиться 
своими впечатлениями о молочной продукции «Амка»» 
(https://otzovik.com/). И опять абстрактное, не имеющее 
вещественного денотата слово, заключённое в корне (в 
первом случае – существительное аппетит, во втором - 
междометие ам), соприкасается с суффиксом, имеющим 
предметное стилистическое значение (ср. табуретка, 
книжка, дужка).

Ещё один пример игрового деривата, образованно-
го прибавлением суффикса –к – слово аддурилка. «Под 
понятием «аддурилка» подразумевается особая стра-
ница, имеющаяся у каждой поисковой системы и на ко-
торой расположена специальная форма для сообщения 
поисковику о том, что появился новый сайт или новая 
страница» (http://www.raskruty.ru/). «Стоит заметить 
что практически у всех популярных поисковых систем 
есть свои аддурилки, например: аддурилка яндекса или 
аддурилка Google» (http://cms-all.ru/). Игровой дериват 
получился путём транслитерации английского словосо-
четания «add url» с последующим прибавлением с суф-
фикса –к, придающего разговорное значение (ср.: Вася – 
Васька, дядя → дядька). На русификацию англоязычного 
словосочетания могло повлиять так же и разговорное 
название рыболовной снасти дурилка. 

Суффикс –к содержало исходное название сети ресто-
ранов японской кухни: Япошка. Однако в данном случае 
в игровое словообразование вмешалась политика, и «из 
соображений политкорректности владельцы заведения 
изменили название самого кафе: в результате «отказа» 
от уменьшительного суффикса -к- родился неологизм 
япоша (япошка — япоша), который, как и окказионализм 
цветоша, вызывает ассоциативную связь с ласкатель-
ными формами личных имен. Со словообразовательной 
точки зрения такое производное существительное явля-
ется результатом редеривации, связанной с отсечением 
форманта» [10, с. 5].

Группа суффиксов, создающая существительные с аб-
страктным значением

Суффикс –изм встречаем в деривате котизм. По-
пытка толкования данного деривата представляет со-
бой некоторые трудности, ибо так называют и просто 
фото котов, и видео с юмористическими подборками 
про котов, и форумы, посвящённые содержанию ко-
тов, и т.д. Пожалуй, наиболее всеобъемлющим является 
данное объяснение: «Котизм - это такая неизлечимая 
болезнь, когда хочется потискать всех котиков и ко-
шечек, встречающихся на пути!» (https://otvet.mail.ru/). 
Здесь суффикс –изм, маркирующий различные течения/
воззрения (ср. ленинизм, капитализм, романтизм, сто-

ицизм), соседствует с названием рода животных кот. 
Дериват кобелизм представляется семантически более 
прозрачным, однако так же нуждается в толковании: «Он 
от жены давно привык «ходить налево», Его распутный 
кобелизм неизлечим!» (https://www.inpearls.ru/) 

Суффикс –ств содержится в игровом деривате 
кнопкодавство, характеризующем распространённую 
в Верховной Раде Украины практику голосования одних 
депутатов за других. В данном случае суффикс, предпо-
лагающий наличие перед собой корня, в семантике ко-
торого заложено отвлечённое понятие (ср. ханжество, 
уродство, богатство), соседствует с корнем, пред-
ставленным игровым дериватом кнопкодав, имеющим 
вполне конкретное толкование. «Инновации на –ство 
с собирательным значением могут иметь шутливый ха-
рактер, ср.: Крабство и кокосство (название статьи о 
Мальдивских островах). В роли мотивирующей базы в 
данном случае использованы неодушевленные суще-
ствительные, что и вызывает ощущение необычности 
нового слова» [4, с. 22].

Суффикс -и[j] присутствует в деривате вырвигла-
зие, называющем тот или иной с трудом визуально вос-
принимаемый объект. Проблемы восприятия в таком 
случае вызваны плохой контрастностью и китчевым 
сочетанием цветов, а иногда – недостаточно крупным 
шрифтом. «Без скриншота не совсем понятно, что име-
ется в виду под вырвиглазием» (https://forum.ubuntu.ru/). 
Дериват встречается так же как характеристика тяжёлых 
для зрения мелких манипуляций: «Потому и паяться к 
резьбовому соединению тиристора, диода, транзисто-
ра и т.д. и т.п. без цивилизованного использования ле-
пестка – ересь и вырвиглазие» (http://yagotin.info). 

Встречается суффикс -и[j] и в форумной лексике в 
качестве форманта, создающего игровые отглагольные 
существительные: «водили кота на дефабержирование 
← дефабержировать ‘кастрировать’; С окунячивани-
ем вас! ← окунячиваться ‘заводить кота породы мейн-
кун’; можно подумать, что те, кто производит щенков 
с документами, «не справляются» с особачиванием 
всех желающих?! » [9, с. 561]. 

Суффикс –ость/ -ность породил группу игровых де-
риватов, таких, как чернушность («Многие его не любят 
за чернушность сюжетов, но мне эта тема очень близ-
ка» (https://irecommend.ru/), КВНистость («Тема, в прин-
ципе, благодарная, только сухости убавить, а добавить 
КВНистости, что ли» (https://web-silver.ru/), змеиность 
(«Змеи с ногами заставили зоологов пересмотреть 
представления о «змеиности» (http://sci-dig.ru/), мар-
меладность («Затянувшаяся мармеладность в отно-
шениях – признак неискренности» (https://otvet.mail.ru/). 
Представляет интерес развитие словообразовательной 
цепочки от слова мармелад в области игровой дерива-
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ции, а именно, возникновение глагола мармеладничать.

Суффикс -иад обнаружен в составе игрового дерива-
та выбориада. «Выбориада 2015: Как укоротить трех-
метровый бюллетень?» (https://oren.mk.ru/). Комизм 
данного существительного обусловлен тем, что «соглас-
но точке зрения РГ-80, существительные на –ада могут 
мотивироваться только названиями лиц: арлекинада, 
клоунада и др». [4, с. 24]

Группа суффиксов, создающая эффект имени соб-
ственного 

Суффикс –ыч/ –ич 

Встречаясь в дериватах Пакетыч (торговая марка 
мешков для мусора, «Мешки для мусора «Пакетыч» 30л» 
(https://moskva.kassot.com/) и «Дым Дымыч» (торговая 
марка колбасных изделий, «Мясные продукты под брен-
дом Дым Дымыч покупаю уже давно» (https://irecommend.
ru/), суффикс –ыч/ –ич создаёт эффект антропоморфно-
сти неодушевлённого образа, запечатлённого в семан-
тике корня, за счёт копирования морфемного состава 
отчества человека. Во втором случае это копирование 
поддержано наличием игрового имени собственного 
дым и эмблемой фирмы. 

Суффикс –ович встречается в названии продукто-
вого магазина Продуктович. «Магазин Продуктович 
занимается: кормами для кошек, розничной прода-
жей продуктов, черным чаем, батарейками, спаржей, 
сельдереем, белыми грибами, зелеными помидорами, 
красной смородиной, апельсиновым соком, черникой, 
голубикой, печеночным паштетом, соленой рыбой»  
(https://asktel.ru/).

Суффикс –офф/-ов 

«Тот же принцип квазионимизации лежит в основе но-
минации ресторанов «Мяснофф», «Блинофф», «Колба-
софф», «Пельменефф», в которых, кроме того, использу-
ется такой лингвокреативный элемент, как иноязычный 
суффикс -off, но переданный кириллицей («обратная 
транслитерация»)» [10, с. 136]

По такому же принципу, но с добавлением стилиза-
ции под дореволюционную эпоху, образованы названия 
компаний Мясоедовъ и Мясновъ. Стилизация в данном 
случае возникает за счёт добавления буквы Ъ, отменён-
ной в 1918 году декретом Совета народных комиссаров. 

Суффикс –ин встречается в названиях рубрик в од-
ном из каталогов продукции компании Avon: Дискоте-
кино и Освежайкино. В данном случае комизм базиру-
ется на создании псевдотопонима (ср. названия районов 
Москвы Марьино, (Южное) Бунино, городов Пущино, 

Колпино). Следует заметить, что иногда и реальные на-
звания населённых пунктов могут напоминать игровой 
дериват, как, например, село Улиткино, расположенное 
в Ногинском районе Московской области. 

Суффикс –очн/ -ечн

В узуальном словообразовании данный суффикс уча-
ствует в формировании названий типов учреждений, об-
разованных от названий товаров или профессий (булоч-
ная, прачечная,…). Включение этого суффикса в группу 
суффиксов, создающих игровые дериваты, оправдано 
наличием слова Козявочная, называющего магазин то-
варов для рыбалки в Екатеринбурге, расположенного 
«по адресу Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 
улица Белинского, 248» (https://yandex.ru/maps/). Комизм 
данного игрового деривата базируется на том, что козяв-
ка – жаргонное название любого мелкого насекомого.

Группа суффиксов, создающая эффект процессуаль-
ности

Суффикс –изаци[j]

Из целой группы дериватов с таким суффиксом (пу-
тинизация, обамизация, …) выделим один наиболее 
яркий дериват: медведизация. С конца XX века по наше 
время он представлен тремя значениями:

Значение 1. Конец 90-х гг. XX в. Распространение 
по России медведя – символа партии «Единство»: 
«Как бы то ни было, после успехов «Единства» на вы-
борах 1999 года медведь продолжил свое шествие по 
политическим тропам – причем настолько успеш-
ное, что впору говорить о «медведизации» России»  
(https://magazines.gorky.media/). 

Значение 2. Годы президентства Д.А. Медведева. Мо-
дернизации, проведённые Д.А. Медведевым и не под-
держанные общественностью. «Суть медведизации – 
создание иллюзии желанного могущества и порядка, 
поддержка надежды на прогресс» (https://maxpark.com/).

Значение 3. 2018-2019 гг. Характеристика успеха и 
последующего за ним увеличения популярности фи-
гуристки Евгении Медведевой. «Евгения Медведева и 
медведизация всей страны, или «люби меня, люби»»  
(https://cont.ws/).

Наиболее популярным значением из представлен-
ных является второе. Комизм в этом случае выражен не-
сочетаемостью суффикса –изаци[j] и фамилии человека. 

Суффикс –инг

Волна «улучшайзинга под контроллингом» [1:121] 
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привела к появлению в игровом словообразовании 
русского языка новой тенденции – использованию за-
имствованного английского суффикса –ing для обозна-
чения давно поименованных понятий. С помощью этого 
суффикса образовалась целая группа слов, таких, как 
дышатинг, гулятинг, смотретинг. Следует заметить, 
что этот суффикс в игровом словообразовании активно 
прибавляется не только к глаголам, но и к существитель-
ным (шашлыкинг), и даже к наречиям (пешкаринг). «Ре-
гламент пока не обозначен, но хотелось бы шашлыкин-
га и свежем воздухом дышатинга, если будет желание» 
(https://www.pickupclub.ru/) «Подъём 7 - 7:30, ежедневные 
радиальные выезды/выходы из пвд исходя из текущей до-
рожно-погодной обстановки, лошадинг, походный ба-
нинг для экстремалов, пешкаринг (если вдруг джипинг 
удастся на славу), экскурсинг (для тех кто не был) и све-
жим воздухом дышатинг, мафиозинг и крокодилинг 
по вечерам в пвд» (https://www.sites.google.com/). «Как 
всегда, смешон не сам суффикс, не его заимствование, 
смешна мода на него» [1, с. 122], возникшая в молодёж-
ном сленге и даже вышедшая на уровень официальной 
деловой лексики: «Вебинар «Смотретинг: видеомарке-
тинг в новой парадигме»» (https://zillion.timepad.ru/). 

Группа суффиксов, создающая эффект названия мест-
ности или жителя местности 

Суффикс –чанин 

С его помощью образовались такие игровые дери-
ваты, как клубчанин и форумчанин, создающие эффект 
жителя клуба или форума. Комизм данных игровых дери-
ватов обусловлен тем, что суффикс –чанин используется 
только с корнями, во-первых, реальных, и, во-вторых, 
русских городов и сёл (ср. анапчанин, норильчанин, …). 

Суффикс –щин

Теме игрового словообразования в области геогра-
фии можно посвятить отдельное исследование, рассма-
тривая часто встречающиеся игровые дериваты, создан-
ные по схеме «название зарубежного города + русский 
суффикс». «Был на парижщине на НГ08. Не сказать, что 
разочарован, но абсолютно не вштырило» (https://
tourout.ru/), «Лондонщина в цене... Россияне предпочи-
тают жилье в центральных районах Лондона - Челси, 
Вестминстер, Кенсингтон, Мейфейр» . (https://aleks1958.
livejournal.com/)

Группа суффиксов, создающая эффект производите-
ля действия

Суффикс –ер

С его помощью образовано название типа игрушек 
Прыг-скокер, представляющих из себя прыгающие раз-
ноцветные мячики, внешне напоминающие воланчики 

для бадминтона. Суффикс –ер вошёл в русский язык для 
обозначения профессии или статуса (ср. брокер, пенсио-
нер, флибустьер), однако для называния типа игрушек в 
узуальном словообразовании не используется.

Префиксально-суффиксальный способ

Этот аффиксальный способ словообразования в 
игровой деривации используется реже, чем суффикса-
лый. Ниже представлены три модели образования пре-
фиксально-суффиксальных игровых существительных, 
различающиеся только префиксальной частью и имею-
щие общий суффикс [j].

Префикс под- + суффикс [j] представляет собой 
популярную модель образования игровых дериватов, 
создающих эффект названия местности. «Фоторассказ 
о наших прогулках в Подмиланье» (http://travels-journal.
ru/), «Кусочек Рублевки в Подлондонье» (https://www.
tripadvisor.ru/). 

Префикс без- + суффикс [j] обнаруживаются в соста-
ве таких игровых дериватов как безмерседесье и без-
картинье. «На безмерседесье и «Жигули» - автомобиль!» 
(https://forum.ixbt.com/). «Эпоха безкартинья» - заголо-
вок статьи на сайте https://www.vsyzrani.ru/ в память о 
художнице Эльвире Беделяевой. 

Префикс за- + суффикс [j] обнаруживаются в соста-
ве таких игровых дериватов как забугорье, замкадье 
и задверье. «Итак, раз уж мы решили всей бригадой ло-
мануться в забугорье, осталось решить - куда именно!» 
(https://forum.garant.ru/) «Замкадье — самый большой 
по площади регион страны, расположенный вокруг Мо-
сквы и отгороженный от неё МКАДом по всему периме-
тру» (https://eriklobakh.livejournal.com/). «Никогде» (англ. 
Neverwhere), в другом переводе «Задверье» — роман Нила 
Геймана в жанре городское фэнтези. Это новелизация 
его собственного сценария для одноимённого сериала» 
(https://ru.wikipedia.org/).

Выводы

I.   Из всех способов аффиксального словообразова-
ния, используемых в рамках узуального словоо-
бразования, в игровом словообразовании суще-
ствительных активно используются три способа:
1. префиксация (АрхиМед, антиполицай, анти-

храп, негрустин),
2. суффиксация (клубчанин, кнопкодавство, мед-

ведизация, амка,…),
3. префиксально-суффиксальный способ (Подми-

ланье, Подлондонье, безмерседесье,…).
Из 59 игровых дериватов-существительных, 
разобранных в данной статье, префиксаль-
ных – 4 (7%), суффиксальных – 48 (81%), пре-
фиксально-суффиксальных – 7 (12%)
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II.   Наиболее продуктивны суффиксы, так как на основе 
несочетаемости их семантики с семантикой корня 
создаётся комический эффект, необходимый при 
игровом словообразовании. Префиксы в игровом 
словообразовании менее популярны, так как их се-
мантика шире, чем семантика суффиксов, и поэтому 

труднее поддаётся комическому переосмыслению. 
III. Игровые аффиксаты-существительные распростра-

нены в интернете, СМИ и рекламе, а так же в назва-
ниях торговых марок.

*В этой и последующих цитатах из интернета со-
хранена орфография автора.
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В современной системе образования внимание к 
китайскому языку обусловлено неограниченны-
ми экономическими перспективами, обеспечен-

ными ростом КНР и всего тихоокеанского региона в 
целом. Предлагаемый цикл занятий призван активи-
зировать интерес российских студентов к предмету 
«китайский язык» в рамках обучения по программам 
бакалавриата экономического профиля, где обсуждае-
мый предмет является дополнительным, его объем не 
превышает 2 академических часа в неделю. Предметы 
гуманитарного цикла в рамках заявленных программ 
призваны стимулировать осознанную учебно-познава-
тельную активность студентов, а также способствовать 
их устойчивому саморазвитию и самообразованию [1]. 
Результативность обучения напрямую коррелирует с 
сформированной потребностью действовать с целью 
расширения собственного кругозора, формирования 
современной картины мира, навыков адекватного и 
эффективного целеполагания [2].

Китайский язык как дополнительный иностранный 
язык призван сформировать альтернативный незапад-

ный способ освоения современного мира, важнейшими 
детерминантами которого являются этническая гете-
рогенность, неоднородность населения, неравномер-
ность развития общинного уклада, ведущая роль госу-
дарства, скрепляющая общество религиозность. Целью 
овладения китайским языком в указанных программах 
мы считаем формирование когнитивных компетенций, 
обеспечивающих приток знаний о Китае [3]. Помимо 
познавательной активности изучение китайского языка 
направлено на развитие отдельных психических функ-
ций – мышления, памяти, внимания. Китайский язык, 
будучи принципиально иным по своим типологическим 
основам языком корневого типа с иероглифическим 
письмом, представляет собой известную трудность для 
российских студентов, зачастую изучающих лишь ев-
ропейские языки агглютинативного типа с алфавитным 
письмом. Осознанное преодоление указанных труд-
ностей китайского языка способствует формированию 
студентов, заинтересованных в собственном саморазви-
тии [4]. Мы глубоко убеждены в том, что в процессе пре-
подавания китайского языка студентам экономических 
специальностей преподаватель должен учитывать их 
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прежний опыт в освоении английского языка как перво-
го иностранного и проводить сопоставление лингвоког-
нитивных механизмов, стоящих за обоими языками [5].

Роль педагога китайского языка чрезвычайно важна 
в условиях, когда предмет чрезвычайно сильно отлича-
ется от опыта, полученного при изучении других ино-
странных языков. При предъявлении лексико-граммати-
ческого материала преподавателю нередко необходимо 
подвести к проблеме, правилу, а не предъявлять его в го-
товом виде. Подобный подход позволяет студенту стать 
активным познающим деятелем, способным решать 
задачи, возникающие в ходе знакомства с многообраз-
ной китайской лексикой и грамматикой. В своем самом 
успешном варианте сотрудничество преподавателя и 
студентов призвано сформировать моделирующий и ис-
следовательский тип познавательной активности, когда 
китайский язык станет проводником в мир особого не-
западного мира, успешно адаптировавшегося под запад-
ные стандарты глобального экономики [6]. 

В условиях пандемии COVID-19 педагоги столкну-
лись с необходимостью преобразования занятий очного 
формы в форму электронного обучения в дистанцион-
ном режиме с использованием он-лайн ресурсов. Циф-
ровизация высшего образования имеет немало крити-
ков и противников, но мы остановимся на очевидных 
плюсах данной инновации. Цифровизация позволяет 
сформировать принципиально новые контуры обще-
ния «преподаватель – информационная среда комму-
никации – студенты», что достигается путем опосредо-
ванной компьютерной платформы для взаимодействия 
между субъектами, которые могут находиться в разных 
географических точках [7]. Интеграция в процесс пре-
подавания китайского языка современных электронных 
сервисов не является исключительно необходимостью, 
продиктованной пандемией, а представляет собой цель, 
достижение которой позволяет сделать учебный про-
цесс более эффективным, плодотворным и адекватным 
современным бизнес реалиям. 

В предлагаемом цикле занятий выдвигается кон-
цепция занятий, направленных на постановку учеб-
ной проблемы и дальнейшее ее решение при помощи 
языковой догадки в процессе деятельностно-ориен-
тированного учебного процесса. Реализация идеи о 
развитии языковой догадки на китайском языке про-
водится в сопоставлении с изученным материалом на 
английском языке. Студентам предлагается сравнить 
понимание объема дефиниций и значений фразеоло-
гических единиц с компонентами «животное», «зверь», 
а также анималистических языковых образов в китай-
ском и английском языках. Результаты сравнения сле-
дует отобразить на дереве со словарными карточками 
на электронной платформе он-лайн коллаборации 
«Miro board» (рис. 1) [11].

Рис. 1. Электронная платформа он-лайн коллаборации 
«Miro board» с промежуточными результатами цикла за-
нятий по теме «Анималистические образы в китайском 

и английском языках»

Представим описание цикла занятий по заявленной 
проблематике. Цикл занятий включает в себя три эта-
па. Продолжительность каждого из этапов обусловлена 
уровнем группы, желаемой глубиной проработки дидак-
тических и методических материалов. В ходе всего цикла 
представлена проработка репродуктивных и продуктив-
ных видов речевой деятельности. Задания направлены 
на формирование критического мышления, раскрытие 
творческого потенциала, навыков микро исследования, 
а также формирование компетенций, связанных с син-
хронной и асинхронной работой в электронной среде в 
режиме совместного планирования и обсуждения про-
ектной деятельности на глобальной платформе он-лайн 
коллаборации «Miro board».

Этап 1. Преподаватель создает ситуацию, в которой 
осуществляется рефлексивный анализ проблемного 
поля. Студентам предложено обсудить на китайском язы-
ке с использованием словарей объем понятий «живот-
ное», «зверь» и сравнить найденные словарные дефини-
ции в английском и китайском языках. В предложенных 
обстоятельствах студенты сталкиваются с проблемной 
ситуацией, когда несовпадение выявленных словарных 
дефиниций свидетельствует о необходимости более глу-
бокого семного анализа китайских и английских лексем 
с учетом многообразия смысловых планов, специфики 
иероглифов [8]. Преподаватель фиксирует семантиче-
ские расхождения на доске коллаборации «Miro board», 
формирует мотив к полному выявлению расхождений в 
объемах анализируемых понятий.

Этап 2. Преподаватель формирует проблемные груп-
пы студентов, изучающих фразеологический бестиарий 
на китайском и английском языках. Каждой группе по-
ручено одно животное, фразеологизмы с которым необ-
ходимо проанализировать в сопоставительном режиме. 
На данном этапе на первый план выходит совместная 
деятельность учащихся, навыки работы в команде, не-
обходимости распределения ролей. Учащимся необхо-
димо сформировать гипотезу причин развития обра-



156 Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

зов, отраженных во фразеологии двух анализируемых 
языков. В ходе обсуждения генезиса образов возникает 
необходимость обращения к широкому историческому 
контексту, проведения диахронического анализа. Сту-
денты осуществляют активную поисковую деятельность, 
формируют портфолио образов животных.

Этап 3. Этап презентации группами собранных мате-
риалов, иллюстрирующих образы животных в китайском 
и английском языках. Преподаватель на данном эта-
пе осуществляет контрольно-фиксирующие действия. 
Представленные презентации размещаются на платфор-
ме он-лайн коллаборации «Miro board» и доступны для 
просмотра в любое время, как на самих занятиях, так и 
во внеаудиторные часы.

В ходе дискуссии о словарных дефинициях, выявле-
нии сходств и различий в объемах фразеологических 
единиц на китайском и русском языках были выявлены 
следующие важные моменты. И в китайском, и в англий-
ском языках существуют сходные анималистические 
образы. В качестве примера обратимся к собакам, ко-
торые в обоих лингвокультурах являются домашними 

животными, преданно служащими хозяину и способ-
ствующими комфортному проживанию человека. Ки-
тайское выражение 犬马之劳 – собака и конь, верно 
служащие своему хозяину – подчеркивает значимость 
преданной службы, приписываемой домашним жи-
вотным [9]. В английском языке находим аналогичное 
выражение: a man’s best friend is his dog – собака есть 
лучший друг человека [10]. В рамках китайской лингво-
культуры существует собственный бестиарный набор, 
в который входят тигры, жабы, птицы. Британскую и 
китайскую лингвокультуры сближает ряд выражений 
с компонентом «рыбы», что может быть объяснено их 
близостью к морю.

Предлагаемый цикл занятий призван обозначить 
перспективы обучения китайскому языку с опорой 
на знания по английскому языку, полученные еще на 
школьном этапе. Несмотря на типологические различия 
китайского и английского языков, в семантическом пла-
не существуют важные направления для работы в сопо-
ставительном аспекте, что свидетельствует о мировом 
родстве лингвокреативного мышления представителей 
разных культур и государств.

Таблица 1. 
Соотношение этапов, индикаторов и результатов обучения

Этапы и цели Индикатор Результат

Этап 1. Объем понятий «животное», 
«зверь» в китайском и английском 
языках

Продуктивная дискуссия о коллокациях с 
существительными «животное», «зверь». 
Преподаватель стимулирует дискуссию, 
задает проблемные вопросы, знакомит 
с сайтами дефиниций и электронных 
корпусов на китайском и английском 
языках.

Регулятивные. Синхронизация беседы, 
создание проблемного поля.
Личностные. Актуализация фокуса 
внимания, вхождение в проблематику 
занятия. 
Коммуникативные. Беседа на тему о 
мире животных, активизация ранее из-
ученной лексики на китайском языке.

Этап 2. Работа в малых группах по из-
учению фразеологического бестиария 
на китайском языке.

Познавательная деятельность по вы-
полнению операций синтеза, сравне-
ния, классификации, доказательства, 
коммуникации.

Метапредметные результаты, связанные 
с работой в команде. 
Коммуникативные. Учебное сотрудниче-
ство в рамках обсуждения содержания 
фразеологизмов.

Этап 3. Презентация подготовленных 
материалов.

Коммуникативные (представление со-
бранных данных).

Регулятивные. Умение регулировать 
действия во время презентации. 
Коммуникативные. Учебное сотрудниче-
ство в рамках представления результатов.
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Аннотация: Рассматриваются стилистические средства (образные сравнения 
и метафоры) в романе Нэнси Митфорд “Voltaire in Love”. Исследуется образ-
ный механизм функционирования индивидуально-авторской картины мира: 
выявляются основные понятийные признаки и концепты, а также модели, 
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SIMILES AND METAPHORS - REPRESENTA-
TIVES OF THE INDIVIDUAL AUTHOR’S 
PICTURE OF THE WORLD IN ARTISTIC 
DISCOURSE (ON THE EXAMPLE OF NANCY 
MITFORD’S WORK «VOLTAIRE IN LOVE”)

E. Kuchinskaya
E. Cheremisova

Summary: Stylistic means (similes and metaphors) are considered in the 
novel “Voltare in Love” by Nancy Mitford. The figurative mechanism of the 
individual author’s worldview is examined: the main conceptual features 
and concepts as well as models reflecting the author’s worldview are 
revealed. The basis for comparison are identified for the first time.

Keywords: artistic discourse, simile, metaphor, Nancy Mitford, individual 
author’s picture of the world.

В художественном тексте реализованы языковые 
единицы всех уровней. Среди основных черт ху-
дожественной литературы можно отметить образ-

ность. экспрессивность и эмоциональность, которые 
достигаются путем использования различных стилисти-
ческих средств. 

Центрально-мотивирующей основой системы обра-
зов в художественном произведении является индиви-
дуально-авторское самосознание, которое в отечествен-
ной традиции литературного и стилистического анализа 
раскрывали через предложенное академиков В.В. Вино-
градовым понятие «образ автора». 

Согласно В.В. Виноградову, «образ автора ‒ это кон-
центрированное воплощение сути произведения, объ-
единяющее всю систему речевых структур персонажей 
в их соотношении с повествователем рассказчиком или 
рассказчиками через них являющееся идейно-стилисти-
ческим фокусом целого» [2]. 

Изучение вербальной образности служит связующим 
звеном между развиваемым автором предметным нар-
ративом и его индивидуально-личностной концептосфе-
рой, показывает взгляд писателя на описываемую реаль-
ность, оценку значимых сюжетных фигур и событий. 

Интерес ученых направлен на исследование «инди-
видуально-авторской картины мира», «концептосферы», 
«идиостиля» (В.С. Андреев, Е.С. Кубрякова, В.И. Карасик, 
З.Д. Попова, И.А. Стернин, В.Е. Чернявская и др.). 

И.А. Стернин и З.Д. Попова рассматривали картину 
мира как «упорядоченную совокупность знаний о дей-
ствительности, сформировавшуюся в общественном (а 
также групповом, индивидуальном) сознании [9]. 

Образ мира ‒ «это отображение в психике человека 
предметного мира, опосредованное предметными зна-
чениями и соответствующими когнитивными схемами 
и поддающееся сознательной рефлексии» [6, с. 268]. На 
основе данного заключения, мы можем сказать, что ана-
лиз художественной действительности писателя связан 
с восприятием авторского мира через призму личного 
опыта, отображенного в сознании. 

Понимание текста связано с процессом перевода 
смысла этого текста в любую другую форму его закре-
пления; процессом смысловой компрессии; процессом 
построения образа предмета или ситуации, наделенно-
го определенным смыслом. За текстом стоит изменяю-
щийся мир событий, ситуаций, идей, чувств, ценностей 
человека ‒ реальный мир [Там же: c. 141‒142]. Попыта-
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емся раскрыть тот опыт и ценности, которые вложила в 
содержание текста английская писательница Нэнси Мит-
форд для понимания и формирования образа автора и 
познания ее авторского мира.

Индивидуальная картина мира писателя отражает 
его личное видение изображаемой реальности [7, с.139]. 

Выявление и анализ специфики функционирова-
ния стилистических средств (образных сравнений и 
метафор) в художественном дискурсе позволяет рас-
крыть индивидуально-авторскую картину мира Нэнси 
Митфорд, что обусловливает актуальность данного 
исследования.

Практическим материалом для анализа послужил 
роман “Voltaire in Love” (1957) английской писательницы 
Нэнси Митфорд, который принадлежит к историческо-
му периоду творчества писательницы. Само творчество 
Вольтера и его жизнь воплощают характерные черты 
эпохи Просвещения, ее проблемы и сам человеческий 
тип просветителя: философа, писателя, общественного 
деятеля [3, с. 165]. 

Художественный дискурс ‒ это носитель «культурной» 
печати конкретного этапа в истории общества [8, с.4].

В данном исследовании решаются следующие задачи:
1. выявить стилистические средства (образные 

сравнения и метафоры) в художественном произ-
ведении Н. Митфорд “Voltaire in Love” 1; 

2. выделить концепты, представленные моделями; 
3. определить когнитивные признаки, на которых 

строится образное сравнение и метафора.

При проведении анализа стилистических средств, 
выявленных в романе Н. Митфорд, мы будем выделять 
концепт-цель (то, что сравнивается) жирным шрифтом, 
а концепт-источник (то, с чем сравнивается) пунктиром. 
Основания сравнений подчеркиваются. 

Наши наблюдения над образными сравнениями по-
зволили установить, что Нэнси Митфорд уделяет внима-
ние поведенческим реакциям героев. Концепт «взгляд» 
представлен в следующем примере: 

French aristocracy drew together, staring sadly but in-
ertly at the fray like a herd of cows (p. 21). 

Концептами-целями являются French aristocracy, star-
ing, концептом-источником ‒ herd of cows. Мы выделяем 
модель «общество-животные». По своему поведению, 
аристократическое общество сравнивается со стадом 
коров по признаку безучастности. 

Следующий пример свидетельствует об интересе пи-
сательницы к окружающей действительности. В приме-
ре представлен концепт «пространство».

In the month of May 1726, Voltaire sailed up the Thames. 
It was one of those perfect days of early summer which make 
our island seem like fairyland (p.22).

Образное сравнение содержит концепт-цель ‒ per-
fect days, концепт-источник ‒ fairyland. Выделяется мо-
дель «время-сказка». Погода, которая стояла в Англии в 
день приезда Вольтера, сравнивается с волшебной сказ-
кой по признаку красивого пейзажа.

В нижеприведенных примерах создается яркий об-
раз героев путем их сравнения с выдающимися деятеля-
ми, а также описывается их эмоциональное состояние. 
Выделяется концепт «личность».

You think like Trajan, you write like Pliny (p. 65).

Концепты-цели ‒ think, write, концепты-источники ‒ 
Trajan, Pliny. Выделяется модель «действие-деятель». По 
своим способностям герой сравнивается с философом 
Траяном и писателем Плинием по признаку эрудиции.

В образном сравнении концептом-целью является 
eyes, концептом-источником ‒ dead cinders. Выделяется 
модель «часть тела-пепел». Глаза герцога Сан-Симона 
были потухшими как пепел по признаку тягостного 
эмоционального состояния. 

The Duke Saint-Simon’s eyes were like dead cinders. The 
Duke never came to supper for fear of being obliged to return 
hospitality (p. 6). 

Мы отмечаем заинтересованность писательницы к 
предметам обихода. Концепт «работа» репрезентирован 
в примере:

He thought that an historical study should be composed 
like a play, with a beginning, a middle and an end (p. 52).

В образном сравнении содержатся концепты-цели ‒ 
historical study, be composed, концепт-источник ‒ play. 
Выделяется модель «труд-пьеса». Историческое иссле-
дование должно быть похоже на пьесу по признаку со-
держания. 

Также Нэнси Митфорд уделяет внимание теме про-
видения. Концепт «судьба» представлен в следующем 
примере:

The love of Voltaire and the Marquise du Chatelet was not 
an ordinary love. They were not ordinary people. Voltaire’s 
Memoires begin with their meeting which he regarded as the 
turning point of his life (p. 1). 

1 Здесь и далее примеры из романа Н. Митфорд “ Voltaire in Love” приводятся по изданию [11] с указанием страниц в круглых 
скобках.
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Концептом-целью служит meeting, концептом-ис-
точником ‒ turning point. Выделяется модель «встреча-
решающий момент». Вольтер считал встречу с маркизой 
дю Шатле переломным моментом своей жизни. Призна-
ком образного сравнения является предначертанность 
судьбы. 

Наблюдается интерес писательницы к эстетике. Вы-
деляется концепт «красота»

His appearance was delightful, a droll, impertinent, in-
quisitive look, dancing black eyes, a turned-up nose, elegant 
little figure, beautifully dressed, he was like a creature of 
spun glass (p. 11). 

В образном сравнении концептом-целью является 
he, концептом-источником ‒ creature of spun glass. Выде-
ляется модель «человек-материал». Внешность Вольтера 
отличалась от внешности других молодых людей и при-
влекала к себе внимание по признаку импозантности. 

Переходя к анализу метафоры, необходимо отметить, 
что в нашем исследовании мы рассматривали концеп-
туальные метафоры, которые являются «феноменами 
мышления и культуры, структура которых, содержит ког-
нитивную структуру «источника» (source domain) и ког-
нитивную структуру «цели» (target domain)» [5, с. 9].

А теперь приведем примеры метафор, анализ кото-
рых, позволил прийти к выводу, что писательница уде-
ляет внимание окружающему миру, красоте и сверхъе-
стественным способностям. Здесь был выделен концепт 
«здание» Рассмотрим следующие примеры:

His Court was a toy model of Versailles (p. 181). 

Метафора содержит концепт-цель ‒ Court, концепт-
источник ‒ a toy model of Versailles. Выделяется модель ‒ 
«двор-игрушка». Двор сравнивается с игрушечной моде-
лью Версаля по имплицитному признаку размера. 

The great territorial nobles, now powerless but decorative, 
had two professions open to them: the Court and the Army. 
Magical Versailles was their reward for this loss of power (p.3). 

Концепт-цель ‒ magical Versailles, концепт-источник ‒ 
reward. Мы выделяем модель «двор-подарок». Версаль 
сравнивается с вознаграждением по имплицитному 
признаку свободы, которую он представлял собой для 
высшего общества. 

Концепт «личность» представлен в нижеприведен-
ных примерах:

The Marquise was a jewel. She was beautiful, clever and an 
excellent hostess (p. 185).

Концепт-цель ‒ Marquise, концепт-источник ‒ jewel. 
Выделяется следующая модель ‒ «человек-украшение». 
Маркиза сравнивается с драгоценностью по имплицитно-
му признаку ценности, которую она представляет собой. 

She was a fairy who had lived in a perpetual masquerade 
(p.171). 

В метафоре концептом-целью выступает she, концеп-
том-источником ‒ fairy. Выделяется модель «человек-
волшебное существо». Героиня сравнивается с феей по 
имплицитному признаку сверхъестественных способ-
ностей. 

Результаты проведенного анализа представлены в 

Таблица 1. 

Специфика индивидуально-авторской картины мира Нэнси Митфорд

Концепт Модель Когнитивный признак

Образные сравнения

взгляд общество-животные безучастность
пространство время-сказка красивый пейзаж

личность действие-деятель эрудиция
личность часть тела-пепел тягостное эмоциональное состояние

работа труд-пьеса содержание
судьба встреча-решающий момент предначертанность судьбы

внешность человек-материал импозантность
Метафоры

Концепт Модель Когнитивный признак
здание двор-игрушка размер
здание двор-подарок свобода

личность человек-украшение ценность
личность человек-волшебное существо сверхъестественные способности
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нижеприведенной таблице:

Таким образом, наше исследование позволило сде-
лать следующие выводы:

 — Образные сравнения и метафоры являются 
лингвокогнитивной основой индивидуально-
авторской картины мира, и являются главными 
эмоционально-экспрессивными средствами ху-
дожественного дискурса Нэнси Митфорд. 

 — Писательница Нэнси Митфорд использует широ-
кий спектр образных сравнений, с помощью ко-
торых достигается эмоциональная насыщенность 
и раскрываются субъективно-оценочные отноше-
ния в ее произведении и повышается выразитель-
ный потенциал художественного текста. В ходе 
анализа было выявлено 60 образных сравнений и 
25 метафор. 

 — В романе “Voltaire in Love” были установлены кон-
цепты, обобщающие знания писательницы о мире 
и человеке и свидетельствующие в целом об ин-
тересе писательницы к антропоцентризму. Кон-
цепты-цели и концепты-источники представлены 
в основном лексикой с положительной окраской. 

 — Впервые были выявлены когнитивные призна-
ки для образных сравнений и метафор, которые 
помогают глубже раскрыть индивидуально-ав-
торский механизм функционирования образных 
сравнений и метафор. 

 — Данный анализ показал, что центром индивиду-
ально-авторской картины мира писательницы яв-
ляется концепт «личность». 

 — Результаты данного анализа послужат основой 
для дальнейшего исследования творчества Нэнси 
Митфорд.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения семантических 
структур терминов фонетики, служащих для обозначения основной единицы 
интонации. Анализ словарных статей специальных словарей в английском 
языке позволил выявить синонимичные лексемы ‘intonational phrase’, ‘tone 
unit’, ‘tone group’, ‘intonation group’. На основе сравнения частотных характери-
стик функционирования указанных лексем были выявлены устаревшие тер-
мины и специальные единицы, являющиеся наиболее употребительными на 
современном этапе. Сопоставительный анализ значения исследуемых лек-
сем-синонимов в английском языке и русскоязычных терминов «синтагма» 
и «фраза» позволил сделать вывод о совпадении семантических структур ан-
глоязычных терминов, обозначающих единицу интонации, и русскоязычной 
лексемы «фраза».

Ключевые слова: термин, термин фонетики, семантическая структура, инто-
нация, фраза.

THE SEMANTICS OF PHONETIC TERMS 
DENOTING UNITS OF INTONATION 
IN ENGLISH AND RUSSIAN

E. Matveeva

Summary: The article deals with the semantic structure correlation of 
the phonetic terms denoting the basic unit of intonation. The analysis 
of definitions in specilialised English dictionaries revealed synonymous 
terms ‘intonational phrase’, ‘tone unit’, ‘tone group’, ‘intonation group’. 
By means of comparing their functional characteristics and frequency 
of occurrence obsolete terms as well as lexical units most commonly 
used nowadays have been identified. The synonyms in question have 
been contrasted with the meanings of Russian terms «синтагма» and 
«фраза», which allowed to determine that the Russian term «фраза» 
is equivalent to the English special lexemes denoting the basic unit of 
intonation structure.

Keywords: term, phonetic term, semantics, intonation, intonational 
phrase.

Общение специалистов в рамках определенных 
научных областей предполагает использование 
специальной лексики, отвечающей всем требо-

ваниям, предъявляемым к такого рода единицам, и обе-
спечивающей точность и однозначность передаваемой 
и получаемой информации. В связи с этим чрезвычайно 
актуальным видится изучение значения терминов фоне-
тики, служащих для обозначения основных единиц ин-
тонации. Более того, такое исследование является пер-
спективным и в русле межязыкового общения в данной 
специальной области.

Изучение терминологических единиц, а именно 
их семантической структуры, имеет своей целью не 
только упорядочение специальной лексики, обслужи-
вающей фонетическую сторону речи, но и упрощение 
общения специалистов в данной сфере и устранение 
возможных трудностей и недопониманий как в рамках 
национальной, так и межнациональной профессио-
нальной коммуникации. 

Как известно, специальная лексика, включает в себя 
все лексические средства, так или иначе связанные с 
профессиональной деятельностью человека [7, с. 26]. На 
основе отображения словом определенного фрагмента 
действительности можно утверждать, что слово – дву-
сторонняя единица, отражающая взаимозависимость 

значения и понятия об отображаемом объекте [2, с. 76].

По определению В.М. Лейчика, «термин – лексиче-
ская единица определенного языка для специальных 
целей, обозначающее общее – конкретное или абстракт-
ное – понятие теории определенной специальной обла-
сти знаний или деятельности» [5, с. 31-32].

Подобно тому как слово обладает звуковой оболоч-
кой (план выражения) и внутренней структурой (план 
содержания) [2, с. 77], значение терминов как особых 
лексических единиц может быть изучено только в рам-
ках определенной системы лексических единиц. При 
этом двойственность природы термина заключается в 
наличии плана выражения и плана содержания и не ха-
рактеризуется единством [7, с. 85]. Таким образом, зна-
чение слова, а тем более термина, во многом зависит от 
общественно осознанных контекстов его употребления, 
т.е. является конвенциональным [2, с. 77].

Поскольку в качестве объекта терминологических 
исследований рассматривается терминология в целом, 
то и значение отдельных терминологических единиц 
следует изучать только сквозь призму совокупности 
специальных единиц, обслуживающих отдельную об-
ласть знания [3, с. 70]. Как утверждают А.В. Суперанская, 
Н.В. Подольская и Н.В. Васильева, каждый язык членит 
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действительность по-своему. В связи с этим значения от-
дельных слов – а соответственно и терминов как особых 
лексических единиц – и сферы их употребления не со-
впадают от языка к языку. Поэтому требуется соотнесе-
ние терминологической единицы со всей системой по-
нятий определенной отрасли знания [8, с. 187]. 

По мысли С.В. Гринева-Гриневича, семантика терми-
на представляет собой комплекс взаимодействующих 
между собой лексического и понятийного значений [4, с. 
90]. Вследствие особого характера термина как единицы 
специального языка, призванного обслуживать опреде-
ленную область знания, к его семантической структуре 
предъявляется ряд требований, среди которых выде-
ляют однозначность, полнозначность, непротиворечи-
вость семантики и отсутствие синонимов [4, с. 31].

Синонимия традиционно рассматривается как явле-
ние в семантике слова (термина), при котором для обо-
значения одного понятия используется две и более лек-
сические единицы [5, с. 91]. По мнению А.В. Суперанской, 
Н.В. Подольской, Н.В. Васильевой, «синонимы – это зна-
ки, максимально приближенные друг к другу вследствие 
сходства связанных с ними понятий и общности именуе-
мых вещей» [7, с. 49]. При этом в общеупотребительном 
языке явление синонимии трактуется в положительном 
ключе, обогащая язык и помогая избежать повторов, в то 
время как в специальной лексике синонимия – скорее, 
отрицательный, хотя и неизбежный, фактор развития 
терминологии.

Специальная лексика, как известно, подвергается 
нормированию особого рода, в основе которого лежит 
производственная правильность, связанная с условиями 
соответствующего подъязыка [7, с. 28]. Устранение сино-
нимии часто становится одной из целей гармонизации 
терминологии определенной области знания, посколь-
ку существование условных синонимов (одноязычных 
терминов с подобным значением) и квазиэквивалентов 
(неполных эквивалентов в других языках) может пред-
ставлять определенную трудность при общении специ-
алистов [4, с. 105-108].

Наличие синонимов в терминологии может объяс-
няться рядом причин, а именно:

 — метадиалектами различных научных школ;
 — идиолектами отдельных исследователей;
 — варьированием формы термина;
 — использованием в номинации различных аспек-
тов одного объекта;

 — заимствованием термина с последующим появле-
нием семантического дублета в родном языке;

 — одновременным заимствованием двух равно-
значных терминов;

 — существованием официального и разговорного 
вариантов;

 — существованием современного и устаревшего 
терминов;

 — существованием полного и краткого вариантов и 
др. [4, с. 102-103].

С целью определения особенностей значения тер-
минов, обозначающих единицы интонации, необходимо 
проанализировать их дефиниции в англо-английских 
словарях – лексикографических источниках по лингви-
стике и специальных словарях фонетических терминов.

Так, в словаре Д. Кристала ‘A Dictionary of Linguistics 
and Phonetics’ 2008 г. значение ‘syntagm(a)’ рассматрива-
ется исключительно через определение синтагматики, 
т.е. линейной связи элементов в речи [9, p. 470-471]. При 
этом подчеркивается, что синтагматические отношения 
могут быть определены на всех уровнях языка, однако в 
отношении интонационной структуры языка рассматри-
ваемая лексема не используется.

Кроме того, говоря об интонации, автор утверждает 
следующее:

intonation (n.) A term used in the study of supraseg-
mental phonology, referring to the distinctive use of pat-
terns of pitch, or melody. <…> A formal category of intona-
tional phrase is also sometimes recognized: an utterance 
span dominated by boundary tones [9, p. 252]. (Интона-
ция – термин, который используется в суперсегментной 
фонологии и относится к использованию определенных 
моделей изменения тона, или мелодики. <…> Иногда 
еще выделяется категория intonational phrase (инто-
национной фразы) как отрезка высказывания, где глав-
ным элементом являются «пограничные» тоны. – пер. 
автора).

Однако, по мнению Р. Л. Траска, ‘intonational phrase’ 
(also intonation group, rhythm unit) – the phonological unit 
of intonational structure, the longest stretch of speech to 
which a single intonation pattern applies <…> [11, p. 184]. 
(Интонационная фраза – фонологическая единица ин-
тонационной структуры, самый длинный отрезок, кото-
рый соотносится с интонационной моделью. – пер. ав-
тора). Как видно из определения, существует несколько 
синонимов данному термину, обозначающему мельчай-
шую единицу интонационной структуры языка, – ‘intona-
tion group’, ‘rhythm unit’.

Еще одним вариантом обозначения основной едини-
цы интонации Д. Кристал называет ‘tone unit/group’:

tone unit A term used by some intonation analysts, par-
ticularly those working within the British tradition, to refer 
to a distinctive sequence of pitches, or tones, in an utter-
ance; also called a tone group. The essential feature of a 
tone unit is the nuclear tone, the most prominent tone in 
the sequence <…> [9, p. 487]. (– термин, который исполь-
зуется некоторыми интонологами, в особенности теми, 
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кто работает в британской традиции, для обозначения 
особой последовательности тонов в высказывании. Не-
отъемлемой частью tone unit (интонационной едини-
цы) является наличие ядерного тона, наиболее выде-
ленного тона во фразе <…>. – пер. автора).

В работе Р.Л. Траска ‘Dictionary of Phonetics and Pho-
nology’ (2005) термину ‘tone group’ дается сходная дефи-
ниция:

tone group – the fundamental unit of intonation, the 
stretch of utterance to which a single intonational contour 
applies [11, p. 357]. (– фундаментальная единица интона-
ции, отрезок высказывания, коррелирующий с одним 
интонационным контуром. – пер. автора).

При этом Д. Кристал отмечает, что ‘tone unit’ включает 
в себя ‘pre-head’ (предтакт), ‘head’ (такт, шкала) и ‘tail’ (за-
такт) [9, p. 487]. Аналогичную структуру данной единицы 
интонации ‘tone unit’ отмечает и П. Роуч в книге ‘A Little 
Encyclopedia of Phonetics’ 2002 г.: <…> while the approach 
most widely used in Britain takes the tone unit as its basic 
unit and looks at the different pitch possibilities of the vari-
ous components of the tone unit (the pre-head, head, tonic 
syllable/nucleus and tail) [10, p. 39-40]. (– <…> в то время 
как подход, который используется в Британии рассма-
тривает ‘tone unit’ (интонационную единицу) как основ-
ную единицу [интонации] и исследует тонические воз-
можности ее компонентов (предтакта, шкалы, ядерного 
тона и затакта). – пер. автора). 

Проведенный анализ словарный статей из специ-
альных словарей в области фонетики позволил выявить 
несколько лексем, обозначающих единицы интонации – 
intonational phrase, tone unit, tone group, intonation group, 
rhythm unit. Последний термин ‘rhythm unit’ является 

примером ложномотивирующей единицы, поскольку 
ориентирует читателя не на интонационные характе-
ристики (движение тона, мелодику), а на особенности 
ритмической организации высказывания. В связи с этим 
дальнейшее рассмотрение данного термина в значении 
основной единицы интонации видится нецелесообраз-
ным. Очевидно, что наличие синонимии в данной обла-
сти объясняется во многом метадиалектами различных 
научных школ (в частности, британской традиции) и иди-
олектами отдельных исследователей-фонетистов.

С целью выявления наиболее приемлемого терми-
на, обозначающего основную единицу интонационной 
структуры английского языка, можно руководствовать-
ся критериями употребительности и современности 
лексических единиц. С помощью инструмента Google 
Ngram Viewer были выявлены частотные характеристи-
ки терминов ‘intonational phrase’, ‘tone unit’, ‘tone group’, 
‘intonation group’ в англоязычном корпусе текстов в 
период с 1900 г. по 2019 г. (см. рис. 1). Анализ получен-
ных данных позволяет сделать вывод об определенных 
периодах повышенного интереса к интонологическим 
исследованиям, которые пришлись на 1980-1990-е гг. 
и 2000-е годы. На современном этапе наблюдается по-
нижение интереса к изучению фонетической стороны 
речи, а именно исследованию интонационных структур, 
что наглядно продемонстрировано на рис. 1.

Как известно, два варианта английского языка – бри-
танский и американский – отличаются не только лекси-
ческими особенностями общеупотребительного языка, 
но и научными традициями, что отражается в термино-
системах определенных специальных областей. В связи 
с этим целесообразным видится исследование частот-
ности употребления терминологических единиц, верба-

Рис. 1. Частотность использования терминов ‘intonational phrase’, ‘tone unit’, ‘tone group’, ‘intonation group’ 
(Англоязычный корпус, 1900-2019 гг.)
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лизующих основную единицу интонации, в Британском 
и Американском корпусах текстов в период с 1900 г. по 
2019 г. (см. рис. 2 и рис. 3)

Как видно из приведенного выше рис. 2, в британ-
ской традиции наибольшей употребительностью в 1980-
1990-е гг. пользовались термины ‘tone group’ и ‘tone unit’, 
однако на современном этапе, начиная с 2000-х годов ис-
следователи отдают предпочтение терминологической 
единице ‘intonational phrase’. При этом термин ‘intonation 
group’ в современных исследованиях, посвященных ин-
тонационной структуре английского языка, практически 
не используется.

В Американском корпусе текстов наблюдается сход-
ная картина, однако заметна тенденция к более частому 
использованию термина ‘intonational phrase’ по срав-
нению с текстами Британского корпуса (см. рис 3). Тер-
минологическая единица ‘tone group’ также отличается 

большей частотностью в американской фонетической 
традиции. 

Поскольку термины, служащие для обозначения ос-
новной единицы интонации, часто переводятся на рус-
ский язык как «интонационная группа» или «синтагма», 
необходимо проанализировать словарные статьи на 
русском языке, чтобы определить, являются указанные 
лексемы эквивалентами.

Так, согласно «Полному словарю лингвистических 
терминов» под редакцией Т.В. Матвеевой, «синтаг-
ма – речевое звено, часть линейного речевого ряда, 
элементы которого связаны отношениями синтагма-
тики, т.е. смежности, сочетаемости, следования. Это 
относительно целостная в смысловом и, что особен-
но важно, в ритмикомелодическом отношении еди-
ница речи. С фонетико-интонационной точки зрения, 
синтагма, или речевой такт, – это смысловая и рит-

Рис. 2. Частотность использования терминов ‘intonational phrase’, ‘tone unit’, ‘tone group’, ‘intonation group’ 
(Британский корпус, 1900-2019 гг.)

Рис. 3. Частотность использования терминов ‘intonational phrase’, ‘tone unit’, ‘tone group’, ‘intonation group’ 
(Американский корпус, 1900-2019 гг.)
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мико-интонационная группа фонем, выступающая 
единицей фонетического членения речевого потока. 
Синтагма создается единым ударением, общим ин-
тонационным рисунком, начальной и конечными па-
узами. В отличие от фразы, синтагма интонационной 
законченностью не обладает [6, с. 412-413].

Сходное определение термина «синтагма», употре-
бляемого в сфере фонетики, находим в «Словаре линг-
вистических терминов» О.С. Ахмановой:

Синтагма – то же, что речевое звено (речевой такт, 
ритмико-интонационная группа, синтагма) – кратчайшая 
знаменательная часть фразы, выделяемая ритмико-ин-
тонационными средствами [1, с. 385, 408].

Таким образом, на основе анализа дефиниций тер-
минов «синтагма» и ‘intonational phrase’ можно сделать 
вывод, что данные терминологические единицы не яв-
ляются эквивалентами, поэтому использование лексе-
мы «синтагма» при переводе специальных текстов мо-
жет вызвать непонимание специалистов. Приведенные 
выше определения из русскоязычных лексикографи-
ческих источников свидетельствуют о совпадении се-
мантических структур терминов «фраза» и ‘intonational 

phrase’ [1, с. 502]. Таким образом, можно утверждать, 
что для обозначения основной единицы интонацион-
ной структуры, характеризующейся изменением тона, 
в русской фонетической традиции используется термин 
«фраза», который может заменяться в рамках межъязы-
кового общения англоязычными терминологическими 
единицами: ‘intonational phrase’, ‘tone unit’, ‘tone group’, 
‘intonation group’.

Проведенный анализ семантики приведенных сино-
нимичных единиц, служащих для вербализации единицы 
интонации, показал, что специальная лексическая еди-
ница ‘intonation group’ практически не употребляется на 
современном этапе и может считаться устаревшей. Тер-
мины ‘tone unit’ и ‘tone group’, согласно статистическим 
данным, применяются специалистами приблизительно 
в равной пропорции, при этом в Британском корпусе 
текстов лексема ‘tone group’ демонстрирует несколь-
ко большую частотность. Наиболее востребованной в 
современных фонетических исследованиях является 
терминологическая единица ‘intonational phrase’, как в 
Британском, так и Американском корпусе, однако в по-
следнем превалирование данной лексемы в профессио-
нальном дискурсе является более явным.
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Аннотация: В статье рассмотрено молчание как важная часть невербаль-
ного общения, как состояние безмолвия, отсутствие диалога и разговора. 
Обращено внимание на то, что молчание в русской культуре является про-
тиворечивым явлением, что отражено в литературных, кино- и телевизион-
ных произведениях, и это противоречие исходит из ценностей, на систему 
которых глубоко повлияли восточная и западная культуры, традиционные 
православные верования, уникальная гуманистическая и природная среда. 
Делается вывод о необходимости в рамках межкультурного общения при 
нахождении в ситуации безмолвия понимать противоречия в русском на-
циональном характере, уважать различия, что будет способствовать полно-
ценной коммуникации между представителями разных культур.

Ключевые слова: молчание, невербальное общение, культура, русская лите-
ратура, межкультурное общение.

CONTRADICTION TO THE RUSSIAN 
SILENCE FROM THE POINT OF VIEW 
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Tang Jiamin

Summary: The article examines silence as an important part of non-
verbal communication, as a state of silence, lack of dialogue and 
conversation. Attention is drawn to the fact that silence in Russian culture 
is a contradictory phenomenon, which is reflected in literary, film and 
television works, and this contradiction comes from values, the system of 
which was deeply influenced by Eastern and Western cultures, traditional 
Orthodox beliefs, unique humanistic and natural Wednesday. It is 
concluded that, within the framework of intercultural communication, 
while in a situation of silence, to understand the contradictions in 
the Russian national character, to respect the differences, which will 
contribute to full communication between representatives of different 
cultures.

Keywords: silence, non-verbal communication, culture, Russian literature, 
intercultural communication.

Михаил Эпштейн однажды сказал: «О русской куль-
туре можно услышать два противоположных 
мнения: 1) что это молчаливая культура, цело-

мудренная, застенчивая, берегущая свой сокровенный 
смысл, стыдящаяся его выговорить, вывести наружу; 2) 
что русская культура необычайно говорлива, утомитель-
но суесловна, и слова в ней заменяют дела... Два свойства 
русской культуры – молчаливость и многоречивость – 
взаимосвязаны» [10, с. 210]. Молчание как важная часть 
невербального общения является его неотъемлемой 
составляющей. Тревоги, ритм жизни и противоречия 
русского характера получают выражение в особом «язы-
ке» – языке молчания. Во многих русских литературных 
произведениях и фильмах существуют сцены тишины и 
происходит выражение художественных смыслов с по-
мощью молчания. Традиционные русские пословицы от-
ражают противоречивое отношение народа к молчали-
вому поведению. С одной стороны, в них звучит похвала: 
«Молчанье лучше пустого болтанья», с другой – критика: 
«Молчаньем прав не будешь». 

У всех наций имеются свои уникальные взгляды на 
молчание. Например, в Соединенных штатах Америки 
молчание – это негативное коммуникативное поведе-
ние, а вербальное оправдание – это смелое и мудрое 
поведение. В Китае молчание – это своего рода «золотая 
середина»: китайцы выступают за гармонию в отношени-

ях между людьми, а не за крайности. В межличностном 
общении русских наблюдаются два противоречащих 
друг другу стиля поведения: молчание и многоречи-
вость возможны в коммуникации с одним и тем же чело-
веком. Поскольку все представители нации способны на 
такое противоречивое поведение, необходимо выявить 
глубинные причины такого явления. 

Цель статьи – анализ молчания как особенности не-
вербального поведения русского народа, отражённой в 
его языке, литературе, культуре.

В толковом словаре русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова говорится, что молчание – ‘состояние мол-
чащего человека; безмолвие, отсутствие речи, разгово-
ра; отсутствие звуков, тишина’ [7]. В словаре Т.Ф. Ефре-
мовой молчание объясняется как ‘процесс действия по 
глаголу молчать; результат такого действия; отсутствие 
голосов, звуков, звуковых сигналов; полная тишина’ [2]. В 
переносном смысле слово означает ‘отсутствие публич-
ных высказываний о чём-либо; отсутствие публикаций в 
какой-либо период времени (у писателя, ученого, жур-
налиста и т. п.); отсутствие писем, вестей и иных сведе-
ний о себе’ [Там же]. Определение молчания в китайской 
интернет-энциклопедии Baidu следующее: ‘не говорить, 
молчать, не любить разговаривать’ [11]. Словарь совре-
менного китайского языка объясняет молчание с помо-
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щью характеристик ‘не любить говорить и смеяться’ и 
‘не говорить [6]. Хотя есть различия в конкретных зна-
чениях, все данные определения включают в себя клю-
чевую информацию о том, что в состоянии молчания не 
говорят и что это состояние временное. Молчание мо-
жет продолжаться несколько коротких секунд или не-
сколько длинных и эмоционально сложных минут, пока 
один из участников общения не ответит на вопрос или 
не перейдёт к новой теме, тем самым нарушив тишину и 
завершив состояние молчания.

И китайские, и российские ученые изучают состояние 
молчания. Российские ученые в большинстве случаев 
интегрируют при этом лингвистику, психологию, фило-
софию и другие дисциплины и по-разному, на основе 
различных исследовательских подходов, анализируют 
молчание. Китайские ученые обычно сосредоточивают-
ся на анализе молчания в тесной связи с человеком и 
обществом.

Н.Д. Арутюнова называет молчание «отрицательным 
феноменом» [1, с. 417], не обладающим собственной 
значимостью, смысл которому «придаёт контекст, ситу-
ация, регламент социального поведения, поверья, ри-
туал» [Там же, с. 418]. С.В. Меликян делит «молчание» на 
две категории: с одной стороны, выделяется молчание 
говорящего, с другой – молчание слушателя. Молчание 
говорящего выполняет медитативную, риторическую, 
терминационную, выжидательную, эмотивную, аттрак-
тивную функции и функцию эмоциональной замены вер-
бального общения; молчание слушателя также выполня-
ет медитативную и терминационную функции, а также 
функции отказа от контакта и функции эмоциональной 
оценки и сомнения, которые связаны с негативным отно-
шением слушателя к говорящему. С.В. Меликян уточняет 
функцию молчания с точки зрения эмоциональной ори-
ентации и конкретных деталей, раскрывая внутренние 
эмоции обеих сторон в общении [5, с. 46-51]. 

Н.Б. Корнилова делит молчание на «женское мол-
чание» и «мужское молчание» в зависимости от пола, а 
затем делит «женское молчание» на «вынужденное мол-
чание» и «поверхностное молчание» [3, с. 182]. Первое 
связано с подчиненным статусом женщин в обществе, 
с тем, что мужчины находятся у власти и доминируют 
над женщинами, а второе является результатом компро-
мисса или борьбы, которая ведётся в такой социальной 
среде. В общественных местах, где много мужчин, жен-
щины в определенной степени лишены права говорить, 
выражать свою мысль, и они обычно используют «при-
нудительное» молчание, чтобы поддерживать гармонию 
и порядок в такой ситуации [Там же, с. 184]. По словам 
китайского ученого Чжоу Миньцюань, поверхностное 
молчание «как коммуникативная стратегия женщин» не 
только показывает чувство наполненности словами и 
смыслом, но также отражает нежность и деликатность 
женщин [9, с. 30].

«Молчание» является важным понятием в русской 

литературе. Рассмотрим стихотворение Ф.И. Тютчева 
«Silentium!»:

Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими – и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи.
Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью – и молчи!.. (1829).

Название этого стихотворения – «Silentium» – на 
латинском языке обозначает ‘тишина’. Стихотворение 
состоит из трёх строф, каждая из которых заканчива-
ется словом «молчи». Состояние молчания передаётся 
в стихотворении словами и сочетаниями: «в душевной 
глубине», «заходят», «безмолвно», «внимай». Создаётся 
впечатление, что ранее лирический герой стремился из-
лить свои чувства, «высказать себя», хотел, чтобы другие 
поняли его мысли. Однако теперь он понял, что его соб-
ственные мысли не могут быть поняты другими и не мо-
гут быть переданы другому человеку. Даже если мысль 
выражена, переносимая языком, она становится «ло-
жью», как только произнесена, поэтому лучше вернуться 
в зону молчания. 

Рассмотрим отрывок из рассказа Л.Н. Андреева «Мол-
чание»:

– И мне… – сухой голос дрогнул, точно в нем что пе-
реломилось, – и мне, думаешь, легко? Как будто не вижу 
я, что поедает тебя какое-то горе… а какое? И я, твой 
отец, не знаю его. Разве должно так быть?

...
С этого дня о. Игнатий перестал говорить с доче-

рью, но она словно не замечала этого. По-прежнему она 
то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто 
вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у нее 
засорены.

И, сдавленная двумя этими молчащими людьми, сама 
любившая шутку и смех, попадья робела и терялась, не 
зная, что говорить и что делать. 

Герой рассказа, священник, якобы невзначай зашел в 
комнату дочери и заметил её вялость, душевное смяте-
ние и слабое состояние здоровья. Он не мог не беспо-
коиться за неё, но выразить своё волнение мог только 
словами. Но дочь ответила на тревогу отца молчанием. 
Священник размышлял о холодном и неумолимом Пе-
тербурге, который отнял у дочери живость, но как отец 
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он был беспомощен к такой ситуации. Молчание стало 
не лучшим выходом из ситуации: постепенно в этой без-
молвной атмосфере отвращение и неприязнь священни-
ка к городу превратились в ненависть к дочери. Со вре-
менем молчание затронуло и жену священника, и всю 
семью окутало ужасное безмолвие.

Молчание священника было обусловлено его пони-
маем отцовского достоинства: он не знал, как заботиться 
о дочери, и ничего не знал о том, что случилось с нею в 
Петербурге. Возникло противоречие между авторите-
том отца и отцовской любовью. Слова озабоченности 
со временем стали проявлением мужского шовинизма. 
Молчание дочери – это обреченный на провал ответ на 
ситуацию. Интересно, что молчание матери напоминает 
болезнь, которой она заразилась от других членов семьи.

Рассмотрим истоки противоречивого понимания 
молчания в русской культуре. Во-первых, необходимо 
обратить внимание на систему ценностей.

На огромной территории России смешиваются и 
развиваются восточная и западная культуры, при этом 
большинство современных россиян больше подвер-
жены влиянию Запада и его ценностей. Долгий период 
крепостного права, западная либеральная и демократи-
ческая атмосфера, принесенная русскими западниками, 
выступления русских корифеев литературы против тем-
ной системы прошлого – всё это придало исторический 
вес молчанию... Правда, эти события ушли в прошлое, но 
наложили глубокий отпечаток на россиян, заставив их 
обратиться в сторону Запада, восхищаться его свободой 
и безудержностью, стремиться обрести больше прав. 

При этом некоторые люди в обществе и сегодня на-
ходятся под сильным влиянием восточной мысли, с её 
общинностью и соборностью. Община, образованная 
кровными узами и имущественными отношениями, га-
рантирует стабильную жизнь людей. Община – это весь 
их мир. Основные и второстепенные жизненные события 
происходят в относительно закрытой деревне, и все лич-
ные действия подчиняются коллективному. У жителей 
села ослаблено личностное мышление, им нужно только 
следовать решениям коллектива и избегать экстраорди-
нарных поступков. В таких условиях люди со временем 
теряют способность выражать свои суждения, и даже 
если у них есть демократическое право на свободное 
выражение мнения, для жителей общины более ценно 
их невидимое рабство. Этот образ мышления, склады-
вавшийся в течение веков, проник в современное обще-
ство и унаследован последующими поколениями: в со-
временной социальной среде так же не любят выражать 
свои взгляды, следуют за лидером, не любят бороться и 
дебатировать, склонны к гармонии и единообразию.

Вторым фактором, воздействовавшим на русское мол-
чание как культурное явление, стало вероисповедание. 

После крещения в 988 году Россия приняла право-

славную веру как священную и использовала догматы 
православия для регулирования поведения народа. Аске-
тизм закрепился в русской православной вере с конца XV 
по XVI века. Его вдохновителем был монах Нил Сорский, 
который выступал против владения церковью землей 
и имуществом, а также ратовал за то, чтобы монахи дер-
жались подальше от соблазна денег и мирских проблем, 
жили в бедности, стремились к собственному духовному 
богатству, а не к внешнему великолепию и материально-
му достатку. Нил Сорский со своими учениками практико-
вал медитацию на болоте вдали от монастыря. 

Хотя подвижникам во главе с Нилом Сорским не уда-
лось широко распространить аскетизм, в конце концов 
другие верующие всё же приняли некоторые их идеи. До 
сих в русской культуре распространено представление 
о том, что христиане будут благословлены Богом только 
в том случае, если будут умеренным в своих желаниях 
и станут вести тяжёлую отшельническую жизнь. Поэто-
му для русского народа приемлемо молчание как один 
из признаков аскетизма, умеренности (в данном случае 
в речи). Такое молчание не является бездействием или 
молчаливым терпением: это своего рода проявление 
храбрости и настойчивости. В то же время для совре-
менных россиян собственные интересы становятся бо-
лее важными, и созерцательное молчание постепенно 
утрачивает своё значение, поскольку может привести к 
потере множества выгод.

Третий фактор, под влиянием которого формируется 
русское молчание, – гуманистическая среда.

Среда, которая складывается в культуре народа в 
разные исторические периоды его существования, име-
ет разную степень воздействия на психологию людей и 
её проявления – молчание, депрессию и др. Гуманисти-
ческая среда оказывает незримое, но мощное влияние 
на невербальное поведение людей, в том числе на такое 
явление, как молчание. Несомненно, люди действуют в 
соответствии с особенностями эпохи, а гуманистическая 
среда иногда побуждает их выражать себя и раскрепо-
щать свой разум, а иногда – отвечать на происходящее 
молчанием отдельных людей и даже всего общества.

Февральская революция, произошедшая в России 
в 1917 году, завершилась свержением монархии; в ре-
зультате Октябрьской революции был установлен соци-
ализм, а социальная атмосфера стала относительно ли-
беральной и демократической. Затем Россия пережила 
ряд значимых событий, таких как сталинские репрессии, 
хрущевский XX съезд Коммунистической партии СССР, 
реформы М.С. Горбачева и установление нового мышле-
ния. Советский Союз распался в 1991 году, и советский 
флаг с серпом и молотом ушёл в прошлое. Конец эпохи 
всегда означает начало новой неизвестной эпохи. Инте-
грация различных идей, их столкновение служат тому, 
что российское общество становится не полностью вос-
точным или западным, а имеющим как восточные, так и 
западные характеристики. В период серьезных потрясе-
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ний актуальным становится вопрос о том, куда должна 
идти Россия, и множество исторических событий застав-
ляли россиян неоднократно переосмыслить ответ на 
этот вопрос. 

Иногда в стране создаются условия для того, чтобы 
свободно высказывать свое мнение вслух, определяя 
прогресс национального развития страны, а иногда в 
силу давления всего общества людям предпочтительнее 
молчать, опасаясь неприятностей. Порой молчание мо-
жет быть единственным способом ответа на событие, как 
это происходило во время Великой Отечественной во-
йны, «давшей примеры героического молчания парти-
зан под пытками» [4, с. 34]. Поэтому неудивительно, что у 
россиян двойственное отношение к молчанию.

И, наконец, четвёртый фактор – природный. Россия – 
это страна с огромной территорией и множеством лесов. 
Цао Вэйань описывает впечатления от леса, который мо-
жет воздействовать на эмоции людей: «Сонная тишина 
в лесу пугает людей. Мрачный и тихий шум с верхушек 
старых деревьев кажется зловещим предзнаменовани-
ем, которое может привести к формированию мисти-
цизма у россиян» [8, с. 4-5]. В ряде регионов России ча-
сто бывают плохие погодные условия, в результате чего 
люди вынуждены жить относительно закрыто и далеко 
от других людей. Живущим здесь приходится сражаться 
с природой в одиночку, полагаясь на собственные силы 
в решении проблем и попытках преобразования приро-
ды. В долгие и холодные зимы размышления о будущем 
человека, семьи и страны становятся темой вечернего 
чаепития. Постепенно, в бесконечных размышлениях, 
люди все больше внимания обращают на внутреннюю 
ценность тишины и предпочитают оставаться вдали от 

шума и суеты. Молчание имеет отклик в духовном мире 
людей, живущих в отрыве от цивилизации. 

В то же время многие россияне проживают сейчас в 
относительно процветающих городах. Экономические, 
культурные и политические атрибуты города заставля-
ют их активно интегрироваться в сообщество, участво-
вать в социальной деятельности, обретать новое «я» в 
социальном взаимодействии. В глазах многих горожан 
молчание – это признак отказа от общения, что для боль-
шинства живущих здесь неприемлемо.

Итак, в характере русского человека есть очевид-
ная двойственность, которая проявляется в культуре 
молчания. Русские охотно выступают за свободу и стре-
мятся пользоваться своими гражданскими правами, 
однако долгая история самодержавия ограничивает 
их свободолюбие. Для них сложен принцип «золотой 
середины»: они либо за, либо против, сопротивляются 
или уступают. Нейтральное отношение и равнодушие – 
не те варианты, которые приемлемы для русской куль-
туры. Под влиянием восточной и западной культуры, 
в связи с традиционными православными верования-
ми, под воздействием уникальной гуманистической и 
природной среды у русского народа сформировалась 
особая культура молчания, в большинстве случаев вы-
ступающего как позитивное явление. Следовательно, 
молчание в общении с русскими нельзя игнорировать, 
но нет необходимости и переоценивать его. В межкуль-
турном общении необходимо принимать молчание 
русского человека, но в то же время можно показывать 
дружеское, искреннее отношение, демонстрировать 
уважение культурных различий. 
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Аннотация: Статья рассматривает уникальный характер английских артиклей, 
играющих ключевую роль в выражении концепта определённости-неопре-
делённости. Отмечается, что, несмотря на универсальный характер данного 
концепта для любой эгоцентричной модели человеческого общества, его язы-
ковая реализация является различной по форме и содержанию. Уникальность 
английской модели языковой реализации концепта определённости-неопре-
делённости заключается в наличии специальной системы служебных слов и 
трех формальных способов выражения концепта – определённого артикля, 
неопределённого артикля и нулевого артикля.
В работе используются классические методы лингвистического исследования: 
семантический, лексико-фразеологический, типологи-ческий, сопоставитель-
ный с элементами сравнительно-исторического.
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Данная статья посвящена особенностям языковой 
реализации концепта определённости-неопреде-
лённости в современном английском языке через 

грамматическую категорию артикля. Такая постановка 
проблемы, несомненно, является актуальной, так как, 
несмотря на обилие исследований по данному вопро-
су и разнообразие подходов к данной теме, английский 
артикль по-прежнему представляет сложную теоретиче-
скую и практическую проблему для большого количе-
ства современных пользователей английского языка как 
средство глобального общения.

Методологическую основу данной научной рабо-
ты составляют классические методы лингвистического 
исследования: семантический, лексико-фразеологиче-
ский, типологический, сопоставительный с привлечени-
ем некоторых фактов диахронического анализа англий-
ского языкового материала.

В качестве материала для исследования были ис-
пользованы иллюстративный материал словарей и 
грамматик современного английского языка, образцы 

современного английского языка из произведений клас-
сической английской литературы, отдельные примеры, 
сопоставимые по семантике и синтактике приведённого 
для анализа английского материала, иллюстрирующие 
употребление артиклей в современном немецком и 
французском языке.

Концепт определенности и неопределенности нахо-
дит своё выражение в любом языке, поскольку относит-
ся к базовым понятиям в любом развитом человеческом 
социуме. Он появляется на том этапе развития общества, 
когда отдельная языковая личность осознаёт свою зна-
чимость, выделяя себя и свой мир из мира своего рода, 
и создаёт эгоцентричную картину мира, в которой весь 
мир вещей физического мысленного плана делится на 
две важнейшие категории – категорию определенности 
и категорию неопределенности. Иными словами, это то, 
что определённо и понятно, потому что это свой мир 
привычных вещей, и то, что является новым, непонят-
ным, чуждым и даже враждебным. 

Такое восприятие жизни и одинаковое видение мира 
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основывается на единстве физической, психической и 
социальной природе человека и поэтому в целом не за-
висит от культурно-исторических условий развития того 
или иного общества [1, с. 535]. Как базовая сущность кон-
цепт определённости и неопределённости находит свое 
обязательное выражение в любом языке, независимо от 
его генеалогической и типологической принадлежности.

Вместе с тем универсальность данного концепта не 
отменяет того разнообразия языковых средств, которые 
используются в языках разных систем для его выраже-
ния. Например, в славянских языках, которые относятся 
к флективному типу, - это разнообразные лексические 
и синтаксические средства, в том числе, усилительные 
частицы (например, русская частица же: он-же), которые 
остались в этих языках разнородными и не сложились в 
единую языковую категорию. 

В отличие от славянских языков, во всех западно-
европейских языках, прежде всего в романских и гер-
манских языках, относящихся к языкам аналитического 
типа, основным средством выражения данного противо-
поставления является система аналитических форм су-
ществительных с определяющими служебными словами 
- артиклями. При этом во всех этих языках артикли были 
образованы по одной модели из разных по значению и 
статусу слов – ослабленного указательного местоиме-
ния и числительного со значением один. Эти два служеб-
ных слова, которые в русской грамматической традиции 
были названы членами или артиклями, еще со времени 
Я. Гримма рассматривались как основные грамматиче-
ские показатели значения определенности и неопреде-
ленности существительного в германских и романских 
языках [2, с. 14]. По мнению некоторых исследователей, 
в большинстве этих языков оба артикля противопо-
ставлены их значащему отсутствию, т.е. артиклю ‘нуле-
вому’. «Нулевой» артикль при своём возникновении не 
получил у исследователей однозначную семантическую 
трактовку. Для одних исследователей нулевой артикль 
был «значащим отсутствием» положительных артиклей, 
выражающим обобщённое представление о лице, пред-
мете или явлении. Такое понимание снимало вопрос об 
определённости или неопределённости рассматривае-
мого лица, предмета или явления, причём такая форма 
была омонимична примерам «опущения» артикля [3, 
c.18]. Для других – это новая степень неопределённости 
лица, предмета или явления, т.е. такая трактовка, кото-
рая логично укладывалась в «семантически расширен-
ное понимание» категории определённости-неопреде-
лённости [4, c. 189].

Следует отметить, что несмотря на кажущуюся уни-
версальность систем артиклей в разных западноевро-
пейских языках, их конкретное воплощение уникально 
и культуроспецифично, ибо реальное языковое вопло-
щение концепта не означает абсолютной эквивалент-

ности в его языковой реализации [5, с.18] и оказывается 
осложненным различными моментами культурологиче-
ского характера, связанными с историей, культурой и 
национальным характером данного народа[6, c.124-158].

Так, в силу особенностей своего исторического раз-
вития английский язык не сохранил формы рода и па-
дежа существительного. В отличие от английского дру-
гие западноевропейские языки, например, немецкий, 
либо сохранили форму рода и форму падежа, либо, 
как, например, французский и шведский языки, сохра-
нили только форму рода. В результате, в соответствии 
с законами синтактики, третий «член» оппозиции арти-
клей – нулевой артикль – во французском, немецком и 
шведском языках встречается значительно реже, чем в 
английском. Это объясняется тем, что употребление по-
ложительных артиклей в этих языках связано с выраже-
нием грамматических форм имени существительного 
– форм рода и падежа. Чаще всего нулевой артикль в не-
мецком, французском и шведском языке представляет 
собой омонимичный нулевому артиклю случай синтак-
сического или стилистического «опущения» артиклей. 
Такое опущение подразумевает намеренное неупотре-
бление положительных артиклей в тех позициях, где вы-
ражение концепта определённости-неопределённости 
нивелируется под влиянием различных внутриязыковых 
и экстралингвистических факторов. К первым относится 
всё то, что связано с синтактикой языка, т.е. с законами 
сочетаемости, ко вторым – то, что связано с семантикой 
и прагматикой языка и основано на экстралингвистиче-
ских запретах выражаемого языкового содержания, свя-
занного с анализируемым концептом.

Таким образом, языковое выражение концепта опре-
делённости-неопределённости через грамматическую 
категорию артикля является уникальным, несмотря на 
свою кажущуюся универсальность. Это приводит к со-
ответствующим неудачам в правильном выражении 
значений определённости – неопределённости, когда 
английский язык рассматривается сквозь призму других 
западноевропейских языков и наоборот.

Так, употребление английского определенного арти-
кля на французский манер, например, перед названиями 
аспектов научной деятельности человека, сразу вызыва-
ет в английском языковом сознании на франкоязычное 
употребление определённого артикля. Этот ассоциатив-
ный образ настолько прочно вошёл в сознание англий-
ской языковой личности, что может использоваться как 
маркированная речевая характеристика героя художе-
ственного произведения, позволяющая единым рече-
вым штрихом указать на французское происхождение 
героя художественного произведения. Такой пример 
часто используют английские писатели для создания 
эффекта речи иностранца на английском языке. Подоб-
ное французское употребление артиклей мы встречаем 
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в рассказах Агаты Кристи, где с помощью такого приема 
создается речевой портрет франкоговорящего героя 
рассказа - Пуаро.

 “Si, si mon ami, it is a pity that you study not the 
phychology”, – говорит Пуаро своему другу, употребляя 
определенный артикль ‘the’ перед словом «психология» 
[7, р. 22], что абсолютно противоречит нормам англий-
ского словоупотребления и используется как художе-
ственный прием создания образа франкоговорящего 
героя, плохо владеющего английским языком.

Таким образом, закономерное, на первый взгляд, 
тождество близкородственных языков оборачивается 
их полным несходством, потому что в противополож-
ность английскому языку в современном французском, 
как и в современном немецком языке, артикль употре-
бляется, прежде всего, для выражения рода имени суще-
ствительного. 

Так, например, названия научных и учебных дисци-
плин употребляются в немецком языке так же, как и в 
приведённых выше примерах из французского языка, с 
определенным артиклем: die Mathematik, die Physik, die 
Medizin. Случаи, когда в немецком или французском язы-
ке, как и в английском языке, употреблялся бы нулевой 
артикль, являются исключениями и обусловлены чисто 
грамматическими причинами. Продемонстрировать 
это можно на примере использования названия дисци-
плины в качестве слов, обозначающих предмет изуче-
ния или преподавания: ср. Mathematik (Physik, Medizin) 
studieren. Именно отличия в употреблении определен-
ного артикля в английском и немецком языках, обуслов-
ленные разным восприятием значений определенности 
и неопределенности имени существительного, можно 
считать одной из причин возникновения устойчивых 
ассоциаций в английском национальном сознании при 
восприятии немцев как людей прямолинейных и пункту-
альных, но несколько ограниченных и неумных. 

Исследователи немецкого языка традиционно соот-
носили систему артиклей в данном языке с показателем 
«известности» и «неизвестности» предмета, обозначае-
мого существительным, которое логически пересекается 
с концептом определённости-неопределённости. Такая 
логическая интерпретация концепта определённости-
неопределённости также включает в себя представле-
ние о знакомом и незнакомом, впервые встречающемся 
и имеющем связь с прошлым [8, p.392]. Наиболее полное 
развитие данное понимание концепта определённости-
неопределённости получило в трудах Пола Кристофер-
сена, так называемая теория «известного-неизвестного» 
-“familiarity theory” [9, p.49]. Исходя из данного понима-
ния значения артиклей, определенный артикль следу-
ет употреблять с существительными, обозначающими 
предметы, «известные» говорящему и слушающему. И, 

наоборот, неопределенный артикль следует употре-
блять с существительными, обозначающими предметы, 
«неизвестные» как говорящему, так и слушающему. 

Данное понимание значений определённости-не-
определённости не даёт ответа, как поступать в ситуаци-
ях, когда предмет разговора известен говорящему лицу, 
но неизвестен слушающему лицу (или известен слушаю-
щему лицу, но неизвестен говорящему лицу). Кроме того, 
такой подход исключает существование нулевого арти-
кля, так как его невозможно отнести к какому-то одному 
из предложенных значений.

 Безусловно, деление на известное/неизвестное 
значение не охватывает все возможные случаи употре-
бления артиклей, поэтому такая трактовка значений 
определённости-неопределённости, выражаемых арти-
клями, не даёт реального понимания этого языкового 
явления в английском языке.

 Количественная теория значений определённо-
сти-неопределённости рассматривалась на немецком 
и английском материале [10, c.218-226]. Согласно этой 
теории, определенный артикль указывает на существи-
тельное, обозначающее единственно возможный пред-
мет, о котором говорят в конкретной речевой ситуации. 
Неопределенный артикль, соответственно, указывает на 
один предмет из ряда подобных предметов. 

Теория, в основе которой лежит количественный 
принцип определения значения определённости-не-
определённости в английском языке, используется Н.Л. 
Огуречниковой. Лексическое значение английских ар-
тиклей определяется как «количественная информация 
о содержании речевых единиц (слов в речи и синтагм), 
выделенных при помощи артикля; определенный ар-
тикль, указывая на наличие одного варианта содержа-
ния у слова или словосочетания в речи, характеризует 
соответствующий фрагмент текста как однозначный; 
неопределенный артикль указывает на потенциальную 
вариантность речевого содержания у слова или слово-
сочетания, – как неоднозначный» [11, с.7]. Существова-
ние нулевого артикля в рамках данной теории, как и в 
классической теории артиклей, объясняется функцией 
генерализации (обобщения), которую он выполняет.

Концептуальные исследования языка в рамках ког-
нитивного направления в современных исследованиях 
артиклей значительно расширили и углубили понима-
ние данного языкового феномена. В рамках когнитив-
ных исследований были получены ответы на вопросы о 
непосредственной связи артиклей с такими грамматиче-
скими категориями как род и склонение имен существи-
тельных, которые дали возможность показать уникаль-
ный характер системы артиклей в английском языке[6, 
c.124-158 ].
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В немецком и французском языке род имени суще-
ствительного определяется по артиклю. Например, ана-
лиз рекламы на немецком языке, а также текстов худо-
жественной литературы показывает, что употребление 
слов с определенным артиклем, который ясно указывает 
на род имени существительного, заключает в себе кон-
цептуальное понимание предмета обсуждения, вытека-
ющее из наличия соответствующего рода. Например, das 
Mảdchen (девочка) – это не особа женского пола, а нечто 
маленькое и неразумное. Другим примером служит фа-
мильярное das Weib – это не женщина, а вещь, вызываю-
щая отрицательные эмоции и пренебрежение, хотя упо-
требление определенного артикля с существительными 
среднего рода в рекламе может служить примером фор-
мирования положительного восприятия продукта, сво-
его рода гарантией качества продукта (например, das 
Auto!).

В английском языке то обстоятельство, что англий-
ское существительное не изменяется в роде и падеже, 
послужило основой для формирования особого харак-
тера системы артиклей в этом языке. Этот особый ха-
рактер определяется свободой в выражении концепта 
определённости – неопределённости, не ограниченной 
необходимостью выражать морфологические категории 
рода и падежа существительного. 

 В отличие от других западноевропейских языков, ар-
тикль в английском языке получил возможность выйти 
за пределы семантики имени существительного. В ан-
глийском языке он может реализовать свою семантику 
в полном объеме, даже в условиях “bare word” (нулевого 
слова) [12, P.403-579]. Он стал важнейшим элементом вы-
сказывания, способным изменять, смещать направлен-
ность этого высказывания, создавать и изменять любую 
концептуальную среду для выражения мыслей [13, p. 
335, 341], определяя её как определённую или неопре-
делённую. Эта особенность английского артикля позво-
лила причислить его к классу концептуальных слов, ко-
торые в английской терминологической традиции были 
названы ‘shifters‘[14, c.12].

Исчезновение форм рода и падежа значительно уси-
лило позиции нулевого артикля. Он действительно стал 

значащим. Этот фактор усилил значение определён-
ности и сопутствующее ему значением уникальности в 
семантике определенного артикля. Определенный ар-
тикль приобрел весомую роль в предложении, так как 
стал обладать определенным семантическим весом не 
только на уровне семантики слова, но и целого текста.

Разница в значении и весе определенного артикля в 
языках с артиклями четко осознается теми, кто говорит 
на этих языках как на своих родных. Показателен в этом 
отношении пример неудачного английского перевода 
автобиографической книги Сартра ‘Les Mots’. В отличие 
от спокойного, не претендующего на истину в послед-
ней и инстанции названия оригинала, перевод ‘Les Mots’ 
как ‘The Words’ вызвал законное возмущение английской 
читающей публики, поскольку в английском языковом 
сознании название ‘The Words’ не соответствовало вло-
женному в произведение смыслу и звучало очень пре-
тенциозно и даже скандально [15, c.65].

В заключение отметим, что концепт определенности 
и неопределенности и выражающая его система арти-
клей в английском, немецком и французском языках 
представляют, как мы видели, ту часть грамматики имен-
ного словосочетания и ту часть грамматики текста ис-
следуемых языков, которая рассматривается в каждом 
из этих языков как особенно важное. Выражение этого 
концепта необходимо при интерпретации и категориза-
ции внешнего и внутреннего мира человека и общества, 
в котором он живёт. 

Общее значение и определенное подобие в фор-
мальном выражении не означают абсолютной эквива-
лентности в языковом употреблении. Напротив, каждый 
язык с помощью своей собственной системы форм коди-
рует именно те семантические различия, которые в каж-
дом конкретном речевом сообществе считаются особен-
но важными с точки зрения национального менталитета 
и особенностей национальной истории и культуры [16, 
c.7]. Именно единство языкового и внеязыкового (куль-
турного) содержания определяет национальную спец-
ифику развития концепта определённости и функциони-
рования систем артиклей в английском языке, делая её 
уникальной по форме и концептуальному содержанию.

ЛИТЕРАТУРА

1. БЭС. Языкознание. Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 2000. 685 c.
2. Москальская О.И. Развитие артикля в древних германских языках. ИЯВШ, 1948, № 4. 56 с. 
3. Долгина Е.А. Артиклевые формы имени существительного в когнитивно-грамматической современного английского языка. Автореф. дисс….д-ра 

филол.наук.- М.,2010. -55 с.
4. Тымчук Е.В. Общее и отдельное в артиклевой системе английского языка. Дисс….д-ра филол.наук.- М., 2006. - 411 с.
5. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М: Языки русской культуры. М., 1999, 783 с.
6. Тымчук Е.В. Артикль и межкультурная коммуникация. М.: МАКС Пресс, 2005. – 220 с. ISBN 5-317-01549-9.



175Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

7. Christie, Agatha. Poirot Investigates. – N.Y.: Bantam Books, 1986.
8. Encyclopedia of Language and Linguistics, 2004. - 680 p.
9. Christophersen P. The Articles. A Study of their Theory and Use in English. – L.: Oxford Univ. Press, 1939. - 201 p.
10. Пропп В.Я. Проблема артикля в современном немецком // Сборник статей памяти акад. Л.В. Щербы / ред. коллегия: Б.А. Ларин и др. Л. : Изд-во Ленин-

град. гос. ун-та им. А.А. Жданова, 1951. С. 218–226
11. Огуречникова Н.Л. Системный статус, значение и функции артиклей в английском языке: автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2008. 53 с.
12. Jespersen, O. A Modern English Grammar on Historical Principles. - L.: George Allen&Unwin, 1949.- Part 7. –P.403-579.
13. Epstein, Richard. The definite article, accessibility, and the construction of discourse referents. – Cognitive Linguistics, 12-4, 2002. P. 333-378.
14. Jacobson, Roman. Shifters, verbal categories and the Russian verb. Harvard University, 1957. 14 p.
15. Follet, W. Modern American usage. – N.Y., 1966, 436 p.
16. Терминасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – Слово, М., 2000. 624 с.

© Тымчук Елена Викторовна (timchuk_elena@mail.ru), Гамаева Людмила Анатольевна (lgamaeva@yandex.ru). 

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Кубанский государственный технологический университет



176 Серия: Гуманитарные науки №5 май 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАНТАСТИКИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Харченко Николай Леонидович
старший преподаватель, ГАОУ ВО «Московский 

государственный институт физической культуры, 
спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича»

m-rh@mail.ru 
Синицына Ирина Андреевна

К.филол.н., доцент, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовсого (ПКУ)»
renie_80@mail.ru 

Янова Елена Александровна
cтарший преподаватель, АНО ВО 

«Московский Международный Университет»
stonel@rambler.ru 

Галеева Татьяна Ильинична
К.ф.н., доцент, АНО ВО 

«Московский Международный Университет»
tilisait@gmail.com 

Багдасарова Илона Юрьевна
старший преподаватель, Московский физико-

технический институт 
(национальный исследовательский университет)

artameli@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается категория фантастического в 
политическом дискурсе – ее языковое выражение и причины появления. 
Исследовался один из важнейших языковых средств выражения фантасти-
ческого в политическом дискурсе – метафора. Использование элементов 
фантастического в политическом дискурсе рассматривается на примере кни-
ги «Максимы и мысли узника Святой Елены» графа Лас Каза.

Ключевые слова: политический дискурс, категория фантастичности, метафо-
ра, французский язык.

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION 
OF FICTION ELEMENTS 
IN POLITICAL DISCOURSE

N. Kharchenko
I. Sinitsyna

E. Yanova
T. Galeeva

I. Bagdasarova

Summary: This article examines the category of the fantastic in political 
discourse - its linguistic expression and the reasons for its appearance. The 
article explores one of the most important linguistic means of expressing 
the fantastic in political discourse - metaphor. The use of elements of the 
fantastic in political discourse is considered on the example of the book 
«Maxims and Thoughts of the Prisoner of St. Helena» by Count Las Kaz.

Keywords: political discourse, category of fiction, metaphor, the French 
language

DOI 10.37882/2223-2982.2021.05.36

Изучение политического дискурса, а также элемен-
тов фантастики в нем, широко распространено 
среди современных исследователей [11, с. 105]. 

Ученые проводят исследования в разных областях дан-
ной тематики, изучая, например, политический дискурс 
как западных политиков [10, с. 394], так и восточных [9, 
с. 189]. Также проводятся исследования и практическое 
внедрение преимущественно речевых технологий в по-
литическом дискурсе, способных передать более или 
менее точный смысл конкретного авторского текстово-
го сообщения [3, с. 89]. Естественно, что речь политика 
должна быть аргументирована, даже при употреблении 
элемента фантастики [2, с. 60]. В современном образова-
нии на соответствующих специальностях этому уделяет-
ся пристальное внимание [4, с. 9].

Фантастику и фантастическое мы понимаем, как опи-

сание и выражение сверхъестественного, необыкно-
венного, необычного. В семантике текста и в литерату-
роведении фантастическое понимается как построение, 
создание идей, образов и символов с опорой на суще-
ствование некоего вымышленного автором волшебного 
мира, как изображение странного и неправдоподобного. 
В результате создается некое двоемирие: бытие делится 
на реальное и фантастическое, волшебное. Фантасти-
ческий мир может существовать в некоем волшебном, 
идеальном пространстве или в идеальном, «золотом» 
времени.

Для политического дискурса характерно изобра-
жение идеального, неправдоподобного пространства 
или времени («светлого будущего», идеальной «Страны 
Советов», идеальной России и т.д.). В этом фантастиче-
ском пространстве или времени якобы не существует 
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проблем или недостатков: политики стремятся уверить 
аудиторию в том, что, благодаря определенной сумме 
действий их самих или их партий, это идеальное время 
(золотой век) очень быстро наступит.

Собственно говоря, фантастическое в политическом 
дискурсе тесно связано с утопическим мышлением, с 
изображением утопии – идеального государства, обще-
ства или эпохи. Утопия – это нечто фантастическое, не-
сбыточная, неосуществимая мечта [8, с. 22]. Утопия как 
жанр восходит к одноименному произведению Томаса 
Мора[7].

Фантастическая образность присуща практически 
всем жанрам политического дискурса и формируется на 
основании использования таких средств художествен-
ной выразительности, как метафора, гипербола, литота, 
гротеск, сравнение, метонимия, аллегория, персонифи-
кация, образный параллелизм и т.д. К средствам выраже-
ния фантастического также относятся аллюзии, эпитеты, 
иногда – крылатые выражения, пословицы и поговорки 
[5, с. 34]. Нередко используются лексические заимство-
вания [1, с. 99].

Одним из важнейших языковых средств выражения 
фантастического в политическом дискурсе является 
метафора. С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского 
языка» называет метафорой вид тропа или скрытое об-
разное уподобление [8, с. 368]. Метафора, основанная на 
преувеличении, называется гиперболической. Гипербо-
лические метафоры особенно часто используются в по-
литическом дискурсе. 

«Метафора – самый емкий троп. Метафоричность – 
одно из главных свойств художественного, словесно-
образного мышления», - пишет Э.Я. Фесенко [12, с. 154]. 
Исследовательница продолжает: «В метафорах проявля-
ется способность художественного слова открывать но-
вые соотношения смысловых, реальных понятий. Мета-
фора – не простое сравнение, а сравнение, доведенное 
до такой степени близости сравниваемых предметов, 
что они как бы полностью сливаются друг с другом в во-
ображении автора». 

Далее мы рассмотрим использование языковых 
средств выражения фантастического в политическом 
дискурсе и обратим особенное внимание на метафору.

Метафора является носителем того смыслового со-
держания, которое вкладывают в нее политтехнологи 
(создатели политических текстов). Благодаря этому осо-
бому смысловому содержанию метафор осуществляется 
влияние на сознание и подсознание аудитории. Возни-
кает особое семантическое пространство, общее для 
адресанта (отправителя сообщения) и адресата (получа-
теля сообщения).

Использование элементов фантастического в поли-
тическом дискурсе мы рассмотрим на примере книги 
«Максимы и мысли узника Святой Елены», в которой 
граф Лас Каз, добровольно последовавший за Наполео-
ном Бонапартом в его изгнание, запечатлел высказыва-
ния императора, его меткие афоризмы, фрагменты поли-
тических речей и т.д. Данная книга была выпущена за год 
до смерти Наполеона в Париже под названием «Макси-
мы и мысли узника Святой Елены. Рукопись, найденная в 
бумагах Лас Каза. Перевод с английского». 

Перед исследователями возникал и возникает во-
прос: насколько был точен Лас Каз в своей фиксации 
высказываний Наполеона. «Теперь уже невозможно 
сомневаться в подлинности слов, приписываемых Лас 
Казом Наполеону, ибо те же беседы возобновлялись, те 
же мысли возникали вновь и получали дальнейшее раз-
витие на страницах записок других членов свиты Напо-
леона на острове св. Елены», - пишет современный ис-
следователь С.Н. Искюль [6, с. 10].

«Максимы и мысли» представляют собой сборник из 
469-ти высказываний Наполеона, касающихся полити-
ки, истории, современности, литературы, философии. 
Все, что Наполеон Бонапарт говорил или писал на Свя-
той Елене, было предназначено и для современников, и 
для потомков. Поверженный император создавал миф 
о самом себе и своем владычестве в Европе, используя 
многочисленные элементы фантастического.

Например, император следующим образом оправ-
дывал свое тираническое правление: «Когда народ в го-
сударстве развращен, законы почти бесполезны, ежели 
не управляется оно деспотически». А поскольку развра-
щенным a priori можно назвать любой народ, то и деспо-
тическое правление провозглашалось, таким образом, 
единственно целесообразным. Интересна в данном 
плане оговорка «почти»: Наполеон не говорит о том, что 
законы бесполезны в принципе, а лишь о том, что они 
почти бесполезны (у каждого правила есть исключения).

Себя Наполеон видел личностью совершенно исклю-
чительной, планетарного масштаба, имеющей право на 
всё, без каких бы то ни было ограничений. Так, он гово-
рил: «С того времени, как я стал во главе государства, я 
советовался только с самим собой, и это меня вполне 
устраивало: совершать ошибки я начал только тогда, ког-
да стал прислушиваться к тому, что говорят советники». 

В языковом плане здесь представляет интерес мно-
гократное повторение местоимения «я» или его форм 
(«меня»). Себя Наполеон считал неспособным на ошибку: 
согласно этой максиме, ошибаться император стал толь-
ко тогда, когда прислушался к чужим советам, что со-
держит элементы фантастического. Латинская мудрость 
гласит, что все люди ошибаются, ошибки, как и грехи, 
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свойственны человеческой природе. Не ошибаются 
только боги: однако себя Наполеон считал, по крайней 
мере, полубогом (особенно после того, как сам возложил 
на себя императорский венец). Общеизвестно, что импе-
ратора Наполеона Бонапарта художники-современники 
часто изображали в облике бога войны Марса, подобно 
тому, как короля Людовика XIV (Короля-Солнце) изобра-
жали в образе златокудрого Феба-Аполлона.

В «Максимах и мыслях…» Наполеон отождествляет 
себя и Францию. Император повторяет: «Я и Франция…», 
«Меня и Францию…», например: «Накипь времен рево-
люции и грызня партий не могли бороться против меня 
и Франции». «Накипь времен революции» – это содер-
жательно и идеологически важная метафора, в которую 
Наполеон Бонапарт вкладывает особый смысл, и, благо-
даря которой раскрывается отношение императора к 
революции.

«Накипь, оставшаяся на стенках кофейника» – так об-
разно Наполеон Бонапарт описывает последствия Вели-
кой Французской революции и тем самым принижает те 
революционные процессы, которые породили и его само-
го, привели его на политическую сцену Европы и сделали 
одним из главных игроков на этой сцене. В то же время 
метафора «накипь революции» связана с кипением по-
литических страстей, характерных для революционного 
процесса. Но при этом Наполеон Бонапарт подчеркивает, 
что и «накипь революции», и «грызня партий» не могли 
справиться с ним, с новым Сверхчеловеком, с будущим 
властителем Европы. Таким образом, Наполеон Бонапарт 
создает миф о самом себе – непобедимом и могуществен-
ном. Конечно же, этот миф – порождение стихии фанта-
стического, сверхъестественного, иррационального.

Вообще личное местоимение «я» и притяжательное 
местоимение «мой» постоянно повторяются в речах На-
полеона: «В Европе списывают мои законы, подражают 
моим учреждениям, завершают мои начинания, следуют 
моей политике и так далее, вплоть до тона, который за-
давал мой двор; значит, мое правление было не так уж 
плохо и нелепо, как о том говорят?» [6, с. 41]. Подобные 
повторы служат созданию мифа о Наполеоне Бонапарте 
как об идеальном властителе.

Император до такой степени отождествлял себя и 
Францию, что связывал ее величие и благополучие ис-
ключительно со своим правлением и своей персоной 
и не принимал в расчет других людей и обстоятельств. 
Такое отождествление правящей личности и государ-
ства, соединение императора с идеей идеально счаст-
ливой империи, некого утопического общества, которое 
живет и развивается по мановению правящей длани 
Бонапарта, является фантастическим, представляет со-
бой элемент фантастики в политических высказываниях 
императора. Бонапарт рисовал утопическую картину 

счастливой Франции и блаженствующей под его скипе-
тром Европы; в действительности картина была не такой 
радужной.

Те страны и культуры, которые оказывали сопротив-
ление наполеоновской Франции, император называл 
низкими или недостойными государя из его династии: 
«Я совершил ошибку, вступив в Испанию, поелику не 
был осведомлен о духе нации. Меня призвали гранды, 
но чернь отвергла. Страна сия оказалась недостойной 
государя из моей династии».

Таким образом, в политических речах Наполеона Бо-
напарта присутствовала совершенно фантастическая 
картина Европы, с исключительной по отношению к 
другим странам и народам Францией и неполноценны-
ми, убогими европейскими государствами: фанатичной 
Испанией, торгашеской Англией, трусливой и скучной 
Германией. Недостатки других стран и культур, действи-
тельно имевшие место, Наполеон изображал гипертро-
фированно преувеличенными, а о достоинствах предпо-
читал умалчивать. В результате Франция в политических 
речах Наполеона изображена идеальным государством-
утопией, а сам император – полубогом.

Отправляя своих солдат в Париж, к Директории, Напо-
леон говорил: «Солдаты! Горы отделяют нас от Франции. 
Если нужно, мы перелетим их на крыльях, чтобы огра-
дить правительство и защитить свободу и Республику. 
Как только роялисты появятся – их дни будут сочтены». 

Создавая миф о себе как о сверхчеловеке, Наполеон 
одновременно создавал миф о Великой Армии, которая 
способна на все – в том числе и перелететь через горы. 
Оба этих мифа являются проявлением фантастического 
в политическом дискурсе Франции времен владычества 
Наполеона. Выражение «если нужно, мы перелетим их 
(горы) на крыльях» является гиперболой, с помощью ко-
торой создается атмосфера фантастического, формиру-
ется образ идеальной, непобедимой армии, состоящей 
из «гигантов», полубогов. 

Кроме того, перед нами аллюзия к мифу о Дедале и 
Икаре. Как известно, хитроумный изобретатель Дедал 
сделал крылья, подобные птичьим, с помощью которых 
мог преодолевать природные препятствия. Прикре-
пив эти крылья, Дедал и его сын Икар покинули остров 
Крит, но Икар взлетел слишком высоко и разбился, а Де-
дал сумел долететь до Сицилии, где жил у царя Кокала и 
обучал местных мастеров. Дедал действительно прео-
долел пространство с помощью изобретенных им кры-
льев. Используя образы древнегреческой мифологии, 
Наполеон Бонапарт обожествляет не только себя, но и 
своих солдат, уподобляя их полубогам. В итоге создает-
ся фантастический образ «армии гигантов», полубогов, 
ведомой новым богом Марсом, величайшим полковод-
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цем всех времен и народов.

Более того, император неоднократно указывал, что 
победили его не люди, а стихии: «В Москве уже весь мир 
готовился признать мое превосходство, стихии разре-
шили этот вопрос». 

Метафора «стихии разрешили этот вопрос» указыва-
ет на то, что «сверхчеловек» Наполеон Бонапарт, непод-
властный людям, стал жертвой стихий и, прежде всего, 
русского мороза (Генерала Мороза). Подобное мнение о 
себе, бесспорно, фантастично, является элементом фан-
тастического в политических высказываниях, а также в 
публицистических и литературных произведениях им-
ператора.

Таким образом, к языковым средствам проявления 
фантастического в политическом дискурсе наполео-
новской эпохи бесспорно можно отнести метафоры, 
эпитеты, гиперболы, олицетворения, аллюзии. Наполе-
он Бонапарт создавал авторские мифы о себе и о своем 
правлении идеальной страной, запечатленные в его по-
литических речах, письмах, максимах.

Метафоры императора рождаются в его полити-
ческих текстах с целью сравнения Франции с осталь-
ной Европой не в пользу последней. При этом, вместе 
с фантастическим восприятием реальности страны, 
читатель между строк наблюдает манипулирование 
человеческим сознанием как неотъемлемую особен-
ность метафоры.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию семантической диффузности 
временных дейктических слов и ее прагматической функции. Целью иссле-
дования является системное раскрытие особенностей семантической диф-
фузности временных дейктических слов. Научная новизна исследования 
заключается в том, что подчеркнута важность семантической диффузности 
для речевой коммуникации. В результате исследования были определены 
типы семантической диффузности временных дейктических слов, обобщены 
ее прагматические функции в речевой коммуникации.

Ключевые слова: семантическая диффузность, временные дейктические 
слова, типы диффузности, прагматическая функция, речевая коммуникация.

SEMANTIC FUZZINESS 
OF TEMPORAL DEICTIC WORDS 
AND ITS PRAGMATIC FUNCTION

Qu Rui

Summary: The article is devoted to studying semantic fuzziness of 
temporal deictic words and its pragmatic function. The research aims 
to systematically reveal the features of semantic fuzziness of temporal 
deictic words. The study is original in emphasizing the importance of 
semantic fuzziness for speech communication. The research determines 
the types of semantic fuzziness of temporal deictic words and generalizes 
its pragmatic functions in speech communication.

Keywords: semantic fuzziness, temporal deictic words, types of fuzziness, 
pragmatic function, speech communication.

Введение

Человеческое восприятие объективного мира раз-
вивается от расплывчатого к ясному и точному. В 
данном процессе формируются такие абстрактные 

понятия, как время, пространство и т.д. Понятие переда-
но посредством слова, а словесное значение составляет 
понятие. Под влиянием субъективного понимания чело-
веком внешнего объективного мира понятия на разных 
уровнях обладают расплывчатостью. При употреблении 
слова для указания на некое понятие с расплывчатостью 
язык обретает семантическую диффузность, под кото-
рой подразумевается недоопределенность содержания 
языковых знаков [6, с. 43]. В то же время семантическая 
диффузность, как одна из естественных характеристик 
языка, оказывает существенное влияние на познание, 
мышление и общение человека, привлекая широкое 
внимание ученых со всего мира.

Не подлежит сомнению, что время в языке пред-
ставляет собой типичное понятие, характеризующееся 
семантической диффузностью. Категория времени зани-
мает важное место в мировоззрении человека и играет 
важную роль в формировании его отношения к миру. 
Российский исследователь Е. В. Тарасова подчеркивает, 
что «посредством понятия времени в сознании человека 
оформляется понимание направленности естественного 
и общественного процессов, отношение к настоящему, 
прошлому и будущему, определяется смысл человече-
ского бытия» [5, с. 42]. Как в области экстралингвистики, 
так и в области лингвистики ученые с разных сторон и на 

разных уровнях исследуют понятие времени и его выра-
жение. Хотя ученые в разных областях определяют вре-
мя по-разному, среди ученых существует единодушное 
мнение, что само время представляет собой континуум. 
В языке при образовании слов, указывающих на понятие 
времени, непрерывное временное течение искусствен-
но разделяется на различные периоды и категории, в 
связи с этим многие временные слова неизбежно обре-
тают семантическую диффузность. 

Временные слова могут быть разделены на номина-
тивные и дейктические. В качестве главного средства 
выражения темпорального дейксиса временные дейк-
тические слова обладают ситуативностью, эгоцентриз-
мом, субъективностью, мгновенностью и эфемерностью 
актуального значения [3, с. 5-6]. В дейктических словах 
чаще обнаруживается семантическая диффузность. 
Наше исследование стремится именно к раскрытию 
особенностей семантической диффузности временных 
дейктических слов.

Актуальность настоящего исследования заключа-
ется в том, что, во-первых, семантическая диффузность 
временных дейктических слов оказывает большое вли-
яние на эффект речевой коммуникации и понимания 
текстов. Во-вторых, данная проблема недостаточно ис-
следована и систематизирована. Именно отсюда воз-
никла потребность в более системном исследовании. 

Для достижения поставленной цели решаются сле-
дующие задачи:
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1. установить временные дейктические слова, обла-
дающие семантической диффузностью;

2. разделить типы семантической диффузности, отра-
жающейся временными дейктическими словами;

3. определить прагматические функции семантиче-
ской диффузности, реализующиеся в языковом 
выражении и речевой коммуникации;

Методы исследования включают в себя описатель-
ный метод, семантический анализ, прагматический ана-
лиз и метод функционального анализа. 

Теоретической базой являются работы Ли Цянь-
цзюя (黎千驹) [9] и У Тепина (伍铁平) [12].

Практическая значимость работы заключается 
в том, что полученные результаты будут способство-
вать улучшению речевой коммуникации и понимания 
текстов.

1. Семантическая диффузность временных 
дейктических слов и ее типы

Семантика временных дейктических слов в основном 
связывается с категорией времени. Согласно мнению А. 
В. Бондарко, категория времени разделяется на темпо-
ральность, аспектуальность, таксис, временную локали-
зованность и временной порядок [1, с. 3-9]. Опираясь на 
семантический анализ данных единиц, можно отметить, 
что временными дейктическими словами могут выра-
жаться такие семантики, как отрезок времени, точка вре-
мени, последовательность и частотность. Надо подчер-
кнуть, что временные дейктические слова, выражающие 
отрезок времени, точку времени и частотность, скорее 
всего обладают семантической диффузностью. Напри-
мер, на рассвете, утром, днем, вечером, ночью, весной, 
летом, осенью, зимой, в прошлом, в будущем, давно, не-
давно, только что, часто, редко, иногда, всегда, обычно.

Стоит подчеркнуть, что семантическая диффузность 
принадлежит к семантической неопределенности. При 
определении диффузности необходимо отличать ее от 
таких языковых явлений, как неконкретность, двусмыс-
ленность и т.д.

Суть семантической диффузности чаще обнаружи-
вается в том, что поле объекта, обозначаемого словом, 
нечетко. Например, граница между двумя периодами 
«утро» и «день» характеризуется расплывчатостью. Что 
касается неконкретности, она означает то, что в конкрет-
ном коммуникативном случае не дается подробная ин-
формация:

1. Он вчера приехал в отличном настроении (Куд-
лак Я. Симбиоз // «Наука и жизнь». 2009. НКРЯ) [4].

2. Я приехал в Петербург вчера в два часа (Киреев-
ский И. В. Письма родным. 1830. НКРЯ) [Там же].

В первом предложении информация о времени дает-
ся неконкретно, а во втором — более конкретно. Между 
неконкретностью и диффузностью отсутствует неизбеж-
ная связь. Как в неконкретном, так и конкретном выра-
жении может обнаруживаться семантическая диффуз-
ность. Например, по сравнению со словом «сегодня», 
выражение «сегодня утром» более конкретно, но «сегод-
ня утром» указывает на диффузное время. Причина за-
ключается в том, что грань между утром и днем трудно 
полностью расчистить.

Диффузность и двусмысленность также часто путают. 
Двусмысленность — это явление, в котором языковая 
единица или структура имеет две или больше интерпре-
таций [10, с. 26]. Двусмысленность обусловлена структу-
рой слов или высказываний, их семантика и намерение 
говорящего не считаются диффузными [8, с. 9]. В связи с 
отсутствием конкретной конситуации появляется двус-
мысленность. В русском языке под влиянием особенно-
стей словообразования временные дейктические слова 
сами не характеризуются двусмысленностью, здесь в ка-
честве примера возьмем слово китайского языка. Китай-
ское слово 半天 [бань тянь] ‘полдня’ обозначает не только 
половину дня, но и значительный промежуток времени 
(русское слово «полдня» означает лишь половину дня). 
Слово 半天 [бань тянь] ‘полдня’ само по себе обладает 
двусмысленностью, но говорящий в конкретной конси-
туации имеет свое словесное намерение, при этом отме-
нена двусмысленность данного слова. Например:

1.  有些工作人员工作半天休息半天。(人民日报. 人
民日报出版社, 1951.11.12. BCC语料库) [7] /
[ю се гун цзо жэнь юань гун цзо бань тянь сю си 
бань тянь]
‘Некоторые персоналы работают полдня, отды-
хают полдня (Газета «Жэньминь жибао». Изд-во 
газеты «Жэньминь жибао». 12.11.1951. Корпус ки-
тайского языка BCC) (здесь и далее перевод авто-
ра статьи. – Ц. Ж.)’.

2.  这个京剧班现有小演员30多名，每周排戏两个半
天。(人民日报. 人民日报出版社, 1988.06.16. BCC语
料库) [Там же] /
[чжэ гэ цзин цзюе бань сянь ю сяо янь юань сань ши 
до мин, мэй чжоу пай си лян гэ бань тянь]
‘В этом курсе Пекинской оперы насчитывается 
более 30 маленьких актеров, репетиция прово-
дится по полдня два раза в неделю (Газета «Жэнь-
минь жибао». Изд-во газеты «Жэньминь жибао». 
16.06.1988. Корпус китайского языка BCC)’.

3.  我们在路口等了半天，也没等到出租汽车。(人民日
报. 人民日报出版社, 1986.08.27. BCC语料库) [Там же] /
[во мэнь цзай лу коу дэн лэ бань тянь, е мэй дэн дао 
чу цзу ци чэ]
‘Мы долго ждали на перекрестке и не дождались 
такси (Газета «Жэньминь жибао». Изд-во газеты 
«Жэньминь жибао». 27.08.1986. Корпус китайского 
языка BCC)’.
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4.  他们的发言，我听了半天，也没有听懂几句。(人
民日报. 人民日报出版社, 1996.02.27. BCC语料库) 
[Там же] /
[та мэнь дэ фа янь, во тин лэ бань тянь, е мэй ю 
тин дун цзи цзюе]
‘Я долго слушал их выступление, но почти ниче-
го не понимал (Газета «Жэньминь жибао». Изд-во 
газеты «Жэньминь жибао». 27.02.1996. Корпус ки-
тайского языка BCC)’.

В первых двух примерах 半天 [бань тянь] ‘полдня’ ука-
зывает на половину дня, а в остальных — значительный 
промежуток времени. Таким образом, двусмысленность 
может быть отменена в конкретной конситуации. Что ка-
сается семантической диффузности, она сама не может 
устраниться, но при определенных условиях диапазон 
указания слова меняется от расплывчатого к ясному. На-
пример:

Утром в 6 часов я отправился поблагодарить капи-
тана гвардейцев (Японский Н. Дневники святого Нико-
лая Японского: в 5 т. 1905. НКРЯ) [4].

В примере семантическая диффузность самого сло-
ва «утром» не устраняется, но с помощью добавления 
словосочетания «в 6 часов» диапазон указания слова 
«утром» стал более ясным.

В связи с ограниченностью объема статьи мы не мо-
жем здесь проанализировать различия семантической 
диффузности и всех подобных ей языковых явлений. На 
основе вышеуказанных существенных характеристик 
семантической диффузности нетрудно отличить ее от 
других подобных явлений. Вообще говоря, семантиче-
ская диффузность временных дейктических слов может 
быть разделена на следующие типы:

1. Семантическая диффузность, определяемая вре-
менным количеством: Время — это категория и 
понятие с количественным значением. Под семан-
тической диффузностью временных дейктических 
слов преимущественно понимается количествен-
ная диффузность. В зависимости от различных ча-
совых поясов и принципов разделения суток труд-
но определить продолжительность временного 
периода, обозначаемого словами типа «утром» и 
«вечером». Кроме того, определение конкретной 
частоты, обозначаемой дейктическими словами 
«часто» и «редко», реализуется с большим трудом.

2. Семантическая диффузность, определяемая вре-
менной границей: Возьмем слово «зимой» в каче-
стве примера анализа. Астрономическая зима в 
Северном полушарии Земли длится с 22 декабря 
до 21 марта, в Южном полушарии с 22 июня до 21 
сентября. Население Земли живет на разных гео-
графических широтах, в зависимости от широты 
Земли природные условия изменяются, что при-
водит к семантической диффузности слов типа 

«зимой». В конкретной коммуникативной ситуа-
ции начало зимы и конец осени смешивается, гра-
ница между зимой и весной расплывчата. 

3. Семантическая диффузность, определяемая сте-
пенью приближения/удаления относительно 
точки отсчета: Дейктические слова типа «только 
что» «скоро» «недавно» указывают на прибли-
жение или удаление во времени относительно 
некой точки отсчета, их временная ориентация 
чаще зависит от момента речи говорящего, чем 
определяется субъективность дейктических слов 
данного типа. При употреблении данных слов нам 
нельзя зафиксировать их степень приближения к 
моменту речи или удаления от момента речи го-
ворящего. 

Надо подчеркнуть, что установление временной 
границы оказывает влияние на временное количество, 
поэтому некоторые временные дейктические слова од-
новременно характеризуются семантической диффузно-
стью первого и второго типов. Кроме вышеуказанного, 
существует и речевая диффузность, которая появляется 
в конкретной речевой ситуации. Например:

Мне вчера ночью сразу несколько писем пришло 
на электронку (Сальников А. Б. Отдел // «Волга». 2015. 
НКРЯ) [4].

Семантика слова «вчера» не характеризуется диффуз-
ностью, но в этом примере под влиянием добавления 
слова «ночью» она стала диффузной. Причина заключа-
ется в том, что мы не можем определить, соответствует 
ли использование временных слов в речи временной 
логике. Под влиянием речевых привычек правильная 
логика времени может быть нарушена, т.е. говорящий 
использует слово «вчера» в сочетании со словом «но-
чью», когда время, о котором говорится, превысило 24 
часа ночи, относится к раннему утреннему диапазону 
следующего дня. При этом данная информация о време-
ни считается диффузной.

Прагматическая функция семантической 
диффузности

Влияние временных дейктических слов с семанти-
ческой диффузностью на речевое общение характери-
зуется двойственностью. С одной стороны, временные 
дейктические слова с семантической диффузностью 
играют негативную роль в процессе коммуникации, 
что происходит главным образом потому, что семанти-
ческая диффузность в определенной степени наруша-
ет принцип кооперации. Согласно мнению Г.П. Грайса, 
«твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога 
должен быть таким, какого требует совместно приня-
тая цель (направление) этого диалога» [2, с. 222]. Прин-
цип кооперации разделяется на такие категории, как 
категория количества, категория качества, категория 
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отношения и категория способа. Категория количества 
требуется: «Твое высказывание должно содержать не 
меньше информации, чем требуется (для выполнения 
текущих целей диалога)» [Там же, с. 222]. К категории 
способа относится общий постулат: «Выражайся ясно», 
и конкретные постулаты: 1) «Избегай непонятных вы-
ражений»; 2) «Избегай неоднозначности»; 3) «Будь кра-
ток (избегай ненужного многословия)»; 4) «Будь орга-
низован» [Там же, с. 223]. Появление семантической 
диффузности противоречит категории количества и 
категории способа, что иногда проводит к поражению 
речевой коммуникации.

С другой стороны, используя временные дейктиче-
ские слова с семантической диффузностью, говорящий 
нарушает принцип кооперации с целью соблюдения 
принципа вежливости, который рассматривается как 
принцип взаиморасположения говорящих в структуре 
речевого акта. По мнению Дж. Лича принцип вежливо-
сти включает в себя такие максимы, как максима такта, 
максима великодушия, максима одобрения, максима 
скромности, максима согласия, максима симпатии [11, 
с. 90-91]. В связи с соблюдением принципа вежливости 
создается среда позитивного взаимодействия, при этом 
временные дейктические слова с семантической диф-
фузностью могут выполнять положительную прагмати-
ческую функцию в речевом акте. 

Не подлежит сомнению, что существование семанти-
ческой диффузности не всегда относится к нарушению 
принципа кооперации. В определенной степени семан-
тическая диффузность соответствует принципу каче-
ства, к которому относится постулат: «Не говори того, 
для чего у тебя нет достаточных оснований» [2, с. 223]. 
В целом, семантическая диффузность способна придать 
речи гибкость и выразительность.

В речевой коммуникативной деятельности говоря-
щий иногда для достижения определенной цели остав-
ляет в своем выражении простор для повышения рече-
вой гибкости, проявляющейся в основном в следующих 
двух аспектах :

1. При отсутствии достаточных доказательств или 
предсказаний с учетом категории качества прин-
ципа кооперации используется слова с семанти-
ческой диффузностью для повышения гибкости 
языкового выражения.
— Он в Турове родился, а несколько лет назад его 
семья переехала в посёлок Большевик (Богомолов 
А. Прирожденный убийца. 17-летний подросток 
бил пенсионеров табуреткой до смерти // «Изве-
стия». 2003.02.17. НКРЯ) [4]. 
— Я думаю, что на днях ты получишь приглаше-
ние (Семенов Н. Н. Из переписки с П. Л. Капицей. 
1934. НКРЯ) [Там же]. 

2. Использование слов с семантической диффузно-

стью позволяет уклоняться от существа дела, из-
бежать прямо отвечать на вопросы, на которые 
трудно или неудобно отвечать.
А ты когда захочешь? — Ну я тебе тогда скажу. 
— Ну ладно (Разговоры дома, Москва (1971-1977) 
// Русская разговорная речь: Тексты / Академия 
наук СССР, Институт русского языка / Отв. ред. Е. 
А. Земская, Л. А. Капанадзе. М.: Наука. 1978. НКРЯ) 
[Там же].

Кроме того, в таких официальных мероприятиях, как 
дипломатические случая, пресс-конференции и т.д., пра-
вильное использование слов с семантической диффуз-
ностью способствует повышению гибкости языкового 
выражения, что проявляется в тактичности и вежливо-
сти речи. Например:

По сообщению Strana.ru, в последнее время между 
Кравченко и его подчиненными возник серьезный кон-
фликт. Сам он заявил журналистам в этой связи, что 
наказал двух подчиненных ему дипломатов “за ряд гру-
бых нарушений” (Новое русское слово. 2002.12.03. НКРЯ) 
[Там же]. 

В данном примере выражение «в последнее время» 
обладает семантической диффузностью, его употребле-
ние в определенной степени придает речи тактичность, 
что повышает гибкость выражения.

Что касается функции повышения выразительности 
речи, это имеет в виду то, что посредством образного 
выражения речь обретает яркость и красочность. Надо 
подчеркнуть, что в конкретном контексте словами, не 
имеющими временное значение, создаются выражения 
с диффузным временем, что усиливает яркость и красоч-
ность языкового выражения. Например:

— Да, конечно, Мэтти, помню. Но тогда тебя звали 
Мэтти Арнольд, правда? — Ну, это было три, а может, 
четыре мужа тому назад (Хаусман Ф. Встреча с судь-
бой. 1997. НКРЯ) [Там же].

Слово «муж» не относится к временным словам, не 
имеет возможности указывать на временную информа-
цию. При сочетании с предлогом и числительным дан-
ное слово в определенной степени выполняет функцию 
темпорального дейксиса. Выражение «четыре мужа тому 
назад» характеризуется семантической диффузностью, 
оно может быть рассмотрено как стилистическое сред-
ство выражения юмора, оно делает речь более вырази-
тельной.

Заключение

В нашем исследовании была проанализирована се-
мантическая диффузность временных дейктических 
слов, разделены ее типы и установлены прагматические 
функции семантической диффузности в речевом акте. В 
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ФИЛОЛОГИЯ

результате решения поставленных задач мы пришли к 
следующим выводам.

1. Временные дейктические слова, выражающие 
отрезок времени, точку времени и частотность, 
чаще обладают семантической диффузностью. 
Семантическая диффузность временных дейкти-
ческих слов может быть разделена на три типа, 
которые соответственно зависит от временного 
количества, временной границы и степени при-
ближения/удаления относительно точки отсчета. 
Кроме того, в практической речи существует осо-
бый тип семантической диффузности — речевая 
диффузность.

2. Семантическая диффузность существенно отли-
чается от таких аналогичных семантических явле-

ний, как неконкретность, двусмысленность и т.д. 
Семантическая диффузность сама не может устра-
ниться, но при определенных условиях диапазон 
указания слова меняется от диффузного к ясному.

3. В речевой коммуникативной деятельности го-
ворящий посредством временных дейктических 
слов с семантической диффузностью реализует 
соблюдение категории качества, что повышает 
гибкость языкового выражения, проявляющуюся 
в тактичности и вежливости речи.

4. Слова, не имеющие временное значение, при 
определенных условиях способны указывать 
на время с семантической диффузностью, что в 
определенной степени усиливает яркость и кра-
сочность языкового выражения.
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