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Аннотация: В статье представлена глубокая историческая реконструкция 
условий, способствующих формированию личности прусского кронпринца, 
будущего короля, Фридриха II. Автором выявлены разносторонние факторы, 
оказавшие воздействие на становление характера будущего монарха. Ис-
пытывающий постоянное моральное давление в ключе классического «прус-
ского милитаризма», с одной стороны, сохраняя пристрастие к французской 
культуре с другой, Фридрих II, вошел в исторический научный дискурс, как 
один из выдающихся европейских монархов XVIII века.

Ключевые слова: Фридрих II, династия Гогенцоллернов, Фридрих I, трактат 
«Антимакиавелли», побег кронпринца, Пруссия.

FORMATION OF THE PERSONALITY  
OF THE FUTURE PRUSSIAN KING 
FREDERICK II

M. Golovanov

Summary: The article presents a deep historical reconstruction of the 
conditions that contribute to the formation of the personality of the 
Prussian Crown Prince, the future king, Frederick II. The author identifies 
various factors that influenced the formation of the character of the 
future monarch. Experiencing constant moral pressure in the key of 
classical "Prussian militarism", on the one hand, while maintaining a 
passion for French culture on the other, Frederick II entered the historical 
scientific discourse as one of the outstanding European monarchs of the 
XVIII century.

Keywords: Frederick II, the Hohenzollern Dynasty, Frederick I, the Anti-
Machiavelli treatise, the escape of the Crown Prince, Prussia.

Фридрих II из династии Гогенцоллернов, назван-
ный современниками и потомками Великим, ро-
дился 24 января 1712 г. в королевском дворце в 

Берлине. В это время на прусском престоле находился 
его дед Фридрих I, с чьим именем связано приобретение 
бранденбург-прусской правящей фамилией королев-
ского статуса. Король скончался через год и месяц после 
рождения внука (25 февраля 1713 г.). По праву наследо-
вания трон перешёл его сыну – Фридриху Вильгельму I, 
который большое значение придавал воспитанию и об-
разованию своего преемника.

Французская писательница Ж. де Сталь в своём сочи-
нении «О Германии» охарактеризовала юного Фридриха 
следующим образом: «Две во всём несходные натуры 
уживались во Фридрихе: немцем он был по рождению, 
образованием же – француз» [1, с.189]. Мадам де Сталь, 
по-видимому, имела в виду воспитание Фридриха, ко-
торое с ранних лет зиждилось на двух абсолютно про-
тивоположных началах – французской образованности, 
политическом вольнодумстве и прусском милитаризме, 
жёстком и консервативном.

Источником франкомании была его мать София До-
ротея, дочь курфюрста ганноверского, впоследствии 
английского короля Георга I. Она была отменно воспи-
тана, питала слабость к парижской моде, театру и лите-
ратуре Просвещения, отличалась природной добротой, 
склонностью к благотворительности. Эта женщина по-

читала философию и науки, в развитии которых видела 
прогресс общества [3, с.15]. Совершенным антиподом ей 
был король Фридрих Вильгельм I, её муж и отец ребёнка. 
С его именем было связано другое направление в вос-
питании молодого человека.

В общих чертах образ Фридриха Вильгельма I опре-
деляется понятием «солдафон». Не иначе как «фель-
дфебелем на троне» называли многие ненавидевшие 
его придворные. Педант, весьма ограниченный умом, 
со значительной долей «самодурства» – такова типич-
ная характеристика этого правителя. На нём не отраз-
илась утончённость придворного быта, столь развитая 
во всей Европе после Людовика XV, в том числе и при 
дворе Фридриха I, чужды были ему философия и наука. 
Общеизвестна его скупость, за исключением расходов 
на увеличение армии, фанатичная приверженность ре-
лигии. Но в этом человеке можно выделить и многие по-
ложительные черты, особенно если говорить о прусском 
государственном интересе – это чувство долга, большое 
трудолюбие, неустанная забота о своей стране. Особое 
значение Фридрих Вильгельм I придавал дисциплине, 
которой он подчинял всё и всех – армию, чиновничество, 
духовенство и, конечно, свою семью [2, с.323]. Нетрудно 
представить, как в таких условиях формировалась лич-
ность Фридриха, как на него влияла постоянная натя-
нутость в отношениях между родителями, в том числе 
споры о принципах воспитания. И отец, и мать пытались 
развить в своём сыне близкие им черты.

DOI 10.37882/2223-2982.2021.04-2.05
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В годы ранней юности Фридриха, который уже был 
объявлен наследным принцем (или кронпринцем), а 
у Фридриха Вильгельма I было 14 детей [5, с.208], его 
первоначальное воспитание было поручено женщинам 
под руководством королевы. Образованием наследни-
ка престола занималась статс-дама из свиты Софии До-
ротеи Камке. В помощницы ей назначили бонну Рокуль, 
женщину преклонного возраста, которая была гувер-
нанткой ещё Фридриха Вильгельма I. Будучи францужен-
кой, Рокуль очень плохо знала немецкий язык, но король 
был привязан к ней, и потому допустил к своему сыну, 
несмотря на неприязнь ко всему французскому. Так 
Фридрих с раннего детства начал заниматься преиму-
щественно французским языком. В 1715 г., будучи в трёх-
летнем возрасте, Фридрих отправился в своё первое пу-
тешествие, целью которого было посещение Ганновера. 
Здесь наследник познакомился с родственниками своей 
матери, которые также оказали влияние на формирова-
ние его личности. 

Детство кронпринца закончилось в семь лет. Всякое 
женское влияние на его воспитание было устранено. 
Отец внёс строгий регламент в систему обучения сына. 
Его отправили в замок Фюстерхаузен, находившийся в 
нескольких милях к югу от Берлина, с двумя старшими 
офицерами, шестидесятилетним генералом Финком фон 
Финкенштейном и молодым шведским полковником 
Калгстингом. Они выполняли строгие приказы короля 
по воспитанию кронпринца: регулярное чтение молитв, 
изучение Библии, физические упражнения, уроки не-
мецкого языка, приём пищи – всё строго по расписанию, 
составленному лично королём. Что касается умствен-
ного развития, инструкция короля указывала только на 
необходимые знания в практической жизни. Обучать 
принца латыни было запрещено совсем, но при этом раз-
решались уроки французского. В преподавании истории 
было приказано обращать особое внимание на события 
в правящем доме. В особенности на те, которые могли 
пояснить тогдашнее положение государств и их отно-
шение к Пруссии. Наставники должны были внушить 
принцу любовь к военному делу и убедить его в мысли о 
том, что «ничто на свете не доставляет монархам больше 
чести и славы, чем шпага, именно в ней надо искать без-
опасность для своей державы».

Тем не менее, до конца устранить влияние на Фридри-
ха французской учёности королю не удалось. Собствен-
но наукам обучал принца француз Дюган де Жанден, 
молодой офицер, отец которого был одним из много-
численных гугенотов, спасшихся в Бранденбурге от го-
нений на родине. Фридрих Вильгельм I и не подозревал, 
что молодой прусский офицер французского происхож-
дения был человеком большого и разностороннего об-
разования. Он оказал огромное влияние на умственное 
развитие кронпринца. Дюган де Жанден основой всего 
считал логику, которой обучал своего подопечного, он 

же давал ему первые советы в выборе книг для чтения. 
Немецкая литература находилась в то время в упадке в 
сравнении с французской словесностью, поэтому выбор 
наставника пал именно на классику его родной страны. 
Конечно же, Фридрих познакомился и с сочинениями 
немецких мыслителей, в частности Х. Вольфа, но прида-
вал им гораздо меньшее значение.

Кроме истории Бранденбурга, кронпринц изучал 
всемирную историю и, несмотря на запрет, штудиро-
вал латынь, хотя и не стал её знатоком. Его отец не жа-
ловал художественное образование, но любил музыку. 
Благодаря этому Фридрих начал обучаться игре на му-
зыкальных инструментах, выбрав флейту, любовь к ко-
торой осталась у него на всю жизнь; ему приписывают 
авторство многих музыкальных произведений, в том 
числе двух симфоний и более 120 сонат для флейты. С 
большим педантизмом принцу преподавались догматы 
веры. К тому же сам король заставлял своего сына, когда 
тот провинится, в наказание заучивать наизусть псалмы 
и целые главы катехизиса, что развивало у наследника 
неприязнь к христианскому вероучению [8, с.20].

Рано начали знакомить Фридриха с обязанностями 
военной службы, основами тактики и стратегии. На него 
надели мундир и подстригли на военный манер, что до-
вело ребёнка до слёз. Для упражнения принца в воен-
ных приёмах в 1717 г. была учреждена специальная ка-
детская рота, впоследствии увеличенная до батальона. 
Семнадцатилетний кадет унтер-офицер Ренцель обучал 
наследника правилам пользования ружьём. Помимо это-
го, Фридрих Вильгельм I в одном из залов дворца устро-
ил небольшой арсенал (пушки, ружья, тесаки и другое 
оружие). В четырнадцать лет Фридрих был пожалован в 
капитаны, в пятнадцать – в майоры, в семнадцать – в пол-
ковники. Он нёс военную службу наравне с другими, ис-
полняя все возложенные на него обязанности [12, с.27].

С детских лет король начал брать сына с собой в 
поездки по провинциям. Во время этих путешествий 
проверялось не только состояние военного дела, но и 
решались другие государственные дела. Фридрих, не за-
мечая, что исполняет тайные цели своего отца, узнавал 
о ходе дел в стране, управление которой должно было 
перейти в его руки. Вообще, королю хотелось, чтобы сын 
был похож на него во всём: и в образе мыслей, и в дей-
ствиях. Он даже старался пристрастить его к охоте, от 
которой сам испытывал удовольствие. Юному Фридриху 
она пришлась не по вкусу.

В 1727 г. учебные годы кронпринца закончились, но 
Фридрих Вильгельм I продолжал держать его под самым 
строгим надзором. Согласно инструкции короля, пол-
ковник Рохов, должен был «со всею строгостью образо-
вать из него благородного молодца, честного человека 
и офицера» [6, с.141]. Пятнадцатилетний юноша сфор-
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мировался как абсолютная противоположность своего 
отца. «Никогда ещё, может быть, не бывало на свете отца 
и сына, между которыми было бы так мало сходства», – 
писал Вольтер в своих «Памятных записках». С детского 
возраста у Фридриха обнаружился дух смелый, склон-
ный к наукам и искусству, занятия которыми его отец 
считал недостойными королевского сына. Всё немецкое 
казалось принцу грубым и нелепым. Над Сеной, думал 
он, обитает всё изящное и прекрасное, любезное и ум-
ное [4, с.94]. Фридрих завёл себе большую библиотеку 
(более трёх тысяч томов), но держал её в наёмной квар-
тире неподалёку от дворца, где были и «Государь» Маки-
авелли, и «Утопия» Томаса Мора, и «Вечный мир» аббата 
де Сен-Пьера. Сам кронпринц сочинил много стихов, 
прекрасно говорил на французском, пренебрегая при 
этом немецким языком.

Ярким контрастом атмосферы страха и наушниче-
ства, господствовавшей при дворе Гогенцоллернов, ока-
зался дворец саксонского курфюрста Августа Сильного 
в Дрездене, который кронпринц посетил в 1728 г. Его 
заворожила царившая там атмосфера жизнелюбия, тор-
жественности и изысканности. Ответная реакция короля 
последовала незамедлительно: наставник фон Рохов по-
лучил указания ограничить наследника в общении, ко-
роль даже хотел лишить старшего сына прав на престол. 

Фридриху Вильгельму I казалось, что никто не может 
перечить королю. Поэтому неудивительно, что однажды 
невыносимая атмосфера прусского двора и настоящая 
травля со стороны отца привели Фридриха к мысли о бег-
стве. Этот план кронпринц вынашивал ещё с момента по-
ездки в Дрезден. Стремления молодого человека к этому 
шагу стали ещё более сильными, когда провалился план 
женитьбы, вынашиваемый его матерью Софией Дороте-
ей, в соответствии, с которым старшая дочь, принцесса 
Вильгельмина, должна была обручиться с племянником 
королевы, наследником английского престола Фридри-
хом, сыном принца Уэльского, будущего короля Георга II. 
Этому сопутствовала другая идея – кронпринц прусский 
одновременно обручится с английской принцессой Аме-
лией, второй дочерью будущего Георга II. Ввиду сложив-
шихся обстоятельств и действий Фридриха Вильгельма 
I, который опасался поддержки своего старшего сына со 
стороны Лондона, что могло привести к созданию при 
берлинском дворе партии кронпринца, замыслы прус-
ской королевы остались неосуществлёнными. 

Отношения между королём и наследником станови-
лись всё более накалёнными. Фридрих жил в постоянном 
страхе перед своим отцом. Необходимо было действо-
вать. В 1730 г., когда кронпринцу было уже 18 лет, король 
предпринял поездку в свои при-рейнские владения. 
Фридрих должен был сопровождать отца. Королевский 
кортеж направлялся в прусский город Везель-на-Рейне. 
10 августа они добрались до Бонна, побег планирова-

лось осуществить на следующем отрезке пути. Как пи-
сал Вольтер, принц «не знал ещё хорошенько куда – в 
Англию или во Францию». Помогать ему должны были 
два преданных человека – офицеры прусской армии Кат 
и Кейт. Заговор был раскрыт: лейтенант Кейт успел бе-
жать в Англию, а Кат и принц были задержаны и взяты 
под стражу. 

Король подозревал своего сына в заговоре, в госу-
дарственной измене, даже в покушении на свою соб-
ственную жизнь. При дворе ходили слухи, что кронприн-
ца казнят. Но военный суд квалифицировал преступные 
деяния Фридриха и лейтенанта Ката только как дезер-
тирство и приговорил помощника принца в побеге к за-
ключению навечно в крепость, а самого принца к высо-
чайшему отеческому помилованию. Смертный приговор 
был вынесен только в отношении бежавшего лейтенан-
та Кейта, который, кстати, получил убежище при дворе 
Георга II и вернулся в Пруссию, когда Фридрих был уже 
королём. Фридрих Вильгельм I как верховный судья 
остался недоволен приговором и потребовал его пере-
смотра. Пожизненное заключение для Ката было заме-
нено смертной казнью. Не исключено, что та же участь 
ожидала и Фридриха. Но в дело вмешались августей-
шие особы иностранных держав. Так, император Карл 
VI, полагая, что Фридрих как наследный принц может 
быть приговорён к смерти только имперским сеймом, 
направил графа фон Зенкендорфа в Берлин с наказом 
предостеречь короля самым внушительным образом. 
Фридрих Вильгельм I пошёл на уступки. Вольтер, кото-
рый встречался с фон Зенкендорфом и расспрашивал 
его об этом событии, написал в своих воспоминаниях: 
граф «клялся мне, что лишь с великим трудом добился 
он, чтобы принцу не отсекли головы».

Фридрих был заключён в крепость Кюстрин. Здесь 5 
ноября 1730 г. в семь часов утра казнили друга и помощ-
ника принца – фон Ката. По приказу отца наследника 
подвели к окну и держали его, чтобы он увидел проис-
ходящее. Фридриха потрясло это настолько, что воспо-
минания того ноябрьского утра преследовали его всю 
жизнь.

Пройдя через ужасы Кюстрина, Фридрих понял, что 
чувства нужно держать при себе, надо достичь согласия 
с отцом, а это требует гибкости. Поэтому через две неде-
ли после казни друга принц принёс клятву на верность 
королю. Спустя два дня он уже приступил к работе, но 
при этом оставался под строгим надзором. Фридрих из-
учал принципы внутреннего управления областью во-
круг Кюстрина, готовил нормативные акты и расчёты, 
ездил в соответствии с инструкциями по поместьям и 
мануфактурам, читал книги по списку, составленному 
Фридрихом Вильгельмом I. Он также присутствовал на 
заседаниях местной Палаты военного и государственно-
го имущества, которую король создал в полном соответ-
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ствии с Генеральной директорией в Берлине.

В этот период Фридрих многое узнал о прусской си-
стеме управления, лучше изучил историю Бранденбурга 
и своей семьи, познакомился с основами внешней поли-
тики Гогенцоллернов. Наследник готовился стать коро-
лём и делал на этом пути большие успехи. Его письма к 
отцу этого периода были примером почтения. В одном 
из посланий королю кронпринц написал: «Вы теперь 
успокоились, …я могу быть уверенным, что Господь Бог, 
который управляет сердцем короля, вселит в него про-
щение» [11, с.28]. Фридрих Вильгельм I постепенно за-
бывал происшедшее, но по-прежнему держал сына под 
строгим контролем. 25 мая 1731 г. он написал гофмарша-
лу фон Вольдену в Кюстрин, где продолжали содержать 
наследника: «Он должен выполнять только мою волю, 
выбросить из головы всё французское и английское, со-
хранить в ней только немецкое, …забыть ненавистную 
французскую политическую фальшивость и рьяно про-
сить у Бога милости…». В августе Фридрих Вильгельм I 
лично посетил Кюстрин и немного ослабил режим для 
своего сына.

Ему предписывалось следующее: три раза в неделю 
по утрам посещать Палату военного и государственно-
го имущества; после обеда ездить верхом, для этой цели 
король отправил наследнику лошадей и повозки, охо-
титься на уток. Кронпринц никогда не должен был оста-
ваться один, чтобы ни с кем не мог поговорить тет-а-тет. 
Приставленные к принцу фон Нацмер и фон Роведель 
были обязаны даже ночевать с ним в одной комнате. За-
прещалась любая переписка, кроме корреспонденции 
королю и королеве, эти письма разрешалось не вскры-
вать. Танцы, игры, музыка и французские книги были за-
прещены. Кронпринц мог приглашать к трапезе только 
двух гостей, а сам только два раза в неделю имел право 
посещать приёмы. Запрещалось любое общение с жен-
щинами, особо оговаривалось и то, что, если принц оста-
вался на ночлег в гостях, его надзиратели должны про-
следить, нет ли напротив комнаты Фридриха женских 
спален.

В ноябре 1731 г., спустя год после вынесения при-
говора, Фридриху было разрешено на время покинуть 
крепость и приехать в Берлин, чтобы присутствовать 
на свадьбе старшей сестры Вильгельмины и наследни-
ка маркграфства Байрейт. 4 апреля 1732 г. король вер-
нул наследнику военное звание и доверил командова-
ние пехотным полком. В этом же году отец задумался о 
женитьбе своего сына. Фридрих Вильгельм I понимал, 
что кандидатура невесты должна быть приемлема для 
императора. Выбор пал на брауншвейгскую принцессу 
Елизавету Кристину, старшую дочь сестры императрицы 
Антуанетты, герцогини Брауншвейг-Бевернской. Реше-
ние отца оказалось для Фридриха полной неожиданно-
стью, но перечить у него не было никакой возможности. 

Подтверждением этому служило письмо генерала графа 
Шуленбурга генералу фон Грумбкову, в котором первый 
передавал своему адресату слова беседы с принцем. На 
вопрос кронпринца: «Что же со мной будет дальше?», 
Шуленбург ответил: «Мне известно только то, что Ваш 
отец думает о свадьбе». Женитьба состоялась 12 июня 
1733 г., для этого Фридрих приехал в Брауншвейг. С это-
го времени наследник был освобождён от заточения и 
тщательного надзора. Ему и его жене король купил за-
мок Рейнсберг.

Действительно ли Фридрих забыл свои юношеские 
увлечения? Что произвело разительную перемену: со-
бытия 1730 г., или просто он повзрослел, понял своё ис-
тинное предназначение? Видимо, сыграли свою роль и 
то, и другое. При этом наследник продолжал, хотя и не 
так пылко, занятия стихосложением и музыкой, читал 
Лейбница и Вольфа. В 1736 г. он начал переписываться 
с Вольтером, что продолжалось 42 года до самой смер-
ти великого французского просветителя [7, с.153]. «Это 
были письма в стихах, – вспоминал Вольтер в своих ме-
муарах, – это были трактаты по метафизике, истории и 
политике».

Однако Фридрих задумывался и о государственных 
делах, об управлении, об обязанностях монарха. Он вёл 
активную и длительную переписку с министрами своего 
отца. В феврале 1731 г. из-под пера наследника, находив-
шегося ещё в заточении, вышла его первая политическая 
программа. Этот документ, написанный в форме письма 
одному из придворных камер-юнкеру Нацмеру, содер-
жит анализ внешнеполитических задач Пруссии. Одним 
из первых экономических трактатов был «План торговли 
в Силезии», отправленный кронпринцем своему отцу в 
декабре 1731 г., тоже из Кюстрина [10, с.39].

В 1736 г. Фридрих написал «Соображения о совре-
менном состоянии Европы» (некоторые исследователи 
относят этот трактат к 1738 г.). Это первое объёмное со-
чинение кронпринца, в котором была охарактеризована 
сложившаяся к этому времени международная ситуация 
на континенте. Большой резонанс имел также его военно-
политический трактат «Антимакиавелли» (1739-1740 гг.) 
[9, с.107]. Он был построен как критический отзыв на 
взгляды итальянского мыслителя и историка рубежа  
XV – XVI вв. Никколо Макиавелли.

Сама по себе история создания «Антимакиавелли» 
представляет большой интерес, так как она была связа-
на во многом с властителем умов XVIII столетия Вольте-
ром. Возможно, что и замысел книги возник у Фридриха 
под влиянием вольтеровского «Века Людовика XIV», в 
котором была дана высокая оценка флорентийца (так 
именовали в XVIII в. Н. Макиавелли). «Ваша история «Век 
Людовика XIV» несравненна. Желал бы я, однако, чтобы 
Вы не ставили Махиавеля, дурного и жестокого полити-
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ка, наряду с великими мужами его времени… Нельзя 
подумать, что Вы смотрели на него только со стороны 
гения», – писал наследник Вольтеру 31 марта 1738 г. Че-
рез год (22 марта 1739 г.) Фридрих сообщил Вольтеру: «У 
меня в голове бродит нечто на счёт «Государя» Махиа-
велева. Ожидаю от Запада благотворного гения, кото-
рый хаос бы сей неустроенный привёл в надлежащий 
порядок». И Вольтер поддержал это начинание, замечая 
с некоторым сарказмом: «Намерение Ваше, милостивей-
ший государь, писать возражения на Махиавеля, более 
принесёт Вам чести, нежели все возражения на обыкно-
венных философов». В дальнейшем Вольтер стал первым 
читателем и редактором рукописи, отнесясь с полной 
серьёзностью к этой работе. «Я нарочно скупил всего 
Махиавеля, чтобы яснее понять систему Ваших опровер-
жений», – сообщал он своему адресату. Трактат Фридри-
ха был издан анонимно в 1740 г., непосредственно при 
поддержке Вольтера.

Занятия государственными делами не ограничива-
лись написанием трактатов и ведением политической 
переписки. В 1733 г. Фридрих впервые познакомился 
с настоящей войной, проходившей не на плац-парадах 
и разводах. 1 февраля 1733 г. умер польский король 
Август II, который ещё при своей жизни хотел сделать 
польский престол передаваемым по наследству, а не вы-
борным. На этом основании его сын Август III, который 
после смерти отца унаследовал Саксонское курфюрше-
ство, претендовал на польский трон. Его политическим 
соперником стал Станислав Лещинский, тесть француз-
ского короля Людовика XV, основывавший свои права 
на том, что он ещё при жизни Августа II, когда тот был 
побеждён Карлом XII, получил от последнего польскую 
корону. В этот конфликт вмешались европейские держа-
вы: Россия и Австрия поддерживали сторону Августа III, 
Франция – Станислава Лещинского. Пруссия присоеди-
нилась к русско-австрийскому союзу. Молодой принц с 
прусскими и австрийскими войсками даже участвовал 
в военных походах. В дальнейшем Фридрих продолжил 
занятия государственными делами. Иногда он и само-
стоятельно управлял государством. Так, например, во 
время описанного межгосударственного конфликта 
Фридрих Вильгельм I тяжело заболел. В период болезни 
короля руководство всецело было в руках наследника.

Шли годы, Фридрих Вильгельм I старел. Наследник 

готовился стать прусским королём. К 1739 г. Фридрих 
сформировался не только как личность, но и как госу-
дарственный деятель. Он стал действительно разносто-
ронне образованным человеком. Его мать и наставники 
дали принцу классическое образование в духе Просве-
щения. Кронпринц разбирался в искусстве и музыке, 
литературе и философии, в различных науках. Кроме 
своего родного языка, он владел французским и латы-
нью, пусть не в совершенстве, но на достаточно высо-
ком уровне. Наследник переписывался с Вольтером, 
знал всемирную историю, мог сопоставить её с прусской 
историей. Это была одна составляющая его личности.

С другой стороны, Фридрих формировался под воз-
действием прусского милитаризма. Несмотря на личные 
страдания, отцовское воспитание сыграло в его станов-
лении как монарха положительную роль. Он приобрёл 
важные для государственного мужа качества, которые 
проявились в дальнейшем: стойкость, выносливость, 
решимость, уверенность в себе, даже изворотливость и 
умение приспособиться к любой ситуации, найти выход 
из сложного положения – это другая составляющая его 
личности, противоположная внешней сентиментально-
сти.

Наследник досконально знал прусскую историю, мог 
перечислить не только её основные вехи, но и выделить 
суть того или иного процесса, понять корень проблемы. 
Это позволило ему в дальнейшем обосновывать любое 
своё завоевание и в то же время чётко обозначать при-
оритеты. Благодаря Фридриху Вильгельму I кронпринц 
разбирался в военном деле, тактике и стратегии, в чём 
позже проявил свой талант. Пригодилась ему в будущем 
и солдафонская педантичность. Он отлично знал прус-
скую государственную и военную системы. Отец воспи-
тал в нём преданность своему государству.

«Я оставляю после себя своего сына, – писал король 
Фридрих Вильгельм I, находясь уже на смертном одре, – 
который имеет все способности к тому, чтобы хорошо 
править; он мне обещал, что сохранит армию. Я знаю, что 
он любит войска и храбр, я знаю, что он сдержит своё 
слово, он обладает разумом и всё будет идти хорошо». 
Действовать с позиции прусского интереса, умножать 
силу и славу, возвеличить своё государство – вот главная 
задача будущего короля. Такое понимание своей миссии 
сформировал в нём отец.
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Аннотация: Цель работы – провести сравнительный анализ средневозраст-
ной динамики податного населения Мордовского края во второй половине 
XVIII века в различных населенных пунктах и крестьянских категориях на 
примере Краснослободского уезда Шацкой провинции Воронежской губер-
нии.
Метод. Методологический потенциал включает: сравнительно исторический 
метод, применение которого позволяет показать сравнительный анализ раз-
вития различных семей и населенных пунктов; статистический метод, зна-
чимость которого очевидна для анализа данных, связанных изменениями в 
крестьянской семье на протяжение исследуемого периода. 
Результат. Исследование показало следующие результаты.
1) В начале второй половины XVIII века на территории современной Респу-
блики Мордовия средняя продолжительность жизни составила – 26,24 года. 
2) В большинстве случаев население данных мест относились к категории 
дворцовые крестьяне, но были и помещичьи крестьяне, дворовые люди, 
солдаты и однодворцы. 
3) Самый большой средний возраст был среди 2-х категорий: мастеровые 
люди – 28,23 года и дворцовые крестьяне – 26,92 года. Самый маленький 
средний возраст был среди беглых дворцовых крестьян – 14,15 года. 
4) В ходе проведения сравнительного анализа Московской и Воронежских 
губерниях выявляются существенные отличия, так как продолжительность 
жизни в Московской губернии была существенно выше.
Выводы. В целом полученные данные показали, что на продолжительность 
жизни на территории Мордовского края во второй половине XVIII века оста-
валась на низком уровне. Также можно предположить, что положение ма-
стеровых людей и дворцовых крестьян было намного лучше, чем у осталь-
ного податного населения.

Ключевые слова: крестьянская семья, возраст, средний возраст, продолжи-
тельность жизни, податное население.

AVERAGE AGE OF TAXABLE CATEGORIES 
OF PEASANTS LIVING ON THE TERRITORY 
OF THE MORDOVIAN TERRITORY IN THE 
SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY 
ACCORDING TO THE MATERIALS OF 
KRASNOSLOBODSKY UYEZD OF THE 
SHATSKY PROVINCE OF THE VORONEZH 
PROVINCE (BY LOCALITIES)

D. Efimkin

Summary: The purpose of the work is to conduct a comparative analysis 
of the average age dynamics of the taxable population of the Mordovian 
territory in the second half of the XVIII century in various localities and 
peasant categories on the example of Krasnoslobodsky uyezd of the 
Shatsky province of the Voronezh province.
Method. The methodological potential includes: a comparative historical 
method, the use of which makes it possible to show a comparative 
analysis of the development of various families and localities; a statistical 
method, the significance of which is obvious for analyzing data related to 
changes in the peasant family over the period under study.
Result. The study showed the following results.
1) At the beginning of the second half of the XVIII century on the territory 
of the modern Republic of Mordovia, the average life expectancy was 
26.24 years.
2) In most cases, the population of these places belonged to the category 
of palace peasants, but there were also landowner peasants, household 
people, soldiers and odnodvortsy.
3) The highest average age was among 2 categories: artisans-28.23 years 
and palace peasants-26.92 years. The runaway palace peasants had the 
smallest average age – 14.15 years.
4) During the comparative analysis of the Moscow and Voronezh 
provinces, significant differences were revealed, since the life expectancy 
in the Moscow province was significantly higher.
Conclusions. In general, the data obtained showed that the life expectancy 
on the territory of the Mordovian Territory in the second half of the XVIII 
century remained at a low level. It can also be assumed that the situation 
of artisans and palace peasants was much better than that of the rest of 
the tax-paying population.

Keywords: peasant family, age, average age, life expectancy, taxable 
population.
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В предыдущей статье был поднят вопрос о среднем 
возрасте крестьянского населения, которое прожи-
вало на территории Мордовского края во второй 

половине XVIII века. В ней была рассмотрена общая по-
возрастная структура мужского населения, средний воз-
раст детского и взрослого населения.

В данной статье будет продолжено рассмотрение 
материалов II ревизии, а именно среднего возраста по-
датного населения в различных населенных пунктах и 
крестьянских категориях.

Процесс рассмотрения стоит начать с того, что по 
итогам II ревизии в уезде числилось 4944 души, которые 
относились к 2844 семьям. Подробный анализ характе-
ристики продолжительности жизни в различных насе-
ленных пунктах Краснослободского уезда можно уви-
деть в гистограмме 1.

Всего было приведено 35 населенных пунктов: 
1. Так в г. Красная слобода разночинцев, дворовых 

людей, дворовых бобылей и однодворцев– 113 
душ. Средний возраст составил – 22,52 года.

2. Дворцовых крестьян в Поташной слободе насчи-

тывалось – 38 душ. Средний возраст составил – 
26,33 года.

3. В Панших слободах дворцовых крестьян насчиты-
валось 34 души. Средний возраст составил – 17,34 
года.

4. В Сотне Погорной дворцовых крестьян, крестьян 
и беглых крестьян насчиталось – 353 души. Сред-
ний возраст составил – 23,71 года.

5. В Заречной сотни дворцовых крестьян составило 
228 душ. Средний возраст – 25,72 года.

6. В Сотни Логинова дворцовых крестьян – 337 душ. 
Средний возраст составил – 25,53 года.

7. Дворцовых крестьян в сотни татарской – 197 душ. 
Средний возраст составил – 26,52 года.

8. В Пушкаревской слободе однодворцев – 29 душ. 
Средний возраст – 29 лет.

9. В Солдатской пятине однодворцев, старых служи-
вых солдат составило – 162 души. Средний воз-
раст – 23,05 года.

10. В деревне Полянки дворцовых крестьян – 40 душ. 
Средний возраст – 26,8 года.

11. В селе Новодемьяновское однодворцев – 48 душ. 
Средний возраст составил – 27,68 года. 

12. В селе Шаверки дворцовых крестьян – 279 душ. 

Гистограмма 1. Средний возраст и количество жителей г. Красная слобода  
и Краснослободского уезда за 1745 г (по населенным пунктам)
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Средний возраст – 27,98 года. 
13. В деревне Колопино дворцовых крестьян – 49 

душ. Средний возраст – 29,53 года.
14. В селе Дубровы однодворцев и дворцовых кре-

стьян – 350 душ. Средний возраст 25,13 года.
15. В селе Гумны дворцовых крестьян – 447 душ. Сред-

ний возраст составил – 23,71 года. 
16. В селе Плужное дворцовых крестьян – 372 души. 

Средний возраст – 23,87 года. 
17. В селе Куликово дворцовых крестьян – 218 душ. 

Средний возраст 27,3 года.
18. В селе Ефаево дворцовых крестьяне – 203 души. 

Средний возраст – 27,92 года.
19. В селе Дмитриев Усад дворцовых крестьян – 248 

душ. Средний возраст – 28,55 года. 
20. В селе Новый Усад дворцовых крестьян – 149 душ. 

Средний возраст – 26,28 года.
21. В деревне Неброково дворцовых крестьян – 4 

души. Средний возраст – 43 года.
22. В деревни Кулясь дворцовых крестьян – 8 душ. 

Средний возраст – 25,37 года.
23. В селе Тянешево дворцовых крестьян – 90 душ. 

Средний возраст – 34,12 года.
24. В деревни Лаушки дворцовых крестьян – 34 души. 

Средний возраст – 24,23 года. 
25. В деревни Сураева починки дворцовых крестьян – 

22 души. Средний возраст – 33,27 года.
26. В селе Ишаево дворцовых крестьян – 69 душ. 

Средний возраст – 31,7 года.
27.  В селе Веденое дворцовых крестьян – 391 душа. 

Средний возраст – 27,87 года.
28. В деревне Долговерясы дворцовых крестьян – 28 

душ. Средний возраст – 28,21 года. 
29. В деревне Мордовские парки дворцовых кре-

стьян – 71 душа. Средний возраст – 36,24 года.
30. В деревне Зубарево дворцовых крестьян – 39 душ. 

Средний возраст – 31,58 года.
31. В селе Сабаево дворцовых крестьян – 94 души. 

Средний возраст – 28,15 года.
32. В деревни Дергуново дворцовых крестьян – 55 

душ. Средний возраст – 32,98 года. 
33. В железных водяных заводах дворовых и масте-

ровых людей составило – 113 душ. Средний воз-
раст – 22,62 года.

34. В Темниковском винокуренном заводе дворовых 
людей – 6 душ. Средний возраст – 23,67 года. 

35. В селе Аракчеево дворцовых крестьян – 26 душ. 
Средний возраст – 22,73 года.

Как мы видим средний возраст населения в разных 
населенных пунктах почти не отличался друг от друга и 
в большинстве случаев соответствовал среднему возра-
сту по Уезду. Исключениями стали несколько населен-
ных пунктов таких как: Паншие слободы – 17,34 года, де-
ревня Неброково – 43 года, село Тянешево – 34,12 года, 
деревня Сураева Починки – 33,27 года, деревня Мордов-

ские парки – 36,24 года. 

В большинстве случаев население данных мест со-
ставляют дворцовые крестьяне, но были и помещичьи 
крестьяне, дворовые люди, солдаты и однодворцы

В некоторых населенных пунктах проживало не-
сколько категорий крестьян. Так, например, в г. Красная 
слобода проживали помещичьи крестьяне и дворовые 
люди; в Заречной сотне проживали дворцовые крестья-
не, некрещенные и мордва; в селе Куликово проживали 
ясачные и дворцовые крестьяне; церковные и дворцо-
вые крестьяне проживали в селе Дмитриев Усад; в селе 
Веденное проживали однодворцы и дворцовые кре-
стьяне. 

К сожалению, в связи с тем, что материалов по рос-
сийской демографии до начала второй половины XIX 
века недостаточно. Поэтому для сравнения была ис-
пользована работа Троицкой И.А. и французского демо-
графа Блюма А., которая посвящена вопрос продолжи-
тельности жизни в России в XVIII веке [2]. К сожалению, 
работа освящает лишь территорию Московской губер-
нии, однако она уже ценна тем, что позволяет провести 
сравнительный анализ, а также проливает свет на про-
должительность жизни населения России в тот период. 

Основываясь на данных ревизских сказок и метриче-
ских книг, Троицкая и Блюм оценили уровень смертно-
сти для Московской губернии в 1745-1763 и в 1851-1858 
годах и на основе этих оценок рассчитали продолжи-
тельность жизни в разных возрастах (рис.1.1.). Показате-
ли для возрастов моложе 10-20 лет менее точны, чем для 
более старших, из-за недостаточной регистрации детей.

Если расчёты Троицкой и Блюма верны, то получает-
ся, что продолжительность жизни в середини XVIII века 
при рождении составляли 24-25 лет, но если человек пе-
реживал раннее детство, то в возрасте 10 лет ему пред-
стояло жить в среднем ещё 41 год (51 год в общей слож-
ности), а дожившему до 20 лет ещё 33-34 года (53-54 года 
в общей сложности). 

Таким образом, при сравнении данных, полученных 
в Московской и Воронежских губерниях, выявляются су-
щественные отличия, так как продолжительность жизни 
в Московской губернии была существенна выше.

Далее стоит рассмотреть влияла отношение крестьян 
к той или иной категории на продолжительность жизни 
населения. Детальное описание категорий, количества 
населенных пунктов в которых они представлены, число 
умерших жителей, а также средняя продолжительность 
жизни представлены в таблице 1 и гистограмме 2. Всего 
было представлено 10 категорий крестьян:
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1. Разночинцы были представлены в 1-м населен-
ном пункте, общей численностью 5 душ. Средний 
возраст составил – 24,6 года;

2. Дворовые люди были представлены в 3-х насе-
ленных пунктах, общей численностью 116 душ. 
Средний возраст составил – 21,5 года;

3. Дворовые бобыли числились в 1-м населенном 
пункте, общей численностью 74 души. Средний 
возраст составил – 26,87 года;

4. В 5-и населенных пунктах числились однодворцы, 
общая численность которых составила 599 душ. 
Средний возраст составил – 24,4 года;

5. Дворцовые крестьяне были представлены в 27-и 
населенных пунктах, общей численностью 3824 
души. Средний возраст составил – 26,92 года;

6. В 1-м населенном пункте были представлены по-
мещичьи крестьяне, общей численностью 18 душ. 
Средний возраст составил – 24,9 года;

7. Также же существовал 1 населенный пункт, где 
были представлены беглые дворцовые крестьяне 
общей численностью 84 души. Средний возраст 
составил – 14,15 года;

8. Татары были представлены в 1-м населенном пун-
кте, в количестве 197 душ. Средний возраст соста-
вил – 26,52 года;

9. Старые служивые солдаты численностью 14 душ, 
были представлены в 1-м населенном пункте. 
Средний возраст составил – 25,36 года;

10. Мастеровые люди числились в 1-м населенном 
пункте, общей численностью 13 душ. Средний 
возраст составил – 28,23 года.

В процессе рассмотрения данных было выяснено, 
что больше всего населения было среди дворцовых кре-
стьян – 3824 души, затем с большим шли однодворцы – 
599 душ. Меньше всего числилось среди 3-х категорий: 
старые служивые солдаты – 14 душ, мастеровые люди – 
13 душ, разночинцы – 5 душ.

Самая большая продолжительность была среди 2-х 
категорий: мастеровые люди – 28,23 года и дворцовые 
крестьяне – 26,92 года. Самая маленькая продолжитель-
ность жизни была среди беглых дворцовых крестьян – 
14,15 года.

Рис. 1.1. Младенческая смертность ожидаемая продолжительность жизни 
в разных возрастах Московская область (1745-1763 и 1851-1858 гг.)

Таблица 1. 
Средний возраст по категориям крестьян в г. Красная слобода и Краснослободского уезда за 1745 г.

Категория крестьян Кол-во населенных пунктов Кол-во жителей Средняя возраст

Разночинцы 1 5 24,6

Дворовые люди 3 116 21,5

Дворовые бобыли 1 74 26,87

Однодворцы 5 599 24,4 

Дворцовые крестьяне 27 3824 26,92

Крестьяне 1 18 24,9

Беглые дворцовые крестьяне 1 84 14,15

Татары 1 197 26,52

Старые служивые солдаты 1 14 25,36

0 Мастеровые люди 1 13 28,23
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В заключение стоит отметить следующее: 
1. В начале второй половины XVIII века на террито-

рии современной Республики Мордовия средняя 
продолжительность жизни составила – 26,24 года. 

2. В большинстве случаев население данных мест 
относились к категории дворцовые крестьяне, 
но были и помещичьи крестьяне, дворовые люди, 
солдаты и однодворцы. 

3. Самый большой средний возраст был среди 2-х 
категорий: мастеровые люди – 28,23 года и двор-
цовые крестьяне – 26,92 года. Самый маленький 
средний возраст был среди беглых дворцовых 

крестьян – 14,15 года. 
4. В ходе проведения сравнительного анализа Мо-

сковской и Воронежских губерниях выявляются 
существенные отличия, так как продолжитель-
ность жизни в Московской губернии была суще-
ственно выше.

В целом полученные данные показали, что на про-
должительность жизни на территории Мордовского 
края во второй половине XVIII века оставалась на низ-
ком уровне. Также можно предположить, что положение 
мастеровых людей и дворцовых крестьян было намного 
лучше, чем у остального податного населения.

Гистограмма 2. Средний возраст по категориям крестьян  
в г. Красная слобода и Краснослободского уезда в 1745 г.
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Аннотация: В статье изложена специфика влияния мультикультурализма 
на систему управления и корпоративное управления бизнеса хуацяо Юго-
Восточной Азии и Южно-Тихоокеанского региона в 2000-2020 гг. Показаны 
ключевые элементы влияния и затронут вопрос синтеза элементов культуры 
с целью повышения эффективности управления для крупного бизнеса наци-
онального меньшинства.

Ключевые слова: мультикультурализм, мультикультурализм и хуацяо, хуацяо 
ЮВА, китайская община Юго-Восточной Азии, Юго-Восточная Азия, Океания, 
Южно-Тихоокеанский регион, ЮТР, КНР, китайский бизнес, китайские деловые 
круги, корпоративная культура, обычное право, китайское обычное право, 
китайская община, китайская община Юго-Восточной Азии, хуацяо Юго-Вос-
точной Азии, Австралия и Океания.

THE INFLUENCE OF MULTICULTURALISM 
ON THE MANAGEMENT SYSTEM AND 
BUSINESS COMMUNICATION OF 
HUAQIAO BUSINESS IN SOUTHEAST ASIA 
AND OCEANIA AT THE BEGINNING OF THE 
21ST CENTURY

Ya. Zakhariev

Summary: The article describes the specificity of the influence of 
multiculturalism on the management system and corporate governance 
of the Huaqiao business in Southeast Asia and the South Pacific region in 
2000-2020. The key elements of influence are shown and the question 
of the synthesis of cultural elements in order to increase the efficiency 
of management for the big business of the national minority is touched 
upon.

Keywords: multiculturalism, multiculturalism and Huaqiao, Huaqiao 
Southeast Asia, the Chinese community of Southeast Asia, Southeast 
Asia, Oceania, the South Pacific, UTR, China, Chinese business, Chinese 
business circles, corporate culture, customary law, Chinese customary 
law, the Chinese community, the Chinese community of Southeast Asia, 
the Huaqiao of Southeast Asia, Australia and Oceania.

В 2000-2020 гг. ХХ1 века под влиянием процессов гло-
бализации и обострения тенденций к регионализа-
ции в мире системы управления крупным бизнесом 

подвергается комплексным воздействиям, порожден-
ных волнами локальных и глобального экономических 
кризисов, изменениями в геостратегической конъюн-
ктуре рынка, инновационными технологиями и сменой 
поколений руководящего звена холдингов и отраслевых 
компаний.

Бизнес хуацяо Юго-Восточной Азии представляет со-
бой комплекс, часто образующий целые отрасли. Напри-
мер, банковская система Сингапура, Таиланда, Индоне-
зии, Лаоса, Филиппин и Камбоджи, крупный игрок в СРВ, 
Малайзии, Тимор-Лешти.

Любая деловая активность, которую проводили ки-
тайцы в Юго-Восточной Азии, учитывала специфику ре-
гиональной и национальной конъюнктуры рынка каж-
дой страны ЮВА и Южно-Тихоокеанского региона (ЮТР) 
с целью успешной экспансии и закрепления в нише на 

длительное время [1-30]. Происходила синтезированное 
внедрение элементов управления, взаимодействия с де-
ловыми партнерами других национальных элит, языко-
вое (развивались как диалекты китайского языка в каж-
дой местности, так и языки национального большинства, 
с частичной консервацией оборотов деловой культуры 
и герменевтической среды). Китайская культура дело-
вого общения позволяла деловым кругам производить 
не слепое копирования, которое ведет всегда к краху, 
а брать лишь адаптированные под необходимость ка-
чественные элементы для развития дела в странах пре-
бывания китайских капиталов, китайской рабочей силы 
и китайского национального меньшинства. В разных 
странах три данных фактора были изменчивы, как и по-
литико-экономическая ситуация в странах, нуждавших-
ся в китайцах в разных сегментах ниш. В Юго-Восточной 
Азии, большая часть которой была колониями европей-
ских стран преобладали нормативные тенденции, закре-
пленные в законодательствах метрополий, что заставля-
ло китайский бизнес вести легальную деятельность в 
рамках англо-саксонской и континентальной правовой 
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системы, однако обычное право хуацяо, в тех пластах 
оборота, где контроль права над экономической дея-
тельностью не требовался, развивалось по видам обы-
чая, характерного в материковом Китае со спецификой у 
выходцев каждой конкретной провинции. Часто в коло-
ниальный период китайские бизнесмены в ЮВА и ЮТР 
не сколько кооперировались, сколько конфликтовали 
именно в сегменте делового оборота обычного права 
и лингвистического барьера между диалектами разных 
провинций, откуда были выходцами те или иные бизнес-
мены. Приблизительно к 1950м гг. ХХ века образовалась 
более устойчивая прослойка диалектов китайского язы-
ка, которые использовали массово китайцы-бизнесме-
ны ЮВА и ЮТР для упрощения понимания. Контрактное 
право в сегменте крупных сделок шло в это время на 
трех языках с обязательным вариантом европейского 
языка метрополии. Исключение составлял Таиланд, в ко-
тором третьим языком выступали тайский, французский 
(реже, приграничные с Лаосом) или английский. 

После обретения независимости и того, что ряд стран 
пошли по социалистической модели развития произо-
шел дополнительный стимул унификации делового обо-
рота и языка общения внутри китайского бизнеса в ЮВА 
и ЮТР. Так наньминьхуа и кантонского вытеснили фуц-
зяньхуа и стали ведущими диалектами в системе делово-
го внутреннего общения. Также они позволяли создать 
барьер для китайцев-выходцев из северных провинций, 
безуспешно пытавшихся получить некоторые ниши в пе-
риоды нестабильности и бегства капиталов из Китая и 
Тайваня в 1940-1970-х гг.

Другой особенностью влияния мультикультурализма 
на корпорации стал переход маркетинговой стратегии 
на нового целевого пользователя- национальное боль-
шинство той или иной страны в контексте производства 
товаров и услуг, актуальных тех или иным этносам, со-
циальным группам, политикам, военным и иным гражда-
нам данных стран некитайского происхождения [1-13]. 
Одной из ярчайших стратегий здесь можно отметить 
бизнес и выборную стратегию Таксина Чиннавата и его 
сестры-преемницы Йинглак на посту директоров семей-
ной корпорации и в качестве премьер-министров. Здесь 
лозунг, ориентированный на тайцев несколько напугал 
даже китайские круги спонсоров, сокративших финан-
сирование их предвыборных компаний, что привело к 
сокращению массы средств и потери влияния во время 
предвыборных компаний, роста социальной напряжен-
ности и усиления военных (тайцев).

Другой любопытной тенденцией мультикультурно-
го влияния является пересмотр менеджмента системы 
управления руководящего звена с принципа родства до 
Азиатского кризиса 1997 года, к принципу найма компе-
тентного штата управленцев, выведенного и не входив-
шего в состав советов директоров, но выступающего как 

класс наёмных высокооплачиваемых рабочих на период 
их антикризисной стратегии сроком контрактов на 1.5-3 
года с возможным продлением и, или досрочным рас-
торжением. Другими словами, ответственность перешла 
к компетентным специалистам, не способных отодви-
нуть советы директоров и их наследников от власти, но 
при этом компании быстро вышли из тяжелых послед-
ствий кризиса [10-13]. 

В начале ХХ1 века с усилением роли КНР на миро-
вой арене бизнес из материкового Китая стал активно 
участвовать в серии проектов ЮТР [3] и ЮВА [10-30], ча-
сто вытесняя компании хуацяо из ниш. Несмотря на это 
ведущая роль путунхуа, как системного образующего 
диалекта в контексте языка делового общения между 
китайскими деловыми кругами ЮВА, КНР и ЮТР не обо-
значилась ярко. Причиной этому является серия факто-
ров, связывающих деловые элиты китайского происхож-
дения именно через южные диалекты китайского языка. 
Ряд ниш, которые планировал занять китайский бизнес 
КНР в ЮТР и ЮВА просто оказался занят, а население 
приняло в штыки все инициативы в т.ч. после солидных 
взяток из Пекина по усилению интеграции и созданию 
новых проектов с участием китайских компаний из КНР. 
Разумеется, корпоративная культура бизнеса КНР, ЮВА и 
ЮТР [3,10-30] имеет существенные отличия, как по пра-
вовому полю страны-резидента, так и по эволюции ре-
гионального обычного права в каждом регионе и нише 
конкретного производства и сферы услуг. Здесь обозри-
мый синтез унификации делового общения, под влия-
нием региональных тенденций, волн глобального эко-
номического кризиса формируется активно и обладает 
спецификой каждого поля и ниши присутствия [10-30].

Влияние коронавируса в контексте усиления цен-
тробежных тенденций в рамках складывающегося ком-
плексного партнерства китайского бизнеса КНР, ЮВА 
и ЮТР не наблюдается. Более того, рост интернет- тор-
говли, логистики, новых форм в рамках FOB и СIF только 
способствовали дополнительному развитию договорно-
го права. Специфика заключается в том, что переговоры 
все чаще проходят через видеоконференции, и рост ре-
дакционных правок проходит не на встречах, а при чте-
нии сторонами условий контрактов. Следует отметить, 
что ввиду развитого бизнеса хуацяо с другими региона-
ми, в т.ч. логистики с т.з. программного обеспечения и 
софтов бизнес не понес расходы по конверсии сегмента 
отделов внешних связей, ввиду наличия полностью го-
товой в 2000-2018 гг. инфраструктуры к дистанционным 
формам делового общения, в отличие от ряда развива-
ющихся стран в других частях мира. Например, бизнес 
итальянской общины в США.

Некоторые источники по-прежнему указывают на 
особенности влияния курса КНР на развитие деловой 
активности хуацяо ЮВА и изменений, происходящих во 
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время пандемии КОВИД-19 в регионах за период конца 
2019- начала 2021 гг. [32-33] При этом особо следует под-
черкнуть, что хуацяо остаются самодостаточной полити-
ческой и национальной единицей, которая в форме ком-
плекса мер экономических, социальных, политических и 
стратегических продолжает бороться за влияние в реги-
оне ЮВА, а также ведет экспансию в Океанию.[1-33] 

Интернет, как глобальная унифицирующая инстан-
ция общения всех народов и социальных страт также 
внес свой вклад в особенность делового общения хуа-
цяо. В этом поле у хуацяо Юго-Восточной Азии есть свои 
онлайн издания, газеты, групповые чаты, сайты для де-
ловой активности, платформы банковских операций с 
адаптированными серверами под конкретные языки и 
диалекты, в случае с особыми клиентами им дается он-
лайн консультант и переводчик с диалектов, имеются и 
отдельные опции в рамках учета обычаев тех или иных 
групп китайских бизнесменов, начиная с аудитории и ат-
мосферной среды, где будут проходить деловые перего-
воры, до предложения подробного сценария с логисти-
кой и этапами сделок с виртуальными турами разного 
объема предложений , начиная с обложки видео-окон 
для онлайн-бесед и заканчивая прогулками в виртуаль-
ной реальности по отелям или бизнес-центрам, где уже 
будет идти личная встреча. Не обходится тут и без услуг 
кибер-безопасности с подробными пакетами, и учений 
(виртуальных и реальных) в случае стихийных бедствий, 
атак террористов, распространения инфекций в контек-
сте биологического терроризма: как себя вести и какие 
меры предпринять рассказывает онлайн-консультант, 
либо сам руководитель службы безопасности. 

 Конфликты при неисполнении сторонами обяза-

тельств теперь также чаще разрешаются не через встре-
чи, а по средствам обращения участников в суды, про-
писанных в договорах предметной юрисдикции, что 
экономит время и побуждает к более ответственному 
исполнению обязанностей сторон. В контексте перего-
воров при барьере между носителями диалектов китай-
ского языка, по-прежнему востребован институт пере-
водчиков-секретарей, интернет-программы, ридеры на 
третьем языке договора, иероглифические уточнения 
через программы рукописного ввода иероглифов при 
недопонимании конкретного символа сторонами, ис-
пользующих полное и упрощенное китайское письмо.

Помимо этого, в Юго-Восточной Азии и Океании ак-
тивно используют английский язык в системе делового 
общения. Его также в последние 20 лет активно внедря-
ют в оборот и производители из КНР. Усиление его роли 
в рамках взаимодействия бизнес-партнеров КНР, ЮТР и 
Океании очевидно, а актуальность не вызывает никаких 
сомнений.

Таким образом, следует отметить, что мультикульту-
рализм сыграл особую позитивную роль в рамках раз-
вития деловой активности китайцев в Юго-Восточной 
Азии, Океании и КНР, благодаря тому, что китайцы умело 
проводили синтез актуальных элементов без слепого ко-
пирования готовых моделей, что позволило бизнесу об-
рести витальные стратегии развития, оперативно изме-
няться под влиянием геостратегической региональной и 
глобальной конъюнктуры рынка в рамках конкуренции 
за актуальные ниши в том или ином государстве ЮВА и 
ЮТР в начале ХХ1 века, при этом сохраняя свою иден-
тичность [31] и самостоятельность под влиянием новых 
вызовов.

Карта распространения китайского языка и его применяемых на пространстве диалектов в населенных пунктах 
государств Юго-Восточной Азии, Южно-Тихоокеанского Региона и КНР. Точками отмечены регионы концентрации 

китайских капиталов и ареалов среды делового общения на китайском языке в контексте завяленных  
в статье вопросов регионального взаимодействия.
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ПЕРЛОВСКИЙ ДАЧНЫЙ ТЕАТР НА СТРАНИЦАХ  
ГАЗЕТ РУБЕЖА XIX – ХХ ВЕКОВ

Клычникова Мария Альбертовна
Директор, МБУК «Мытищинский  

историко-художественный музей»
M476@mail.ru

Аннотация: В рамках исследования темы «Дачные поселки конца XIX - на-
чала XX веков северо-восточной части Московской губернии как социально-
культурный феномен», статья посвящена летнему театру в дачной местности 
Перловка Мытищинской волости Московского уезда. Дается обзор публи-
каций в газетах «Московские ведомости», «Московский листок», «Рампа и 
жизнь», «Русские ведомости», «Театральные известия» и других, посвящен-
ных этому театру за период с 1884 по 1915 гг. Анализируется периодичность 
театральных представлений с мая по август, репертуар театра на протяже-
нии тридцати лет, уровень постановок, впервые приводятся сведения о 
выступлениях здесь артистов В.Ф. Комиссаржевской, В.А. Калиновича, И.П. 
Киселевского, М.С. Дымовой, В.А. Сашина, М.М. Блюменталь-Тамариной, 
О.Н. Миткевич, А.И. Чарина, певцов Н.Н. Фигнера, О.Ф. Перловой, П.С. Оле-
нина, танцоров М.М. Мордкина, А.А. Горского и других. Впервые установлен 
архитектор театра - Н.Н. Зыков. Приводимые данные характеризуют интен-
сивность летних представлений от 1 до 3 в неделю в летний сезон, высокий 
уровень драматических, оперных, балетных постановок, в которых были за-
действованы как известные исполнители, так и начинающие артисты, выяв-
лены отклики зрителей на представления, сведения являются весомым до-
полнением в исследовании репертуара летних театров, расширяя сведения 
немногочисленных сохранившихся театральных афиш этого периода.

Ключевые слова: театр, опера, балет, дачная местность, Перловка, Комиссар-
жевская, Собинов, Московская губерния.

PERLOVSKIY SUMMER THEATER  
IN THE NEWSPAPERS ON THE RIDGE  
OF XIX-XX CENTURIES

M. Klychnikova

Summary: Present article, written under scientific research on 
«Countrysides of late XIX — early XX ages of the North-Eastern 
part of Moscow governorate, as a social-cultural phenomenon» and 
dedicated to summer theater in the countryside of Perlovka in Mytischy 
volost, Moscow municipality. It overviews newspaper publications 
in «Moscowskie vedomosti», «Moscowskiy listok», «Rampa i zhizn’», 
«Russkie vedomosti», «Teatral’nie izvestiya» and other newspapers that 
were connected with this theater from 1884 to 1915. The article analyses 
frequency of performances from May to August, theaters repertoire for 
30 years, their professional level, the article is the first one to mention 
performances of artists V.F. Komissarzhevskya, V.A. Kalinovich, I.P. 
Kiselevskiy, M.S. Dymov, V.A. Sashin, M.M. Blumenthal-Tamarina, O.N. 
Mitkevich, A.I. Charin, singers N.N. Figner, O.F. Perlova, P.S. Olenin, dancers 
M.M. Mordkin, A.A. Gorsky and others in this theater. The article is the first 
to verify the architector of the theater — N.N. Zykov. Data, used in the 
article, show the intensity of summer performances from 1 to 3 per week 
during summer seasons, high level of drama, opera, ballet plays, in which 
took parts renown actors and amateurs, found and revealed feedbacks on 
those performances. Those data can be viewed as a substantial addition 
to research of repertoire of summer theaters, expanding the base of few 
preserved theatrical advertisements of the abovementioned period.

Keywords: theater, opera, ballet, countryside, Perlovka, 
Komissarzhevskaya, Moscow governorate.

Одной из самых известных дачных местностей 
Московской губернии конца XIX века была Пер-
ловка. С 1871 года чайный торговец В.С. Перлов, 

имеющий кроме Москвы, в других городах России, око-
ло полусотни чайных магазинов, снимает в аренду на 90 
лет у удельного ведомства и покупает у местных госу-
дарственных крестьян несколько сотен десятин земли и 
строит на ней дачи.[54] Деревянные дачи, окруженные 
лесом, сдавались с зеркалами, мебелью и «со всеми при-
способлениями для жилья» по цене от 175 до 1500 ру-
блей за лето.[54]

 Удачное расположение поселка в 14 верстах от Мо-
сквы по линии железной дороги от Москвы до Сергиева, 
в сосновом лесу, около реки Яузы, пригодной для купа-
нья, быстро сделало его известным среди состоятельных 
дачников. В 1882 г. здесь было 50 дач, в 1884 – 57.[23] Для 

удобства дачников учреждается платформа «Перловка», 
у Удельного ведомства арендуется река Яуза, с правом 
иметь на ней купальни, [23] учреждается телеграфная 
станция.[46] Для дачников устроили бесплатные раз-
влечения: бильярд, кегельбан, приспособления для 
гимнастики, общественные танцевальные вечера. Оче-
видцы отмечали, что во главе их был всегда сам хозяин, 
В.С. Перлов, или брат его Н.С. Перлов. [46] 

Впервые о помещении для театральных представле-
ний упоминается в газетах в 1884 году. [49, 57] В летнем 
сезоне в театре ежедневно днем и вечером по желанию 
дачников устраивались танцы под рояль. Два раза в не-
делю - танцевально-музыкальные вечера, по окончании 
которых сжигался фейерверк. К началу августа 1884 г. 
было устроено пять спектаклей, с артистами-любителя-
ми, с участием или без участия провинциальных и мо-
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сковских актеров. В.С. Перлов предлагал устроителям 
спектаклей безвозмездно своих музыкантов, оркестры 
сопровождали и танцевальные вечера. Оркестров было 
два бальный и духовой, в обоих насчитывалось более 
40 музыкантов. В Перловке оркестры играли без всякой 
обязательной платы со стороны дачников, но для воз-
награждения музыкантов устраивалась подписка, одна 
из которых собрала 500 рублей. Впервые упоминается 
репертуаре и актерском составе в связи со спектаклем, 
устроенном в пользу артистки А.П. Миловидовой 26 
июля 1884 г. Были привлечены провинциальная артист-
ка А.К. Златогорсая, артист Малого театра П.Л. Скуратов, 
бывший артист Пушкинского театра Д.А. Александров, 
провинциальный артист П.И. Щукин и др. Игралась ко-
медия в двух действиях П.Л. Скуратова «Вдовушка-вам-
пир» и водевиль «Соль супружества». Спектакль, хорошо 
принятый зрителями, не дал сбора и не покрыл издер-
жек устроителей из-за плохой погоды. [57]

В 1885 г. находим статью с описанием театра: ««Театр» 
этот являет собою нечто вроде большой офицерской 
палатки, уставленной внутри рядами деревянных ска-
меек и самых разношерстных, самых разнокалиберных 
стульев, с наклеенными на них номерами. Впереди сту-
льев помещается оркестр, а за оркестром красуется яр-
ко-малиновый занавес, с изображенною посредине его 
золотою лирою, окруженной венком из всевозможных 
листьев, намалеванных самым бесцеремоннейшим об-
разом. Занавес этот скрывает от мира крошечную сцен-
ку, с единственной имеющейся в распоряжении декора-
цией, изображающей какую-то полукруглую комнату, с 
зашитыми нитками стенами и мотающейся на веревоч-
ках средней дверью». [50] Любительские спектакли в 
театре давались безвозмездно, остальные за плату - 1-й 
ряд в воскресенье 2 рубля, 3 следующих по 1 р.50 коп. 
и так далее, за 50 копеек можно было в смотреть спек-
такль стоя. Для охраны приглашался местный урядник. 
Контроль осуществлялся при входе, а местные крестья-
не смотрели спектакль через дыры в парусиновых сте-
нах. Первый танцевальный вечер сезона состоялся в 
начале июня. В заметке, посвященной спектаклю, состо-
явшемуся 23 июля 1885 г. упоминаются провинциальные 
актеры Е.Ф. Левина-Лазарева, игравшая на сцене Малого 
театра, Запольский, Левина 2. Давали комедию М.П. Фе-
дорова «Вспышка у домашнего очага», и водевиль «Бе-
довая бабушка», водевиль «Осторожнее с огнем». При 
этом и репертуар и исполнителей в полной мере срав-
нивают с постановками в московских театрах. [50] В 1886 
году в газетах помещено несколько заметок о Перловке, 
где отмечалось, что здесь изредка устраиваются танце-
вальные вечера, первый из которых состоялся 1 июня, 
и прошел очень оживленно. Иногда здесь даются спек-
такли и концерты, на 2 июня назначен был первый «му-
зыкально-литературный вечер», в котором должен был 
принять участие известный артист Императорских с.-
петербургских театров И.Ф. Горбунов, но «вечер» не со-

стоялся, вследствие дождливой погоды. [51, 34] 

В 1887 году отмечается что в Перловке уже 67 дач, все 
они постоянно заняты, и многие из дачников живут здесь 
по несколько лет на одних и тех же дачах. Увеселения в 
Перловке бесплатны - играет раз в неделю известный 
в Москве собственный оркестр Перловых. Спектакли 
устраиваются провинциальным артистом М.И. Бабико-
вым. Упоминается о планах в 1888 г. построить большой 
павильон с «залой для театра, танцев, гимнастики и чи-
тальни». [52] 

Но в 1888 г. упоминается только «общественный дач-
ный сад» с танцевальной «ротондой» - небольшой дере-
вянный навес, обтянутый заплатанными парусинными 
шторами, с «мизерной сценой», а в середине сада - дере-
вянный сарай, где устроены бильярды и кегельбан. Каж-
дую субботу устраиваются танцевальные вечера, как, на-
пример, 23 июля, закончившийся фейерверком. [53] 

В 1889 году Перловка упоминается в газетах несколь-
ко раз, здесь уже «тысячное население» [16] и «даровая 
музыка». [13] Упоминается о субботних танцевальных ве-
черах, последний из которых был устроен 12 августа.[54] 

В 1890 году бывали танцевальные вечера [4], и со-
стоялся прощальный бал 16 августа. Дачники собрали 
между собой по подписке более 500 руб., из которых 300 
руб. преподнесли оркестру Перлова в виде вознаграж-
дения за весь летний сезон, а остальные деньги пошли 
на бал, состоявший из концертного отделения, которое 
началось в 7 часов вечера и танцев. Особым гостем 
стал командующий войсками округа генерал-адъютант 
А.С. Костанда, и певец Н.Н. Фигнер и его жена певица 
Медея Мей-Фигнер. Особенно отмечались эффектная 
иллюминация над сквером, устройство которой взял на 
себя И.С. Гучков и роскошный фейерверк. [44, 5] 

 В 1891 году анонсирован спектакль 18 июня – коме-
дия-водевиль «Андрей Степанович Бука» и шутка в трех 
действиях «Скандал в благородном семействе». Устрои-
телем спектакля стал В.А. Калинович, известный на про-
винциальной сцене, среди артистов названы: известная 
московская «красавица» М.Б.Р., под фамилией Любич, 
артистка петербургских театров В.А. Мухаринская, и 
провинциальные артистки Хвалынская и Яковлева.[24] 
1 июля - состоялся спектакль артиста В.А. Калиновича, 
в комедии «Шиповник» выступила известная артистка 
Н.Н. Неверова; в акте «Каширской старины», для кото-
рой были сделаны декорации, в роли Марьицы появится 
В.А. Мухаринская, по отзывам петербургских газет, имев-
шая большой успех в этой роли в Петербурге.[25] 

В 1892 году из-за плохой погоды открытие летнего 
театрального сезона состоялось 14 июня спектаклем 
товарищества артиста М.М. Полонского, комедией «Ши-
повник» – сцены в 3 действиях, сценой-монологом «Не-
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виновен». Участвовали актрисы Верина, Дубровина, 
Долина; актеры Искрин, Бессонов, Черкасов, Чербов, 
Гаврилов и Линский. Режиссер М.М. Полонский. [35] Упо-
минается о проведении танцевальных вечеров.[6] 19 
августа 1892 года скончался В.С. Перлов [33], большая 
часть дачников возложила венок на его могилу, но не-
которые устроили в его честь по подписке бал на кругу 
в Перловке.[26]

В 1893 году 1 июля состоялось открытие нового пави-
льона театра, недалеко от полотна железной дороги, о 
чем подробно рассказывалось в статьях. Красивый театр 
с фасадом в мавританском стиле с раскрашенными яр-
кими маленькими куполами, «в глубину тянется продол-
говатая постройка», украшенная русской резьбой как 
снаружи, так и внутри. Новый театр мог свободно вме-
щать 650-700 человек зрителей. Зрительный зал – длин-
ное помещение, по обеим сторонам которого возведены 
отделенные от него колонами две галереи, на две ступе-
ни выше средней части зала, в котором находится более 
20 рядов стульев с свободным между рядами простран-
ством. В глубине зала сцена, которую отовсюду хорошо 
видно. Внутренняя отделка еще не была окончена, «нет 
еще отдельного потолка над сценой», как и эстрада для 
музыкантов, но акустика в зале была хорошей. Перед 
театром устроена площадка с фонтаном в середине, а 
позади театра - обширный сосновый парк. [17] Театр бы 
построен по плану и под личным контролем архитек-
тора Зыкова.[27] Это первое известное упоминание о 
П.П. Зыкове как об архитекторе перловского театра. На-
чался вечер с музыкального отделения, исполненного 
на наружной террасе оркестром Перловых, исполнено 
было музыкальное отделение, состоявшее частью из 
серьезных и трудных вещей, «сыгранных безукоризнен-
но, что не удивительно, в виду той прочной известно-
сти, которую за последнее время сумел составить себе 
Перловский оркестр».[27] На открытии театра состоялся 
музыкально-драматический вечер, устроенный в пользу 
Мытищинского приюта Московского Уездного Общества 
попечения о неимущих детях. На сцене выступали лю-
бимцы москвичей Н.Н. Фигнер и И.П. Киселевский, кото-
рые специально для этого вечера приехали в Перловку, 
первый из своего имения в Тульской губернии, а послед-
ний из Воронежа, где он гастролировал. Программа со-
стояла из двух отделений. Первое отделение - водевиль 
А. Чехова «Медведь» с участием И.П. Киселевского. [17] В 
пьесе «играла г-жа Коммиссаржевская, в роли молодой 
вдовы, имела случай лишний раз выказать свой недю-
жинный талант». Возможно, это первое упоминание о 
выступлении артистки В.Ф. Комиссаржевской на сцене 
под своей фамилией.[27] За первым отделением, по-
сле легкого антракта, следовало второе, музыкальное, 
в котором принимали участие пианистка Лентовская и 
пианист Фельдт, и ученица Московской Консерватории, 
певица Антонова и Н.Н. Фигнер. [27] Особенно понрави-
лось публике пение Антоновой, исполнившей вальс из 

оперы «Динора» Дж. Мейербера и «Мазурку» Фр. Шопе-
на. Героем вечера был Н.Н. Фигнер, исполнивший арию 
из второго акта оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно и 
романс из оперы Э.Я. Длусского, и по требованию публи-
ки «Твоя улыбка» из оперы «Поэт» Кроткова, «Песнь вес-
ны» Ю. Блейхмана, «Травушку» А. Варламова и «Вечер» 
Ц. Кюи.[17] Участие всех в музыкально-драматическом 
вечере было безвозмездно, в виду той благотворитель-
ной цели, для которой предназначался сбор, поступив-
ший, в пользу двух приютов: Мытищинского и приюта, 
устроенного в имении Фигнера. Сбор от концерта дал 
крупную сумму. Всем исполнительницам были поднесе-
ны букеты, перевязанные дорогими лентами. [27]

В 1894 г. в недавно построенном театре устраивались 
оперные спектакли, после выступления в 1893 Н.Н. Фиг-
нера ожидались известные актеры «по части драмы и 
оперы» [7]. Танцевальные вечера под оркестр Перлова 
были бесплатными для дачников, для остальных сезон-
ные билеты стоили 15 рублей. [56]

В 1895 году первый музыкальный вечер сезона со-
стоялся 2 июня. В нем участвовал оркестр Перловых 
под управлением И.М. Гамаюнова, программа вечера со-
стояла из трех отделений,[18] 6 июля в театре состоялся 
концерт в пользу погорельцев г. Вышнего Волочка, в нем 
участвовал артист Императорских театров Н.А. Преоб-
раженский, [8] 6 августа прошел музыкально-танцеваль-
ный вечер от общества дачников, проходивший на ули-
це около театра и на открытой эстраде. Вечер начался 
в 7 часов с танцев для детей, в 9 часов было исполнено, 
музыкальное отделение под управлением И.М. Гамаюно-
ва, в 10 часов начались танцы. Вечер окончился в 2 часа 
ночи и «удался на славу!» [3, 28].

Летний сезон 1897 г начался 6 мая с освящения де-
ревянного храма во имя иконы Донской Божьей матери, 
сооруженного местными дачевладельцами братьями 
Перловыми по проекту архитектора П.П. Зыкова. Чин ос-
вящения и литургию совершал настоятель московской 
церкви Св. апостолов Петра и Павла протоиерей П.И. Ка-
занский в сослужении местного благочинного и несколь-
ких священников. Пел хор Перлова, под управлением 
В.Н. Мамонтова. На освящении в числе почетных гостей 
присутствовали: московский губернатор гофмейстер 
высочайшего двора А.Г. Булыгин, генерал-лейтенант Д.В. 
Мерчанский, камергер С.П. Яковлев, помощник обер-по-
лицмейстера полковник Д.Ф. Руднев, именитое купече-
ство и дачники. После богослужения гостям был пред-
ложен обед на 100 персон в здании театра. [2, 19, 66, 12, 
с.56] В 1897 году в театре было устроено электричество, 
а 1 июня прошел первый из серии опереточных спекта-
клей, поставленных труппой Пушкинского театра. Дава-
ли оперу Зуппе «Бокаччо» с участием Руджери, Крыло-
вой, которые имели большой успех, следующий концерт 
был объявлен на 4 июня.[12, с.57] 8 июля – спектакль и 
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концертное отделение под управлением провинциаль-
ного артиста И.А. Панормова-Сокольского, при участии 
артиста императорской русской оперы Л.М. Клемен-
тьева, оперных артистов Санкт-петербургских частных 
театров певиц Е.К. Степашиной, М.Ф. Бауэр, провинци-
альных артисток Виталиной, Ильиной, Ральф, артистов 
Г.А. Яковлева-Востокова, Печерина, Панормова-Соколь-
ского, Тихменева и других. Поставлены «Мученик стра-
сти» - драма-комедия в трех действиях Д.А. Мансфельда, 
водевиль «На тот свет» [20, 69]. 10 июля на сцене Перлов-
ского театра прошел концерт в пользу русских артистов, 
нуждающихся в средства для музыкального образова-
ния в Италии. Пели меццо-сопрано Н.Н. Мшанская-Со-
колова, служившая несколько лет в Большом театре, вы-
ступала артистка Журавлева, известная москвичам по 
игре в театре Корша, артистки О.Ф. Перлова, Пире и ар-
тисты Аверьино, Рязанцев, Собинов, Тычинский, Бибик, 
Решке и Пикаров и другие. Распорядителями вечера 
стали П. Олешин и А. Вишневский. [70] Концерт прошел 
с большим успехом, отмечены выступления Перловой и 
Пире, бас Бибика, шумно, горячо принимала публика мо-
лодого Л.В. Собинова, принятого на императорскую сце-
ну. Был отмечен его «свежий, красивый тенор, свободно 
идущий вверх» и ему предсказывалась «выдающаяся ка-
рьера». [71] 

28 мая 1898 г. состоялось открытие театра драмати-
ческою труппой под управлением Донецкой. Исполнены 
«Веселый месяц май» и «Ночь после бала». В антрактах 
играл оркестр Н.С. Перлова. В этом сезоне спектакли 
проходили по четвергам и воскресеньям. В состав труп-
пы Донецкой вошли артисты частных сцен, [41] совре-
менники отмечали, что такому составу «могут позави-
довать многие частные театры». В числе исполнителей 
актрисы Казина, Платонова, Евгеньева, актеры Платонов 
и Бояров [42]. Газеты отмечали, что «Перлов затевает 
грандиозное гулянье со спектаклем в собственном те-
атре», для его устройства приглашен М.В. Леонтовский 
[48]. 14 июля в театре дан концерт в пользу воспитан-
ников и воспитанниц московского общества призре-
ния, воспитания и обучения слепых детей. В концерте, 
помимо других исполнителей, участвовал хор бывших 
воспитанников и воспитанниц приюта, состоящего при 
Обществе.[64] Еще один благотворительный музыкаль-
ный вечер состоялся 27 июля с участием О.Ф. Перловой, 
Е.И. Збруевой, Бабурина, известного баритона П.С. Оле-
нина и др. Деньги, свыше ста рублей, пожертвованные за 
афиши, поступили в распоряжение Мещанского город-
ского попечительства о бедных [65].

В сезоне 1899 года в Перловке выступала драмати-
ческая группа под правлением артиста Императорского 
Малого театра М.М. Варравина. По пятницам в павильо-
не играл оркестр музыки под управлением Гамаюнова, в 
среду и субботу артист Императорских театров Е.И. Ива-
нов устраивал детские игры. [29, е.х.146] 

В 1900 году 11 июня в театре давали оперу «Навар-
рянка» Ж. Массне и сцену из оперы «Гензель и Гретта 
(Греттель)». В первой опере участвовали певица Бруно, 
певцы Н.Я. Агнивцев, Раинов и др., а во второй – Антоно-
ва, Е. Стефанович, Свечникова и Беловидова. В заключе-
нии, по случаю 500-летия со дня рождения Гутенберга, 
исполнена всею труппой Торжественная кантата Ф. Мен-
дельсона-Бартольди.[31, 43] Это был второй оперный 
спектакль «собравший значительно более первого, как 
местной дачной, так и приезжей публики.[32] В этом се-
зоне театр большей частью пустовал. [46]

В 1901 году публику привлекали в великолепный дач-
ный театр балеты благодаря спектаклям балетной моло-
дежи Большого театра. [39] 24 июня молодые артисты 
сыграли комедию «Счастливый день». Отмечалось, что 
артисты Владимирова, Б. Пожицкая, А. Карцев, М. Жвир-
блис «могли удовлетворить самую строгую часть зри-
телей». В заключительном дивертисменте исполнен 
чардаш О.В. Некрасовой и Токаревой 2-й. Значительный 
успех имел и татарский танец.[46] 15 июля поставлены 
два первые действия из комедии «На пороге к делу» и 
одноактная пьеса «Подозрительная личность».[47] Из 
участниц пьесы отмечали игру актрис М.И. Жвирблис и 
Владимировой, в мужском персонале – Угрюмова. В во-
девиле «Подозрительная личность» наибольшим и со-
вершенно заслуженным успехом пользовался Н. Ячме-
нев в роли лакея Степана. [44] Балетного отделения на 
этот раз не было, вместо него - большой танцевальный 
вечер, при участии балетной молодежи. Дирижировал 
танцами Ф.Д. Остроградский. [47] 22 июля сыгран моло-
дыми балетными артистами и артистками фарс П. Лен-
ского «Кто в лес, кто по дрова». [45] В мужском персонале 
заслужили похвалу зрительного зала артист Н. Ячменев, 
исполнительницы Романова, Владимирова и Жвирблис. 
В конце представления был дан балетный дивертисмент, 
в котором выделялись исполнения «Мандолинаты» Яч-
меневой и Токаревой, «Камаринская» Фролова, танцоры 
Владимирова и Кузнецов отличились в мазурке и Берн-
ском танце. Труппа Ф.Д. Остроградского дала еще два 
спектакля 29 июля и 6 августа [46]. 29 июля показана од-
ноактная комедия Баранцевича «Плагиат», одноактная 
пьеса Корвин-Жуковского «Игра в прятки» и одноактная 
комедия Корнелиевой «Под душистою веткой сирени». 
В балетное отделение включено несколько еще не ис-
полнявшихся на Перловской сцене танцев [37]. Сезон 
завершился бенефисом распорядителя игравшей здесь 
в течение целого лета балетно-драматической труппы 
Ф.Д. Остроградского 6 августа. Ф.Д. Остроградский ис-
полнил сначала матросский танец, а потом протанцевал 
мазурку вместе с Хлюстиной. Публика чрезвычайно сер-
дечно отнеслась к юному бенефицианту и его грациоз-
ной партнерше. В литературно-музыкальном отделении 
вечера успех выпал на долю артистки Большого театра 
Шперлинг и чтеца, артиста Малого театра Яковлева 1-го. 
[38] 
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В 1902 году Перловский и Пушкинский театры были 
взяты на летний сезон товариществом балетных ар-
тистов Большого театра М.М. Мордкина и Ф.Д. Остро-
градского [68]. В этом году упоминается любительский 
спектакль 21 июля, данный местными дачниками под 
управлением П.И. Аксенова. Поставлены были пьеса «Не 
зная броду, не суйся в воду» и водевиль «Денщик под-
вел». М.Ю. Шмидт и С.П. Самсонов исполнили венгерский 
танец. [14]

В 1903 году дачные театры в Пушкине, Перловке и Ца-
рицыне были сняты на лето бывшим режиссером Обще-
ства искусства и литературы Н.Н. Арбатовым (Архипо-
вым). Ядро организованной им для этих театров труппы 
составили артисты театра Корша Н.В. Светлов, В.А. Са-
шин, А.И. Чарин, М.М. Блюменталь-Тамарина, Л.С. Арда-
това (Лидия Прохорова) и др. Труппа переезжала с места 
на место, давая в каждом театре по два спектакля в не-
делю. Сезон в Перловке был открыт 26 мая [1]. В заметке 
подробно описывается представление от 11 июня. Была 
поставлена «Летняя картинка», очень грациозный эскиз 
в одном действии Т.Л. Щепкиной-Куперник, и комедия 
«Друг дома», имевшая в большой успех в театре Корша. 
Отмечалась игра Ардатовой, Чинарова, Сашина, Е.А. Не-
лидовой, Тонской и актрисы О.Н. Миткевич (Дорошевич), 
которая «доказала, что с ее уходом театр Корша лишился 
ценной артистки на роли grande-coquette – в легкой ко-
медии». [67] 

Открытие сезона в 1904 году состоялось 6 мая. 
Н.С. Перлов предложил свой театр для постановки 
драматических спектаклей. Для летних представлений 
образовалось товарищество русских драматических 
артистов из московских и провинциальных сил, под ре-
жиссерством П.П. Ивановского, уже 9 мая игрался вто-
рой спектакль. [60] 

В 1905 г. газеты писали о закрытии сезона балом 15 
августа. Концертное отделение, танцы, фейерверк – все 
это непрерывной чередой следовало одно за другим и 
не давало публике «ни отдыху, ни сроку». [9] 

В 1907 году на сцену перловского театра вернулся ба-
лет [58]. 31 мая была открыта серия балетных спектаклей 
труппы Большого театра под управлением В.А. Рябцева. 
Для открытия, кроме двух драматических пьес, дан балет 
«Парижский рынок». В представлении участвовали Ни-
колаева 3, Мосолова 2, Шелеяина, Некрасова, Волинин, 
Рябцева, Николаева, Фролова, Свободина и А.А. Горский. 
Балетмейстер – М.М. Мордкин, режиссер – В.А. Рябцев; 
дирижер оркестра – Решетников [59]. 29 июля состоял-
ся бенефис артиста Императорского Московского бале-
та В.А. Рябцева, давали балет «Арлекинада». Отмечался 
успех Шелепиной и Мосолова 2, Николаевой 3. [40]

В 1909 году Перловы оказались в тяжелой финансо-

вой ситуации, вернули арендованные земли в Перловке 
Удельному ведомству, и ему же продали собственные 
земли, дачи, театр [15, с. 55]. В документах отмечается 
обветшавшее стояние театра и его нерентабельность. На 
24 марта 1911 года Управление московского удельного 
округа назначило торги на продажу здания «удельного 
театра на Перловке», с мебелью в нем, оборудованной 
электрической станцией, водокачкой и другими соору-
жениями на участке при театре. Условием покупки была 
аренда на 36 лет из оброка по 10 коп. в год за 1 кв. саж. 
удобной земли, которой было 1 дес. 2221 кв. саж и 333 
кв. саж. неудобной земли. При этом каждые 9 лет арен-
да увеличивалась на 10%. Начальная цена была заявле-
на 5000 руб., с предоставлением залога в размере 1200 
руб. Театр купил с торгов крестьянин И.А. Федоров [61]. 
Несмотря на это 21 апреля 1909 года Управление мо-
сковского удельного округа объявило о торгах на сда-
чу в арендное пользование «на текущий год» летнего 
театра, находящегося в дачной местности «Перловка». 
Начальная сумма торгов назначалась в 500 руб. [72; 73] 
В начале мая в газетах сообщалось, что театр сдан «не-
коему Иванову».[11] В 1910 году театр не работал.[61] В 
сезоне 1911 года театр был на лето снят бывшим режис-
сером театра Корша С.А. Корсиковым-Андреевым. За-
являлось о гастрольной системе показов, при которой 
драма, комедия и опера будут чередоваться. Открытие 
сезона намечалось на 8 мая. 19 мая прошел кинемато-
графический сеанс и танцевальный вечер. Первый дра-
матический спектакль с участием артистки театра Корша 
М.С. Дымовой состоялся 22 мая, была дана комедия Г. За-
польской «Панна Малишевская». [62, 30] 5 июня прошел 
первый спектакль с участием артиста Коршевского теа-
тра А.И. Чарина.[21] Уже 26 июня сообщалось, что антре-
пренер испытывал серьёзные финансовые трудности и 
туда была вызвана выступать труппа Адельгейма из Пуш-
кина с пьесой «Власть плоти».[63] На открытке, изданной 
в 1912 году, изображено здание театра, современники 
отмечали красоту этого деревянного сооружения. [12, 
с. 68-69] В ночь на 2 мая 1915 года театр в Перловке сго-
рел. [10, 22]

За более чем 30-летнию историю театра на его сцене 
выступали выдающиеся актеры, снискавшие всероссий-
скую и всемирную славу В.Ф. Комиссаржевская, В.А. Са-
шин, А.И. Чарин, М.М. Блюменталь-Тамарина, актеры 
балета М.М. Мордкин, А.А. Горский, певцы Н.Н. Фигнер, 
Л.В. Собинов. 

Таким образом, публикации в газетах охватывают 
весь период существования театра в Перловке, дают 
представление о периодичности представлений, уровне 
постановок, служат единственным источником, характе-
ризующим отклик на постановки зрителей, являются ве-
сомым дополнением в исследовании репертуара летних 
театров, дополняя сведения немногочисленных сохра-
нившихся театральных афиш этого периода. [29]
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Аннотация: В данной статье на основе архивных материалов Центрального 
архива Нижегородской области (ЦАНО) рассматриваются вопросы о выдаче 
материальных пособий представителям командного состава нижегородско-
го ополчения, формируемого в эпоху 1812 г. На основе делопроизводствен-
ной документации приводятся сведения о численном и персональном соста-
ве получателей финансовой помощи, а также данные о полученных суммах и 
некоторых прочих особенностях получения материальной помощи в контек-
сте процесса формирования нижегородского ополчения 1812 г.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., нижегородское ополчение 
1812 г., походный марш, оружие, снаряжение, материальная помощь.

THE ISSUE OF GRANTING MATERIAL 
ALLOWANCES TO THE COMMAND STAFF 
OF THE NIZHNY NOVGOROD MILITIA IN 
THE AUTUMN-WINTER OF 1812.

D. Nikolaev
F. Dorofeev

Summary: Based on the archival materials of the Central Archive of the 
Nizhny Novgorod Region (TSANO), this article discusses the issue of 
granting material allowances to representatives of the command staff 
of the Nizhny Novgorod militia formed in the era of 1812. On the basis 
of the office documentation, information is provided on the numerical 
and personal composition of the recipients of financial assistance, as well 
as data on the amounts received and some other features of receiving 
material assistance in the context of the formation of the Nizhny 
Novgorod militia of 1812.

Keywords: Patriotic War of 1812, Nizhny Novgorod militia in 1812, 
marching march, weapon, equipment, financial assistance.

После вторжения войск Наполеона на территорию 
Российской Империи, Александр I в официаль-
ном рескрипте сообщил о начале новой войны [2, 

с.129] и выразил мнение, что этот ее этап носит общий и 
всенародный характер [1, с.117]. Манифестом от 6 июля 
1812 г., обращенном ко всем подданным и сословиям 
Империи, утверждалась необходимость создания по 
всей стране местных губернских ополчений, которые 
«составляли бы вторую ограду, в подкрепление первой 
(т.е. регулярных войск – авт.) и в защиту домов, жен и 
детей…»; несколько позднее территории, где должны 
быть созданы ополчения, ограничили 16-ю губерниями, 
ближе всего расположенных к местам боевых действий 
[6, с.39]. 1 сентября 1812, согласно формализованным 
положениям, начался сбор ополчения в Нижегородской 
губернии, которое действительно стало народным [4, 
с.95], поскольку состояло, в основной своей массе, из по-
мещичьих крестьян, и дворянским [9, с.96], по своему на-
чальствующему офицерскому составу [3, с.121]. Всего по 
губернии, с сентября по декабрь 1812 г., подлежало сбо-
ру 12 275 пеших и 653 конных воинов для формирования 
5 пехотных и 1 кавалерийского полков под командова-
нием полковников А.К. Шебуева [17, с.27], А.П. Ровинско-
го, Я.И. Каратаева, Ф.Ф. Ралля и Ф.И. Звенигородского [18, 

с.98]. Конный полк ополчения возглавил действитель-
ный статский советник П.Ф. Козлов [19, с.115]. Среди пол-
номочных структур [15, с.217], созданных специально 
для этой цели, особо выделялись, по своему значению 
и функциям, комитеты пожертвований [5, с.95] и воору-
жения [13, с.58]. Обмундирование [14, с.58], снаряжение 
[12, с.39] и даже вооружение [10, с.75] ополчений той 
поры осуществлялось за счет «отдатчиков ратников», т.е. 
помещиков [11, с.345], либо мещанских сообществ [16, 
с.35]. Все полки нижегородского ополчения входили в 
состав так называемого III ополченского округа (вместе с 
ополчениями казанским, вятским, симбирским, пензен-
ским и костромским) [7, с.368] под предводительством 
генерал-лейтенанта П.А. Толстого [8, с.67]; начальником 
же нижегородского ополчения являлся князь Г.А. Гру-
зинский. 

В ходе сбора ополчения сразу же обозначилась про-
блема малоимущих потенциальных офицеров, которые 
были не в состоянии обеспечить себя всем необходи-
мым за свой собственный счет (как это изначально пред-
писывалось для всех офицеров ополчения). По соглаше-
нию с Толстым, учитывая рапорты командиров всех, без 
исключения, полков ополчения, в которых содержались 
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просьбы о выдаче пособий многочисленной когорте 
офицеров, которые «не имеют средств себя содержать» 
и «терпят крайнюю нужду» [20], командованием ополче-
ния, «для пользы службы», было решено сделать «еди-
новременное денежное вспомоществование неимущим 
чиновникам» (т.е. офицерам - авт.) … из сумм, в пожерт-
вование взнесенной на обмундирование их прилич-
ное обер-офицерам, подобно (тому – авт.) как сделана 
(была – авт.) таковая же помощь и из суммы дворянской 
неимущим дворянам, для чего, по самому умеренному 
расчислению вещей полагается на каждого такового чи-
новника по 100 рублей … предложен всем таковым чи-
новникам именной список, по которому требуется про-
известь выдачу 32 чиновникам 3200 руб.» [22, л.1]. 

Согласно «Списку недостаточным чиновникам, всту-
пившим во внутреннее нижегородское ополчение» [22], 
материальное пособие в сентябре 1812 г. получили 32 
чел. [22, л.9] (из всех ополченских полков). В начале ок-
тября 1812 г. материальное пособие двумя «траншами» 
получили две «партии» (в 20 и 14 чел.) «недостаточных 
офицеров» ополчения [22, л.18]. Несколько позднее ру-
ководством нижегородского ополчения было приня-
то решение об оказании финансовой помощи также и 
«прапорщикам, портупей-прапорщикам и урядникам, 
которым потребны деньги на обмундировку и для ар-
телей (т.е. совместное, в доле каждого, приобретение 
продуктов для армейского котла – авт.)» [22, л.25]. Сле-
дует отметить, что упомянутые портупей-прапорщики и 
урядники (а также подпрапорщики), являясь частью ко-
мандного состава ополчения, тем не менее, не входили 
в состав собственно офицерского корпуса ополчения. 
Список необходимых предметов обмундирования и их 
стоимость были уточнены следующим образом: «Каждо-
му на покупку следующей одежды: холста на 2 рубахи по 
7 аршин на каждую за аршин по 30 коп., а за 14 аршин 4 
руб. 20 коп., на 2 пары чулок и портянок 2 руб. 50 коп., 
на полушубок 10 руб., платок на шею 1 руб. 50 коп., сапо-
гов 2 пары 10 руб., ремень с пряжкой 50 коп., рукавицы 
с варегами 1 руб. 50 коп., ранец на подкладке 10 руб., на 
шапку вензель 45 коп. Итого: 40 руб. 65 коп. » [23, л.4]. 
Всего из лиц этой категории пособия получили 87 чел. 
[22, л.34].

 26 октября 1812 г. комитет пожертвований нижего-
родского ополчения «слушал предложения» П.А. Тол-
стого, который, дабы быть в курсе ситуации, потребовал 
отослать к нему списки «поступивших … в портупей-
прапорщики, подпрапорщики и урядники из дворян и 
разночинцев и духовного звания людям» с приложени-
ем требуемых для них сумм материальной помощи [22, 
л.37]. Последующая финансовая помощь малоимущим 
выделялась уже по согласованию Грузинского и коми-
тета пожертвований с Толстым и, по этим договорен-
ностям, с участием уже командующего ополчением III 
округа, помощь была выделена следующим лицам: в 1-м 

полку – коллежскому регистратору Бирову; во 2-м пол-
ку – подпоручику Н. Пальма и коллежскому регистрато-
ру И. Орлову (каждому по 100 руб.) [22, л.39]. 

 Была выделена помощь и группе офицеров, нахо-
дившимся в личном подчинении Грузинскому и выпол-
нявшими его служебные поручения (они находились в 
командировках от своих полков при «дежурстве Ниже-
городского военного ополчения») а именно: адъютанту, 
титулярному советнику Корепину – 180 руб., губернско-
му секретарю И. Филимонову – 120 руб., титулярному 
советнику Денисову – 120 руб., подпоручику Кузнецову 
– 120 руб., П. Газенкампфу – 180 руб. [22, л.39] (всего всем 
офицерам при «дежурстве» была оказана помощь на 
сумму 720 руб.)

По уже утвержденной процедуре согласования Гру-
зинского с Толстым, был выделен новый «транш» помо-
щи как офицерам (пятидесятным начальникам разных 
полков) – Березовскому, Вернезобру, Тимченко, Меще-
ринову, Яковлеву, Леонтьеву, Выезжеву, Маврину и За-
мятнину [24, л.20], сотенным 5-го полка Шебуеву 2-му и 
Бабанину [24, л.20], а также следующей партии портупей-
прапорщиков, подпрапорщиков и урядников «из воль-
ноопределяющихся», поступивших в период с 24 октя-
бря по 27 ноября 1812 г., согласно их именному списку 
[22, л.49]. В декабре 1812 г. были утверждены три новых 
списка получателей помощи. В списке от 8 декабря 1812 
г. значились:

1-го полка:
пятидесятные: «университетские воспитанники»:  

И. Андреев, В. Топоров, Г. Козявин, И. Пурышев; «Акаде-
мии студент» А. Виноградов (всем по100 руб.) [22, л.55]; 
П. Ключарев (получивший 23 руб.48 коп., поскольку он 
был «произведен» из портупей-прапорщиков в пяти-
десятные начальники и потому ранее уже получил 76 
руб.52 коп.)

подпрапорщик: «недоросль из обер-офицерских де-
тей» А. Ушков (61 руб.52 коп. и 15 руб. «в артель»)

2-го полка: 
пятидесятный В. Ястребов (100 руб.)
урядники «из духовного звания»: дьячок И. Сергеев, 

пономарь С. Гаврилов

4 полк:
пятидесятные: «произведенный из портупей-прапор-

щиков» П. Андреев и Дадыкин (по 100 руб.) 

5 полк:
урядники «из духовного звания»: дьячок М. Петров; 

пономари: С. Матвеев, А. Федоров

Конный полк:
урядник: «семеновский мещанин» В. Витушкин [22, 
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л.57]
(Всего выдано: 1282 руб.60 коп.)

Список от 15 декабря1812 г. [22, л.59] включал в себя:
1 полк: подпрапорщики: «из обер-офицерских детей» 

М. Мокеев и «из недорослей из дворян» Ф. Грачев (всем 
по 61 руб.52 коп.) [22, л.59] 

2 полк: урядники «из духовного звания», дьячки М. 
Петров, Ф. Михайлов [22, л.59]

3 полк: «подканцелярист» С. Пантелеев [22, л.59]
5 полк: «подпрапорщик из обер-офицерских детей» 

С. Шешунов [22, л.59]

Конный полк: «урядник вольноопределяющийся ка-
зенный крестьянин» М. Афанасьев [22, л.59]

(Всего выдано: 520 руб.64 коп.)

20 декабря 1812 г, уже перед самым выступлением 
ополчения в поход, были выданы пособия: «подпрапор-
щику из дворян, недорослю» В. Грачеву (1-й полк) [22, 
л.60], «подпрапорщику из обер-офицерских детей» А. 
Мурунову [22, л.60] (5-й полк) и «уряднику из духовного 
звания, ученику семинарии» М. Вишневскому [22, л.60] 
на общую сумму 214 руб. 56 коп. Известно также, что 
много позднее, в мае 1813 г., прошение о материальном 
«вспоможении» было написано и провиантским чинов-
ником, коллежским асессором Барановым: «… я несу 
оную службу с крайним отягощением, не имея за собой 
никакого состояния и без жалованья … прошу войти в 
мое состояние и представить о вспоможении мне в сей 
крайности по примеру прочих дворян … ибо без оного 
и службу долее продолжать буду не в состоянии … » [22, 
л.61], но конечный результат прошения остался неизве-
стен.

Материальная помощь офицерам ополчения мог-
ла подразумевать не только «прямую» выдачу налич-

ности адресного характера: в процессе формирования 
и действий нижегородского ополчения многие офи-
церы, ранее служившие «в гражданской службе» (а их 
в ополчении было большинство), получали, согласно 
указам Сената, следующие чины (по гражданской же 
службе) по выслуге лет, либо в силу каких-то особых об-
стоятельств. Несмотря на то, что они, формально, были 
уволены с прежней службы, в ополчении действовал 
«паритет» гражданских и военных чинов, а значит, соот-
ветственно возрастал и воинский статус повышаемых в 
гражданском чине. Новый чин - губернского секретаря 
- получили: А. Литвинов, А. Павлов, С. Постушенков, Н. 
Мещеринов, А. Панов [21, л.1-27]; коллежского секрета-
ря – А. Богородский, С. Панов, П. Филисов, Дмитриев [21, 
л.1-27]; коллежского регистратора – А. Михайлов, П. Пи-
рожков, П. Плешивцов, П. Колосовский, В. Ермолаев [21, 
л.1-27]; надворного советника – Н. Чичерин [21, л.27]. За 
«произведение» в новый чин и выдачу нового «патента» 
(т.е., свидетельства о наличии чина – авт.) со всех пере-
численных лиц были вычтены деньги в казенную палату. 
По поводу вычетов с П. Филисова и П. Плешивцова ко-
мандир 2-го полка полковник А.П. Ровинский обратился 
с просьбой к командованию ополчения о постепенных 
и меньших вычетах с этих офицеров ввиду получаемо-
го ими небольшого жалованья, а именно: «… вычитать 
только третью часть требуемых с них денег, потому, что 
по малому жалованью их и по бедности не осталось бы 
им чем себя содержать … сделать соразмерный вычет 
… » [21, л.27]. Помимо указанных видов материальной 
помощи, командование ополчения решало вопросы о 
предоставлении многим семьям офицеров (остающихся 
в губернии во время военного похода отцов семейств) 
служебного жилья, об отсрочке выплаты долгов многи-
ми из них и пр., что, надо понимать, позитивно влияло 
как на общий процесс формирования ополчения, так и 
на морально-психологическую атмосферу, складываю-
щуюся в его командной среде.
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Аннотация: В период перестройки, демократизации и гласности в КПСС стали 
образовываться разные платформы, которые на последнем этапе существо-
вания СССР заявили о полном идейном расхождении и разрыве с коммуни-
стической партией. В работе рассмотрены особенности процесса формиро-
вания и деятельности двух платформ: Демократической и Марксистской, в 
период подготовке и работы XXVIII съезда КПСС.

Ключевые слова: КПСС, съезд, перестройка, партия, «Демократическая плат-
форма в КПСС», «Марксистская платформа в КПСС».

THE EMERGENCE OF POLITICAL 
MOVEMENTS IN THE CPSU AND THEIR 
ACTIVITIES DURING THE PREPARATION 
AND WORK OF THE XXVIII CONGRESS  
OF THE CPSU

O. Osina

Summary: During the period of perestroika, democratization and 
glasnost, various platforms began to form in the CPSU, which at the last 
stage of the USSR's existence declared a complete ideological divergence 
and a break with the Communist Party. The paper considers the features 
of the process of formation and activity of two platforms: Democratic and 
Marxist, during the preparation and work of the XXVIII Congress of the 
CPSU.

Keywords: The CPSU, the Congress, perestroika, the party, «The Democratic 
Platform in the CPSU», «The Marxist platform in the CPSU».

XVIII съезд КПСС, 2-13 июля 1990 г., не выглядит сен-
сацией. Для некоторых он стал большим разоча-
рованием, ведь многие от него ожидали чего-то 

особенного. Одни жаждали раскола КПСС, другие ждали 
реформирования партии. Кто-то считал, что изменений 
не будет, пока М.С. Горбачев не уйдет с поста Генсека. 
Ничего из этого не произошло. Самым знаменательным 
событием Съезда стало заявление Б.Н. Ельцина о выходе 
из партии. Однако, Н.В. Елисеева в книге «История пере-
стройки в СССР. 1985-1991 гг.» [7, с.346-347], пишет, что 
XVIII съезде стал реальной схваткой реформаторского и 
ортодоксального течений партии. Ортодоксальные силы 
всячески пытались обвинить М.С. Горбачева в потере мо-
нопольной власти КПСС. Но эти упреки не так сильно от-
ражались на деятельности М.С. Горбачева, как Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, ведь к тому моменту он уже был 
Президентов СССР, и вышел из-под контроля партии. 
Труд Н.В. Елисеевой — это учебное пособие, которое 
носит фундаментальный характер и может претендовать 
на роль монографии. В.О. Коротков XXVIII съезд также 
рассматривает как поле открытой конфронтации между 
различными фракциями партийно-политической элиты 
[12, с.52]. В.А. Никонов, анализируя обстановку перед 
съездом, описывает ее как период, разрывающий саму 
партию [15, с.29]. Е.И. Волгин, в курсе своих лекций, ха-
рактеризует Съезд как нечто, что могло снизить остроту 
противоречий, накопившихся в компартии за годы пере-

стройки [6, с.30-33]. Автор считает, проблема заключа-
лась в том, что задачи, поставленные обществом перед 
делегатами Съезда, были слишком масштабны, фактиче-
ски неосуществимыми. В том, что съезд можно было и 
не проводить, уверен и Н.А. Андреев. В труде «История 
Коммунистической партии Советского Союза» [3, с.533, 
535], этому вопросу посвящен параграф «Последний раз 
спели «Интернационал». По мнению автора, Съезд лишь 
продемонстрировал одиночество М.С. Горбачева как 
реформатора. Н.П. Макаркин в своей работе «М.С. Гор-
бачев и перестройка: попытка объективного анализа» 
основное внимание обращает на личность Генерально-
го секретаря. Автор анализирует то, как характер М.С. 
Горбачева влиял на проводимые им реформы [16]. В.И. 
Манов-Ювенский в книге «Перестройка: Предательство? 
Провокация? Ошибка? Или неизбежность? Кто виноват? 
Что делать?», описывает события 1990-х гг. как катастро-
фу [14]. Невозможно обойти вниманием книгу одного из 
самых известных исследователей позднесоветского пе-
риода С.Г. Кара Мурзы «Крах СССР: кто виноват». Автор 
ищет ответ на вопрос, был ли неизбежным крах СССР. 

К сожалению, в одной статье невозможно охаракте-
ризовать взаимоотношения КПСС со всеми внутрипар-
тийными течениями. Мы не ставим перед собой задачу 
высказать собственную концепцию причин децентра-
лизации компартии. Это лишь попытка осмысления 
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происходивших внутриполитических процессов, транс-
формации советской системе в последние годы ее су-
ществования (хронологические рамки первая полови-
на 1990 г. – до и после XXVIII съезда КПСС). Мы обратим 
внимание на такие объединения как Демократическая 
платформа (ДП) и Марксистская платформа (МП). Имен-
но две эти платформы стоят у истоков создания многих 
«неформальных» клубов.

К 1989 г. кредит прежнего, безоговорочного доверия 
к Генсеку, оказался практически исчерпан. Советское 
Общество к этому моменту можно назвать дезориен-
тированным. Оно уже явно устало от «перестроечной» 
риторики о построении социализма «с человеческим 
лицом». Существовала необходимость предложить кон-
кретную программу способную изменить плачевную 
экономическую и политическую обстановку. К 1990-м го-
дам, уже очевидно отсутствие какого-либо плана преоб-
разования. По наитию, в первые годы перестройки, М.С. 
Горбачев и его команда пытались исправить положение 
при помощи административных мер, к 1990-му г. такие 
методы уже не подходили для решения существующих 
социально-политических, экономических проблем.

К 1990 г. обстановку в стране можно считать критиче-
ской. От безуспешных попыток решить экономические 
проблемы, ЦК и Политбюро перешло к модернизации 
политической системы. Однако после осознания того, 
что и эти задумки терпят фиаско, М.С. Горбачев взялся 
за работу над реформированием Советской федера-
ции.1990-1991 гг. – период, когда были активированы 
мощные механизмы разрушения СССР. Ликвидация 
идеологической монополии и цензуры, ослабление 
внутреннего единства КПСС и возможность прихода 
в структурные власти людей, позиционирующих себя 
в качестве оппонентов режима [8]. М.С. Горбачев и его 
команда взялись за проблемы государственно-полити-
ческого реформирования, а вот дела партии выпали из 
поля их зрения. Многочисленные службы ЦК вначале 
1990 гг. занимались проблемами собственной реоргани-
зацией, в связи с чем и они не могли, или не видели не-
обходимости в реформировании КПСС. Таким образом 
руководство КПСС передало решение актуальных для 
КПСС вопросов в руки заинтересованных активистов. 
Необходимо отметить, что и само население СССР, ко-
торому гласность дала возможность обсуждать и пред-
лагать дальнейшие пути реформирования, привело к 
активизации в КПСС общественно-политического нача-
ла. Отличительной особенностью объединений внутри 
КПСС было то, что и Демократическая и Марксистская 
платформа предлагали заняться делами «своего дома», 
т.е. КПСС. В данной статье предпринята попытка анализа 
«модернизационных проектов», которые выдвигали эти 
платформы в период подготовки к XXVIII съезду партии. 
И Демократическая и Марксистская платформа конста-
тировали кризисное состояние коммунистической пар-

тии. Сторонники ДП считали, что упадничество носило 
всеобъемлющий характер: КПСС ни идеологически, ни 
организационно, ни политически уже не была направля-
ющей силой. Представители Демплатформы считали, что 
партия умерла еще в 1920-1930 гг. По их мнению, КПСС 
погубили «большевистские убеждения», а идеи провоз-
глашенные на XIX Всесоюзной конференции КПСС пол-
ностью себя исчерпали. Представители ДП призывали к 
«аппаратной модернизации», без которой, по их мнению, 
все идет к «буржуазному перерождению». Демплатфор-
ма объединила приверженцев частной собственности, 
плюралистической демократии. Это была сила, которая 
выражала ярко направленные антикоммунистические 
взгляды, и ратовала за социальное партнерство между 
трудящимися и предпринимателями. На момент свое-
го создания ДП насчитывала 55 тыс. членов партии [17, 
с.15]. В марте – мае 1990 г. руководство Демократиче-
ской платформы фактически решилось на оформление 
фракции в КПСС, т.е. началась регистрация членов ДП. 

Вторая рассматриваемая нами фракция – Марксист-
ская платформа в КПСС. Она была образована в апреле 
1990 г. из ряда неформальных марксистских клубов. В 
числе организаторов МП были А. Бузгалин – выходец из 
Клуба марксистских исследований при МГУ, С. Скворцов 
– из Фонда социальных инициатив и др. Они также, как 
и представители ДП не отвергали необходимость пере-
мен в обществе. Выступали за трансформацию деятель-
ность КПСС, призывали к внутреннему диалогу среди 
членов КПСС. По мнению представителей МП именно 
ошибки партийной номенклатуры КПСС привели к тому, 
что в партию «проникли» чуждые марксизму-ленинизму 
взгляды. К июню 1990 г. сторонниками Марксистской 
платформы себя считали от 2 до 10 % членов КПСС, а в 
регионах, где проходила активная агитация – до 15% [4, 
с.40].

Необходимо обратить внимание и на положение 
дел в самом ЦК КПСС к весне 1990 г. Основной работой 
ЦК партии являлась подготовка к XXVIII съезду партии. 
21-24.05.1990 г. членами ЦК обсуждался план-проект 
отчетного доклада на XXVIII съезде партии. Первый ва-
риант был разработан советником Президента СССР – 
Г.Х. Шахназаровым и помощником президента СССР по 
международным делам – А.С. Черняевым. 24 мая было 
проведено собрание при участии М.С. Горбачева, А.С. 
Черняева, члена Политбюро ЦК КПСС, главного редак-
тора газеты «Правда» - И.Т. Фролова, члена Политбюро 
ЦК КПСС – В.А. Медведева. Именно эта команда к 28 мая 
подготовила, как им казалось, итоговый вариант до-
клада. В первом варианте, предложенном Г.Х. Шахна-
заровым и А.С. Черняевым, рассматривались вопросы 
дальнейшего реформирования партии, ее взаимодей-
ствия с обществом. Происходившие последние 5 лет 
преобразования Г.Х. Шахназаров и А.С. Черняев связы-
вали не только с личной инициативой Генсека, а с пар-
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тийный аппаратом в целом. Ключевой задачей доклада 
им виделась необходимость показать, что партия готова 
перестраиваться. Акцент делался на «авангардную роль 
партии» [16]. В июне 1990 г. доклад еще раз претерпел 
изменения. М.С. Горбачев предложил сконцентриро-
вать внимание на оценке текущих событий. Эти события 
он описал так: «текущий момент, его противоречия, его 
особенности, как и его трудности, материальные и со-
циальные, можно правильно понять, лишь учитывая, что 
перед нами: другой народ, другое общество, другая пар-
тия, другие республики» [11]. Тем самым Михаил Сергее-
вич, очевидно, хотел сместить внимание «с руководящей 
роли партии», на главенствующую роль граждан Совет-
ского Союза в решении ключевых вопросов. Это было 
необходимо для удержания власти, ведь даже в своих 
воспоминаниях М.С. Горбачев характеризует период 
1990 -1991 гг. как «кризис и срыв перестройки». По со-
стоянию на апрель 1990 г., расстановка сил внутри КПСС 
выглядела следующим образом: 33% - согласились с тем 
проектом Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезда в том виде, 
в котором она была опубликована. Конечно, были и те, 
кто выступал за дальнейший пересмотр организацион-
ных и идеологических основ партии в рамках доработки 
проекта Платформы ЦК КПСС – их было 29%. 24% внутри 
КПСС были сторонниками Демократической платформы. 
Традиционалисты – 3%. Были и сторонники самороспу-
ска КПСС – 3%. Колеблющихся было 8% [19, с.8]. В такой 
нелегкий для ЦК КПСС момент, заявив о себе в январе 
1990 г., «Демплатформа» взяла курс на размежевание 
КПСС. Гибкая, демократизированная система выборов 
позволила Демплатформе провести на XXVIIIсъезд око-
ло сотни своих представителей, что составляло 2% от 
общей массы делегатов (4 683 чел.). Представители ДП 
выдвигали требования «передачи властных полномочий 
от монопольно правящей партии Советам», об отмене 6 
статьи Конституции СССР. Особенно важным предста-
вители Демократической платформы считали выработ-
ку и принятие закона об общественных организациях 
или политических партиях. Т.е. ДП призывала к выходу 
фракций на легальное положение, сделать шаг в сторону 
многопартийности. Сторонники Демплатформы призы-
вали признать со стороны ЦК КПСС ответственность за 
последствия тоталитарного режима, неверное толкова-
ние марксизма.

Ортодоксальные марксисты отрицали возможность 
социал-демократического пути развития СССР, что при-
вело к увеличению количества сторонников Марксист-
ской платформы перед съездом. Представители МП ра-
товали за «возвращение к классическому марксизму». 
Они не отрицали необходимость критического анализа 
теоретического наследия марксизма-ленинизма. Но эту 
необходимость они видели в условиях установления 
подлинного народовластия. МП не отрицала возмож-
ность наличия негосударственной собственности, но 
только в переходный период, в ограниченном размере, 

и под жестким контролем со стороны государства. МП 
в отличие от ДП не ставила задачи полного разрыва с 
КПСС. На II конференции сторонников МП в КПСС (16-17 
июня 1990 г.) были приняты «Основные положения анти-
кризисной программы». Это были альтернативные по от-
ношению к правительственной программе заключения. 
Преодолеть кризис предлагалось «соединением неот-
ложных мер способных остановить падение жизненного 
уровня и рост социального неравенства, не обусловлен-
ного трудовым вкладом…, возрождением авторитета 
коммунистической партии, и стратегическим мерам, ко-
торые обеспечат структурную перестройку экономики 
и создадут хозяйственные механизмы, стимулирующие 
эффективный и инициативный труд работника, коллек-
тивов, народа» [10, с.60]. 

Такова была расстановка политических сил перед 
XXVIII съездом КПСС. Все равно, наиболее многочис-
ленной (около 40%) среди делегатов XXVIII съезда КПСС 
была группа партийной номенклатуры. Однако, такая 
тенденция вполне объяснима [1, с.85]. Никто не захо-
чет выпускать десятилетиями находившуюся в руках 
власть. Открытие форума было нестандартным. Никто 
не мог ожидать, что слово возьмет шахтер из магнито-
горской области В. Блудов, и обвинив во всех промахах 
ЦК и Политбюро, предложит им уйти в отставку. После 
такой «разминки» съезд перешел к основному пункту 
повестки, заслушал доклад М.С. Горбачева «Политиче-
ский отчет ЦК КПСС XXVIII съезд КПСС и задача партии». 
Это обращение Генсека не было похоже на то, которое 
гражданин Советского Союза услышали в 1986 г., на XXVII 
съезде КПСС.В 1986 г., когда власть только оказалась в 
руках М.С. Горбачева, он лишь отчитывался за ошибки 
предыдущего руководства, ведь «своих» промахов у 
него еще не было. По истечению пяти лет «перестрой-
ки» Генеральный секретарь, Президент отчитывался за 
работу проделанную уже под его руководством. Нельзя 
говорить о том, что он перекладывал с себя ответствен-
ность, но все же в своем докладе на XXVIII съезде пытался 
ответить тем, кто его обвинял. Михаил Сергеевич заявил, 
что перестройка не стала неким «сиюминутным озаре-
нием какой-то группы людей», а является логическим 
завершением долголетних поисков развернувшихся по-
сле XX съезда КПСС, и следующим шагов в этих поисках 
он считал выработку очередной программы партии [1, 
с.55-56, 73-76, 86-92, 97]. Предложенная Генсеком страте-
гия заключалась в том, чтобы сохранить существующий 
социалистический строй, углубить экономические и по-
литические реформы для преодоления кризиса. Иного 
ожидать и не стоило. Это логически подвело к пред-
ложению принять временное программное заявления 
и начать работу над очередной программой партии [1, 
с. 55-60,73-76, 86-92, 97].

При утверждении повестки дня был поставлен во-
прос о персональных отчетах членов Политбюро ЦК 
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КПСС. Я. Яковлеву, В. Медведеву, Э. Шеварднадзе, Г. Раз-
умовскому пришлось лично держать ответ перед де-
легатами. Особенно остро звучало выступление Б.Н. 
Ельцина. Российский лидер предрек скорый суд над 
руководством КПСС и национализацию ее имущества. В 
этом он видел плату за весь тот ущерб, который комму-
нистическое руководство нанесло стране и народу. Что-
бы избежать подобной развязки, Б.Н. Ельцин предлагал 
собственный вариант радикальных реформ КПСС. Они 
во многом сходились с программой «Демплатформы».

Выход Б.Н. Ельцина из КПСС на XXVIII съезде партии 
«развязал руки» представителям «Демплатформы». Ее 
лидер В. Шостаковский от имени ДП заявил, что съезд не 
оправдал возложенных на него надежд. Он призывал к 
разделению КПСС, выходу из ее состава. Но делать это 
он предлагал не по одиночке, а группами, которые мог-
ли вступать в ряды «Демплатформы». Это позволило бы 
осенью 1990 г. провести учредительный конгресс новой 
демократической коалиции. Однако дальнейшие вы-
ступления представителей «Демплатформы» были несо-
гласованными, не продолжали линию В. Шостаковского. 
Их позиция окончательно запутала делегатов съезда [2, 
с. 523-525, 608-610]. М.С. Горбачев попытался объяснить 
такое положение тем, что многие из ДП были не готовы 
отказаться от «своей доли партийного наследства» [6, 
с.549]. Очевидно, речь идет о зданиях, печатных органах, 
и финансировании. Под предлогом демократизации ап-
парат ЦК был готов выслушать идейные соображения не-
формальных организаций, но делиться за годы нажитым 
имуществом, им было непосильно. Анализируя предло-
женную программу ДП, необходимо отметить, что и она 
не получила большого отклика у делегатов съезда. Об 
этом говорят данные социологических опросов. Только 
5% выразили полную поддержку программы установкам 
ДП, 41% заявили о своем частичном одобрении и, нако-
нец, 12% констатировали полное неприятие [9, с.135]. 
Вместе с тем, некоторые идея предложенные предста-
вителями ДП получили свое отражение в итоговых ре-
шениях XXVIII съезда КПСС. Речь идет о замысле органи-
зационной децентрализации компартии. Решение XXVIII 
съезда КПСС позволило республиканским компартиям 
разрабатывать, конечно с учетом общепартийных по-
ложений, собственные программные документы. Раз-
решалось самостоятельно принимать решения по ор-
ганизационным, кадровым, финансово-хозяйственным, 
политическим и др. вопросам. 

МП допускала существование в КПСС различных 
идейно-политических течений, но ее представители 
выступали против их организационного обособления. 
Вариант проведения выборов на фракционной основе 
не рассматривался в программе МП. В остальных вопро-
сах партийной реформы активисты МП не выходили за 
рамки резолюций принятых на XIX партконференции. 
Основная идея заключалась в принципиальном подчи-

нении исполнительного аппарата КПСС рядовым ком-
мунистам. Делался упор на повышение роли первичных 
партийных организаций. Ключевая задача представите-
лям МП виделась в том, чтобы не просто отдать под кон-
троль низовым звеньям КПСС вопросы приема в пар-
тию, но и распоряжение существенной частью членских 
взносов. Лидеры МП предлагали не просто увеличить 
личную ответственность партийной элиты перед рядо-
выми партийцами, но и повысить ответственность за не-
удовлетворительное выполнение должностных обязан-
ностей. Говоря на XXVIII съезде КПСС о внутрипартийном 
переустройстве, необходимо отметить уставное измене-
ние предложенное МП, и одобренное делегатами съез-
да. Это новшество заключалось в разрешении коммуни-
стам объединяться на основе различных дискуссионных 
платформ, но при отсутствии возможности создания 
фракций внутри КПСС. В демократическом русле, впол-
не схожим с требованиями МП, выглядят решения XXVIII 
съезда направленные на необходимую в сложившихся 
условиях либерализацию внутрипартийных отношений. 

Важным итогом съезда, как для самой партии, так и 
для неформальных организация, стало принятия нового 
Устава КПСС. Конечно, он регламентировал внутреннее 
устройство партии. Но в условиях столь стремительно 
меняющейся политической системы, Устав имел куда 
большее значение нежели Программное заявление. Зву-
чавшие на съезде выступления выявили полную идейно-
политическую несовместимость ораторов. Объединить 
во многом непримиримые подходы могло бы программ-
ное заявление ЦК «К гуманному, демократическому со-
циализму». Но этот документ будто писали две руки: пра-
вая и левая (это подметил Б.Н. Ельцин. Иронизируя – «… 
К туманному социализму»). 

Программное заявление перекликалось с основными 
положениями доклада М.С. Горбачева. Уже одно его на-
звание наводило на мысль о том, что тот строй, который 
на протяжении десятилетий на территории СССР строи-
ла компартия - не отличался гуманизмом. «Диктатура», 
«произвол и беззаконие», «догматизм и нетерпение», 
«отчуждение человека от собственности и власти» - так 
в программном заявлении характеризовались «заслуги» 
прошлых лет. В докладе было отмечено, что дальнейше-
му положительному ходу перестройки мешают консер-
ваторы-догматики, которые стремятся к авторитаризму, 
бюрократии. На этом фоне, в программном заявлении 
КПСС, компартия характеризовалась как прогрессивная, 
способная меняться и менять. В Программном заявле-
нии КПСС представлялась как партия – общественного 
идеала. Иного услышать было невозможно. Аппарат ЦК 
КПСС, учитывая критическое положение в стране, решил 
что в Программное заявление необходимо включить 
перечень экстренных антикризисным мер. Партия со-
биралась воплощать их исключительно политическими 
методами. В первую очередь предлагалось разработать 
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проект нового союзного договора, стабилизировать 
потребительский рынок посредствам переориентации 
экономики на социальные нужды, развивать предпри-
нимательскую инициативу, увеличить импорт товаров 
широкого потребления, сократить расходы на оборону 
и бюрократический аппарат, прикладывать максимум 
для решения социальных нужд. Необходимо отметить, 
что социально-экономический раздел, который ранее 
занимал главенствующее положение, включал в себя 
много статистических данных, теперь лишился всякой 
конкретики, находился где-то на заднем плане. Относи-
тельно реформы советской федерации, партия ратовала 
за дальнейшее укрепление суверенитета союзных и по-
вышения правового статуса автономных республик. М.С. 
Горбачев вновь вспомнил о старом большевистском 
тезисе о признании права нации на самоопределение, 
вплоть до отделения. 

Некоторые исследователи, анализируя это Про-
граммное заявление, считают, что оно явилось «слепком 
из программных документов социал-демократии и ев-
рокоммунистов» [18, с.78]. С этим сложно не согласиться. 
Члены ЦК КПСС стремясь сохранить власть, де-юре были 
готовы пойти практически на любые уступки, вот только 
ключевой вопрос заключается в том, чтобы могло осу-
ществиться де-факто. 

 Устав, также как Программное заявление сохранял 
принцип централизма и авангардной роли партии. Но он 
не исключал возможность децентрализации КПСС. Устав 
расширял права первичных организаций, провозглаша-
лось толерантное отношение к инакомыслящим, а ком-
мунисты наделялись определенной свободной в своих 
политических идеях. Необходимо отметить, что боль-
шинство прописанных в Уставе демократических прин-
ципов, для рядовых партийцев так и остались «лишь 
прописанными обещаниями». При этом представители 
республиканской партийной элиты добились, по ново-

му Уставу, значительных прав. Фактически документ 
зафиксировал самостоятельность компартий союзных 
республик. Появилась возможность, конечно, на базе 
общих документов КПСС, собственные программные и 
уставные положения, самостоятельно решать организа-
ционно-политические, кадровые, финансовые и прочие 
вопросы. В регионах компартии даже получили возмож-
ность не подчиняться решениям Политбюро и требовать 
рассмотрения спорных вопросов на Пленуме ЦК и ЦКК 
КПСС. 

Очевидно нарастание поляризации членов КПСС по 
принципиальным политическим, идеологическим и со-
циально-экономическим вопросам после XVIII съезда 
КПСС привело к тому, что процесс размежевания внутри 
партии фактически приобрел необратимый характер. 
В рамках номинально единой партии, предложившей 
вполне социал-демократический проект программы 
КПСС, как раз и противостояли объединившиеся под ру-
ководством А. Руцкого и В. Липицкого остатки Демокра-
тической платформы, теперь уже именуемой Демокра-
тической партией коммунистов России (в составе КПСС), 
и Марксистская платформа в КПСС. Мы убедились, что 
формирование их организационных структур шло до-
вольно быстро, у каждой из них существовала своя 
идейно-теоретическая платформа. Основной задачей 
как Демократической, так и Марксистской платформы 
было «привлечь внимание» политически неактивной, 
достаточно размытой, фракционно не оформленной 
массы, в том числе и членов Аппарата ЦК КПСС, которые 
колебались вместе с генеральной линией партии. 

Однозначно, к фракционному размежеванию ком-
мунистов привела неспособность власти справиться с 
имеющимися, и возникающими социально-экономиче-
скими проблемами советской систем. Внутрипартийные 
противоречия неизбежно вели к появлению новых аль-
тернатив общественно-политического развития страны. 
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Аннотация: Столетний юбилей революции 1917 года в России показал, на-
сколько разнятся оценки русской революции не только в политическом дис-
курсе, но, и, в исторической литературе. Октябрьские события, назывались 
участниками этих событий «октябрьским переворотом», в советской исто-
риографии, захват власти большевиками назывался Великой Октябрьской 
Социалистической Революцией. В современной отечественной и зарубежной 
исторической литературе утвердилась концепция Великой русской револю-
ции.

Ключевые слова: революция, концепция, исследования.

TRANSFORMATION OF THE CONCEPTS  
OF THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION

O. Serov

Summary: The centenary of the 1917 revolution in Russia has shown 
how different the assessments of the Russian revolution are not only in 
political discourse, but also in historical literature. The October events 
were called by the participants of these events "the October coup", in 
Soviet historiography, the seizure of power by the Bolsheviks was called 
the Great October Socialist Revolution. The concept of the Great Russian 
Revolution has been established in modern Russian and foreign historical 
literature.

Keywords: revolution, concept, research.

В терминологии советской историографии, Великая 
Октябрьская Социалистическая Революция была 
самым важным и значимым событием XX века, и от-

крыло дорогу человечеству в бесклассовое общество, 
превратила Россию в могучую сверхдержаву, послужила 
примером для социальных революций по всему земно-
му шару. Противоположная точка зрения – ужасная ка-
тастрофа, унёсшая миллионы жизней, показавшая всему 
миру опасность коммунизма. 

Основы исторической концепции революции в со-
ветской историографии были заложены руководите-
лями большевистской партии, среди которых особен-
ное место занимал лидер большевиков В.И. Ленин. Его 
оценки и суждения принимались за точку отсчёта, к его 
трудам апеллировали в идейно-политических спорах, 
в дальнейшем, появлялись различные интерпретации, 
комментарии к идейному наследию Ленина. Ещё при 
жизни вождя мирового пролетариата, в 1919 году, ре-
шением Моссовета, учреждается общественно-полити-
ческий музей имени В.И. Ленина. Большевики рассма-
тривали историю как инструмент политической борьбы 
и не собирались отдавать историю революции в руки 
своих политических врагов. Вот, что писал Ленин, по это-
му поводу в 1922 году: «… почти пять лет спустя после 
завоевания политической власти пролетариатом в его, 
пролетариата, государственных школах и университетах 
учат (вернее развращают) молодёжь старые буржуазные 
учёные старому буржуазному хламу» [6: с. 52]. 

Одновременно, с репрессиями против старой исто-
рической школы, новая власть создаёт собственные 

исторические центры, где рождается новая историче-
ская наука, и история революции в том числе. В июне 
1918 года, по непосредственному указанию Ленина, 
создаётся Социалистическая академия общественных 
наук (Соцакадемия), создаются новые периодические 
издания «Пролетарская революция», «Красный архив» и 
другие. Необходимо отметить создание специальной Ко-
миссии по изучению истории Октябрьской революции и 
РКП (б) (Истпарт). 

Либеральная трактовка причин русской революции, 
её оценки, наиболее ярко представлена в книге истори-
ка и политического деятеля П.Н. Милюкова «Вторая рус-
ская революция». Милюков говорит о необходимости 
модернизации государственной власти в России, о не-
способности царской бюрократии выиграть войну, о по-
литической непригодности самого императора Николая 
II. Милюков всячески подчёркивает, что ни к каким за-
говорам он отношения не имел. Большевиков он считал 
авантюристами, обвинял их в получении денег от Герма-
нии, правда, в последние годы его жизни, признавал за 
большевиками положительную роль в укреплении рус-
ской государственности. 

Другой представитель либеральной эмигрантской 
историографии С.П. Мельгунов, собрал материалы, ко-
торые придают концепции заговора черты достоверно-
сти. Имеется в виду, прежде всего, его книга «На путях 
к дворцовому перевороту». Сергей Мельгунов отмечает, 
что как только Россия начала проигрывать «германскую 
войну» либеральная оппозиция в Государственной думе 
создаёт Прогрессивный блок. Главной задачей этого бло-
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ка было создание «министерства общественного дове-
рия». Внутри блока, между депутатами Государственной 
думы, обсуждались списки кандидатов будущего прави-
тельства [7: с.171]. Была развёрнута беспрецедентная 
компания по дискредитации царя, так называемая «рас-
путинщина». Царя обвиняли в назначении министров 
по указке проходимца Григория Распутина, и, наконец, 
в желании подписать сепаратный мир с Германией. Так 
называемая «министерская чехарда», когда происходи-
ла лихорадочная замена одних царских министров на 
других, способствовала укреплению оппозиции и воз-
никновению различных заговоров.

В 1924 году в Советской России выходит сборник «Об 
«Уроках Октября» где были собраны статьи против Троц-
кого. Институт красной профессуры выпускает «Очерки 
по истории Октябрьской революции» под редакцией 
историка-марксиста М.Н. Покровского, где критикуют-
ся идейные позиции Троцкого. Внутрипартийная борь-
ба закончилась поражением Льва Троцкого, его теория 
перманентной революции была подвергнута прокляти-
ям со стороны советских историков, а Троцкий и его сто-
ронники были объявлены врагами народа. Историк Б.Н. 
Земцов полагает, что в борьбе с троцкизмом сторонники 
Сталина приписали В.И. Ленину «теорию социалистиче-
ской революции» [4: с.19]. Опираясь на работы В.И. Ле-
нина «О лозунге Соединённых Штатов Европы» и «Воен-
ная программа пролетарской революции», противники 
Троцкого доказывали, что Ленин допускал победу соци-
ализма в одной стране. 

Основополагающий вклад в развитие советской 
исторической науки внёс историк марксист Михаил Ни-
колаевич Покровский. Он закончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета, готовился 
стать профессором на кафедре истории, но революция 
1905 года сблизила его с большевиками и он пишет исто-
рические труды уже в эмиграции. Победа большевиков 
в революции 1917 года возносит Покровского на Олимп 
советской исторической науки. Михаил Покровский 
становится заместителем А.В. Луначарского, народного 
комиссара просвещения, занимает руководящие долж-
ности в различных организациях, формирующих совет-
скую историческую науку. 

М.Н. Покровский организовал Общество истори-
ков-марксистов, тесно связанное с Агитпропом ЦК ВКП 
(б). Общество историков-марксистов издавало журнал 
«Историк-марксист», который существует до сих пор, 
под названием «Вопросы истории». Будущие академики 
Милица Нечкина, Исаак Минц, Анна Панкратова стано-
вились комиссарами от истории под руководством По-
кровского. Кредо Покровского выражает его известная 
в историографии фраза о том, что история представ-
ляет собой политику, опрокинутую в прошлое. В курсе 

лекций, изданный под названием «Классовая борьба и 
русская историческая литература» Покровский клеймит 
буржуазную историографию. 

Михаил Покровский стал советским академиком, по-
хоронили его в кремлёвской стене, но и он не избежал 
репрессий, так сказать посмертно. Иосиф Сталин и его 
сторонники, победив в борьбе за власть, объявили о 
возможности построения социализма в одной стране. 
Споры историков о революции, её предпосылках, ха-
рактере, стали опасны для сталинского руководства. В 
1931 году Сталин пишет письмо в журнал «Пролетарская 
революция», которое опубликовано под названием «О 
некоторых вопросах истории большевизма» и указыва-
ет советским историкам, что дискуссии по поводу боль-
шевизма Ленина недопустимы. Окончательную точку 
в победе сталинского марксизма-ленинизма поставил 
знаменитый «Краткий курс», «История ВКП (б). Краткий 
курс», изданный в 1938 году. Сталинская историография 
обрушилась на историческое наследие М.Н. Покровско-
го. В постановлении ЦК ВКП (б) и СНК СССР о преподава-
нии истории было объявлено о борьбе с так называемой 
«школой Покровского». Были изданы сборники статей 
против «школы Покровского», характерно название ста-
тьи Е. Ярославского «Антимарксистские извращения и 
вульгаризаторство так называемой школы Покровско-
го». Ученица Покровского Анна Панкратова была вынуж-
дена написать статью против своего учителя. 

В 1957 году в Академии наук СССР создан научный 
совет по комплексной проблеме «История Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции» под руковод-
ством Исаака Минца. Историк, вышедший из Института 
красной профессуры, из школы Покровского, член Цен-
трального комитета КПСС. Этот совет руководил работой 
республиканских и региональных секций по всему Со-
ветскому Союзу, при нём создаётся комиссия многосто-
роннего сотрудничества академий наук социалистиче-
ских стран по проблеме «История ВОСР и последующих 
социалистических революций». Академик Минц публи-
кует свой трёхтомный труд «История Великого Октября», 
пожалуй, наиболее фундаментальное исследование ре-
волюции в советской историографии. Трёхтомник был 
удостоен Ленинской премии, Минц получил Героя соци-
алистического труда, ордена и почётные звания. В 60-е 
годы формируется «каноническая» советская истори-
ография. Происходит масштабная публикация докумен-
тов по истории партии и революции. Издано свыше 200 
томов сборников документов из серии «ВОСР. Докумен-
ты и материалы» (т. 1-10, М. 1957-1963), видовые публи-
кации: «Декреты Советской власти» (т. 1-2, М. 1957-1959) 
и другие, тематические публикации: «Экономическое 
положение России накануне ВОСР» (т.1-3, М. 1957-1967) 
и другие [2: с.203]. Необходимо отметить, уникальное, по 
научной проработке, пятое, полное собрание сочине-
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ний В.И. Ленина.

Классовый подход в изучении любых революций ста-
вился во главу угла марксистско-ленинской идеологией. 
Революции происходят не по прихоти кучки интриганов 
или «великих личностей», а по воле социальных клас-
сов. Какой же социальный класс был движущей силой 
революции в России? Советские историки, в русле марк-
систско-ленинской парадигмы, дают однозначный ответ 
– это пролетариат. Советский историк И.И. Минц пишет: 
«Революционный подвиг пролетариата, поднявшегося 
на открытую политическую борьбу вопреки жесточай-
шим преследованиям, ярко показал, кто является глав-
ной движущей силой общественного развития: впервые 
с начала войны (речь идёт о стачечном движении во 
время Первой мировой войны. Авт.) на улицу вышла та 
самая революция, для предотвращения которой пред-
принималась война» [8: с. 313]. 

Один из самых авторитетных представителей зару-
бежной историографии, американский историк Ричард 
Пайпс, в своей книге «Русская революция» доказывает, 
что главным виновником революции в России является 
интеллигенция: «Группы этих «делателей» революции 
и представляет интеллигенция, которую можно опре-
делить как рвущихся к власти интеллектуалов» [10: с. 
137]. Интеллигенции, как социальному феномену Пайпс 
посвятил целую главу. В общем, он отождествляет по-
нятия «интеллигенция» и «интеллектуалы», объясняя 
появление интеллигенции развитием ремёсел и науки. 
Русский либерализм, по Пайпсу, мало чем отличается от 
радикального социализма. Либералы, это та же интел-
лигенция, бескомпромиссно настроенная против эли-
тарного чиновничества и дворянства. Если в советской 
историографии революция 1917 года изображается как 
победа всего прогрессивного человечества, то Ричард 
Пайпс, однозначно, представляет русскую революцию 
как величайшую катастрофу, и не только для России, но 
и для всего мира. В послесловии к своему труду он пи-
сал: «Такие традиционные добродетели, как вера в Бога, 
милосердие, терпимость, патриотизм, трудолюбие, были 
объявлены новым режимом проклятым наследием об-
речённого старого мира» [11: с. 538]

Пожалуй, самое существенное различие между под-
ходами И. Минца и Р. Пайпса, это периодизация Русской 
революции. Книга Минца «История Великого октября» 
начинается с рассмотрения объективных предпосылок, 
экономических, политических, для назревания револю-
ционного кризиса в России. Отдельно рассматривается 
роль большевистской партии, причём все остальные 
партии упоминаются или как социал-шовинисты, или 
как оппортунисты. Февральская революция 1917 года 
признаётся результатом борьбы пролетариата, кре-
стьянства и национально-освободительных движений 

Российской империи. Кризис верхов проявляется в раз-
ложении царской камарильи, страдания и бедствия ра-
бочих и крестьян в тылу, солдат на фронте, делают не-
избежным революционный, стихийный взрыв. Однако 
победой народных масс воспользовалась буржуазия и 
соглашатели из социалистических партий. Буржуазия 
организовала Временное правительство, соглашатели-
социалисты захватили лидерство в стихийно создан-
ном, по примеру первой революции 1905 года, Совете 
депутатов в Петрограде. Таким образом, в стране уста-
новилось двоевластие. Партия большевиков организует 
народные массы, во главе с В.И. Лениным, вернувшимся 
из эмиграции, на борьбу за власть Советов. Буржуазные 
и мелкобуржуазные партии объединяются против боль-
шевиков, Ленин вынужден уйти в подполье, наступает 
конец двоевластия. Но, политический кризис в стране 
усугубляется, неспособность Временного правитель-
ства управлять страной, особенно резко проявляется в 
Корниловском мятеже. Народные массы идут за боль-
шевиками, происходит большевизация Советов, и, отве-
чая чаяньям народных масс, большевики берут власть. 
План вооружённого восстания в Петрограде разработал 
гениальный Ленин. Решения II Всероссийского съезда 
Советов ознаменовали победу Великой Октябрьской 
Социалистической революции. Попытки контрреволю-
ции свергнуть власть большевиков заканчиваются про-
валом, создаётся первое в мире советское государство, в 
результате укрепления Советской власти по всей стране, 
происходит крах буржуазных партий, который выража-
ется в роспуске Учредительного собрания и III Всерос-
сийский съезд Советов провозглашает РСФСР. Итак, в 
истории России было три революции: 1-я – революция 
1905-1907 годов, 2-я – Февральская революция 1917 
года и 3-я – Октябрьская революция 1917 года. Великая 
Октябрьская Социалистическая Революция началась с 
захвата власти большевиками в октябре 1917 года, и за-
кончилась – III Всероссийским съездом Советов в январе 
1918 года. 

Ричард Пайпс считает, что не было трёх революций, 
а была одна Русская революция. Этот подход очень по-
пулярен в современной отечественной историографии. 
Отсюда следует, что Русская революция началась в 1905 
году. Пайпс, не оговаривает чётко хронологические рам-
ки революции, но судя по тому, что последняя глава его 
книги посвящена красному террору и гражданской во-
йне, то, вероятно, концом революции следует считать 
окончание гражданской войны. Если считать, что граж-
данская война в России закончилась в 1922 году, то ре-
волюция в России длилась 17 лет. Единого мнения среди 
историков на периодизацию гражданской войны и ре-
волюцию нет. Английский историк Эдвард Карр опреде-
ляет хронологические рамки «Большевистской револю-
ции», то, что у Исаака Минца называется «Октябрьской 
революцией», с 1917 по 1923 год, то есть, когда вступа-
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ет в силу решение об образовании СССР и конституция 
СССР [5: с. 11]. 

Вполне, в духе западной советологии, Пайпс пишет 
об истоках большевизма, выставляя Ленина кровавым 
диктатором. Ленин унаследовал самые радикальные 
черты характерные для революционного движения в 
России, склонность к террору, ненависть к демокра-
тии. Советское государство, благодаря именно Ленину, 
создавалось как диктатура, то есть было тоталитарным. 
Октябрьскую революцию Пайпс называет «Октябрьским 
переворотом», впрочем, сами большевики, включая Ле-
нина, называли её так. Опираясь на эмигрантскую исто-
риографию, Пайпс описывает революционные события 
как череду преступлений. Брест-Литовск или Брестский 
мир, он трактует как продажу России в пользу Германии. 
Оправдывает интервенцию стран Антанты, которые за-
щищали свои интересы в России. Описывает военный 
коммунизм и комбеды в деревне как проявление кро-
вожадности большевиков. Наконец, убийство царской 
семьи, он целиком возлагает на большевистское пра-
вительство и на Ленина. И хотя, у Пайпса, нет ни одной 
ссылки на исследования эмигрантского историка С.П. 
Мельгунова по красному террору, выводы Пайпса со-
относятся с выводами Мельгунова. Красный террор, по 
размаху и количеству жертв, превосходит белый террор 
и несопоставим даже с якобинским террором во време-
на Французской революции. Для массового уничтоже-
ния людей большевики использовали концентрацион-
ные лагеря [11: с. 527]. Пайпс видит в Гитлере и Сталине 
продолжателей дела Ленина. 

Несмотря на жёсткий партийный контроль, истори-
ческая наука в СССР пыталась развиваться. Наиболее 
ярко, конфликт между историками-исследователями и 
партийными чиновниками выразился в разгроме так на-
зываемого «нового направления». Историки, в основном 
сотрудники Института истории СССР Академии наук по-
пытались по новому, с точки зрения сторонников «Кра-
ткого курса», взглянуть на социально-экономическое 
развитие России. В 1973 году вышло постановление ЦК 
КПСС, где «новое направление» было подвергнуто кри-
тике [12: с. 376]. Приверженцев «нового направления» 
обвиняли в попытке «нового прочтения Ленина», тем 
самым они допускали отступление от принципиальных 
положений марксистско-ленинской концепции предпо-
сылок, движущих сил революции в России. Монополи-
стический капитализм в России носил «искусственный 
характер», империализм объявлялся лишь частью ка-
питалистического уклада, и наиболее крамольная вещь, 
это отрицание гегемонии пролетариата в российской 
революции, то, что революция носила народный харак-
тер и решала общедемократические задачи. П.В. Волобу-
ев был снят с должности директора Института истории 
СССР, историку К.Н. Тарновскому, Высшая Аттестацион-

ная Комиссия не утвердила докторскую диссертацию. 

С приходом к власти М.С. Горбачёва, общественно-
политическая ситуация в стране кардинально измени-
лась, что в свою очередь, вызвало кризис в советской 
исторической науке. В идеологии Горбачёв объявил 
«плюрализм», в стране начался «бум» публицистики. То, 
что до Перестройки называлось антисоветчиной, стало 
фокусом общественного внимания. В обществе возник 
небывалый интерес к истории, точнее к интерпретации 
оценок исторических событий. Многочисленные публи-
цисты принялись искать «правду», которую историки 
прятали от народа. И сами историки не остались в сторо-
не от жарких споров, в так называемой «профессорской 
публицистике» скрестили копья ревнители перемен и 
ортодоксы советской историографии. Профессор Юрий 
Афанасьев, народный депутат СССР, в своих статьях «Пе-
рестройка и историческое знание», «Феномен советской 
историографии» и других, призывал к переоценке под-
ходов в советской исторической науке. Академик Юрий 
Поляков в статье «Наше непредсказуемое прошлое» го-
ворил об объективности исторического знания, о необ-
ходимости борьбы с политической конъюнктурой. 

Трансформация советского мифа о революции 1917 
года началась с критики сталинизма. В публицистике на-
чалась демонизация Сталина. Все проблемы советской 
политической системы списывались на сталинизм. Ле-
нин представлялся романтиком революции, открывшим 
двери человечеству в новый мир социальной справед-
ливости, тогда как Сталин, это злой гений революции. 
Сталин уничтожил «ленинскую гвардию», свернул НЭП, 
превратил Советский Союз в тоталитарное государство. 
Наряду с этим, наблюдалась и обратная тенденция, ког-
да Сталина старались превратить в параноидальную 
личность или ущербное ничтожество. Характерным 
примером этого может служить, переведённая в 1989 
году на русский язык, книга американского историка Р. 
Слассера «Сталин в 1917 году. Человек, оставшийся вне 
революции». Однако, наиболее характерным примером 
трансформации советского мифа, на наш взгляд, являют-
ся работы Д.А. Волкогонова. Наибольший общественный 
отклик и ожесточенную полемику вызвали его книги из 
серии «Вожди», написанные в жанре политического пор-
трета, последовательно, о Сталине, Троцком и Ленине. 
Причём, наибольшую критику, историков и пишущих на 
исторические темы, вызвали книги о Ленине и Троцком. 
Ленин был фигурой «неприкасаемой» для идеологиче-
ского аппарата КПСС, и Дмитрий Волкогонов был частью 
этого аппарата. Когда КПСС не стало, на Ленина, и без 
Волкогонова, полились «ушаты грязи». А Волкогонов, 
оказался «политически конъектурен» для новой россий-
ской власти, за серию книг «Вожди» он был награждён 
государственной премией. Ленин, у Волкогонова, из «не-
погрешимого борца за счастье человечества», превра-
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тился в хитрого и жестокого политика. Волкогонов «при-
помнил» Ленину и ошибки в прогнозах на революцию, 
«реанимировал» претензии эмигрантской историогра-
фии к сотрудничеству Ленина и немецкого Генерально-
го штаба, тягу к тирании, диктатуре и наконец, к «крово-
жадности», приводя цитаты из ленинских записок, где он 
настаивает на расстрелах. 

К западной историографии о Ленине отношение 
было более спокойным, в стиле «ну что же ждать от ан-
тисоветчиков», но Волкогонов, заведовал патриотиче-
ским воспитанием в советской армии, получал звания 
и награды, в его «прозрение», по крайней мере, широ-
кие круги интеллигентской общественности не верили. 
«Волкогоновский Троцкий» также получил изрядную 
долю критики. В советской историографии, Троцкий 
относился к так называемым «фигурам умолчания». Ну, 
уничтожил Сталин Троцкого, ну, называл Ленин Троцкого 
«иудушкой», но, чтобы считать Троцкого «большевиком 
№2», или того хуже, равновеликим Ленину, этого, совет-
ская историография, не могла себе представить в самом 
страшном сне. Волкогонова ругали и за стиль, заголовки 
из книги о Троцком, «По следам Агасфера», «Бесовство 
революции», «У кровавой межи», и за тенденциозность 
подбора источников, хотя и признавали, что многие до-
кументы были впервые введены Волкогоновым в науч-
ный оборот. Троцкий, у Волкогонова, ничем не уступает 
в жестокости ни Ленину, ни Сталину. Для революции, 
Троцкий делает очень нужное дело, привлекает бывших 
царских офицеров служить в Красную армию, но семьи 
таких офицеров, приказывает брать в заложники [3: с. 
290], он организовывает заградотряды и расстрелы де-
зертиров [3: с. 286], организовывает «трудовые армии» и 
первые концлагеря [3: с. 350]. Причину того, что Троцкий 
проиграл политическую борьбу Сталину, Волкогонов ви-
дит в гипертрофированной самоуверенности Троцкого. 
Троцкий умудрился переругаться со всеми своими со-
ратниками, начиная от Каменева и Зиновьева, и кончая 
мексиканскими коммунистами. Завершающая характе-
ристика Троцкого у Волкогонова, это «пасынок» эпохи. 

Советского Союза не стало, но остались советские 
историки. В этом смысле, можно говорить не о крахе 
советской историографии, а о новом, постсоветском 
периоде, или периоде российской историографии. 
Важным признаком нового периода было отсутствие 
контроля рухнувшей КПСС. Исчезла монополия един-
ственно правильной концепции революции. Более того, 
новая власть не одобряла восхваления революции, 
марксистско-ленинский подход остался уделом старых 
советских историков. В историографической полемике, 
применение марксистско-ленинской методологии оце-
нивается как ретроградство. Появляются заявления о 
кардинально новых подходах в изучении революции в 
России: психоментальный, клиометрический, институ-

циональный и тому подобное. Б.Н. Миронов, сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН, не без 
иронии отмечает, что при оценке некоторых концепций 
затрудняется «оценить гомоэнергетическое истощение 
этнического ядра империи или степень “симфонизма” 
священства и царства. Не знаю, как можно доказать или 
опровергнуть, произошло ли извращение российского 
мессианизма или что коллизия византийских, монголь-
ских и европейских основ русской истории достигла 
критического уровня» [9: с. 73].

Ученик академика Волобуева В.П. Булдаков, как раз 
отказался от марксистско-ленинской методологии и по-
пробовал оценить революцию с психоментальных по-
зиций. В своей монографии «Красная смута. Природа и 
последствия революционного насилия», в 2010 году вы-
шло дополненное издание, Владимир Булдаков пишет 
о «хаосе», «охлосе» и тому подобное, опровергая марк-
систско-ленинскую доктрину о гегемонии пролетариата 
в социалистической революции. Революция предстаёт 
как некая вселенская катастрофа, смута, раздирающая 
страну и прежде всего людей. Необходимо отметить, что 
взгляд на Русскую революцию как на смуту был пред-
ставлен ещё в эмигрантской исторической литературе. 
Например, те же «Очерки русской смуты», воспомина-
ния белогвардейского вождя А.И. Деникина. Вряд ли, 
стоит соотносить, Русскую революцию XX века, со Смут-
ным временем XVII века. 

В главе «Кровь на февральском снегу», В. Булдаков 
объясняет расправу над морскими офицерами иррацио-
нальностью толпы, подстрекательством женщин. Между 
тем на Черноморском флоте таких эксцессов не было. 
Неужели харизма адмирала Колчака не позволила по-
явиться иррациональным женщинам в Севастополе. По 
поводу причин революции, В. Булдаков, естественно, не 
говорит об империализме, объективных предпосылках 
революции, но отмечает неизбежность революцион-
ных потрясений в России начала XX века, скорее в духе 
модернизационной теории. В. Булдаков пишет: «В сущ-
ности, причина смуты одна – психоз бунта, вызванный 
бытовой болезненностью ощущений несовершенства 
власти. Теперь методом жутких проб и ошибок отыски-
вался идеал, точнее, его видимость. При этом принять 
желаемое за действительное было тем легче, чем ощути-
мей были жертвы» [1:с. 284]. 

Проблематика революции постоянно актуализиру-
ется. Казалось бы, «ушедшие в тень» вопросы о тайных 
пружинах Русской революции, об источниках её финан-
сирования, в последнее время, набирают публицисти-
ческий накал и уже власть предержащие опасаются, что 
столетний юбилей Русской революции может спровоци-
ровать ненужное социальное напряжение. В юбилейный 
год, дискуссия о предпосылках, перешагнула страницы 
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научных изданий и продолжает охватывать всё более 
широкие круги интеллектуалов, пользующихся интерне-
том. Имеется в виду, полемика, вокруг монографии Б.Н. 
Миронова «Благосостояние населения и революции в 
имперской России». Многие историки несогласны с от-
рицанием кризиса Российской империи накануне 1917 
года. С.А. Нефёдов из Уральского института истории и 
археологии РАН, обвиняет Б.Н. Миронова в ошибках при 
интерпретации антропометрических данных. В.П. Бул-
даков, даже, в «аморальности», так как людей низводят 
до положения скотины, измеряя вес, рост, потребление 

калорий. Б.Н. Миронов повысил градус полемики, опу-
бликовав свои ответы на критику в книге «Страсти по 
революции. Нравы в российской историографии в век 
информации». И это далеко не все дискуссии, которые 
ведутся по поводу Русской революции. Столетний юби-
лей революции в России, несмотря на традицию подво-
дить итоги, не означает, что тема закрыта. Классические 
вопросы для историографии Великой русской револю-
ции, причины, движущие силы, итоги, остаются в фокусе 
обсуждений современных историков. 
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Аннотация: В статье рассматривается народное здравие населения Томской 
губернии и его призрение в мирное время (1907–1910-е гг.) на основе из-
данного типографией губернского управления Обзоров Томской Губернии 
за рассматриваемые годы. Анализируется распределение народонаселения 
по городам и уездам Томской губернии. Так же автором уделяется внимание 
численности врачей и проводится взаимосвязь с количеством обучающихся 
в фельдшерских и повивальных школах. Основное содержание составляет 
анализ количества населения, количества врачей и больных. Уделяется вни-
мание тому, каким образом проходило общественное призрение душевно-
больных и детей.

Ключевые слова: Западная Сибирь; здравие; призрение; Томская губерния; 
душевнобольные; повивальные бабки.

POPULATION AND MEDICAL PERSONNEL 
TOMSK PROVINCE (1907-1910)

N. Teikhreb

Summary: The article discusses the people's health of the population 
of the Tomsk province and its charity in peacetime (1907-1910s) based 
on published by the printing house of the provincial administration of 
the Tomsk Province during the years under review. The distribution of 
population in cities and districts of the Tomsk province is analyzed. Also, 
the author pays attention to the number of doctors and carries out the 
relationship with the number of students in medical attendants and 
secondary schools. The main content is an analysis of the population, 
the number of doctors and patients. Attention is paid to how the public 
charity of mentally ill patients and children took place.

Keywords: Western Siberia; health; charity; Tomsk Province; mental 
patients; midwives.

В условиях развития цивилизации отмечаются из-
менения, как в науке, так и в культуре общества в 
целом. Современная медицина, получила возмож-

ность манипуляции с человеком, его жизнью и смер-
тью. В силу этого медицина сегодня часто низводится до 
уровня технологии, что неуклонно ведет к деперсона-
лизации как деятельности врача, которая приобретает 
функции лишь технологического узла, так и пациента, 
выступающего в качестве объекта технологических ма-
нипуляций. Такой узко прагматический подход наносит 
медицине значительный вред, позиционируя её только 
как сферу ремесла. Образ медицины будущего ещё толь-
ко формируется, хотя уже сегодня ясно, что она должна 
базироваться на целостном, системном видении челове-
ка. Особую актуальность она приобрела в конце XIX – на-
чале XX в. в связи с усилением переселенческого движе-
ния в регион и увеличением численности его населения, 
начавшимися модернизационными процессами.

Острый дефицит медицинских кадров, особенно в 
сельской местности, заставил власти искать пути выхо-
да из сложившейся ситуации. В конце XIX – начале XX в. 
численность врачебного персонала пытались увеличить 
за счет приглашения специалистов из других регионов 
Российской империи, а также открытия местных учеб-
ных заведений соответствующего профиля. Например, 
в 1878 г. открылись повивальные школы в Тобольске и 
Томске, в 1891 г. в составе Императорского Томского уни-
верситета был учрежден медицинский факультет, гото-

вивший работников с высшим образованием. В резуль-
тате предпринятых усилий численность медицинских 
кадров в регионе увеличилась. Тем не менее, проблема 
нехватки специалистов в области здравоохранения не 
была решена. В Томской губернии в 1901 г. на 2 082 933 
человека приходилось 44 врача и 146 фельдшеров [1]. К 
концу 1905 г. здесь насчитывалось 156 врачей (из них 9 
– женщины), 192 фельдшера, 10 фельдшериц-акушерок, 
128 акушерок и повивальных бабок, 7 зубных врачей, 8 
дантистов и 44 фармацевта [11, с. 45]. В Тобольской гу-
бернии в 1901 г. трудились 67 врачей, 92 фельдшера, 32 
фельдшерицы акушерки, 42 лекарских ученика и столь-
ко же повивальных бабок [9, с. 32–33]. В 1905 г. врачеб-
ный персонал включал 67 врачей, 98 фельдшеров, 6 
фельдшериц-акушерок, 27 лекарских учеников, 42 по-
вивальные бабки, а также 18 фармацевтов, 6 аптекар-
ских учеников, 4 дантистов [10, с. 25–26]. Приведенные 
цифры показывают незначительную положительную ди-
намику увеличения численности медицинских работни-
ков в Тобольской губернии и значительную – в Томской. 
Данный факт можно объяснить тем, что в последней уже 
в конце XIX в. сложилась система медицинского обра-
зования (среднего профессионального и высшего). Не-
смотря на увеличение числа врачебно-фельдшерского и 
акушерского персонала, уровень медицинского обслу-
живания сельского населения региона оставался низ-
ким. Согласно нашим подсчетам на основе анализа дан-
ных «Списков населенных мест» Тобольской и Томской 
губерний, к 1903–1904 гг. в них насчитывалось всего 83 
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сельских населенных пункта, в которых имелись врачеб-
ные учреждения [12]. В среднем одна лечебница прихо-
дилась на 101 поселение. При этом в Тобольской губер-
нии медицинские учреждения действовали в одном из 
каждых 84 населенных пунктов, в Томской – в одном из 
140. Такая разреженная сеть, конечно, не удовлетворяла 
все потребности в медицинском обслуживании. Даже в 
Курганском уезде, самом обеспеченном учреждениями 
здравоохранения из всех территорий региона, они вхо-
дили в инфраструктуру только одного из 47 поселений. 
За период с 1904 по 1911 гг. число медицинских учреж-
дений в Томской губернии выросло в 3 раза. В 1911 г. 
лечебные заведения присутствовали в каждом 61-м ее 
селении [13].

Томская губерния являлась частью Западной Сибири, 
и занимало пространство площадью 759068 квадратных 
верст. В административном отношении губерния дели-
лась на семь уездов и имела девять городов – из них: 1 
губернский город, 5 уездных и 3 без уездных городов. По 
числу жителей уезды стояли в следующем порядке: Бар-
наульский – 39,4% всего населения, Томский – 16%, Бий-
ский – 11,9%, Змеиногорский – 10,9%, Каинский – 8,8%, 
Мариинский – 6,9%, Кузнецкий – 5,9% [2].

Рассматривая вопрос о половом составе населения 
можно сказать, что всего по Томской губернии числи-
лось в 1910 году мужчин – 1956782, что составляет 50,5% 
всего населения и женщин – 1922913 или 49,5%. Из та-

блицы 1 видно, что жители городов составляют только 
7,5% всего населения, а жители сел 92,5% [2]. 

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что чис-
ленность населения за период с 1907 по 1910 год увели-
чилась на 1124369 человек или 40,8%. При этом стоит от-
метить, что по городам есть как снижение численности, 
так и ее повышение. Так, в г. Каинске численность снизи-
лась на 24%, г. Мариинске на 37,8%, г. Нарыме на 35,6%. 
Значительно повысилась в городах: г. Томск – 52,1%, г. 
Барнаул – 13,9%, г. Бийск – 49,1%, г. Ново-Николаевск – 
45,8%. При этом население в уездах осталось неизмен-
ным, либо увеличилось. 

Несмотря на сложные климатические условия, и зна-
чимого влияния климата на здоровье жителей, особенно 
ощутимо было на севере, где в летнее время, от гнилости 
тундры он наполнялся вредными испарениями, произ-
водящими эпидемии, а они производили повальные бо-
лезни и смертность, преимущественно среди животных, 
тогда как в других частях Томской губернии эти болезни 
были редки. Весна начиналась в апреле, а осень в нача-
ле сентября. Летом в июне и в июле жара бывала удуш-
ливой и доходила в тени до +350 по Реомюрову термо-
метру. Из ветров, дующих в губернии, примечательным 
был северный и западный, первый преимущественно 
дул в зимнее время и знаменовался очень морозным, а 
последний летом и сопровождался ненастной погодой, 
имеющей сильное влияние на здоровье людей [8]. 

Таблица 1.
Распределение народонаселения по городам и уездам 1907-1910г.г. [2-5]

Наименование городов и уездов 1907г. 1908г. 1909г. 1910г.

г. Томск 73249 79293 107711 111417

Томский уезд (кроме г. Томска) 340161 426474 428318 440980

г. Каинск 8030 8352 6246 6028

Каинский уезд (кроме г. Каинска) 255806 287413 316996 333237

г. Мариинск 21068 18615 11463 13100

Мариинский уезд (кроме г. Мариинска) 195799 218564 253525 253090

г. Барнаул 45714 45682 46041 52075

Барнаульский уезд (кроме г. Барнаул) 857190 1042009 1160465 1480625

г. Бийск 18809 18640 27938 28038

Бийский уезд (кроме г. Бийска) 368080 374369 394930 435754

г. Кузнецк 3719 3117 3808 3873

Кузнецкий уезд (кроме г. Кузнецка) 180340 183198 225011 222635

г. Колывань 10424 10824 11063 11063

г. Ново-Николаевск 43600 45800 53765 63552

г. Нарым 1390 895 841 895

Змеиногорский уезд 331947 337695 405864 423333

ИТОГО 2755326 3100940 3453985 3879695
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Прирост населения обусловливался не только тем, 
что было большое количество семей переселенцев из 
других регионов, но и высокой рождаемостью среди 
местного населения. Только в 1909 году число родив-
шихся детей достигло цифры 209694 из них 106287 маль-
чиков и 103405 девочек. Умерших было 119869 человек, 
при этом 61451 были мужчины и 58418 женщины. Есте-
ственный прирост населения составил 89825 человек.[4] 

При таком росте населения в городах, невозможно 
было обойтись без роста медицинского персонала, ко-
торые следили за здоровьем своих жителей. 

Некоторые из гражданских врачей совмещали две, 
а то и три должности. В составе врачебного персонала 
кроме врачей были фельдшеры, акушерки и повиваль-
ные бабки, некоторые из них были вольнопрактикующи-
ми, так же были фармацевты, зубные врачи и дантисты. 
Изменения численности медицинского персонала Том-
ской губернии в период с 1907 по 1910гг. можно увидеть 
на графике 1.

Исходя из данных таблицы 1 и приведенного выше 
графика 1, можно сказать, что с увеличением населения 
увеличивалось и количество медицинских работников. 
При этом стоит отметить, что количество зубных врачей 
и дантистов увеличилось значительно. Частные объяв-
ления появлялись в газете «Сибирская жизнь». В этих 
объявлениях зубной врач Б.В. Левитин предлагает уда-
ление зубов без боли посредством кокаина и электри-
чества. Пломбирование золотом, платиной, серебром 
и другие искусственные зубы без неба [6]. Так же свои 

услуги предлагали врачи, занимающиеся лечением вну-
тренних органов, детских и женских болезней.

 Так же на протяжении данного периода просматри-
вается рост родовспомогательных и других специаль-
ных лечебных заведений. Так, в 1907г было 3 родильных 
дома [2], а в 1907г. их стало уже 6 [4]. 

Обучением медицинского персонала в Томской гу-
бернии занимались три учебных заведения: 1. Томский 
Повивальный Институт, в котором в 1907 году обучалось 
148 воспитанниц: из них окончили курс всего 46. Число 
преподавателей было 5. Содержался институт на про-
центы с основного пожертвованного капитала, пособия 
от города и средства, получаемые с платных кроватей. 
Содержание обходилось в 3929 рублей 50 копеек. 2. 
Томская повивальная школа, в которой обучалось 40 
воспитанниц, которые все окончили курс. Стоимость 
содержания составляла 19075 рублей 30 копеек. 3. Том-
ская акушерско-фельдшерская школа, содержалась на 
средства губернского земского сбора. Обучалось в этой 
школе 57 воспитанниц, число преподавателей было 10, 
стоимость содержания обходилась в 11377 рублей 66 ко-
пеек [2]. В 1910 году в Томской фельдшерской школе об-
учалось 112 воспитанниц, окончили курс всего 15.Число 
преподавателей стало 19, а стоимость содержания была 
равна 26190 рублей [5] – это на 48% больше чем было в 
1907 году. 

Большое внимание уделялось здоровью населения, 
и применение экстренных мер при распространении 
эпидемий. Самой распространенной на тот период вре-

График № 1
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мени была эпидемия азиатской холеры (график № 2). В 
основном она проникала по железной дороге из небла-
гополучных по холере местностей Европейской России 
и распространялась преимущественно водным путем 
через пассажиров и в частности, переселенцев [5]. На 
усиление заболеваемости влияли благоприятно разви-
тые условия, главным образом плохое санитарное со-
стояние городов и прочих населенных мест губернии. В 
уездных городах эпидемии распространялись в основ-
ном среди переселенцев, условия, жизни которых были 
бедность, теснота и нечистоплотность, которая особен-
но благоприятствовала развитию болезни. При первых 
случаях заболевания в Томской губернии холерой и объ-
явлении эпидемии в городах Томске и Ново-Николаев-
ске были открыты специальные холерные больницы за 
счет Городских Общественных управлений, организо-
ваны санитарные попечительства. В уездах был усилен 
медицинский персонал, разосланы добавочные медика-
менты и дезинфекционные средства, противохолерная 
лимфа, брошюры и листы, изданные Красным Крестом. 
Заболевания холерой наблюдались главным образом в 
сентябре и октябре, а в декабре окончательно прекра-
щались [5]. 

Вовремя принятые меры при вспышке эпидемии 
азиатской холеры привели к значительному снижению 
числа заболевших жителей. Но, к сожалению, как видно 
из графика 2 смертность при заболевании была равна 
практически 50%. Заболеваемость во время эпидемии 
было ни единственным недугом у населения. Большое 
значение предавали и оспопрививанию. Так, например в 
1907г. было привито 94389 человек [2], в 1908г. – 100186 
человек [3], 1909г. – 122245 человек [4], 1910г. – 144658 
человек [5]. 

 Больных расстройством умственных способ-
ностей в Томской губернии на анализируемый период 
(график № 3) в заведениях для душевно больных было 
очень много. В лечебных заведениях находились боль-
ные обеих полов, при этом стоит отметить, что коли-
чество женщин было больше, чем мужчин (график 3). 
Большая цифра душевно больных, лечившихся в общих 
больницах, указывает на недостаток специальных за-
ведений для таких больных в губернии. За недостаточ-
ностью помещений в доме умалишенных в г. Томске, ду-
шевно больные помещались в больничных зданиях при 
Томском тюремном замке. Эти здания, по своим разме-
ра, были недостаточны для размещения всех больных, и 

График № 2

График № 3



49Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ИСТОРИЯ

они представлялись совершенно не приспособленными 
для этих целей [2]. В связи с этим к больным невозможно 
было применять правильных методов лечения. Отделе-
нием для душевно больных заведовал врач городской 
больницы. При отделении был фельдшер, надзиратель, 
надзирательница. При мужских помещениях 9 служите-
лей, а при женских 4 сиделки [2].

Исходя из данных графика 4 и 5 можно отметить, что 
возраст душевнобольных варьируется от малолетних 
детей до стариков. Возраст от 25 до 35 являлся самым 
критическим для населения независимо от пола.

С 1907 года в Томской губернии было восемь приютов, 
из них четыре находились в г. Томске: 1. Владимирский – 
для мальчиков и девочек с младенческого возраста без 
различия сословий, а также арестантских и находились 
дети там до достижения 15-16 летнего возраста. 2. Мари-
инский – для девочек. 3. Братьев Королевых – для маль-
чиков. 4. Мариинский сиропитательный – для подкиды-

шей и круглых сирот младенческого возраста [2 с.33]. 

Так же были приюты вблизи г. Томска – Татьянин-
ский приют для сирот детей переселенцев. В г. Барнау-
ле – Мариинский для девочек с семилетнего возраста. В 
с. Колпашево Томского уезда и с. Каргатском форпосте 
Каинского уезда для крепостных и инородческих детей 
обоего пола. Стоит отметить, что в 1903 году Томским 
городским общественным управлением был открыт 
приют для бездомных и нищих детей в ознаменование 
десятилетия со дня посещения г. Томска Его Император-
ским Величеством Государем Императором Николаем 
Александровичем в бытность Его Величества Настав-
ником Престола. Приют был создан для призрения де-
тей обоего пола и содержался на средства городского 
общественного управления и частные пожертвования. 
Все перечисленные выше приюты состояли в ведомстве 
учреждений Императрицы Марии. Непосредственный 
надзор за приютами принадлежал Губернскому попечи-
тельству детских приютов [2]. 

График № 4

График № 5
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К концу XIX в. была предпринята попытка организо-
вать подготовку специалистов-медиков высшей квали-
фикации. Но надежды сибиряков решить эту проблему в 
короткие сроки не оправдались. Открытый в 1888 г. Том-
ский университет с медицинским факультетом за 10 лет 
работы выпустил всего 303 врача.

Царское правительство тоже пыталось снизить дефи-
цит работников здравоохранения Сибири. Для привле-
чения врачей из Европейской России вводились поощ-
рения и льготы, организовывалась подготовка медиков 
в Казани, принимались другие меры, но дело продвига-
лось медленно и не давало желаемых результатов. Не-
эффективными были и попытки организовать обучение 
медицинского персонала на местах. В итоге к началу XX 
в. Сибирь явно отставала по наличию работников «на-
родного здравия» от центральных губерний. На одного 
врача приходилось 14246 кв. верст и 11100 жителей в 

сравнении с 252 кв. верстами и 7100 чел. в Европейской 
России [1]. В Мирное время активное участие в процессе 
оказания медицинской помощи принимали госпитали, 
общественные организации, с добровольными пожерт-
вованиями, которые находились на территории Бийска, 
Барнаула, Томска и других населенных пунктов Томской 
губернии.

Таким образом, мирное время, которое пришлось на 
1907-1910 года, для Томской губернии оказалось очень 
благоприятным в плане повышения рождаемости и уве-
личения численности населения за счет переселенцев 
из других регионов. Стоит отметить, что переселенцы 
были не только из Сибири, но и всей Российской импе-
рии. Квалифицированный медицинский персонал уве-
личивался, что способствовало уменьшению заболева-
емости и распространению эпидемий, но полностью не 
удовлетворяло потребности.
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ЕЩЕ РАЗ О «ВОССТАНИИ» ГОТОВ АЛАРИХА В 395 ГОДУ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ СТИЛИХОНА И РУФИНА

Ярцев Сергей Владимирович
Д.и.н., доцент, Тульский государственный педагогический 
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Аннотация: Статья посвящена сложной теме «восстания» на территории 
Римской империи готов Алариха в 395 году. На основе тщательного анализа 
источников автор пересматривает данные события в контексте противостоя-
ния Стилихона и Руфина, фактических правителей Запада и Востока Римской 
империи того времени. Автор считает, что одной из главных причин кон-
фликта римлян с находившимися в данный момент в Италии готами, яви-
лось неожиданное для варваров известие о жестоком разорении гуннами 
их домов во Фракии. Все это вызвало необходимость заключения нового 
гото-римского договора, на фоне требований варваров предоставить им бо-
лее безопасные территории для расселения. Однако, заключенный Руфином 
новый договор с Аларихом, разрешающий расселение готов в стратегически 
важной для Запада провинции Иллирик, вызвал негативную реакцию и от-
ветный поход Стилихона на Восток против Алариха. Именно оправдание 
данного вторжения и попытка скрыть его истинные причины, привели к по-
явлению в источниках ужасов готского «восстания», которое на самом деле 
не выходило за рамки насильственного отъема варварами продовольствия 
у местного населения. Скорее всего, Стилихон поставил себе цель разорвать 
данный договор, а Алариха вернуть под свое командование. Видимо для 
Стилихона это был наиболее действенный способ заставить Константинополь 
принять его притязание на главенство над всей Римской империей. 
Последующая попытка Руфина вытеснить Стилихона с территории восточной 
части Римской империи, заставив его вернуть восточную армию в Констан-
тинополь, привела к заговору и убийству префекта претория Востока. После 
падения Руфина, Аларих вновь потерял пост магистра армии, а его готов 
решено было вернуть обратно во Фракию под командование нового регио-
нального магистра Гайны. По мнению автора именно Гайна своим подчине-
нием западному римскому командованию и лично Стилихону, должен был 
обеспечить установление контроля последнего над всеми вооруженными 
силами империи, несмотря на их разделение на западную и восточную ар-
мии. В случае успеха, это бы привело Стилихона к его главной цели – главен-
ству над всей империей. 

Ключевые слова: Римская империя, готы, Аларих, Гайна, Стилихон, Руфин, 
Евтропий.

ONCE AGAIN TO THE "UPRISING"  
OF THE GOTHS OF ALARIC IN 395 IN 
THE CONTEXT OF THE CONFRONTATION 
BETWEEN STILICHO AND RUFINUS

S. Yartsev

Summary: The article is devoted to the complex topic of the "uprising" 
of the Goths of Alaric on the territory of the Roman Empire in 395. Based 
on a thorough analysis of the sources, the author reviews these events in 
the context of the confrontation between Stilicho and Rufinus, the actual 
rulers of the West and East of the Roman Empire. The author believes 
that one of the main reasons for the conflict between the Romans and 
the Goths who were currently in Italy was the unexpected news for the 
barbarians about the brutal destruction of their homes in Thrace by the 
Huns. All this led to the need to revise the Gothic and Roman treaty and 
the demand of the barbarians to provide them with safer territories for 
settlement. However, Rufinus' new treaty with Alaric, authorizing the 
settlement of the Goths in the strategically important western province 
of Illyricum, triggered Stilicho's retaliatory campaign to the East against 
Alaric. It was the justification of this invasion and the attempt to hide 
its true causes that led to the appearance in the sources of horror of the 
Gothic "uprising", which in fact did not go beyond the violent withdrawal 
of food from the local population by the barbarians. Most likely, Stilicho 
set himself the goal of breaking this treaty, and returning Alaric to his 
command. Apparently, for Stilicho, this was the most effective way to 
force Constantinople to accept his claim to primacy over the entire Roman 
Empire. 
Rufinus' subsequent attempt to oust Stilicho from the eastern part of the 
Roman Empire, forcing him to return the Eastern army to Constantinople, 
led to the plot and murder of the Praetorian prefect of the East. After the 
fall of Rufinus, Alaric again lost the post of master of the army, and it 
was decided to return his Goths back to Thrace under the command of 
the new regional master Gainas. According to the author, it was Gainas, 
by his subordination to the western Roman command and personally to 
Stilicho, who was supposed to ensure the establishment of the latter's 
control over all the armed forces of the empire, despite their division into 
the western and eastern armies. If successful, it would lead Stilicho to his 
ultimate goal of dominating the entire empire. 

Keywords: Roman Empire, Goths, Alaric, Gainas, Stilicho, Rufinus, 
Eutropius.

Сложные и противоречивые события римской 
истории конца IV века, так или иначе, связанные 
с выступлением готов Алариха 395 года, до сих 

пор продолжают вызывать интерес среди ученых [13, с. 
126–140; 24, р. 187-193; 25, р. 183–197; 26, р. 138–146; 29, 

р. 156–158; 32, s. 89–94]. Однако многие исследователи 
в своих работах не рассматривают готский мятеж в кон-
тексте всего комплекса взаимосвязанных событий дан-
ного периода римской истории. Особенно мало внима-
ния, в этой связи уделяется противостоянию Стилихона 
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и Руфина, которое, безусловно, оказало существенное 
влияние на многие стороны жизни в империи соответ-
ствующего времени. Даже в самых последних трудах 
на указанную тему [16; 17], авторы вновь продолжают 
акцентировать внимание на обстоятельствах, которые 
стали уже традиционными в работах по данной темати-
ке: гибели нескольких тысяч готов в битве при Фригиде и 
обиде Алариха на отсутствие назначения его на высокую 
воинскую должность.

Тем не менее, очевидно, что одной из главных при-
чин конфликта римлян с находившимися в данный мо-
мент в Италии готами, явилось неожиданное для варва-
ров известие о жестоком разорении гуннами их домов 
во Фракии. Подозрение о причастности римлян к дан-
ному нашествию, вместе с некоторыми другими негатив-
ными факторами, по-видимому, и стали катализаторами 
готского мятежа. В ходе него Руфин даже лишил Алариха 
поста командующего, который он, как мы знаем, получил 
еще на этапе подготовки к походу в Италию, хотя и не-
сколько позднее, чем Гайна, Саул и Бакурий (Zosim., IV, 
57, 2). Мнение, что готский рикс был назначен на команд-
ную должность только после битвы при Фригиде [13, с. 
100, 127], сомнительно, ведь император считал правиль-
ный выбор командиров «важнейшей задачей» именно 
этапа «приготовления к войне» (Zosim., IV, 57, 1-2). Рим-
ские знаки отличия, которыми был удостоен Аларих по-
сле указанной битвы (Socr., VII, 10), скорее всего, относи-
лись к традиционным в таких случаях наградам (венкам, 
копьям, флажкам, ожерельям, браслетам, фалерам и т.д. 
[8, с. 138–139]). В любом случае, лишившийся воинско-
го поста Аларих, вместе со своими готами был отпущен 
Стилихоном в места своей постоянной дислокации. Та-
ким образом, если главной целью Руфина являлся имен-
но возврат готов на Восток (Zosim., V, 5, 4), ради которого 
он и затеял конфликт со снятием готского рикса с высо-
кой командной должности, то надо признать, что это ему 
блестяще удалось.

Нам неизвестно точное количество воинов, которые 
уходили с Аларихом на Восток [13, с. 128]. Правда впо-
следствии к нему вполне могли присоединиться готы, 
жившие в империи по договору 382 года и не участвую-
щие в походе Феодосия I против узурпатора. Дискуссия 
на этот счет, вряд ли уместна [12, с. 275; 13, с. 128]. Аларих 
не мог бросить свой народ и определенно должен был 
вначале появиться во Фракии, чтобы оценить степень 
ущерба гуннского нападения. Только после этого все 
готы под предводительством Алариха, оставили дунай-
ские провинции, так как они уже не отвечали безопас-
ности живших на их территории людей. Теперь главной 
целью варваров являлся Константинополь [3, с. 201], где 
на предстоящих переговорах с Руфином, должно было 
выполнено главное требование готов о предоставлении 
им новых земель для расселения. Тем более что в столи-

це сейчас совсем не было войск и Руфин остро нужда-
ющийся в преданной ему армии, должен был пойти на 
уступки варварам и даже вернуть воинскую должность 
магистра Алариху. Последнее было принципиальным 
требованием готского рикса, так как в этом случае, он 
мог гарантировать своему народу обеспечение продо-
вольствием за счет государства [4, с. 466]. 

Драматическую картину нашествия готов на Констан-
тинополь, которую рисует нам крайне тенденциозный 
текст Клавдиана, конечно, нельзя воспринимать всерьез 
(Claud. In Rufin., II, 50–100). Разумеется, никто из варваров 
не собирался штурмовать Константинополь. Чрезмер-
ное насилие по отношению к простым жителям, также 
было исключено, ведь в случае жестокого отношения к 
местному населению, Алариху было бы сложнее рассчи-
тывать на удовлетворение своих требований Руфином. 
Конечно, здесь необходимо учитывать возникшие про-
блемы с продовольствием для готов в ходе их возвраще-
ния на Восток. По этой причине варвары действительно 
могли заниматься насильственной реквизиции продук-
тов питания у местного населения [3, с. 199]. Однако, 
смелый выход Руфина на переговоры к Алариху за сте-
ны города практически без охраны, да еще и в готской 
одежде (Claud. In Rufin., II, 75–85), однозначно свиде-
тельствует, что кровавые ужасы варварского нашествия, 
которые рисует нам Клавдиан в своем произведении, 
должны остаться исключительно на его совести. В этой 
связи слова придворного западноримского поэта о всю-
ду пылающем пожаре, которые не коснулись только по-
местий Руфина (Claud. In Rufin., II, 71), также могут являть-
ся ловким пропагандистским приемом, необходимым 
для максимального очернения образа префекта прето-
рия Востока. Истинная же реальность была такова, что 
Руфин, по всей вероятности, удовлетворил все требова-
ния Алариха и таким образом вернул Константинополю 
готов-федератов, отстояв свою независимость от Стили-
хона. Очевидно, это и являлось истинной причиной от-
кровенной вражды последнего по отношению к Руфину. 

Правда, исходя из дошедших до нас источников, 
определить территорию, выделенную готам по новому 
договору, совсем не просто. Упоминание в этой связи 
Греции у Марцеллина Комита, вызывает сомнения, так 
как в тексте хроники не исключена контаминация собы-
тий 395 г. и 396–397 гг., когда Эллада действительно была 
охвачена восстанием готов. Заметим, что такое смеше-
ние исторических фактов, наиболее отчетливо выраже-
но у Зосима (Zosim., V, 5–7). На это сразу обращаешь вни-
мание, по причине того, что Руфин у Марцеллина Комита 
изображается, также как и у Зосима в образе предателя, 
задумавшего «заговор против императора Аркадия», и 
изменника, побудившего «готского короля Алариха угро-
жать государству, тайно послав ему деньги и направив 
его в Грецию» (Marcell. Chron., 395). Конечно, из-за такого 
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явного искажения исторических фактов, решить данную 
проблему с опорой на указанные источники, практиче-
ски невозможно. Однако постараться определить новую 
готскую территорию, отчасти можно и другим способом. 
Например, если внимательно проанализировать неко-
торые особенности недавнего опыта варваров, рассе-
лившихся на землях империи. Исходя из этого, можно 
предположить, что готы, могли потребовать себе земли 
в диоцезе Иллирик, так как именно в этой части импе-
рии на территории Паннонии с 380 года, уже проживали 
варвары Алафея и Сафрака (Iord. Get., 141). То, что они 
находились здесь в гораздо лучших условиях, вполне 
могло подвигнуть готов на требование своего расселе-
ния в аналогичной, условно комфортной среде. В пользу 
диоцеза Иллирик может свидетельствовать и хорошо 
известный страх Руфина перед Стилихоном. Именно он 
мог послужить причиной передислокации верных Кон-
стантинополю готов в районы возможного пути следова-
ния западной армии, скорее всего, ближе к горным про-
ходам, имеющим стратегическое значение для Италии. 
Исходя из последней причины, Стилихон, безусловно, 
сам хотел захватить Иллирик, с чем согласны многие ис-
следователи [24, р. 195; 27, р. 74; 31, р. 28]. Точка зрения 
о том, что осознание важности этой провинции, пришло 
к Стилихону только позднее, выглядит неубедительно 
[21, р. 59–60]. То, что Клавдиан принципиально не кон-
центрировал внимание на притязаниях Стилихона на 
данную область, легко объясняется, особой задачей при-
дворного поэта, стремящегося изобразить своего патро-
на спасителем римского государства, а не захватчиком 
чужих земель. 

Таким образом, Аларих, возможно получивший от Ру-
фина высокое назначение magister militum per Illyricum, 
после Константинополя вместе со всеми готами стал 
продвигаться на новую территорию для расселения [3, 
с. 202]. Высокое назначение Алариха, подтверждается 
упомянутыми выплатами, которые были предусмотрены 
федератам за службу (Marcell. Chron., 395). Однако, ни в 
одном из источников, мы не видим четких свидетельств 
о насилии готов по отношению к местному населению, 
во время прохода варваров на запад через территорию 
Македонии (Zosim., V, 5, 5). Те же авторы сочинений (Зо-
сим, Клавдиан и т.д.), кто стремился в угоду Стилихону, 
создать негативный образ Алариха при упоминании 
этого готского передвижения, как уже говорилось, спе-
циально смешивали в тексте перипетии 395 года с собы-
тиями восстания готов в Греции в последующее время. 

Но если нападения Алариха на Грецию в 395 году не 
было, то поход западной армии во главе с самим Стили-
хоном на Восток, который последовал практически сра-
зу же после известий из Константинополя о заключении 
нового договора с готами, явно нуждается в объяснении. 
Обычно причиной такого восточного броска называют 

стремление Стилихона укрепить свою власть победой 
над готами [19, р. 327; 30, р. 269], восстановить мораль-
ный дух и боевые качества западной римской армии [13, 
с. 133], захватить территорию Востока [11, с. 76] и даже 
физически устранить Руфина (Claud. In Rufin., II, 139–168). 

Тем не менее, все обозначенные предполагаемые 
причины, не дают нам полных ответов на многочислен-
ные вопросы, связанные с походом римской армии на 
Восток. Заметим, что решить эту проблему чрезвычайно 
трудно из-за значительной тенденциозности дошедших 
до нас источников. В этой связи совет Й. Хьюджеса, о 
необходимости анализа действий Стилихона в ходе вос-
точной компании, действительно может дать дополни-
тельные аргументы для выяснения некоторых неясных 
аспектов указанных событий. Так, исходя из последо-
вательности предпринятых Стилихоном шагов, можно 
прийти к выводу, что главной целью правителя Запада 
на Востоке являлся Аларих и его армия. При этом Й. 
Хьюджес предполагает, что такое внимание Стилихона к 
Алариху, могло быть вызвано прошлым предательством 
со стороны последнего [13, с. 132]. Однако в сложившей-
ся ситуации вряд ли речь могла идти об отдаленных вре-
менах, ведь после смерти Феодосия I, внутриполитиче-
ская ситуация в империи резко изменилась и прошлые 
противоречия и конфликты уже в значительной степени 
потеряли свою актуальность. Теперь на первое место по 
своей значимости в государстве, выходили политиче-
ские амбиции Стилихона, и особенно его курс на подчи-
нение всей военной системы Римской империи личному 
контролю [31, р. 22]. Возможно, именно по этой причине, 
готы Алариха и были отпущены домой во Фракию, ведь 
конфликт готского рикса и Руфина гарантировал, что 
данные варвары, продолжат оставаться частью единой 
римской армии под командованием Стилихона. Однако 
Руфин вскоре начал тайно посылать Алариху сообще-
ния о том, чтобы он не воспринимал всерьез лишение 
его должности, побуждая «его привести с собой вар-
варов и все прочие имевшиеся у него силы», ведь «все 
ожидаемое им становится действительностью» (Zosim., 
V, 5, 4). Если же конфликт между префектом претория и 
Аларихом произошел, когда последний находился еще 
в Италии, что следует из приведенного текста, то он мог 
быть вызван Руфином специально, с целью вернуть фе-
дератов на Восток. 

Однако, победа Руфина связанная с возвратом готов, 
вынуждала предпринять ответные действия со стороны 
могущественного правителя Запада. Тем более что по-
литика Руфина, все более начинала вступать в противо-
речие с далеко идущими амбициями Стилихона. Вот по-
чему, особое беспокойство у него, вызвал заключенный 
Руфином новый договор с федератами, разрешающий 
их новое расселение в стратегически важном для Запада 
Иллирике. Следовательно, главной угрозой Стилихону и 
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основной причиной его похода на Восток, скорее всего, 
стал союз Руфина и Алариха, который абсолютно не вхо-
дил в планы могущественного опекуна. По всей вероят-
ности, Стилихон поставил себе цель разорвать данный 
договор, а Алариха вернуть под свое командование. По 
нашему мнению, действия, которые начал предприни-
мать Стилихон на Востоке, более всего свидетельствуют 
в пользу именно такой стратегии правителя Западной 
Римской империи. Рассмотрим их подробнее.

Во-первых, была предпринята беспрецедентная про-
пагандистская компания по обвинению Руфина в «заго-
воре против государства» (Zosim., V, 5, 3). Сущность та-
кого оскорбительного навета, выдержанного в лучших 
традициях идеологической войны, лучше всего отраз-
ил Клавдиан, заклеймив Руфина в своих поэтических 
строках, что «сколько стоило крови создать и упрочить 
державу, сколько вождей положили труды на ее утверж-
денье, сколько лет стояла она под римскою властью, — 
все один погубил изменник в мгновение ока!» (Claud. In 
Rufin., II, 50–53). Разумеется, Руфин, как и любой пред-
ставитель позднеримского времени, занимающий госу-
дарственный пост высокого уровня, не относился к ка-
тегории порядочных и добродетельных людей. Для того 
чтобы выжить ему не раз приходилось идти на обман, за-
ниматься тайными интригами или совершать откровен-
ные преступления. Даже вторжение гуннов в римские 
провинции в 395 году, возможно, было намеренно допу-
щено Руфином, так как улучшало его отношения с кочев-
никами и ставило Стилихона в безвыходную ситуацию, 
требующую от командующего однозначного возврата 
восточной армии в Константинополь [15, с. 553-567]. 
Все это действительно давало повод для многочислен-
ных недругов в обвинении префекта претория Востока 
в предательстве и государственной измене. Однако, то 
обстоятельство, что в подобной идеологической войне 
нередко к реальным фактам добавлялась значительная 
порция откровенной лжи, которая в значительной сте-
пени искажала историческую картину, не позволяет нам 
некритически подходить к подобного рода информации. 

Во-вторых, похоже, что Стилихон, в этот непростой 
период решил назначить Гайну на высокую должность 
магистра Фракии (Zosim., V, 13, 1, 14, 1). Разумеется, это 
утверждение спорно, тем более что у Марцеллина Ко-
мита на момент убийства Руфина, Гайна упоминается 
только в качестве комита (Marcell. Chron., 395). Тем не ме-
нее, вышеобозначенный текст Зосима, недвусмысленно 
намекает на наличие поста регионального магистра у 
готского командира. При этом назначение Гайны на ма-
гистерскую должность после гибели Руфина [18, р. 155, 
169], не согласуется с приостановкой его продвижения 
по службе при Евтропии [10, с. 107–112]. Более того, то 
обстоятельство, что Гайна не был повышен в чине при 
могущественном евнухе [14, с. 85], по крайней мере, до 

трагических событий восстания Трибигильда, подтверж-
дают его личные жалобы на Евтропия (Zosim., V, 13, 1, 
17,4). Следовательно, должность магистра Фракии име-
нитый гот, действительно мог получить только от Стили-
хона. По нашему мнению, данное противоречие является 
чрезвычайно важным для понимания всей сложившейся 
ситуации в империи на момент заговора против Руфина. 
Не исключено, что Гайна, отправляясь в Константино-
поль, действительно являлся только комитом – коман-
диром воинских подразделений, возвращающихся на 
Восток, ведь это хорошо согласуется с известием, что 
Стилихон еще на этапе отправки войск на Восток «назна-
чил их командиром Гайну» (Zosim., V, 7, 4; Iord. Get., 176). 
Тогда должность магистра Фракии могла быть обещана 
ему Стилихоном в качестве награды за ликвидацию Ру-
фина. Возможно, это был первый шаг могущественного 
правителя Запада, на пути к возвращению готов-федера-
тов Алариха обратно в пограничные придунайские про-
винции, но только под командование уже не изменника 
Алариха, а доказавшего свою верность Гайны. 

В-третьих, подробности военной компании Стили-
хона в 395 году, однозначно указывают на не совсем 
типичную войну, которую он вел на Востоке, якобы с на-
павшими на римлян варварами. Особенно обращает на 
себя внимание нежелание Стилихона рисковать жизня-
ми своих солдат и активно воевать, по сути дела с такой 
же, как и у него, римской армией. Создается впечатле-
ние, что Стилихон не хотел уничтожать готов, а желал 
только добиться возвращения большей части варваров 
обратно под свое командование. При этом, похоже, что 
главной задачей военного похода Стилихона являлось 
оперативное перекрытие варварам всех путей, веду-
щих на территорию диоцеза Иллирик. Видимо данным 
обстоятельством была обусловлена спешка с выступле-
нием в восточный поход, которая отчетливо прослежи-
вается по срочному заключению Стилихоном договора 
с франками на Рейне [23, р. 183]. Видимо все это было не 
зря, так как Стилихон успел развернуть не дошедшего 
до Иллирика Алариха на юг в Фессалию, где последнему 
в вскоре пришлось укрепляться и поджидать западную 
армию [3, с. 202]. Положение для готов осложнилось еще 
и с тем, что видимо из-за нарушения маршрута пере-
движения федератов, прекратились (или не были орга-
низованы вообще) поставки продовольствия, и готам 
пришлось силой забирать продукты у местного насе-
ления, которое стало отчаянно сопротивляться. В устье 
реки Пеней на горе Пинд в Фессалии, местные жители 
даже устроили готам засаду, напав на них во время пе-
реправы через реку, заперев потом варваров в долине 
и затруднив им грабеж окрестных населенных пунктов 
(Socr., VII, 10). Возможно, именно здесь Стилихон и настиг 
готов Алариха [13, с. 133–134], однако к решающей бит-
ве это почему-то не привело. Окружив готов и наладив 
поставки продовольствия своей армии, опять же, за счет 
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местного населения, Стилихон отказался от решающего 
сражения и не стал нападать на готов (Claud. In Rufin., II, 
170–250) [11, с. 78]. Такая тактика главнокомандующего 
косвенно подтверждает мнение, что главной целью всей 
восточной компании Стилихона было не уничтожение 
готов Алариха, а разрыв договора варваров с Руфином 
и возвращение федератов под свое командование. Ви-
димо это был наиболее действенный способ заставить 
Константинополь принять его притязание на главенство 
над всей Римской империей [21, р. 60]. Кроме того, не бу-
дем забывать, что в Фессалии Стилихон окружил не вар-
варов, напавших на империю, а именно римскую армию, 
во главе которой находился официально назначенный 
Аркадием, иллирийский главнокомандующий Аларих 
[3, с. 202]. Военные действия двух римских армий между 
собой, несмотря на варварский состав одной из них, не 
могли принести ничего хорошего для дальнейшей ка-
рьеры обоим командующим. Негативные последствия 
такого побоища, легко могли использовать в свою поль-
зу их многочисленные недоброжелатели.

Неизвестно сколько бы продолжалось данное проти-
востояние, если бы ситуацию радикально не разрешил 
Руфин. По словам Клавдиана он обратился к Аркадию с 
гневным обличением Стилихона, который, по его сло-
вам, «два мировых полушарья хочет подмять под себя», 
и не выносит «равного рядом», а теперь же хочет гибе-
ли Руфина, хотя сам незаконно вторгся в земли брата. 
Поэтому пусть Стилихон «отойдет из Иллирика, пусть 
восточное войско он вернет на восток, пусть брат по-
делится с братом» (Claud. In Rufin., II, 144–168). Нетруд-
но догадаться какая была реакция Стилихона, когда он 
получил приказ Аркадия отправить восточную армию в 
Константинополь, а самому вернуться домой в Италию. С 
одной стороны, Стилихон обязан был выполнить приказ 
императора, что он, разумеется, и сделал. Однако, с дру-
гой стороны, сложившаяся ситуация, дала ему прекрас-
ный повод для обвинения Руфина в государственной из-
мене и в итоге окончательно способствовала успешному 
устранению опасного врага. 

Об эффективности такой пропаганды, свидетельству-
ет решающая роль, которую сыграла во всех этих со-
бытиях римская армия в целом [5, с. 73]. Дело в том, что 
только безоговорочная поддержка армии в этих новых 
изменившихся условиях, смогла допустить возможность 
организации заговора по физическому устранению Ру-
фина. По-видимому, на каком-то этапе, его насильствен-
ная смерть стала представляться Стилихону, единствен-
ным выходом из создавшейся ситуации. С этой целью 
«Стилихон организовал солдат для выполнения своей 
миссии, назначив их командиром Гайну и посвятив по-
следнего в свой заговор против Руфина. В соответствии 
с планом, когда солдаты были на подходе к Константино-
полю, Гайна раньше прочих выдвинулся вперед, чтобы 

сообщить императору Аркадию об их прибытии» и необ-
ходимости «лично встретить солдат». Однако, когда это 
случилось и воины «распростерлись ниц для получения 
красивых славословий от императора, по сигналу Гайны 
они вскочили, окружили Руфина и поразили его своими 
мечами. Один отсек его правую руку, другой – левую, а 
кто-то еще обезглавил тело». В дальнейшем солдаты но-
сили кисти рук Руфина «вокруг всего города, требуя от 
всех жителей, чтобы они заплатили деньги за свое из-
бавление от тирана» (Zosim., V, 7, 3-6). Любопытно, но, не-
смотря на этот, достаточно определенный рассказ Зоси-
ма, большинство других авторов при описании данных 
событий, почему-то прямо не говорят, что солдаты уби-
ли Руфина по прямому приказанию Стилихона (Claud. 
In Rufin., II, 228–527; Socr., VI, 1; Soz., VIII, 1; Marcell. Chron., 
395). Филосторгий же, подтверждает версию Зосима 
о том, что солдаты «сделали это отчасти по наущению 
Стилихона», правда, добавляя в тексте еще и довольно 
оригинальную информацию о насмешках Руфина над 
воинами, что якобы также сыграло свою роковую роль 
в судьбе префекта претория Востока (Philost., XI, 3). Сто-
ит еще добавить, что «благодаря этому человеку [Стили-
хону]», был убит не только Руфин, но и «побеждена» его 
«личная охрана из гуннов» (Chron. Gall., 1, 650). 

 Недосказанность и умолчание вышеупомянутых ис-
точников, являются причиной отсутствия единой точки 
зрения на трагедию гибели властителя восточной части 
Римской империи. При этом сложнее всего ответить на 
вопрос: был ли Стилихон лично причастен к организа-
ции убийства Руфина или нет? Одни исследователи со-
глашаются с версией Зосима, что приказ убить префекта 
претория Востока был отдан непосредственно Стилихо-
ном [20, р. 113; 22, р. 154–155; 27, р. 113; 24, р. 195; 9, с. 
140; 3, с. 203; 6, с. 54; 1, с. 54–55]. При этом отдельные ав-
торы иногда расширяют круг участников заговора, ссы-
лаясь на сообщение Зосима о Евтропии, «который был 
коллегой Стилихона во всех его замыслах против Руфи-
на» (Zosim., V, 8, 1) [11, с. 79; 2, с. 43]. Другие ученые выска-
зывают сомнения в причастности Стилихона к убийству 
Руфина [21, р. 90–91;13, с. 139–140], и даже предлагают 
необычные версии смерти префекта претория Востока, 
например, по причине заговора Гайны и Евтропия [21, р. 
146–148]. Некоторые же исследователи вообще старают-
ся избегать данной дискуссии при описании этих собы-
тий [4, с. 467; 7, с. 37; 12, с. 275–277]. 

По нашему мнению, чтобы разобраться с данным во-
просом, необходимо обратить внимание на ряд очень 
важных обстоятельств. Так, явная безнаказанность Гай-
ны за совершенное преступление, однозначно свиде-
тельствует в пользу участия в заговоре еще и Евтропия 
[2, с. 43]. То, что это обстоятельство полностью соответ-
ствует сообщению Зосима (Zosim., V, 8, 1), безусловно, 
повышает доверие к данному источнику. 
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Далее заметим, что стремящийся к узурпации вла-
сти на Востоке Гайна, мог легко предпринять шаги в 
данном направлении, сразу же после убийства Руфина, 
но почему-то, этого не сделал. Очевидно, что в момент 
появления его в Константинополе, у него отсутствовал 
такой план [18, р. 154]. Следовательно, в это время Гай-
на еще не ориентировался на собственную цель, а лишь 
выполнял чужие приказы, являясь простым исполни-
телем воли Стилихона, которому он непосредственно 
подчинялся. Ситуация хорошо согласуется со словами 
Зосима о Стилихоне, как о главном организаторе заго-
вора против Руфина. участниками которого были также 
Гайна и Евтропий (Zosim., V, 7, 3–6, 8, 1). Однако Гайна, как 
главный исполнитель убийства Руфина, почему-то, не 
смог сделать карьеры при Евтропии. Если всемогущий 
евнух после устранения Руфина резко возвысился, став 
консулом и патрикием (Zosim., V, 17,4), то Гайна не был 
удостоен ни особым почетом, ни ценными дарами, что 
и вызвало его возмущение и недовольство (Zosim., V, 13, 
1, 17,4). Все это свидетельствует о том, что Евтропий не 
был обязан Гайне и поэтому не стремился помогать име-
нитому готу, продвигаться по служебной лестнице [10, с. 
108]. Похоже, что все участники заговора против Руфина, 
были связаны друг с другом лишь опосредованно, через 
Стилихона. В этой связи, нам представляется ошибочным 
считать, что Гайна убил Руфина, ориентируясь исключи-
тельно на свои амбициозные планы, а Стилихон, зная о 
властолюбии своего командира, специально отправил 
его в Константинополь, основываясь лишь на предпо-
ложении, что тот возможно, когда-нибудь, все же свер-
гнет префекта претория Востока [13, с. 137]. И дело здесь 
даже не в расчете Стилихона на гипотетический поли-
тический хаос на Востоке, который якобы должен был 
здесь начаться в ходе демонстрации бессилия власти 
против бесчинства готов и тем более после свержения 
Руфина. Гайна не похож на человека, который презирает 
холодный расчет и действует исключительно под влия-
нием эмоций. Скорее всего, наоборот. Поэтому, не имея 
достаточно веских гарантий своей безопасности за со-
деянное преступление, вряд ли Гайна решился бы на пу-
бличное совершение убийства высшего римского долж-
ностного лица. В свою очередь, Стилихон мог послать 
в Константинополь только проверенного человека, в 
верности которого не сомневался, ведь он, в конечном 
итоге, должен был возглавить крупные подразделения 
армии Востока. В этом случае Гайна, своим подчинени-
ем западному римскому командованию и лично Стили-
хону, обеспечил бы установление контроля последнего 
над всеми вооруженными силами империи. Вероятно, 
в этом и заключалась главная цель отправки восточной 
армии в Константинополь и операции по устранению Ру-
фина. Одобрение на такое изменение соотношений сил 
в империи, по-видимому, было получено и от Евтропия, 
который на этом этапе заговора, был согласен на все, 
лишь бы избавиться от Руфина. Не вызывает сомнений, 

что при удачном стечении обстоятельств, осуществле-
ние командования над всеми западными и восточными 
подразделениями армии, привело бы Стилихона к его 
главной цели – главенству над всей империей. 

Таким образом, одной из главных причин конфлик-
та римлян с находившимися в данный момент в Италии 
готами, явилось неожиданное для варваров известие о 
жестоком разорении гуннами их домов во Фракии. Все 
это вызвало необходимость пересмотра гото-римского 
договора и требование варваров предоставить им но-
вые, более безопасные территории для расселения. 

Однако, заключенный Руфином новый договор с Ала-
рихом, разрешающий расселение готов в стратегически 
важном для Запада Иллирике, вызвал сильное раздра-
жение у Стилихона, который срочно отправился похо-
дом против готов. Именно оправдание данного вторже-
ния и попытка скрыть его истинные причины, привели 
к появлению в источниках ужасов готского «восстания», 
которое на самом деле не выходило за рамки насиль-
ственного отъема варварами продовольствия у местно-
го населения. На самом деле основной причиной похода 
Стилихона на Восток, скорее всего, стал союз Руфина и 
Алариха, который абсолютно не входил в планы могу-
щественного опекуна. Скорее всего, Стилихон поставил 
себе цель разорвать данный договор, а Алариха вернуть 
под свое командование. Видимо это был наиболее дей-
ственный способ заставить Константинополь принять 
его притязание на главенство над всей Римской импе-
рией. Однако вскоре планы могущественного правителя 
Запада пришлось серьезным образом корректировать. 
Приказ Аркадия Стилихону покинуть территорию Вос-
тока и вернуть в Константинополь восточную армию, 
за которым однозначно стоял Руфин, поставил Стили-
хона перед непростым решением. По-видимому, только 
насильственная смерть Руфина стала представляться 
Стилихону, единственным выходом из создавшейся си-
туации. С этой целью правитель Запада организовал за-
говор, в который были вовлечены непосредственный 
исполнитель готский командир Гайна и препозит свя-
щенной опочивальни евнух Евтропий. В случае успеха 
Стилихон обещал Гайне должность регионального ма-
гистра Фракии, где он должен был заменив Алариха, 
возглавить возвращенных обратно на свои земли готов. 
Евтропий же освободившись от Руфина, занимал его ме-
сто при императоре. Но самые большие привилегии от 
устранения Руфина, разумеется, получал Стилихон. Оче-
видно, было предусмотрено, что Гайна своим подчине-
нием западному римскому командованию и лично Сти-
лихону, должен был обеспечить установление контроля 
последнего над всеми вооруженными силами империи, 
несмотря на их разделение на западную и восточную 
армии. В случае успеха, это бы привело Стилихона к его 
главной цели – главенству над всей империей. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию некоторых методов беспере-
водной семантизации лексики при изучении английского языка в неязы-
ковом ВУЗе. Авторы акцентирует внимание на сложностях, возникающих 
у учащихся к этапу обучения в ВУЗе. Рассматриваются принципы отбора 
лексического материала и особенности введения новых коллокаций. К эф-
фективным методам беспереводной семантизации авторы причисляют лек-
сические упражнения на нахождение соответствий, воспроизведение сло-
вообразовательных моделей и ассоциограммы. Этап контроля понимания 
может быть опущен в группах с высоким уровнем владения английским 
языком, где будет целесообразным более скорый переход к условно-рече-
вым упражнениям.

Ключевые слова: беспереводная семантизация, лексические упражнения, 
ассоциограмма, коллокация, презентация.

APPLICATION OF METHODS  
OF VOCABULARY SEMANTIZATION 
WITHOUT TRANSLATION IN THE STUDY 
OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE  
IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY

S. Alikova
O. Babak

Summary: The article is devoted to the study of some methods of 
semantization of vocabulary without translation in the study of English in 
a non-linguistic university. The authors focus on the difficulties faced by 
students at the stage of study at the university. The principles of selection 
of lexical material and the peculiarities of introducing new collocations 
are considered. The authors classify lexical exercises for finding 
correspondences, reproducing word-formation models and associagrams 
as effective methods of semantization without translation. The stage of 
comprehension control can be omitted in groups with a high level of 
English proficiency, where it will be advisable to move more quickly to 
conditioned speech exercises.

Keywords: semantization without translation, lexical exercises, 
associagram, collocation, presentation.

Введение

Как известно, английский язык давно закрепил за 
собой ведущую мировую роль и представляет со-
бой основное средство международной комму-

никации. Однако процесс изучения английского языка 
как иностранного по-прежнему сопровождается рядом 
сложностей. Преодоление этих сложностей начинается 
с успешного применения методов введения и закрепле-
ния лексического материала, которые являются целью 
нашего исследования. Актуальность темы данного ис-
следования объясняется перманентными и динамичны-
ми изменениями объема и содержания изучаемого ма-
териала, что требует пересмотра не только содержания, 
но и методов и приемов презентации лексического ма-
териала, их реструктуризации. При этом нами применя-
лись следующие теоретические и практические методы 
исследования: анализа методической литературы, син-
теза, обобщения, а также наблюдения и сравнения. 

Большинство обучающихся владеют основными лек-

сическими и грамматическими навыками, предоставля-
ющими им возможность общения на английском языке. 
Как правило, коммуникативная компетенция учащихся 
представлена списком тем, который они проходили в 
школе. Лексические темы всегда учитывают возрастные 
особенности учащихся. При обучении в ВУЗе осущест-
вляется переход на более сложные темы, что подразуме-
вает появление специализированной, научной лексики 
с большим количеством абстрактных существительных, 
не всегда близких по тематике интересам учащихся. У 
студентов возникают трудности, обусловленные психо-
логическими и физиологическими причинами:

1. необходимость затраты большего количества уси-
лий для запоминания новых слов;

2. недостаточно интенсивная мотивация, что может 
являться результатом сформированности базо-
вого лексического уровня (и тогда новая лексика 
представляется излишней для запоминания), а 
также быть вызвано социальными причинами;

3. склонность к замене новых и более сложных лек-
сических единиц общеупотребимыми синонима-
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ми, которые они уже знают.

Поэтому перед преподавателями ставится задача 
разрабатывать свои собственные дидактические мате-
риалы, призванные обеспечить учеников необходимы-
ми возможностями для расширения словарного запаса.

Способы повышения эффективности обучения

На наш взгляд, необходимо тщательно подходить к 
отбору лексического минимума по теме. Как известно, 
лексика – самый важный компонент речевой деятель-
ности. Без нее невозможно понимать такой вид учебной 
деятельности как аудирование, читать, писать и, тем 
более, говорить. Из этого следует вывод, что на каждом 
уроке лексике необходимо уделять особое внимание, а 
формирование лексических навыков – одна из главных 
задач учителя [9, c. 14]. Специалисты советуют прини-
мать во внимание несколько принципов при подборе 
лексического материала. Во-первых, это тематический 
отбор. Лексика должна соответствовать изучаемой теме, 
глоссарий составлен таким образом, чтобы было воз-
можно осуществлять общение по теме. Во-вторых, важна 
частотность, которую можно проследить посредством 
словарей, справочников и учебников, а также на попу-
лярных тематических интернет-сайтах. В-третьих, боль-
шое значение имеет принцип сочетаемости. Чем выше 
способность лексической единицы, сочетаться с други-
ми словами, тем более коммуникативно ценной она яв-
ляется. Например, глагол to come является коллокатором 
в следующих словосочетаниях: come close, come complete 
with, come direct, come early, come first, come into view, come 
last, come late, come on time, come prepared, come right back, 
come second, come to a compromise, come to a decision, come 
to an agreement, come to an end, come to a standstill, come to 
terms with, come to a total of, come under attack.

Следует подчеркнуть, что на наш взгляд, коллокации 
следует вводить с минимальным контекстуальным окру-
жением (в виде предложений) даже на начальном эта-
пе презентации (введения) и выполнения лексических 
упражнений, на чем мы подробнее остановимся в даль-
нейших исследованиях [7]. «Многие преподаватели, как 
правило, сосредоточены на отдельных словах (напри-
мер, в глоссах и заданиях) и не готовят полезные матери-
алы для повышения уровня осведомленности учащихся 
о коллокациях. Необходимо подчеркнуть важность по-
вторных экспозиций, которые создают и укрепляют ас-
социативные связи между коллокационными составля-
ющими в памяти, обучающийся распознает и использует 
коллокации как целостные единицы» [1, c. 132]. Важно 
предоставлять студентам подлинные аудио- и письмен-
ные тексты. Для развития коллокативной компетенции 
обучающимся рекомендуется пройти трехэтапный про-
цесс, который Ф. Газали называет «выявление - фикса-

ция – создание». Начальный этап выявления означает 
осознанное замечание искомых выражений студентами. 
Преподаватель должен помнить, что пополнение сло-
варного запаса - это не просто изучение новых слов, 
это часто изучение знакомых слов в новых сочетаниях 
[13, с. 3]. Не следует учить отдельные лексические еди-
ницы, вне реального или актуального контекста. Слова 
должны быть представлены в естественном контексте, в 
котором они используются. Студенты должны понимать, 
что слова английского языка не связаны друг с другом 
случайным образом [12, с. 257]. Если учащиеся не знают 
о возможных сочетаниях той или иной лексической еди-
ницы, они будут продолжать испытывать трудности при 
аудировании, чтении, говорении и письме [2].

Принцип стилистической неограниченности - прин-
цип принадлежности слова нейтральному стилю, а не 
литературному, разговорному. Согласно этому принци-
пу, процент лексики повышается с курсом: чем млад-
ше курс, тем нейтральнее по стилю лексика. С.Г. Тер-
Минасова считает целесообразным в учебных целях 
использовать словосочетания официально-докумен-
тального и научного стиля. «Функциональный стиль на-
учной прозы по типу словосочетаний характеризуется, 
с одной стороны, явным преобладанием составных тер-
минов, строго выполняющих свою задачу – дать точное 
название специальных предметов или явлений, и кли-
шированных словосочетаний, а, с другой стороны – от-
сутствием абсолютно свободных метасемиотических 
словосочетаний. Ведущей категорией для словосоче-
таний функционального стиля научной прозы является 
категория клишированности» [10, c. 119]. «В учебниках 
иностранных языков не должно быть ничего лишнего, 
никакой коннотативности, никакой окказиональности, 
никаких отступлений от норм, т.е. эти тексты должны мо-
делироваться. Моделированный текст – это такой текст, 
из которого на строго научной основе изъято, убрано 
все, что не может быть скопировано, заучено и употре-
блено иностранцем, в нем каждое слово, каждое слово-
сочетание, а в устной форме – каждый звук представляет 
собой образец для подражания» [10, c. 124]. 

Принцип словообразовательной ценности – это 
принцип способности слов образовывать новые слова 
с помощью префиксов, аффиксов. Это значит, что пре-
подаватель должен привлекать внимание студентов 
к словообразовательным моделям, особенно высоко-
частотным. Так, во время занятий важно уделять время 
аффиксам, свойственным знаменательным частям речи: 
существительным, глаголам, прилагательным и др. Же-
лательно равномерно распределить проработку данно-
го лексико-грамматического материала в пределах тема-
тического и временного континуума. 

В современный век информационных технологий 
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важен также способ презентации и введения новой лек-
сики по теме. Мы используем программу PowerPoint, 
которая удачно зарекомендовала себя на всех этапах 
проведения практического занятия по иностранному 
языку. Согласно утверждению Н.Д. Гальсковой, компью-
терная программа PowerPoint зарекомендовала себя как 
эффективное средство подготовки и демонстрации пре-
зентаций не только в сфере бизнеса, но и в образовании. 
Перечислим очевидные преимущества презентации 
PowerPoint:

 — возможности использования презентации как 
своеобразной интерактивной, мультимедийной 
доски, которая позволяет более наглядно семан-
тизировать новый лексический и грамматический 
(а возможно, и фонетический) материал, а также 
осуществлять опорную поддержку при обучении 
всем видам речевой деятельности;

 — возможности управления вниманием учащихся за 
счет эффектов анимации и гиперссылок;

 — активизация внимания всей аудитории; 
 — поддержание познавательного интереса обуча-
ющихся, усиление мотивации учения, а также эф-
фективности восприятия и запоминания нового 
учебного материала;

 — возможность в осуществлении контроля за усвое-
нием новых знаний и систематизации изученного 
материала; 

 — возможность формирования компьютерной муль-
тимедийной компетентности, как учителя, так и 
обучающегося, и развития их креативных способ-
ностей в организации учебной работы [4]. 

Е.К. Пыхова считает, что безусловным плюсом презен-
тации, создаваемой в PowerPoint, является возможность 
варьировать объем материала, используемые методиче-
ские приемы в зависимости от целей урока, уровня под-
готовленности целевой аудитории, возрастных особен-
ностей учащихся [8, c. 18].

Приемы введения и закрепления новой лексики тес-
но связаны с видами языковых упражнений. Существует 
несколько способов формирования лексических навы-
ков. Одним из них можно назвать работу на слуховой ос-
нове. Она включает в себя несколько этапов. На первом 
– первичное звуковое предъявление слова – главная 
роль достается учителю, так как новые лексические еди-
ницы произносятся им или диктором. Целью этого эта-
па можно назвать знакомство с произношением новой 
лексической единицы и подготовка учащихся к ее про-
изнесению, воспроизведению. Лексическая единица мо-
жет быть произнесена однократно, или же повториться 
несколько раз, затем воспроизводиться учащимися [9, c. 
15].

Методы беспереводной семантизации лексики

На начальном этапе для эффективной демонстрации 
и введения новых лексических единиц мы используем 
лексические упражнения на основе следующих методов:

1. Лексические упражнения на нахождение соответ-
ствий. При этом объяснение слова или словосочетания 
может быть выражено как на русском, так и на англий-
ском языке, в зависимости от языкового уровня учащих-
ся, который, как правило, допускает вербальный способ 
семантизации. Упражнения на нахождение соответствий 
являются отличным наглядным примером вербальной 
семантизации, например, следующее упражнение по 
теме «Jobs»:

Match the new words with their definitions:
1. nine-to-five job = full-time job 
2. flexi-time job
3. to do shift work / to work shifts
4. to do / work overtime
5. part-time job
a) to work extra hours
b) to work at different times, e.g. days one week and 

nights the next week
c) job with regular working hours (8.30-9.00 a.m. to 5.00-

5.30 p.m.)
d) work can start / finish an hour or so earlier or later
e) job with shortened working day

Find the proper definition:
1. holiday pay
2. a salary
3. income
4. income tax
5. sick pay
a) the money you earn for your work
b) the money you get before holiday
c) the money you get when you are ill
d) all the money you get in a year
e) part of income you pay to the government

2. Если в рамках лексической темы занятия встреча-
ются аффиксы, свойственные знаменательным частям 
речи, важно сгруппировать лексические единицы по 
словообразовательным моделям и наглядно предста-
вить студентам, как в следующем упражнении по теме 
«Jobs»:

Read the words after teacher or speaker:

Суффиксы -er, -or, -ar указывают на исполнителя дей-
ствия, профессию или инструмент: trainer, builder, actor, 
beggar.

Суффикс -eer указывает на род деятельности, про-
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фессию: volunteer – волонтер, pioneer – пионер, engineer  – 
инженер, mountaineer – альпинист.

Суффикс -ee у существительных указывает умень-
шенную форму от чего-то, на пассивного субъекта дей-
ствия: employee, trainee, payee.

Суффикс -ess указывает на женский род существи-
тельного и присоединяется к глаголам и существитель-
ным: waiter – waitress, steward – stewardess, actor - actress.

3. Создание учащимися в тетрадях или на доске мне-
моник (схематичных рисунков, аcсоциограмм). Ассо-
циограмма – это графическое, словесное отображение 
ассоциаций, связанных с изучаемым явлением, поняти-
ем, предметом. Так как поток ассоциаций бесконечен и 
сугубо индивидуален, ассоциограмма позволяет осу-
ществить личностно - ориентированный, развивающий 
подход к обучению, дает толчок к активной мыслитель-
ной деятельности учащихся на уроке [11]. Использова-
ние вербальных опор - ассоциограмм или, по опреде-
лению А.В. Конышевой, семантических блоков, в основе 
которых лежит принцип пoлевой методики, способству-
ет осуществлению принципа интеграции знаний в про-
цессе обучения иноязычной лексики, систематизации 
языкового материала по определённой теме и установ-
лению ассоциативных связей слов, а именно парадигма-
тических, синтагматических и смысловых [6, 2]. При этом 
осуществляется работа над орфоэпией и орфографией, а 
также над готовыми словосочетаниями, вырабатывают-
ся первичные навыки самостоятельного употребления.

Read, make sentences and draw in your copybooks:

После того, как прошел этап беспереводной семанти-
зации и создания четкого звукомоторного образа слова, 
можно приступать к контролю понимания [5]. На этом 
этапе преподаватель может задавать контрольные во-
просы, проверяя корректность вторичного воспроизве-
дения. Данный этап может быть опущен в группах с вы-
соким уровнем владения английским языком, где будет 
целесообразным более скорый переход к условно-рече-
вым упражнениям.

Выводы

При обучении иностранному языку преподавателю 
необходимо внимательно подходить к отбору лексики 
по теме, адаптировать методы ее презентации к уровню 
учащихся. Как правило, уровень студентов неязыковых 
ВУЗов позволяет использовать беспереводную семан-
тизацию (например, в форме подбора соответствий), 
привлечение внимания к продуктивным словообразо-
вательным моделям, представление ассоциограммы, по-
ощряющей мыслительную деятельность. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Аликова С.В. Коллокативная компетенция студентов неязыкового ВУЗа: сложности обучения и исследования. Современная наука: актуальные пробле-

мы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2020. № 10. С. 130-133. 
2. Аликова С.В., Баранова Е.В., Шибкова О.С. Фразеологизмы в парадигме междисциплинарного подхода. Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. 2016. № 6-2 (60). С. 36-38.
3. Бредихина И.А. Методика преподавания иностранных языков: Обучение основным видам речевой деятельности: учеб. пособие. Уральский федераль-

ный университет. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 104 с.
4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. М: АРКТИ, 2003. 192 с.
5. Жукова Н.А. Практический курс методики обучения иностранному языку. Практикум. Барнаул, ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2020. 107 с.
6. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. Санкт-Петербург: КАРО, 2008. 179 с.
7. Копаева С.В. Фразеологизмы в языке немецкой молодежи. Дисс. на соиск. ученой степени к. филол. н., Пятигорский государственный лингвистический 

университет. Пятигорск, 2005.
8. Пыхова Е.К. Советы по созданию ученических (и не только) компьютерных презентаций по английскому языку. URL: http://pedsovet.org/forum/topic 499.

html (дата обращения: 23.01.2020)
9. Ступникова С.А. Формирование лексических навыков у учащихся на основе мультипликационного фильма «Зверополис». Выпускная квалификационная 

работа, УГПУ. Екатеринбург, 2017. 81 с.
10. Тер-Минасова С.Г. Словосочетание в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах: Учеб. пособие для пед. ин-тов и филол. фак. ун-тов. – М.: 

Высш. школа, 1981. 144 с. 
11. Черкас Ш. Ассоциограмма в контексте современного урока. URL: https://pandia.ru/text/78/029/8361.php (дата обращения: 25.01.2021)



62 Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

12. Ghazali Fawzi Al Reinforcing Students’ Collocational Competence in EFL Classrooms. MJAL, 2015. p. 244-261.
13. Woolard, G. Collocation: Encouraging Learner Independence. In M. Lewis (ed.), Teaching Collocation: Further Developments in the Lexical Approach. Hove, UK: 

Language Teaching Publications. 2000. pp. 28-46.

© Аликова Светлана Викторовна (kopaeva1979@yandex.ru), Бабак Олег Валентинович (obabak@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков



63Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Бордовский Павел Георгиевич

К.п.н., доцент, НГУ им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург)
pbord@bk.ru 

Кирьянова Людмила Александровна
К.п.н., доцент, Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС, Санкт-Петербург
Жукова Валентина Ивановна

доцент, Уральский Федеральный Университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург

Шутова Евгения Борисовна
старший преподаватель, Уральский Федеральный 

Университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, Екатеринбург

Аннотация: Совершенствование образования является основной движущей 
силой в развитии и укреплении любого государства. В Российской Федерации 
вопросы совершенствования образовательного процесса являются при-
оритетными и решаются на уровне министерств и ведомств. Для решения 
этого вопроса в области физической культуры и спорта существует перечень 
тем научных исследований, в том числе и по вопросам образования в сфере 
ФКиС, утверждённый на уровне Министерства спорта Российской Федерации.
В этой работе рассматриваются основные вопросы по разработке системы 
диагностики и контроля результатов образовательного процесса по ново-
му образовательному стандарту высшего образования 3++, а, так же вы-
полнен анализ результатов проведённого тестирования с использованием 
разработанной системы по программам профессиональных стандартов по 
дисциплине «Информационные технологии в физической культуре и спорте 
(ФКиС)».
Разработанная система контроля результатов образовательного процесса 
была разработана с применением дистанционных образовательных техно-
логий реализована на официальном сайте дистанционного обучения НГУ  
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.

Ключевые слова: открытое образование, образование в сфере физической 
культуры (ФК), контроль и диагностика, трудовая функция, трудовое дей-
ствие, дистанционные образовательные технологии, формирование оценоч-
ных средств.
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Summary: Improving education is the main driving force in the 
development and strengthening of any state. In the Russian Federation, 
issues of improving the educational process are a priority and are resolved 
at the level of ministries and departments. To address this issue in the 
field of physical culture and sports, there is a list of research topics, 
including those on education in the field of physical culture and sports, 
approved at the level of the Ministry of Sports of the Russian Federation.
This article examines the main issues on the development of a system 
for diagnostics and monitoring of the educational outcomes according 
to the new educational standard of higher education 3 ++. Also results 
of the testing using the developed system according to the programs 
of professional standards in the discipline "Information technologies in 
physical culture and sports (PhCandS) " were analyzed.
The developed system for monitoring the educational outcomes was 
developed using distance educational technologies and implemented on 
the official website of distance education NSU. P.F. Lesgaft, St. Petersburg.

Keywords: open education, education in the field of physical culture 
(FC), control and diagnostics, professional function, professional action, 
distance educational technologies, the formation of assessment tools.

Введение

Появление новых образовательных стандартов для 
по направлению подготовки Физическая культура 
происходит каждые несколько лет. Разработка но-

вых стандартов связана с постоянно повышающимися 
требованиями к подготовке специалистов в области фи-
зической культуры и спорта. Последний образователь-
ный стандарт был утвержден 19.09.2017 приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации [3]
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Реализация данного образовательного стандарта 
производится уже в течение четырех лет и понимание 
эффективности обучения студентов по этому стандарту 
является весьма важным и актуальным вопросом. в НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург помимо традицион-
ной формы обучения создано и активно применяется 
обучение с применением дистанционных образова-
тельных технологий. В связи с этим второй задачей ис-
следования мы рассматривали вопросы эффективности 
обучения студентов по этому стандарту с применения 
дистанционного дистанционных образовательных тех-
нологий и реализованных на сайте ДО НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург [1]. Данные технологии имеют 
довольно много преимуществ в вопросах проведения 
массовых и часто используемых контролей [2]. Дис-
танционная обучение студентов в нашем университете 
основано на одной из лучших в мире дистанционной 
платформе – Moodle. Данная платформа имеет доволь-
но мощные механизмы проверки качества усвоения 
знаний студентами в процессе обучения, что позволяет 
проводить исследования такого типа [5].

Цель исследования

Проверить эффективность реализации нового госу-
дарственного образовательного стандарта высшего об-
разования - бакалавриат по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура, как при традиционной 
форме обучения, так и с применением дистанционных 
образовательных технологий, применение которых в 
связи с приказом Минобрнауки России от 11.11.2020 N 
1402 стало обязательным [4].

Для определения сферы проведения контролей был 
выполнен анализ всех обобщённых трудовых функций, 
трудовых функций, трудовых действий, необходимых 
умений и необходимых знаний который показал, что все 
требования, предъявляемые к результатам обучения на 
5 и 6 уровнях можно объединить в следующие относи-
тельно самостоятельные разделы изучаемы в дисципли-
не «Информационные технологии в ФКиС» 

Хочется отметить, что есть ещё довольно большое 
количество трудовых функций, необходимых знаний и 
умений, в которых требуется довольно высокий уровень 
владения средствами вычислительной техники и паке-
тами прикладных программ, но который официально не 
относится к дисциплине «Информационные технологии 
в ФКиС». 

Кроме этого, есть довольно большое количество спе-
циальных программами по виду спорта в т.ч., програм-
мы проведения соревнований, планирования, контроля 
физических, психических, физиологических и прочих ха-
рактеристик и прочее (седьмая группа по представлен-
ной выше таблице), которые не могут изучаться в дис-

циплине «Информационные технологии в ФКиС» так как 
не относятся к общим программам, а являются узкоспе-
циализированными для конкретного вида деятельности 
(спорта, специализации, подразделения и прочее). Такие 
программы должны изучаться непосредственно в разде-
лах ТИМИС по выбранной специальности [6].

Следующим этапом стало формирование оценочных 
средств для промежуточной аттестации в форме тесто-
вых заданий по программам бакалавриата и магистрату-
ры.

Формирование оценочных средств проводилось с 
учётом специфики различных трудовых функций, а так-
же, с учётом проверки не только необходимых знаний, 
но и умений и опыта применения. 

При составлении тестов применялись вопросы сле-
дующих типов:

1. Множественный выбор, позволяющий студенту 
выбрать правильный ответ (или ответы) из пред-
ложенных вариантов.

2. Краткий ответ, предлагающий студенту написать 
правильный ответ самостоятельно.

3. На соответствие, предлагающий студенту сопо-
ставить несколько вариантов вопросов с несколь-
кими вариантами ответов

4. Эссе

При формировании банка вопросов разного типа су-
ществуют различные плюсы и минусы для каждого типа 
вопросов.

Вопросы первого типа – множественный выбор име-
ют преимущество в том, что позволяют довольно развёр-
нуто и подробно описать суть вопроса и варианты отве-
тов, что позволяет формировать оценочные средства 
практически по всем трудовым функциям и различной 
степени сложности вопроса. Однако данная категория 
имеет и довольно большое количество минусов, кото-
рые заключаются в возможности простого угадывания 
правильного ответа или в логическом анализе и исклю-
чении альтернативных вариантов ответов. И фактически 
происходит процесс узнавания материала, а не знание 
конкретного ответа, т.е. в случае необходимости воспро-
извести ответ студент этого сделать не сможет. Кроме 
этого, зачастую возникают сложности с созданием аль-
тернативных вариантов ответов, так как углублённое 
знание и формулировка ответов зачастую исключают 
варианты вариативности. Однако данный тип вопросов 
можно широко использовать в таких разделах трудовых 
функций, как состояние вопроса, история развития, со-
временное состояние и прочие общие темы.

Тестовые вопросы с кратким ответом на наш взгляд 
являются более актуальными, так как позволяют до-



65Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

вольно точно определить уровень необходимых знаний 
у студентов. Однако у вопросов данного типа тоже есть 
недостатки, они не позволяют оценивать развёрнутые 
ответы студентов и ввести градацию ответов. Основной 
плюс данного варианта, он показывает конкретно что 
знает студент.

Вопросы на соответствие удобны в том случае, если 
оценить нужно какой-то перечень знаний или действий, 
имеющих определённые связи или порядок следования. 
Причём количество вопросов и ответов могут не совпа-
дать, что позволяет оценивать различные формулиров-
ки ответов студентов. Однако, данные вопросы являются 
довольно сложными и громоздкими для формирования 
банка вопросов.

Очень интересными для формирование оценочных 
средств промежуточной аттестации в форме тестовых 
заданий являются вопросы типа эссе. Такая группа во-
просов стала наиболее популярна в большинстве ви-
дов тестирования, так как позволяет создавать сложные 

вопросы, предполагающие развёрнутые творческие 
ответы. Вопросы данного типа могут широко использо-
ваться для проверки необходимых умений и в какой-то 
степени приобретённого опыта обучаемого. В вопросе 
такого типа можно совершенно просто поставить перед 
студентом задачу, требующую творческого решения, с 
указанием на собственный опыт решения задачи такого 
типа. Основной недостаток вопросов такого типа, это то, 
что они в отличие от предыдущих трёх типов вопросов 
не могут быть оценены автоматически и требуют ручно-
го оценивания. Вопросы типа эссе на наш взгляд должны 
более широко использоваться для программ магистра-
туры.

При формировании оценочных средств промежуточ-
ной аттестации в форме тестовых заданий по програм-
мам бакалавриата и магистратуры мы использовали все 
четыре типа вопросов. Вопросы с множественным вы-
бором используются для оценки самого низшего уровня 
знаний и даже 100% правильные ответы на эти вопросы 
не могут быть оценены на «отлично». Вопросы с кратким 

Таблица 1.

Разделы дисциплины ИТ в ФКиС Основные трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания

1 Основы работы на ПК, управление созданием, хранени-
ем и передачей информации

Основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами

2 Владение текстовым редактором Оценка эффективности подготовки обучающихся с использованием современных инфор-
мационных и компьютерных технологий, в том числе текстовых редакторов и электрон-
ных таблиц, в своей деятельности;
Вести первичную учетно-отчетную документацию по реализации программ спортивной 
подготовки в электронном и бумажном виде

3 Владение табличным процессором (электронными та-
блицами)

Оценка эффективности подготовки обучающихся с использованием современных инфор-
мационных и компьютерных технологий, в том числе текстовых редакторов и электрон-
ных таблиц, в своей деятельности;
Вести первичную учетно-отчетную документацию по реализации программ спортивной 
подготовки в электронном и бумажном виде;
Систематический учет, анализ, обобщение результатов работы, в том числе с использова-
нием электронных форм

4 Владение презентационными программами Использовать информационные технологии, в том числе средства подготовки и демон-
страции презентаций, видеофильмов, иных образовательных ресурсов

5 Владение мультимедийными программами (обработка 
аудио и видео информации)

Использовать информационные технологии, в том числе средства подготовки и демон-
страции презентаций, видеофильмов, иных образовательных ресурсов;
Выполнение с обучающимися анализа соревновательной деятельности в виде спорта пу-
тем изучения кино- и видеоматериалов специальной литературы

6 Владение программами интернет общения (браузеры, 
почта, соцсети)

Основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами;
Пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи

7 Владение специальными программами по виду спорта 
в т.ч. Программами проведения соревнований, плани-
рования, контроля физических, психических, физиоло-
гических и прочих характеристик. Программами пла-
нирования и учёта спортивной деятельности и прочее.

Оценка эффективности подготовки обучающихся с использованием современных инфор-
мационных и компьютерных технологий, в том числе текстовых редакторов и электрон-
ных таблиц, в своей деятельности;
Методики контроля и оценки физической подготовленности спортсменов;
Определять справедливость судейства;
Выполнение со спортсменами анализа собственной соревновательной практики, изучения 
кино- и видеоматериалов специальной литературы, в том числе иностранной
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ответом и на соответствие при высоком проценте пра-
вильных ответов позволяют с высокой вероятностью 
оценить уровень необходимых знаний студента и может 
быть поставлена оценка «отлично». 

На наш взгляд, первых трёх групп вопросов может 
быть достаточным для оценочных средств промежуточ-
ной аттестации для 5-го уровня.

Для оценки полученных умений и опыта примене-
ния мы рекомендуем использовать вопросы типа эссе 
с элементами сравнительного анализа или описанием 
собственного опыта работы и рекомендуется для 6 и 7 
уровня.

Практика формирования оценочных средств проме-
жуточной аттестации в форме тестовых заданий по про-
граммам бакалавриата и магистратуры показала, что для 
объективного применения тестовых заданий необходи-
мо исключить повторяемость вопросов при неодно-
кратном тестировании, так как это приводит к простому 
заучиванию конкретных ответов на вопросы. Рекомен-
дуется иметь или набор из нескольких вариантов ана-
логичных тестов и варианты не должны повторяться или 
же иметь большую базу (банк) вопросов для каждого те-

ста как минимум в 3-4 раза превосходящую количество 
вопросов, представляемых студенту.

Существует ещё одна проблема при формирования 
оценочных средств, она заключается в довольно боль-
шой зависимости оценочных средств от конкретных 
учебно-методических материалов, которые использу-
ются при обучении, а в настоящее время, когда наличие 
сети интернет позволяет использовать огромное коли-
чество информационных источников, в том числе и не 
всегда соответствующих предъявляемым к обучению 
требованиям, как в сторону усложнения и углубления 
изучаемого материала, так и в сторону популистской 
некорректной информации. Таким образом, рекоменду-
ется для подготовки к тестированию обязательно указы-
вать студентам тот перечень учебно-методических мате-
риалов, который позволят корректно формулировать и 
трактовать вопросы и ответы оценочных средств.

По каждому разделу дисциплины были созданы груп-
пы тестовых вопросов и по ним было проведено тести-
рование. 

Результаты тестирования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

№ раздела Название раздела Средний балл 
(max=10)

Удовл и выше 
- %

Хорошо и выше 
- %

Отлично  
- %

1 Основы работы на ПК, управление созданием, хранением  
и передачей информации

6,6 63,0 51,0 25,0

2 Владение текстовым редактором 3,6 47,0 33,0 6,0

3 Владение табличным процессором (электронными таблицами) 3,5 42,0 25,0 22,0

4 Владение презентационными программами 8,6 100,0 88,0 83,0

5 Владение мультимедийными программами (обработка аудио  
и видео информации)

4,8 54,0 31,0 18,0

6 Владение программами интернет общения (браузеры, почта, 
соцсети)

8,8 100,0 85,0 74,0

Рис. 1. Процентное соотношение оценок по разделам.



67Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

На графике отображены процентные соотношения 
оценок «Удовлетворительно», «Хорошо» и «Отлично» у 
студентов по перечисленным в таблице разделам.

Анализ результатов проведенного тестирования по-
казал, что уровень знаний студентов по основным раз-
делам дисциплины в целом соответствуют требованиям, 
предъявляемым к результатам обучения для 5 и 6 уров-
ня образовательного стандарта. Кроме этого, из графика 
можно увидеть, что знания по текстовым редакторам, с 
которыми чаще всего сталкиваются рядовые пользова-
тели, оказались ниже ожидаемого уровня, особенно для 
оценки «Отлично» и выше. Самые высокие знания сту-
денты ожидаемо показали по группам программ рабо-
ты с презентациями и в сети интернет. Остальные кате-
гории знаний находятся на довольно хорошем среднем 
уровне.

Выводы

1. Проведение контроля знаний студентов с приме-
нением дистанционных образовательных техно-
логий на основе тестирования является удобным 
и довольно эффективным инструментом в обра-
зовательном процессе и может быть рекомендо-
ван к применению в высших учебных заведениях, 
практически по всем дисциплинам и для всех ви-
дов контроля, включая промежуточные контроли.

2. Проведенное исследование показало, что обу-
чение студентов по новому профессиональному 
образовательному стандарту 3++ позволяет до-
стигнуть высоких результатов в знаниях, умениях 
и полученном опыте по основным разделам ис-
следуемой дисциплины «Информационные тех-
нологии в ФКиС»
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Аннотация: В статье освещается идея К.Д. Ушинского о внешних факторах 
воспитания: природе, жизни, науке, религии, а также о роли народных школ 
в подготовке к восприятию их влияния. Приводятся факты, иллюстрирующие 
отражения данной идеи в образовательном процессе Талашкинской сельско-
хозяйственной школы, созданной княгиней М.К. Тенишевой.

Ключевые слова: воспитание, народная школа, природа, жизнь, наука, рели-
гия, К.Д. Ушинский, М.К. Тенишева.

K.D. USHINSKY ABOUT "GREAT 
EDUCATORS"

A. Zhbankov

Summary: The article highlights the idea of K.D. Ushinsky about the 
external factors of education: nature, life, science, religion, as well as the 
role of public schools in preparing for the perception of their influence. The 
facts illustrating the reflection of this idea in the process of functioning of 
the Talashkin agricultural School, created by Princess M.K. Tenisheva, are 
presented.

Keywords: education, folk school, nature, life, science, religion, K.D. 
Ushinskiy, M.K. Tenisheva.

Княгиня М.К. Тенишева вошла в историю народного 
образования России конца XIX – начала XX веков 
как представитель активной организационно-педа-

гогической деятельности, предметом которой явилось 
образование крестьянских детей. 

Мария Клавдиевна не имела специального педа-
гогического образования. Отсутствуют официальные 
сведения об ее самообразовании в данной области. В 
самоописании жизнедеятельности М.К. Тенишевой нет 
упоминаний об ученых-педагогах того времени. Од-
нако, заметны следы передовых педагогических идей, 
особенно К.Д. Ушинского, которые проявились как в ее 
взглядах, так и в ее организационно-педагогической 
деятельности, связанной с организацией в Смоленской 
губернии Талашкинской сельскохозяйственной школы. 
Такие следы могут свидетельствовать о субъективном 
восприятии, принятии таких идей и оперировании ими.

Анализ документов, литературных и публицистиче-
ских источников, прежде всего книги самой Тенишевой 
«Впечатления моей жизни» показал, что особо значи-
мыми для нее были идеи К.Д. Ушинского о воспитании 
в народных школах. Например, к таким положениям 
относится идея о факторах воспитания – великих вос-
питателях, выраженная им в контексте с организацией 
народных школ.

«Духовное развитие, духовное воспитание человека 
в отдельности и народа вообще, - писал К.Д. Ушинский, - 
совершается не одной школой, но несколькими велики-
ми воспитателями: природой, жизнью, наукой и религи-
ей» [4]. Ученый-педагог называет условие, при котором 

они оказывают воспитывающее влияние на ребенка: «…
не трудно убедиться также, что уроки этих великих вос-
питателей человека производят на его душу развиваю-
щее влияние только тогда, когда душа эта хоть сколько-
нибудь к тому подготовлена» [4].

По мнению Константина Дмитриевича, подготовку 
восприятия крестьянскими детьми влияний «великих 
воспитателей» должна обеспечить народная школа, «…
которая бы внесла в наши села и деревни здоровое пер-
воначальное воспитание, открыла зрение и слух, душу и 
сердце народа урокам наставников человечества: при-
роде, жизни, науке и христианской религии [4]. 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что «Природа, говоря-
щая столь красноречива образованному уму и разви-
тому сердцу, остается немой для полудикого человека, 
который, как животное, подчиняется ее влиянию, не 
извлекая из этого влияния ни новых мыслей, ни новых 
чувств» [4]. 

Княгине М.К. Тенишевой близка и понятная мысль К.Д. 
Ушинского, так как она имела богатый жизненный опыт 
испытания рационального и эмоционального влияния 
природы на ее внутренний мир. В своей книге княгиня 
приводит многочисленные ситуации, в которых она ис-
пытывала влияние природы. В текст статьи мы включили 
ситуацию весенней прогулки на пароходе по реке Десна. 
«После Брянска мы вошли в широкую равнину. Справа, 
слева до горизонта разливался перед нами океан. Толь-
ко кое-где торчали из воды макушки деревьев, да чер-
нели верхи затопившихся стогов. Местами водное про-
странство незаметно суживалось, чувствовались берега, 
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заросшие кустами, окутанные бледно-зеленой дымкой. 
Искрящаяся мелкая рябь на воде блестела на солнце, а 
теплый ветерок ласково щекотал лицо. Мы были прико-
ваны этим зрелищем. Для слов и восторга не было места. 
О Русь, дорогая…я люблю тебя в этой торжественной и 
святой простоте…» [3]. 

Для постройки типового здания Талашкинской сель-
скохозяйственной школы княгиня купила усадьбу на 
хуторе Фленово, имевшую богатую природную среду. 
Возле усадьбы была «…высокая гора, на которой росли 
огромные ели, сосны и липы…вид с горы был действи-
тельно редким по красоте. По огромному необъятному 
пространству, по мягким склонам холмов ютились де-
ревушки среди самых разнообразных и разноцветных 
полей, разбросанных как ковер, горящие на солнце при-
хотливыми пятнами во всех направлениях. Кое-где меж-
ду ними виднелись небольшие перелески, на горизонте 
тянулся лес темно-синей полоской. Даль необъятная, 
теряющаяся в темной дымке, простор и покой…» [3, с. 
141]. Естественную природу дополнял участок с липовой 
аллеей, а также созданные руками учеников природные 
объекты – учебный сад, огород, поля с различными зер-
новыми культурами, посевные луга, питомник. 

Постоянное соприкосновение с естественной при-
родной средой и участие в создании рукотворной при-
родной среды проявили себя как средства подготовки 
учеников к взаимодействию с природой в будущей жиз-
ни. 

В этом плане М.К. Тенишева соглашалась с великим 
Ушинским, считавшим что «Жизнь конечна, учит много-
му и самых грубых людей, но, тогда как подготовленный 
воспитанием человек из первых же жизненных опытов 
извлекает плодотворную мысль и, сообразив в чем дело, 
быстро овладевает своим положением» [4]. В жизни, по 
мнению Константина Дмитриевича, подготовить челове-
ка в юном возрасте может только сознательное воспи-
тание и разумное обучение [4]. Крестьянскому населе-
нию России традиционно был характерен особый образ 
жизни, основным содержанием которого был сельско-
хозяйственный труд, который заметно усложнился с 
переходом на рыночные отношения и резким скачком 
технологии и техники сельскохозяйственного произ-
водства. Поэтому вопрос о подготовке к нему в школе 
значительно актуализировался. Княгиня М.К. Тенишева 
хорошо это понимала. Воспитание и профессиональное 
обучение в ее сельскохозяйственной школе имели ярко 
выраженную направленность на подготовку к сельско-
хозяйственному труду, а также к сопровождающим его 
ремеслам, устройству крестьянского быта.

«Настоящая основная цель школы, – написано в го-
довом отчете за 1904 год Талашкинской сельскохозяй-
ственной школы княгини М.К. Тенишевой, – подготовить 

из своих воспитанников способных людей как к ведению 
собственного хозяйства, так и к выполнению различных 
обязанностей по сельскому хозяйству в частных имени-
ях в качестве экономических старост, приказчиков, по-
мощников, управляющих, и тому подобному» [2, с. 5]. 

В соответствие с целью в школе изучались такие 
предметы, как полеводство, луговодство, садоводство, 
огородничество, скотоводство (овцеводство, коневод-
ство, свиноводство, ветеринария), земледелие, гео-
дезия, черчение. Были открыты слесарная, столярная, 
плотницкая, кузнечная, шорная мастерские, а для дево-
чек – рукодельная мастерская.

Теоретическое обучение на уроках сопровождалось 
практическими работами под руководством препода-
вателей-специалистов. В учебных целях на школьном 
участке были созданы три образцовых хозяйства. 

О качестве подготовки учеников к ожидающей их 
самостоятельной жизни и хозяйственной деятельности 
свидетельствует высокая урожайность сельскохозяй-
ственных культур на учебных участках, а также высокий 
потребительский спрос на сделанные учениками пред-
меты быта на выставках и в московском магазине «Род-
ник», открытом княгиней. 

«Что наука, в тесном смысле слова, остается немой 
и бесполезной для не подготовленных понимать ее на-
ставлений, об этом не может быть и речи…книга, име-
ющая столь важное значение для человека, сколько-ни-
будь тронутая развитием, также как природа и опыты 
жизни, остается немой для того, кто, прочитав механи-
чески страницу, не сумеет извлечь из мертвой буквы жи-
вой мысли...нет, книгами нельзя развивать просвещение 
в народе, лишенном сколько-нибудь разумного перво-
начального воспитания» [4]. Эти слова возвращают нас 
к идее К.Д. Ушинского о том, что к восприятию крестьян-
скими детьми уроков науки как великого учителя, так же 
как и уроков природы и жизни, должна подготовить на-
родная школа. 

Говоря о науке в «тесном» смысле слова, ученый-пе-
дагог имел ввиду результаты научной деятельности – те-
орию, которую он понимал, как связь фактов в идеаль-
ной форме, идеальную сторону практики [4]. В статье 
«О пользе педагогической литературы» К.Д. Ушинский 
показал взаимосвязь теории и практики, роль педагоги-
ческой теории в педагогической практике. Его выводы 
относятся к любому виду деятельности, в том числе и к 
сельскохозяйственному труду. 

В школе М.К. Тенишевой изучались теоретические 
сведения из естественных и сельскохозяйственных наук. 
По специальным предметам большая часть времени от-
водилась на получение научных знаний предписываю-
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щего характера по сельскохозяйственным технологиям 
и техникам, известных в конце XIX – начале XX веков. В 
отчетах школы подробно описывается содержание сель-
скохозяйственной практики, свидетельствующее о том, 
что при проведении сельскохозяйственных работ на 
учебных участках использовались полученные совре-
менные знания. 

В Талашкинской школе обращалось внимание не 
только на теоретическую подготовку учеников с учетом 
возраста и уровня образования, но и на элементарную 
подготовку к исследовательской деятельности. Ученики 
проводили простейшие сельскохозяйственные опыты 
по выбору способа удобрения картофеля, по определе-
нию семян трав, наиболее пригодных к посеву на школь-
ных лугах. 

При школе работали метеостанция, где ученики во 
время дежурства работали помощники метеоролога и 
пчелиный музей. Они могли посещать археологический 
музей в имении попечительницы. 

«Всего более образующей силой для простого народа 
имеет церковь. Она своими внешними формами, полны-
ми глубоким смыслом, так сказать, улавливает полудико-
го человека с внешней его стороны с тем, чтобы потом 
поднять его на высшую ступень самосознания…в этом 
отношении разумное первоначальное воспитание дает 

человеку достаточно пытливости и умственной силы для 
того, чтобы не остановиться на одних формах, не при-
нять формы за сущность…» [4]. 

В Талашкинской школе изучение Закона Божьего 
было обязательным. Кроме того, в школе было введено 
церковное пение. Ближайший храм находился в пяти 
верстах от школы. «По воскресеньям и праздникам мои 
ученики ходили петь в Знаменскую церковь», - вспоми-
нала М.К. Тенишева [3, с.53]. «Под каждый праздник в 
школе…совершались всенощные бдения, после кото-
рых священник, законоучитель В.Е. Дьяконов, перед дву-
надесятыми праздниками говорил ученикам о значении 
предстоящего праздника и его происхождении. Во вре-
мя церковных служб поет хор учеников под управлени-
ем преподавателя» [3, с. 183]. 

Княгиня захотела, чтоб при школе был «Божий Храм 
на горе». «Хотела, чтобы дело любви – школу увенчать 
негасимой лампадой – церковью. Хотелось, чтобы дес-
ница Господня с вершины этой горы из века в век бла-
гословляла создание любви – народную школу, где…из 
темных дикарей выходили люди…» [3, с. 189].

Построенный храм Святого Духа стал «последней 
точкой» в участии Марии Клавдиевны в строительстве 
народного образования в России. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Годовой отчет за 1903 год о состоянии Талашкинской низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда, учрежденной княгиней М.К. Тенишевой. – 

Смоленск, 1904. – 63 с.
2. Годовой отчет за 1904 год о состоянии Талашкинской низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда, учрежденной княгиней М.К. Тенишевой. – 

Смоленск, 1905. – 63 с.
3. Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. М.: Искусство, 1991. – 287 с.
4. Ушинский К.Д. Вопросы о народных школах. Собрание сочинений. Т.2. М.: Академия педагогических наук, 1948. С. 252 – 262.

© Жбанков Алексей Алексеевич (al_zh_xx@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



71Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЧАСТЬ НОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Карев Борис Анатольевич

профессор, член-корреспондент РАО, Российская академия 
образования (г. Москва)

karevdok.27@mail.ru 
Прокопцев Владимир Олегович

к.т.н., доцент, Хабаровский институт 
инфокоммуникаций

azp_prokoptsev@mail.ru

Аннотация: В статье представлен анализ иммерсивных технологий как 
инновационных образовательных средств, как с позиции выявления их 
сущностных (общих) признаков, так и установления видовых отличий тех-
нологий такого рода, используемых в обучении; иммерсивные технологии 
рассмотрены в контексте технологического обеспечения образовательного 
процесса при реализации основных образовательных программ основного и 
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Summary: The article presents an analysis of immersive technologies as 
innovative educational tools, both from the point of view of identifying 
their essential (common) features, and establishing the species 
differences of technologies of this kind used in training; immersive 
technologies are considered in the context of technological support of 
the educational process when implementing basic educational programs 
of basic and secondary general education.

Keywords: virtual reality, augmented reality, mixed reality, immersive 
technologies, basic educational programs of basic and secondary general 
education.

Россия сегодня – это общество, в приоритете кото-
рого находится цифровизация различных областей 
жизни, и это – объективная реальность, опреде-

ляемая государственной политикой, в том числе и в 
образовании различного уровня. Последовательная 
реализация национальных проектов, государственных 
программ и иных принятых инициатив позволит России 
в ближайшем будущем перейти на более высокий техно-
логический уклад, предполагающий цифровую экономи-
ку. Это невозможно без создания системы образования, 
модернизированной в формате цифровой среды, кото-
рая предполагает использование особых образователь-
ных средств, в том числе и на основе иммерсивных тех-
нологий.

Эта тенденция вселяет надежду на возможное созда-
ние единого цифрового образовательного пространства 
в Российской школе всех уровней, однако она требует 
научного осмысления, мониторинга и научно-педагоги-
ческого сопровождения, как необходимых условий для 
рациональной и эффективной ее организации.

Применение иммерсивных технологий в общем об-
разовании является одним из ведущих эволюционных 
направлений в области совершенствования образова-
тельных средств основного и среднего общего обра-

зования, которое предполагает включение учащихся в 
цифровой учебный процесс за счет создания вспомога-
тельных реальностей (дополненной, виртуальной, сме-
шанной). 

Внедрение иммерсивных технологий в общеобразо-
вательную школу согласуется с условиями реализации 
основной образовательной программы основного и 
среднего общего образования, одним из которых яв-
ляется «использование в образовательной деятель-
ности современных образовательных технологий» [1, 
2]. Согласно федеральным государственным образова-
тельным стандартам основного общего образования и 
среднего общего образования в школе должна обеспе-
чиваться возможность «…проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронно-
го) и традиционного измерения, виртуальных лаборато-
рий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-на-
учных объектов и явлений», которая предполагает при-
менение в том числе и технологий такого рода.

Под иммерсивными технологиями понимают тех-
нологии, предполагающие взаимодействие человека с 
пространством и информацией в средах разной степе-
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ни виртуальности, созданных посредством электрон-
ных устройств. Задача таких технологий – стереть грани 
между реальным и вымышленными мирами, создать в 
некотором смысле новую реальность.

Большая часть «реальностей» берет свое начало из 
компьютерных игр, поскольку именно в них сюжетные 
линии дополняются пояснительными текстами, схема-
ми, картинками, аудио- и видеоизображениями, к кото-
рым может обратиться персонаж (герой игры) с целью 
получения необходимых знаний для решения игровой 
задачи.

Другими словами, компьютерные игры предопреде-
лили возникновение нового формата в обучении – вир-
туальной реальности. Под виртуальной реальностью 
понимается смоделированный искусственный мир, ко-
торый человек воспринимает через органы чувств. Ана-
логично компьютерным играм создается эффект трех-
мерного окружения. Во вновь созданном пространстве 
пользователь взаимодействует с объектами и предмета-
ми, а не с их проекциями.

Рассмотрим примеры технологий, позволяющих ре-
ализовать иммерсивное обучение в общеобразователь-
ных организациях.

Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR). Эта тех-
нология использует цифровое моделирование для вос-
создания реальных сценариев. Применяя различные 
аксессуары (например, очки виртуальной реальности), 
пользователь может погрузиться в любой созданный 
виртуальный мир. В качестве иллюзорного мира может 
выступать как ограниченная территория (например, по-
мещение), так и безграничное пространство. Одной из 
особенностей виртуального мира является то, что чело-
век обозревает пространство вокруг себя на 360 граду-
сов. 

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR). 
Данная технология позволяет дополнить окружающую 
действительность цифровыми объектами с целью уве-
личения информативности восприятия реального мира. 
Виртуальные объекты буквально «накладываются» на 
реальное пространство, превращая последнее в своего 
рода цифровой интерфейс. Другим вариантом реализа-
ции технологии можно считать применение в дидактиче-
ских материалах специальных маркеров, считываемых 
смартфонами через специальные приложения, в резуль-
тате которого плоские объекты будут превращаться в 
объемные на экране цифрового устройства. 

Обе рассмотренные технологии имеют существен-
ные отличия, но области их применения схожи. В VR 
отсутствует реальный мир, а пользователь полностью 

погружается в цифровую среду, которая «реагирует» 
на действия пользователя. В AR пользователь (человек) 
смотрит на реальный мир, но с дополнительными эле-
ментами – объектами, звуками, маркерами, чертежами и 
т.д. В отличие от дополненной реальности, для взаимо-
действия с виртуальной реальностью, кроме смартфона 
или аналогичного устройства понадобятся специальный 
шлем или очки.

Смешанная реальность (Mixed Reality, MR) - это тех-
нология, позволяющая комбинировать дополненную и 
виртуальную реальности, которая делает виртуальные 
взаимодействия более реалистичными. Технология объ-
единяет AR и VR. Создается ощущение, что вы присут-
ствуете в реальном мире с физическими объектами, но 
вокруг существуют и цифровые объекты, с которыми 
можно взаимодействовать.

Различия в технологиях AR и MR в том, что в первой 
объекты представлены рисунками, картинками или го-
лограммами и наложены поверх физических объектов, 
а во второй цифровые объекты представляют собой 
неотъемлемую часть реальной обстановки, и при этом 
имеют физические и пространственные точки соприкос-
новения с реальными объектами. 

Стоит отметить, что с каждым годом приобщиться к 
виртуальному миру становится все проще, поскольку 
стоимость устройств начального уровня, минимально 
необходимого для реализации технологий данного рода 
уменьшается, и, следовательно, становится доступным, 
для все большего количества пользователей.

Следует подчеркнуть, что количество вариантов 
применения иммерсивных технологий в образовании 
значительно. В настоящей статье рассмотрены лишь не-
которые из них в качестве примеров. Так, рассматривая 
понятия о пространственных геометрических фигурах 
при изучении геометрии (базовый уровень), возможно 
применение в качестве образовательного средства тех-
нологии дополненной реальности, которая позволяет 
превращать плоские предметы в объемные посред-
ством цифрового устройства. Применение дополненной 
реальности актуально в данном случае, так как способ-
ствует развитию пространственного мышления у обуча-
ющихся. 

Применение иммерсивных технологий при изуче-
нии физики позволить визуализировать сложные для 
понимания учащихся явлений (процессов), таких как те-
плопроводность, конвекция, взаимодействие электри-
ческих зарядов, распространение электромагнитных 
полей и ряд других. Проведение экспериментов (опы-
тов) с указанными явлениями (процессами) в общеоб-
разовательных школах зачастую невозможно в реально-



73Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

сти, поскольку для их реализации необходимо дорогое 
лабораторное оборудование для регистрации параме-
тров. Использование иммерсивных технологий в столь 
сложных экспериментах позволит наглядно визуализи-
ровать процессы и явления и сопоставить результаты 
при изменении исходных параметров. Кроме того, каж-
дый из полученных результатов эксперимента (опыта) 
может быть сохранен и при необходимости использован 
в дальнейшей работе.

Современный процесс обучения характеризуется 
большим количеством отвлекающих факторов. И глав-
ным из них уже традиционно считают смартфон. Но при 
правильном подходе и смартфон можно полноценно 
встроить в процесс обучения, тем самым подменив его 
функцию «развлечения» на функцию «обучения». Наи-
более простым вариантом использования смартфона 
при внеурочной деятельности является организация 
виртуальных экскурсий по достопримечательностям: 
музеи и различные галереи, знаковые исторические и 
культурные места. Для более полного погружения в «ре-
альность» одним смартфоном уже не обойтись – допол-
нительными элементами могут стать очки и шлемы VR. 
Эти дополнительные элементы позволяют весь фокус 
направить на погружение в виртуальный мир, исклю-
чив все сторонние раздражители. Таким образом, обу-
чающихся можно «переместить» непосредственно в тот 
мир, изучить который им необходимо. А при отсутствии 
«раздражителей» процесс получения новых знаний ста-
новится более сосредоточенным, целенаправленным и, 
соответственно, увлекательным, что позволяет обучаю-
щимся в смоделированной обстановке качественнее ус-
воить учебный материал. 

Кроме того, преимуществом применения иммерсив-
ных технологий в образовании можно считать индиви-
дуальный подход к обучающемуся. Использование тех-
нологий «реальностей» позволяет персонализировать 
процесс обучения, то есть корректировать траекторию 
развития отдельного обучающегося. Так появляется воз-
можность осваивать тему (учебный предмет) в своем 
собственном ритме, при необходимости многократно 
возвращаясь к неусвоенному материалу в любое вре-
мя. Кроме этого, в виртуальные миры можно встраивать 
различные голосовые ассистенты и/или движущиеся 
персонажи с таким вариантом поведения, к которому 
обучающемуся необходимо стремиться.

На наш взгляд принципиально важно осознание того, 
что так называемые «предметные результаты освоения 
основной образовательной программы» характеризу-

ются в некотором смысле трехмерностью и включают в 
себя помимо собственно знаний по определенной пред-
метной области, также опыт отношений и опыт познава-
тельной деятельности, что подразумевает реализацию 
обучающей, воспитательной и развивающей целей. 
И только научившись самостоятельно выдвигать кон-
структивные, созидательные цели и отбирать адекват-
ные им технологии, по сути, став субъектом системы са-
мообразования, обучающийся способен осуществлять 
качественное развитие социально востребованных сто-
рон своей личности [3]. 

Внедрение в образовательное пространство иммер-
сивных технологий предоставляет возможность обуча-
ющемуся соотносить достижения своей деятельности 
с поставленными целями и задачами, видоизменять 
технологическое обеспечение процесса для получения 
максимально эффективного результата, что возможно 
для воплощения, благодаря тому что познание проходит 
в относительно безопасной нереальной среде. Созда-
ние условий, при которых есть возможность «начать сна-
чала» с момента, определенного самим обучающимся, 
придает последнему уверенности в принятии решении 
и является мощным стимулом повышения активности в 
творчестве, развивая тем самым креативное мышление. 

Однако, важно чтобы у обучающегося не создавалась 
иллюзия того, что в реальной жизни всегда будет воз-
можность повторить что-либо и (или) поменять пара-
метры условий для осуществления чего-либо. Именно 
поэтому применение иммерсивных технологий должно 
проходить при однозначном понимании индивидом их 
познавательных возможностей с одной стороны и прин-
ципиальных отличий от реальной действительности с 
другой. Кроме того, внедрение технологий такого рода 
требует от обучающегося высокой степени ответствен-
ности за принятие того или иного решения, так как тех-
нологические просчеты в настоящем мире могут иметь 
весьма отрицательные последствия как для самого ин-
дивида, так и для окружающей его действительности. 

Востребованность, значимость и масштабность им-
мерсивных технологий в образовании, опосредованные 
экономической, политической и социальной целесоо-
бразностью, не вызывают сомнений. Однако, следует 
помнить, что иммерсивные технологии как средство в 
образовательной деятельности находятся лишь на на-
чальном этапе своего развития. Вот почему именно сей-
час необходимо провести анализ их педагогической 
ценности, чтобы в дальнейшем предотвратить негатив-
ные последствия от их некорректного применения. 
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Аннотация: Вопросы раннего профессионального самоопределения школь-
ников поднимаются на самом высоком уровне и значение раннего професси-
онального самоопределения отражено в соответствующих государственных 
документах, регламентирующих образовательный процесс. Профессиональ-
ное развитие не является ориентиром для образования с позиции содержа-
ния требования ФГОС, что вызывает необходимость найти место данной про-
блематики в системе школьного образования. Задача может быть решена 
посредством её соотнесения с результатами образования по ФГОС.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение школьников, пред-
метная область «Технология», опережающая профессиональная подготовка, 
профессиональная ориентация обучающихся, образование.

STUDENTS' READINESS  
FOR ADVANCED VOCATIONAL TRAINING 
AS A MESO-SUBJECT COMPETENCE  
OF SCHOOL EDUCATION.

G. Kashfrazieva

Summary: The issues of early professional self-determination of 
schoolchildren are raised at the highest level and the importance of 
early professional self-determination is reflected in the relevant state 
documents regulating the educational process. Professional development 
is not a benchmark for education from the standpoint of the content of 
the Federal State Educational Standard, which makes it necessary to 
find a place for this issue in the school education system. The task can 
be solved by correlating it with the results of education according to the 
Federal State Educational Standard.

Keywords: professional self-determination of schoolchildren, subject 
area "Technology", advanced vocational training, vocational guidance of 
students, education.

Основные тренды развития образования в совре-
менном мире связаны с необходимостью обеспе-
чения максимально ранней профессиональной 

ориентацией обучающихся, что, в частности, выдвигает 
требования к формированию у них готовности к опере-
жающей профессиональной подготовки как некоторого 
интегративного качества, определяющего общий уро-
вень эффективности их профориентационной деятель-
ности. Значение раннего профессионального самоопре-
деления отражено в соответствующих государственных 
документах, регламентирующих образовательный про-
цесс. В частности, президент Российской Федерации В.В. 
Путин говорил о раннем профессиональном самоопре-
делении и эти вопросы поднимаются на самом высоком 
уровне [3].

Вместе с тем перспективное профессиональное раз-
витие не является непосредственно ориентиром для об-
разования с позиции содержания требований федераль-
ных государственных образовательных стандартов, что 
вызывает необходимость найти место данной пробле-
матики в системе школьного образования, учитывая, что 

предметная область «Технология» преподается в школе 
в среднем звене. Задача может быть решена только по-
средством её соотнесения с результатами образования 
по ФГОС, поскольку именно они являются ориентирами, 
обязательными к достижению в профессионально-педа-
гогической деятельности [4].

Прежде всего речь идет о метапредметных результа-
тах. Именно они играют важнейшую методологическую 
роль в образовании, носят достаточно широкий харак-
тер, позволяющий, в контексте метапредметности, опре-
делить значение готовности опережающей профессио-
нальной подготовки, ее конкретное содержание. 

Детализация этих результатов приведена в Таблице 1. 
В их числе важное значение имеют: профессиональное 
самоопределение, перспективное профессиональное 
развитие как метакомпетенция человека в современном 
мире, что связано с развитием возможностей профес-
сионального обучения, освоения навыков в динамично 
развивающихся условиях профессиональной сферы.

DOI 10.37882/2223-2982.2021.04-2.13

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-313-90042
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В контексте проблем опережающей профессиональ-
ной подготовки предполагается, что обучающиеся полу-
чат компетенции не только самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-
ной деятельности, но и смогут адаптировать данную 
компетентность к дальнейшей профессиональной де-

ятельности и смогут самостоятельно определять цели 
своей опережающей профессиональной подготовки, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в про-
фессиональной подготовке и профориентационной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы своего профес-
сионального развития.

В контексте профессиональной подготовки обучаю-

Таблица 1.
Детализация метапредметных результатов образования с учетом задач  

опережающей профессиональной подготовки

Результат образования по ФГОС ООО Детализация результата

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

1) умение самостоятельно определять цели своей опережающей профес-
сиональной подготовки, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в профессиональной подготовке и профориентационной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своего профессионального развития;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей опережаю-
щей профессиональной подготовки, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач опережающей 
профессиональной подготовки;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами опере-
жающей профессиональной подготовки, осуществлять контроль своей про-
фориентационной деятельности, корректировать свою профессиональную 
подготовку в соответствии с изменяющейся профориентационной ситуаци-
ей;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-
ные возможности её решения;

4) умение оценивать правильность выполнения задачи опережающей про-
фессиональной подготовки и возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
опережающей профессиональной подготовке и осуществления осознанного 
выбора в профессиональной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

6) умение определять понятия, создавать обобщения в сфере професси-
ональной подготовки, устанавливать аналогии, классифицировать, само-
стоятельно выбирать основания и критерии для классификации явлений 
и процессов опережающей профессиональной подготовки, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: на-
ходить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками в области профессиональной подготовки; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение в отношении 
проблем опережающей профессиональной подготовки;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью, монологической контекстной речью; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей профессиональной коммуникации для выражения своих чувств, мыс-
лей и потребностей в области опережающей профессиональной подготовки; 
планирования и регуляции своей профориентационной деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в решении задач опережаю-
щей профессиональной подготовки;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение приме-
нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-
фессиональной ориентации.

12) умение применять экологическое мышление в профессиональной ори-
ентации и в решении задач опережающей профессиональной подготовки.
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щихся метапредметная компетенция - умение самостоя-
тельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения учебных и познавательных 
задач приобретает вид: умение самостоятельно плани-
ровать пути достижения целей опережающей профес-
сиональной подготовки, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач опережающей профессиональной под-
готовки.

Опережающая профессиональная подготовка имеет 
целенаправленный характер. И при данной деятельно-
сти необходимо соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами осуществлять контроль своей про-
фориентационной деятельности, корректировать свою 
профессиональную подготовку в соответствии с изме-
няющейся профориентационной ситуацией. Данные 
умения соотносятся с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта: умение со-
относить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, коррек-
тировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией (п.3, таблица 1) и умение оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения (п.4, таблица 1).

Одной из составляющей опережающей профессио-
нальной подготовки является осознанный выбор в про-
фессиональной деятельности, адекватная оценка своих 
ресурсов и способностей и самоконтроль при осущест-
вление данной деятельности. Данные требования соот-
носится с метапредметной компетенцией: владение ос-
новами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности (п.5, таблица 1).

Любая деятельность связанная с освоением нового в 

том числе и профессиональная подготовка невозможна 
без владения инструментария необходимого для работы 
с информацией: умение определять понятия, создавать 
обобщения в сфере профессиональной подготовки, уста-
навливать аналогии, классифицировать, самостоятель-
но выбирать основания и критерии для классификации 
явлений и процессов опережающей профессиональной 
подготовки, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения задач опережающей про-
фессиональной подготовки, смысловое чтение; умение 
осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей профессиональной коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей в об-
ласти опережающей профессиональной подготовки. Все 
данные требования отражены в метапредметных компе-
тенциях, осваиваемых учащимися.

Основной задачей опережающей профессиональной 
подготовки является подготовка учащихся согласно ди-
намично меняющемуся миру. В настоящее время данные 
изменения, в большинстве случаев, связанны с внедре-
нием и развитием IT сферы, и в последние годы особое 
внимание уделяется экологическим вопросам. Учет раз-
вития компетенций в IT и развитие экологического мыш-
ления также отражены в метапредметных компетенциях 
предусмотренных федеральных государственных об-
разовательных стандартах основного общего образова-
ния.

Таким образом мы видим, что несмотря на то, что тре-
бования опережающей профессиональной подготовки 
учащихся не отражены в ФГОС ООО в явном виде, ком-
петенции, развиваемые при реализации опережающей 
профессиональной подготовки, предполагаются в нор-
мативных документах образовательных организаций, 
в частности, в метапредметных результатах подготовки 
учащихся.
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Аннотация: В статье представлен опыт применения технологии когнитивно-
го ученичества в архитектурно-художественном университете на примере 
изучения дисциплины «Архитектурное проектирование». Автор дает опре-
деление технологии когнитивного ученичества и раскрывает ее сущность, 
которая отражается в построении индивидуальной образовательной тра-
ектории студента через проектную деятельность и социальное взаимодей-
ствие, переходе от стратегии передачи готовых знаний к стимулированию 
самообучения, самоинициации, самоорганизации и самооценке, что, в свою 
очередь способствует формированию индивидуального художественного 
стиля у студентов – будущих архитекторов.

Ключевые слова: когнитивное ученичество, педагогическая технология, 
творческий процесс, саморазвитие, образовательная стратегия, архитектур-
ное проектирование.

TECHNOLOGY OF COGNITIVE 
APPRENTICESHIP IN THE EDUCATIONAL 
SPACE OF AN ARCHITECTURAL AND ART 
UNIVERSITY

A. Kiseleva

Summary: The article presents the experience of applying the technology 
of cognitive apprenticeship in the University of Architecture and Art 
on the example of studying the discipline "Architectural design". The 
author defines the technology of cognitive apprenticeship and reveals 
its essence, which is reflected in the construction of an individual 
educational trajectory of a student through project activities and social 
interaction, the transition from the strategy of transferring ready - made 
knowledge to stimulating self-learning, self-initiation, self-organization 
and self-esteem, which, in turn, contributes to the formation of an 
individual artistic style among students-future architects.

Keywords: cognitive apprenticeship, pedagogical technology, creative 
process, self-development, educational strategy, architectural design.

Процесс подготовки будущих архитекторов в ар-
хитектурно-художественном образовании неиз-
бежно трансформируется, изменяются подходы, 

разрабатываются инновационные методики. Под воз-
действием внешних и внутренних факторов – новые тен-
денции в строительных и архитектурных технологиях, 
инновации в градостроительном планировании и куль-
турной среде - происходит пересмотр и самой концеп-
ции художественного образования.

Актуальность качественной подготовки специали-
стов в сфере архитектуры обусловлена социальным за-
казом общества на профессиональное решение проблем 
перспективного развития и регенерации окружающей 
среды, модернизации и реставрации исторической за-
стройки, проектирования новых типов сооружений в со-
ответствии с современными политико-экономическими 
условиями.

Исторически сложившаяся, апробированная, дей-
ствующая система архитектурно-художественного обра-
зования в России является уникальной и полной, но ее 
дальнейшее развитие должно быть согласовано с совре-
менными позициями мирового профессионального об-
разования и мировыми архитектурными конвенциями в 

движении к формированию целостной системе, стремя-
щейся к открытости, способной адекватно реагировать 
на меняющиеся условия и внешние обстоятельства. Ее 
необходимо трансформировать и развивать, расширяя 
научные и образовательные задачи.

Архитектурно-художественное образование тради-
ционно считается одной из самых сложных отраслей 
профессионального образования. В его содержании за-
ложены диаметрально противоположные сферы - искус-
ство и инженерия.

Исходя из этого, задача преподавателя архитектур-
но-художественного университета - «погрузить» студен-
та в среду его профессиональных интересов, создать ис-
кусственный контекст творческого процесса и реальной 
профессиональной ситуации. В основу этого контекста 
должна быть заложена коммуникация между участника-
ми творческого процесса, которая позволит гармонично 
взаимодействовать друг с другом в общении и обуче-
нии. Результатом такой коммуникации становиться но-
вое знание, составленное из предыдущего творческого 
опыта и сообразности. Такое знание, необходимо буду-
щим архитекторам для понимания общего смысла обра-
зовательного процесса в архитектурно-художественном 
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ВУЗе [12].

Во время обучения в ВУЗе студенты - будущие архи-
текторы находятся в аутентичной среде, где они при-
меняют свои знания к реальным проблемам в контексте 
будущей профессиональной деятельности. Атмосфера 
творчества и активное участие в профессиональной 
практике являются сильными мотиваторами вовлече-
ние студентов в общий учебный процесс. Образование в 
профессионально-творческой среде также помогает об-
учающимся понять цели и содержание обучения, чтобы 
использовать новые знания в будущей профессии [6].

Поскольку успешность профессиональной деятель-
ности архитектора кроме надлежащей профессиональ-
ной подготовки требует высокого уровня креативности, 
основываясь на профессиональном и жизненном опыте, 
то внедрение в процесс подготовки будущего архитек-
тора технологии когнитивного ученичества позволит 
повысить результативность, эффективность и качество 
образовательного процесса в архитектурно-художе-
ственном университете.

Технология когнитивного ученичества - это один из 
примеров направления конструктивизма в педагогике 
[8]. На современном этапе развития педагогической на-
уки она рассматривается как образовательная модель, 
основой которой являются концепции когнитивного 
развития Ж. Пиаже, социального развития Л.С. Выготско-
го и теория прагматизма Д. Дьюи [7]. Подобная техноло-
гия предусматривает построение индивидуальной обра-
зовательной траектории через проектную деятельность 
и социальное взаимодействие, переход от стратегии 
передачи готовых знаний к стимулированию самообу-
чения, самоинициации, самоорганизации и самооценке. 
Технология когнитивного ученичества является прямым 
следствием когнитивных теорий Д. Брунера (научение, 
ориентированное на открытие) и Д. Аусубеля (обучение 
путем рецепции) [1].

Рассматриваемая технология, это еще и один из 
примеров концептуализации ситуативного контекста, 
т.е. социальной установки, в которой студенты учатся 
применять свои знания непосредственно в професси-
онально-творческой деятельности. В отношении архи-
тектурно-художественного образования «ученичество» 
подразумевает овладение студентами – будущими ар-
хитекторами приемами профессионально-творческой 
деятельности. «Когнитивное» – характеризуется при-
менением усвоенных приемов при решении комплекса 
незнакомых проблемных ситуаций, осуществляя анализ 
своих познавательных действий, предложенных препо-
давателем, в контексте ученик - эксперт [4].

Концепция познавательного ученичества имеет свои 
корни в теориях социального обучения, которые пред-

усматривают обучение через накопленный опыт, когда 
обучающиеся, наблюдая друг за другом, моделируют 
свои конкретные действия для достижения поставлен-
ной учебной цели [2].

Этот подход к образованию, разработанный и опи-
санный А. Коллинзом, Д.С. Брауном и С.Е. Ньюман в 
статье 1989 года «Когнитивное обучение: обучение ре-
меслу чтения, письма и математики», применяет отноше-
ния мастер-ученик в аудиторной работе [10]. При этом 
три исследователя спроектировали полезную схему 
для формирования успешных сред обучения, которые 
объединяют контент, метод, последовательность и со-
циологию. Благодаря слиянию этих четырех категорий 
студенческого опыта преподаватели могут включить 
преимущества когнитивного обучения в свои индивиду-
альные стратегии обучения [10].

Содержание успешной учебной среды выходит за 
рамки знания предметной области. Термин «знание 
предметной области» относится к тем конкретным фак-
там, цифрам и процессам, которые составляют фунда-
ментальную основу предметной области. Эти знания 
предметной области важны, но они составляют лишь не-
большую часть от общей суммы контента, необходимого 
студентам для достижения успеха.

Наряду со знанием предметной области, обучающим-
ся необходимо изучить стратегии, для применения их в 
решения проблем в реальном мире. Другими важными 
стратегиями являются те, которые помогают студенту 
определить, какой процесс лучше всего подходит для 
решения конкретной задачи. Учитывая возможное мно-
жество применимых стратегий решения, обучающиеся 
разрабатывают способ выбора, какая конкретная стра-
тегия является наиболее подходящей.

Социология дает возможность использовать экс-
пертные знания, она подразумевает определение четких 
целей образовательного процесса, интеграцию соци-
ального поощрения и повышения уровня профессио-
нальной квалификации, что в большей степени мотиви-
рует и обосновывает обучение. Присутствие нескольких 
преподавателей в качестве экспертов демонстрирует, 
что при решении какой-либо профессиональной задачи 
можно применять различные подходы и способы реше-
ния, а соучастие в творческом процессе сокурсников 
дает возможность студенту увидеть свои слабые сторо-
ны и показать - сильные, как итог - корректировка своих 
умений и навыков.

Социология формирует у студентов – будущих ар-
хитекторов убеждение в том, что социальный контекст 
способствует появлению продуктивных идей, заклады-
вая основу для создания индивидуального художествен-
ного стиля.
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Технология когнитивного ученичества делает по-
знавательные процессы для будущих архитекторов, 
видимыми в смысле отношений мастер-ученик. Здесь 
стараются использовать преимущество практического 
обучения для теоретического обучения. Практическое 
обучение доводит процессы до видимого завершения 
проекта, которые остаются невидимыми во время теоре-
тического обучения. Студент видит каждый отдельный 
шаг работы на пути к конечному продукту и осознает его 
важность для его завершения. Такое понимание значе-
ния подэтапов делает их для него логичными и может 
быть сохранено и воспроизведено в непосредственной 
работе. Эта видимость последовательностей действий 
также должна быть перенесена на невидимые этапы 
мышления, так что значение для будущих архитекторов 
здесь также очевидна.

Следуя парадигме технологии когнитивного учени-
чества, важно сказать, что и методы должны отражать 
инструктирование вышеупомянутого содержания. 

Создатели этой теории Д.С. Браун, А. Коллинз и 
С.Е. Ньюман выделили следующие методы: тренировка с 
экспертом, ситуативное моделирование, коучинг, иссле-
дование и отражение, метод артикуляции знаний, сово-
купность которых, способствует открытию новых знаний 
и управлению когнитивными процессами [11]. Методы 
преподавания, описанные ими в «модели познаватель-
ного ученичества», предназначены для содействия об-
учения в профессиональной подготовке, и, безусловно, 
они способны улучшить образовательный процесс в 
целом.

Ситуативное моделирование – предполагает, что в 
процессе реализации педагогом (эксперт) учебной зада-
чи обучающиеся наблюдают за его действиями, в основе 
которых традиционные научно-теоретических знания и 
набор стандартных профессиональных навыков, а затем 
выстраивают свою стратегию выполнения задания. 

Коучинг – заключается в предоставлении поддержки 
со стороны эксперта, который наблюдает за действую-
щим процессом, вносит корректировки в выбранную 
студентом стратегию выполнения работы.

Метод артикуляции – позволяет обучающимся озву-
чить своим коллегам алгоритм своих действий, прогово-
рить план реализации учебной задачи, в ходе его обсуж-
дения получить рекомендации, как со стороны эксперта, 
так и со стороны других участников процесса.

Метод «отражение» – дает возможность сравнить 
свою модель реализации учебной задачи с моделями 
эксперта и своих коллег.

Изучение - подталкивает студентов в режим решения 

проблем самостоятельно [11]. 

Представленная технология эффективно применяет-
ся в Уральском архитектурно-художественном универ-
ситете при изучении дисциплины «Архитектурное про-
ектирование», поскольку на всех этапах обучения она 
является ведущей профессиональной дисциплиной, где 
студенты овладевают способами комплексного решения 
архитектурной задачи с учетом современных стилисти-
ческих тенденций и проектных нормативов. 

Архитектурное проектирование – это вид проект-
ной работы, в основу которой положено архитектурное 
творчество, то есть деятельность, направленная на соз-
дание искусственной среды с новым качеством. Оно со-
четает творчество, не формализуя проектные операции, 
и подлежит постоянному контролю со стороны препо-
давателя. Все особенности архитектурного проектиро-
вания должны быть учтены при подготовке будущих ар-
хитекторов во время учебы в университете.

Выделяют четыре основных этапа работы над архи-
тектурным проектом: предпроектный анализ, творче-
ский поиск (нахождение продуктивной идеи для вопло-
щения замысла), творческая разработка (рассмотрение 
всех вариантов архитектурного решения) и реализация 
(техническое выполнение). 

Так, на этапе предпроектного анализа применяет-
ся метод ситуативного моделирования. Эксперты (в 
большей части преподаватели или наставники) заяв-
ляют определенные задачи и дают конкретные отзывы 
об их исполнении, помогают овладеть особенностями 
проектирования различных объемно-пространствен-
ных структур, типологическими нюансами жилых и 
общественных сооружений. Студенты, представляют 
концепцию проекта, перенеся ее в реальную профес-
сиональную ситуацию (например, обсуждение на гра-
достроительной комиссии в администрации города) и 
алгоритм работы, комментируя каждый этап его реа-
лизации. Данный метод дает возможность предложить 
для обсуждения несколько вариантов концептуальных 
решений, включая футуристические, создает условия 
для поиска нестандартного решения функциональных и 
архитектурно-планировочных задач. На этом этапе про-
исходит постепенное формирование индивидуального 
архитектурного стиля будущего архитектора.

Метод тренировка с экспертом подразумевает об-
ратную связь со студентами. Обратная связь, как важный 
элемент в обучении – это процедура получения инфор-
мации о положение самого образовательного процесса 
и его участников. Посредством обратной связи препо-
даватель уведомляет студента не столько о результатах 
его деятельности, сколько о собственном его воспри-
ятии. Это влияет на самооценку студента, отношение к 
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преподавателю и ВУЗу в целом, мотивацию к получению 
знаний [3].

Разрабатывая концепцию будущего проекта, обучаю-
щиеся сталкиваются со следующей проблемой: у них не 
выработан навык комплексного применения получен-
ных знаний в рамках изучаемой дисциплины. Это воз-
никает вследствие того, что при проектировании реша-
ется системная задача с набором разнородных аспектов 
(экологические требования, нормативно-правовая база, 
историко-культурный контекст и др.). Именно поэтому 
так важна тренировка с экспертом, чтобы научиться 
вычленять важные моменты и избежать ошибки на на-
чальной стадии проектирования. 

Метод поддержки предполагает, что в некоторых слу-
чаях наставник может помочь студенту, предложив раз-
личные способы, в решении сложных задач, которые он 
не может решить самостоятельно. Так, например, на эта-
пе творческого поиска активно предлагается выполнить 
рабочее макетирование, два-три варианта рабочего ма-
кета, в пластилине, картоне и др., для окончательного 
принятия концепции архитектурного замысла и постро-
ения композиции. В процессе этой работы у студента 
развивается пространственное мышление, формируют-
ся понятие «концепция архитектурного замысла», прин-
ципы построения целостной композиции и взаимосвязи 
ее структурных частей. Эти макеты подлежат тщательно-
му анализу и оценке преподавателем, где указываются 
слабые и сильные стороны проекта, и постепенно выра-
батывается концепция архитектурного решения.

Метод артикуляции позволяет студенту проговари-
вать вслух свои действия, демонстрируя при этом про-
цесс мышления, используя терминологический аппарат 
изучаемой дисциплины. Если обучающийся испытывает 
затруднения, то эксперт с помощью наводящих вопро-
сов помогает выстроить ему речевую модель, которая 
отражает научно-техническую концепцию проекта. 
Данный метод формирует навык передачи знаний в со-
вместной работе при решении конкретной при решении 
конкретной профессиональной задачи.

Применяя метод отражения, эксперт дает возмож-
ность обучающимся сравнить свою концепцию проекта 
с концепциями других участников процесса. Опреде-
лить сильные и слабые стороны, отметить интересные 
творческие находки [9, с.7].

Например, градостроительная концепция проекта 
кардинально отличается от объемного проектирования, 
требуя тщательной проработки ландшафтной организа-
ции прилегающего участка. Студентам с недостаточным 
профессиональным опытом трудно сразу определить 
особенности этого аспекта. Предлагая концепцию свое-
го проекта, опираясь на концептуальные предложения 

эксперта, обучающийся тем самым приближается к мо-
дели реализации проекта, заданной преподавателем. 
Цель данного метода - опираясь на свои знания, прибли-
зиться к модели поведения эксперта.

Метод исследования – это площадка для совместных 
с экспертом научно-технических разработок, где студент 
берет на себя ответственность в принятии конечного 
решения. От глубины и полноты исследовательской ра-
боты зависит выразительность архитектурно-простран-
ственного решения и обоснованность градостроитель-
ной и композиционной концепции, качество проекта, по 
которому характеризуют степень профессионального 
мастерства будущего специалиста, а также выносится 
суждение относительно того, состоялся будущий архи-
тектор как профессионал или нет.

Рассмотренный нами пример применения техно-
логии когнитивного ученичества продемонстрировал 
на практике свою эффективность при изучении дисци-
плины «Архитектурное проектирование» в архитектур-
но-художественном университете, а ее отдельные эле-
менты, преподаватели ВУЗа используют в своей работе 
повсеместно.

Подводя итог, хотелось бы отметить, еще один важ-
ный аспект – технология когнитивного ученичества – это 
такая кооперация методов, которые активизируют про-
фессионально-творческую деятельность студентов – бу-
дущих архитекторов, способствует рефлексии и адекват-
ной самооценке. Это обстоятельство решает еще одну из 
важных задач архитектурно-художественного образова-
ния - формирование индивидуального художественного 
стиля. Основополагающим в этом вопросе является ре-
шение задач и выполнение заданий не по алгоритму, что 
и проистекает в рамках самостоятельного решения про-
блемных ситуаций. Творчество начинается непосред-
ственно тогда, когда задача не имеет готового типового 
решения, или когда общеизвестные способы решения 
не дают результата [5]. В таком случае знание формиру-
ется с помощью предположений, гипотез, интуиции, до-
гадок, а результатом становится открытие нового.

Таким образом, следует констатировать, что в со-
временном архитектурно-художественном ВУЗе обуче-
ние в аутентичной среде должно включать технологию 
когнитивного ученичества. Такая технология наиболее 
ярко отображает взаимосвязь теоретического и прак-
тического обучения. Поскольку будущий архитектор 
должен обладать научным и практическим потенциалом 
профессиональной культуры, развивать нестандартное 
мышление, коммуникативные умения и навыки, осу-
ществлять творческий подход к решению не только тех-
нологических, профессиональных, но и социально-эко-
номических, экологических, научно-исследовательских 
проблем.
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Аннотация: Целью данной статьи является уточнение и определение содер-
жания понятия «особые образовательные потребности» и способа их выяв-
ления. На основе анализа психологических и дефектологических концепций 
определено содержание понятия «особые образовательные потребности» 
и представлена разработанная ориентировочная основа действия выявле-
ния педагогом перечня таких потребностей, имеющихся у обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья для реализации его образования. 
Научно обоснованы и представлены требования к содержанию перечня об-
разовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, разработан способ профессионального действия выявления 
особых образовательных потребностей обучающегося, которые необходимо 
обеспечить при организации педагогического процесса в инклюзивном об-
разовании.

Ключевые слова: особые образовательные потребности, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, спе-
циальное образование, инклюзия.

ON THE ISSUE OF DETERMINING  
THE SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS  
OF STUDENTS WITH DISABILITIES

N. Kozhanova

Summary: The purpose of this article is to clarify and define the content 
of the concept of "special educational needs" and how to identify them. 
Based on the analysis of psychological and defectological concepts, the 
content of the concept of "special educational needs" is determined and 
the developed indicative basis for the teacher's identification of a list of 
such needs available to a student with disabilities for the implementation 
of his education is presented. The requirements for the content of the 
list of educational needs of students with disabilities are scientifically 
justified and presented, a method of professional action is developed 
to identify the special educational needs of the student, which must be 
provided for the organization of the pedagogical process in inclusive 
education.

Keywords: special educational needs, students with disabilities, inclusive 
education, special education, inclusion.

Введение

Сокращение количества специальных образова-
тельных организаций, оказывающих коррекцион-
ные услуги в субъектах Российской Федерации, 

автоматически привело к тому, что в различных регио-
нах страны коррекционные школы стали закрываться, 
а учащимся с отклонениями в развитии рекомендовано 
обучаться в общеобразовательных организациях. 

Ни в коем случае не обесценивая того факта, что ин-
клюзия действительно является одним из важнейших 
направлений развития системы Российского образова-
ния, направленного на поддержку и поощрение разноо-
бразия среди всех обучающихся (Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об образовании 
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
13.12.2019) Ст. 2 п.27.), мы должны отметить тот факт, что 
часть обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) обучается в общеобразовательных 
организациях без своевременного диагностирования, а, 
следовательно, без учета их Особых образовательных 
потребностей и создания адекватных условий, их обе-
спечения. 

Термин «особые образовательные потребности» 
нормативно закреплен в Российской Федерации и стал 
общепризнанным в научно-педагогических исследова-
ниях [2, с.1].

В этой связи нормативные документы четко предпи-
сывают учитывать особые образовательные потребно-
сти обучающегося, которые лежат в основе определения 
специальных условий организации образования лиц с 
ОВЗ [6,7,8,9]. Научное сообщество в рамках концепции 
специального образования разработанной детей с ОВЗ 
ставит задачу разработки понятия «особые образова-
тельные потребности» применительно к каждой нозоло-
гической группе, каждому типологическому варианту и 
возрастному этапу развития [5, c.3].

Данная статья имеет цель определить содержание 
понятия «особые образовательные потребности» и 
представить разработанную ориентировочную основу 
действия выявления педагогом списка таких потребно-
стей у обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья для реализации его образования.

 Сегодня в образовании использование термина 

DOI 10.37882/2223-2982.2021.04-2.16



84 Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

«особые образовательные потребности» является обще-
принятым и это смещает акцент в характеристике об-
учающихся с недостатков, нарушений, отклонений от 
нормы на фиксацию их потребностей в особых ресурсах 
и условиях, указывает на необходимость выявления и 
реализации этих потребностей.

Прежде чем начать выяснять какие образовательные 
потребности есть у обучающихся той или иной нозологи-
ческой группы, мы проанализировали научные концеп-
ции Е.Л. Гончаровой и О.И. Кукушкиной, В.З. Денискиной, 
Т.Г. Богдановой, учений Л.С Выготского, В.А. Аверина, 
А.Н. Леонтьева и др. и разработали содержание понятия 
«особые образовательные потребности». 

Результат анализа представлен в табл. 1.

Таким образом, под «особыми образовательными по-

требностями» (ООП) мы будем понимать опосредован-
ные образовательными отношениями особые (атипич-
ные, специфические) психические состояния индивида, 
при которых, в процессе освоения образовательной 
программы он воспринимает недостаток (или избыток) 
в объектах, необходимых для его функционирования и 
развития при овладении знаниями, умениями, навыками 
и компетенциями.

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)", утвержденный Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. N 544н, указывает на трудовые функции, по «Ос-
воению и применению психолого-педагогических тех-
нологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

Таблица 1.
 Содержание понятия «особые образовательные потребности»

Какой объект необходимо характеризовать? особые образовательные потребности

В какую большую систему входит объект? «нужды»-«потребности» - «образовательные потребности»

Каково назначение (функции) данного объ-
екта в этой системе? 

Определяются психическими состояниями индивида (обучающегося с ОВЗ) когда он воспринимает 
недостаток (или избыток) чего-либо, являющиеся основанием для выделения объектов, необходимых 
для его функционирования и развития при овладении знаниями, умениями, навыками и компетенциями 
(ФГОС, программы, кадры, мат.-технические усл., в том числе образовательные ресурсы, социальные).

Какими свойствами должен обладать 
объект действительности для выполнения 
своего назначения в этой системе?

Динамичность, т.е. объект не является неизменным, единым и постоянным.
Ситуативность – возникают в процессе освоения содержания образования как особые психические состоя-
ния обучающегося, когда он воспринимает недостаток в необходимых ему объектах
Информативность - должен обуславливать изменения в содержании образования и построение образова-
тельной среды для успешного развития и функционирования обучающегося.

Каковы признаки (свойства) объекта? 1. Учитывают закономерности развития психики общие для нормы и не нормы.
2. Учитывают специфические закономерности развития лиц с ОВЗ.
3. Учитывают специфические (свойственные отдельной категории, нозологии нарушения) закономерности 
развития обучающегося. 
4. Учитывают индивидуальные параметры дизонтогенеза (причину, время возникновения нарушения, 
локализацию, структуру дефекта).
5. Определяют разнообразие и требования к объектам, удовлетворяющим индивида в его функциониро-
вании и развитии в зависимости от текущего состояния его функционирования и развития (физические, 
когнитивные, эмоциональные, личностные характеристики) и индивидуальных возможностей адаптации 
индивида.
6. Определяют условия и ресурсы образования.
7. Обеспечивают требования к образовательной, среде, которую необходимо обеспечить при обучении той 
или иной категории детей с отклонениями в развитии.

Каковы назначения каждого элемента? Определять условия и механизмы развития обучающегося.
Определять условия и механизмы компенсации дефекта.
Определять механизмы компенсации дефекта отдельной нозологической группы с учетом их потенциала. 
Определяют, условия и механизмы индивидуального развития и компенсации дефекта.
Определяют механизмы использования потенциала образовательной среды.

Какова исходная форма объекта? Перечень образовательных потребностей всех лиц с ОВЗ вне зависимости от нозологии.

Какова развитая форма объекта? Перечень научно обоснованных особых образовательных потребностей каждого индивида (обучающего-
ся) с учетом индивидуального характера структуры дефекта, обеспечивающие возможность индивидуали-
зации образования обеспечивающие возможность индивидуализации образования.
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адресной работы с различными контингентами учащих-
ся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, по-
павшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 
дети-сироты, дети с особыми образовательными потреб-
ностями…», «выявление в ходе наблюдения поведенче-
ских и личностных проблем обучающихся, связанных 
с особенностями их развития» [9, с.10] и «организацию 
образовательного процесса на основе непосредствен-
ного общения с каждым ребенком с учетом его особых 
образовательных потребностей» [9, с.12]. В этой связи, 
следует вывод, что педагог в своей профессиональной 
деятельности ежедневно при осуществлении планиро-
вания и проектирования программ, конспектов уроков, 
воспитательных мероприятий для обучающихся с ОВЗ, 
сталкивается с необходимостью выявления особых об-
разовательных потребностей обучающихся. Возникают 
вопросы: во-первых, владеют ли педагоги способом ре-
шения профессиональных задач такого типа; во-вторых, 
как педагог может понять и быть уверенным, что пере-
чень образовательных потребностей, которые он опре-
делил или ему представили, достаточный и правильный, 
что учет именно этих образовательных потребностей 
обеспечит успешную деятельность по освоению содер-
жания образования конкретному обучающемуся с огра-
ниченными возможностями.

Проводимые срезы и анкетирование педагогов, ра-
ботающих или планирующих работать с детьми с ОВЗ 
и обучающихся на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в количестве 120 
человек, показали, что все они нуждаются в алгоритме 
выявления правильного достаточного перечня потреб-
ностей обучающегося особых образовательных потреб-
ностей обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, и в овладении способом решения профессио-
нальных задач такого типа. 

Так, нами была разработана ориентировочная осно-
ва действия выявления педагогом особых образователь-
ных потребностей обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья, которую затем предложили для 
освоения педагогам, обучающимся по программам по-
вышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки и которую, в обязательном порядке, осваивают 
студенты – будущие педагоги.

Исходя из технологии деятельностного подхода, к ре-
зультату любого профессионального действия предъяв-
ляются научно обоснованные требования. Так, на основе 
анализа научных концепций, нами были сформулирова-
ны требования, выступающие впоследствии критерия-
ми для оценки результата действия выявления особых 
образовательных потребностей обучающегося с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Критерий 1. Актуальность

Первое требование к выделяемым потребностям - 
это их актуальность для каждого конкретного субъекта 
в определенный момент времени, в определенной дея-
тельности и т.д.

Е.Л. Гончарова и О.И. Кукушкина указывают, что осо-
бые образовательные потребности не постоянны, они 
могут возникать по совершенно разным причинам, ме-
няться со временем, и, главное, не обязательно быть 
связанными только со здоровьем обучающегося. Ис-
следователи отмечают, что особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ могут быть обусловлены как 
первичным и вторичными нарушениями, так и социо-
культурными факторами [2, с.1].

Т.Г. Богданова так же утверждает, что особые обра-
зовательные потребности - не являются едиными и по-
стоянными, - проявляются в разной степени при каждом 
типе нарушения - разной степени его выраженности, 
может зависеть от содержания, подлежащего освоению, 
формы организации урока и других составляющих обра-
зовательного мероприятия [1, с.29].

Критерий 2. Достоверность

 Учитывая то, что под потребностью мы понимаем 
прежде всего психическое состояние, необходимо опи-
сать психическое состояние, при котором ребенок ис-
пытывает необходимость в том, чтобы «в содержание об-
учения были введены специальные разделы, условия и 
ресурсы, направленные на решение задач развития ре-
бенка, отсутствующие в содержании образования нор-
мально развивающегося сверстника». Таким образом, об 
учете образовательных потребностей можно говорить 
только после всестороннего изучения каждого ребенка 
и учет его потребностей в конкретном содержании кор-
рекционно-образовательной работы в каждом образо-
вательном мероприятии, исходя из его особенностей и 
возрастных потребностей, которые обучающийся не мо-
жет удовлетворить в силу наличия у него первичного и 
вторичных нарушений.

Данное требование определяется: 1) точностью и 
комплексностью диагностики, проводимой с приме-
нением наблюдения и стандартизированных диагно-
стических методов; 2) научной обоснованностью диа-
гностических выводов, результатов анализа данных и 
выделенных потребностей (обоснованных психофизио-
логической, психологической педагогической и др. на-
уками).

Критерий 3. Субъективный характер потребности 

Данное требование предполагает, что в перечень об-
разовательных потребностей обучающегося нельзя не 
включать то, что не является потребностями ребенка, а 
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больше относятся к потребностям взрослых, учителей, 
директора школы, т.е., иными словами, нужно актуали-
зировать потенциальную субъективную потребность. 
Например, если с позиции наших рассуждений рас-
смотреть следующие особые образовательные потреб-
ности, общие для различных категорий детей, можно 
понять, что это не субъективные потребности обучаю-
щегося.

Специалистами выделяются особые образователь-
ные потребности, которые являются общими для детей, 
несмотря на разницу в их проблемах. К ним можно от-
нести потребности такого рода:

1. обучение детей с особыми образовательными 
потребностями должно начинаться сразу же, как 
только были выявлены нарушения в нормальном 
развитии. Это позволит не потерять время и до-
стигнуть максимального результата;

2. использование специфических средств для осу-
ществления обучения;

3. в учебную программу должны быть введены спе-
циальные разделы, не присутствующие в стан-
дартной школьной программе;

4. дифференциация и индивидуализация обучения;
5. возможность максимально расширить процесс 

образования за пределы учреждения. Продление 
процесса учебы после окончания школы. Предо-
ставление возможности молодым людям посту-
пить в университет;

6. участие квалифицированных специалистов (вра-
чей, психологов и др.) в обучении ребенка с про-
блемами, вовлечение родителей в образователь-
ный процесс.

Учитывая то, что потребность – это психическое со-
стояние, становится не понятным, как описать психиче-
ское состояние, при котором ребенок (или даже взрос-
лый человек с ОВЗ) испытывает необходимость в том, 
чтобы «в содержание обучения были введены специ-
альные разделы, направленные на решение задач раз-
вития ребенка, по понятным причинам отсутствующие в 
содержании образования нормально развивающегося 
сверстника». Если же вчитаться в предлагаемую форму-
лировку, то обнаруживается, что это не «потребности 
обучающегося», а «потребности педагога». Здесь упомя-
нуты скорее задачи работы педагога (учителя-дефекто-
лога) в специальной (коррекционной) школе. Возникает 
вопрос: где же «учет особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося». Об учете об-
разовательных потребностей можно говорить только 
после всестороннего изучения каждого ребенка и учет 
его потребностей в конкретном содержании коррекци-
онной работы исходя из его особенностей. 

Потребности должны быть обусловлены субъектив-
ными возможностями или недостатками обучающего-

ся, определять содержание образования и сохранение 
субъективной активности при освоении определенного 
содержания. Так, например, в ПАООП выделяется по-
требность в ранней диагностике и коррекции наруше-
ний. Однако, знание этой потребности не поможет учи-
телю организовать и реализовать урок, эта потребность 
не самого обучающегося, а его родителей, педагогов. 
Или потребность в компетентных кадрах, это потреб-
ность администрации школы, но не обучающегося. Та-
ким образом, потребность должна быть субъективной, 
возникающей у ребенка с ОВЗ в освоении конкретного 
содержания образования.

 Данное требование возникает из учения о потреб-
ностях. Так, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, Б.С. Братусь и др. 
отмечают важную особенность потребностей как их на-
значение побуждать психическую активность индивида, 
постановку цели активности и задач для получения ре-
зультата деятельности. Потребность личности определя-
ется как «переживаемое человеком состояние внутрен-
него напряжения, возникающее вследствие отражения 
в сознании нужды и побуждающее психическую актив-
ность, связанную с целеполаганием» [3, с.76]. Речь идет 
именно о психической активности, которая связывается 
в дальнейшем с постановкой цели практической дея-
тельности индивида, а, следовательно, определяет его 
субъектность.

В контексте размышлений о субъективном характере 
особых образовательных потребностей мы учли и науч-
ный факт, содержащийся в учениях о закономерностях 
развития Л.С. Выготского, который указывает, что дети 
с ОВЗ развиваются по тем же закономерностям, что и в 
норме, следовательно, им свойственны та же совокуп-
ности базовых субъективных психологических потреб-
ностей (формулируем по Э. Эриксону): потребность в 
ведущей деятельности, потребность в физиологическом 
комфорте, потребность в действии, в общении, потреб-
ность в признании, в самореализации, в принадлежно-
сти к обществу и сопричастности к процессу, общению, 
взаимодействию, деятельности, потребность в эмоци-
ональном комфорте, потребность нравиться окружаю-
щим, потребность в отстаивании своего индивидуаль-
ного, своего авторитета и достоинства (потребность в 
достойной самооценке), потребность в любви и под-
держке т.д. [11].

Безусловно, нарушение и фрустрация этих потребно-
стей вследствие наличия первичных и вторичных нару-
шений (исходя из структуры дефекта) приводит к нере-
шенности возрастных задач развития и, как следствие, 
возникновению нарушений в поведении и деятельно-
сти. Снижается активность и субъектная позиция обуча-
ющегося в деятельности.

То есть, назревает вывод, что у обучающегося могут 
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возникнуть образовательные потребности (типичные 
или особые) только в самом образовательном процессе 
по освоению содержания образовательного меропри-
ятия, образовательной программы соответствующего 
типа.

Пример 1. Для формирования определенных пред-
ставлений по предмету «История», необходима нагляд-
ность (карта, схема, др.), незрячий обучающийся не 
имеет возможности чтения и распознавания плоскопе-
чатных изображений, следовательно, он нуждается в 
специальной рельефной наглядности. Однако, приме-
нение рельефной наглядности требует определенной 
готовности незрячего ее воспринимать, т.е. состояние 
компенсаторных функций должно позволять ему вос-
принимать рельефную информацию, а это определен-
ный уровень готовности анализаторов, восприятия, 
мышления, памяти и др. психических процессов. В про-
тивном случае, такая наглядность не информативна для 
незрячего, она не активизирует субъекта, его активность 
по-прежнему снижена, а, следовательно, не удовлетво-
ряется потребность быть успешным в деятельности, воз-
никает новая потребность во включении специального 
содержания коррекционной направленности. Т.е. обе-
спечивая потребность обучающегося в успешной дея-
тельности, актуализируется субъективная потребность 
или запрос обучающегося в ином содержании. 

Пример 2. Свойственная незрячему чрезмерная 
утомляемость приводит к фрустрации базовой потреб-
ности в психическом и физическом комфорте и, как след-
ствие, определяет субъективно значимую потребность в 
движении, смене вида активности (необходимости раз-
мять энергичным движением утомленное статической 
нагрузкой тело), переключение на работу активизирую-
щую другие сохранные анализаторы и т.д. И неудовлет-
ворение этой потребности приведет с снижению актив-
ности субъекта, включенности в деятельность, повлияет 
на результат и т.д. Так, повышенная и ускоренная утом-
ляемость обучающегося обуславливает потребность во 
включении в содержание урока своевременного отдыха 
или переключения на новую задачу, требующую актив-
ности иных процессов. 

Критерий 4. Предметность 

Содержание потребности должно обосновывать 
необходимость включения в образовательную среду 
специальных объектов, социокультурных условий, ре-
сурсов и средств для успешного освоения содержания 
(материально-техническая составляющая развивающей 
среды).

В теории компенсации Л.И. Солнцева, Б.К. Тупоно-
гов, и др., определяют использование специфических 
средств для осуществления обучения как обязательный 

компонент развивающей среды, в котором существует 
потребность у обучающихся с ОВЗ. Например, потреб-
ность быть успешным в деятельности рождает необхо-
димость компенсации недостатков получения визуаль-
ной информации лицами с нарушениями зрения. Так 
компенсация слабовидения обеспечивается, прежде 
всего, усилением визуального стимула в процессе вос-
приятия необходимой для успешного осуществления 
деятельности информации, достаточный эффект дости-
гается с помощью очковой коррекции, адаптации на-
глядности и интенсивности освещения. То есть, необхо-
димость специальной наглядности и индивидуального 
освещения обуславливается потребностью обучающе-
гося в деятельности и хорошем результате при наличии 
первичного дефекта - нарушения зрительных функций. 

У незрячего, отсутствие зрительного восприятия ви-
зуальной информации в процессе деятельности, ком-
пенсируется включенностью и готовностью сохранных 
функций. Потребность в использовании сохранных ана-
лизаторов обеспечивается представлением визуальной 
информации в другом варианте, доступном для воспри-
ятия слепым. Следовательно, нужно обеспечить возмож-
ность овладения ребенком рельефной системой письма 
и чтения, что определяет в свою очередь, наличие спе-
циальных средств для письма и чтения, но главное нуж-
но ввести это содержания в программы.

Естественная потребность человека в деятельности 
(по Э. Эриксону) определяет необходимость быть мо-
бильным и ориентироваться в пространстве (так как 
любая деятельность предполагает движение и ориенти-
ровку в различных видах пространства), отсюда возни-
кает нужда в тактильных дорожках и рельефных схемах, 
мнемосхемах, табличках и т.д. и в содержании, освоение 
которого формирует и совершенствует готовность обу-
чающегося использовать специальные средства ориен-
тации в различных видах пространства и деятельности.

Это особые архитектурные требования к органи-
зации образовательной среды, предназначенные для 
удовлетворения особых потребностей в условиях от-
дельных категорий обучающихся. И эти особые потреб-
ности являются и жизненными, и образовательными.

Критерий 5. Полнота перечня 

Данный критерий предполагает, что учтены все по-
требности обучающегося, они соответствуют предъ-
являемым требованиям (критериям). Для определения 
полноты списка выделяемых особых образовательных 
потребностей обучающегося с ОВЗ, необходимо про-
вести экспертную оценку на соответствие требованиям 
(критериям). 
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Результаты

Для составления списка образовательных потребно-
стей обучающегося с ОВЗ, нами был разработан способ 
или алгоритм выявления перечня особых образователь-
ные потребностей обучающегося, соответствующего 
представленным научно обоснованным требованиям. 
Результат выработки ориентировочной основы дей-
ствия (ООД) представлен в табл.2

Заключение

Таким образом, предложенное содержание понятия 
«особые образовательные потребности» интегрирует 
психологические и дефектологические знания законо-
мерностей и особенностей развития лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Оно может являться базой 
для решения различных практических задач образова-
ния обучающихся с ОВЗ. 

Разработанная ориентировочная основа действия 
выявления особых образовательных потребностей 
должна быть положена в основу выполнения основных 

профессиональных функций педагога и обеспечивать 
возможность, ставить цели, которые обеспечивают вклю-
чение специфического коррекционного содержания в 
образование обучающихся, имеющих такие потребно-
сти, и которые уже сами по себе являются стимулиру-
ющим началом для достижения желаемого результата 
образования детей с ОВЗ. Правильно определенные и 
учтенные особые образовательные потребности каждо-
го обучающегося, позволят: во-первых, повысить их спо-
собности к обучению и познанию; во-вторых, увеличить 
продуктивность общения и педагогического взаимо-
действия с обучающимися данной категории; в-третьих, 
научиться эффективно руководить активностью обучаю-
щихся с ОВЗ, организовывать их продуктивную работу и 
обеспечить субъективную позицию на уроках. 

Известно, что современная система образования не 
может обеспечить решение задач эффективности ин-
клюзивного образования без глубоко осознанной каж-
дым педагогом необходимости, серьезно подходить к 
обеспечению качества образования всех обучающихся. 
Процесс определения и выявления особых образова-
тельных потребностей достаточно трудоемкий, его не-

Таблица 2. 
ООД выявления перечня особых образовательные потребностей обучающегося

Требования к результату (перечню потребностей): Способ (алгоритм) выявления ООП обучающегося:

1. Актуальность – актуальность для каждого конкретного субъекта в 
определенный момент времени, в определенной деятельности и т.д.

2. Достоверность научной обоснованностью диагностических выводов, 
результатов анализа данных и выделенных потребностей (обоснованных 
психофизиологической, психологической педагогической и др. науками).
3. Субъективный характер потребности. 
Т.е. не включать потребности, которые не являются потребностями ре-
бенка, а больше относятся к потребностям взрослых, учителей, директора 
школы.
Потребности должны быть обусловлены субъективными возможностями 
или недостатками обучающегося, определять содержание образования 
и сохранение субъективной активности при освоении определенного 
содержания
Это: потребность в адаптированном предметном содержании определя-
ем возможностями ребенка, требования к личности педагога и психолого-
педагогической компетентности, родителей и других субъектов; требова-
ния к личности самого обучающегося; требование к методике.
4. Предметность 
Содержание потребности должны быть предметным.
Содержание потребности должно обосновывать необходимость включения 
в образовательную среду специальных объектов, социокультурных усло-
вий, ресурсов и средств для успешного освоения содержания (материаль-
но-техническая составляющая развивающей среды).
делающие ее развивающей). Это: специально организованная образо-
вательная среда – учебники, технические средства, форма организации 
работы и деятельности.
5. Полнота перечня – то есть учтены все потребности обучающегося. 

Определить цель выявления потребностей и временной промежуток их 
актуальности (т.е. какой промежуток времени выделенные потребности 
будут оставаться актуальными для обучающегося).
Осуществить анализ индивидуальной характеристики развития и функцио-
нирования обучающегося с ОВЗ (составленной по результатам комплексной 
диагностики медиков, психолога, педагогов, родителей) с фиксацией осо-
бенностей в индивидуальном состоянии основных психических процессов, 
состояний, свойств и психических образований. 
Исходя из анализа особенностей и возможностей определить (спрогнози-
ровать) возможные трудности в освоении содержания и описать психиче-
ские состояния, при которых обучающийся испытывает необходимость в 
изменении содержания, осваиваемого на уроке (уроках).
Исходя из анализа особенностей и возможностей определить (спрогно-
зировать) возможные трудности в освоении содержания (урока или об-
разовательной программы) и описать психические состояния, при которых 
обучающийся испытывает необходимость в специальных условиях среды и 
специальных ресурсах.
Провести экспертную оценку перечня потребностей.



89Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

возможно решить без установки педагога на их реше-
ние и готовности к большим дополнительным усилиям. 
Однако масштаб этих задач, их судьбоносное значение 

для раскрытия потенциала и развития каждого ребенка 
с ОВЗ оправдывают любые усилия и энергию, затрачен-
ные на их достижение.
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Аннотация: В статье обсуждается проблема формирования психологической 
готовности абитуриентов к обучению в медицинском ВУЗе. Отмечены важ-
нейшие составляющие готовности: интеллектуальная и мотивационная. По-
казана необходимость согласованности образовательных программ школы 
и ВУЗа, которая может быть достигнута реализацией специальных проектов 
довузовской подготовки по профильным предметам, в том числе по химии. 
Рассмотрено использование Открытой предметной олимпиады школьников 
в качестве одного из таких проектов и дано ее определение как инновацион-
ной педагогической технологии. Cделан вывод о роли Открытой олимпиады 
в формировании интеллектуальной и мотивационной составляющих готов-
ности к обучению в ВУЗе.

Ключевые слова: готовность к обучению, интеллектуальная готовность, мо-
тивационная готовность, Олимпиады школьников.

ROLE OF THE OPEN CHEMISTRY 
OLYMPIAD IN FORMING READINESS  
FOR LEARNING AT THE UNIVERSITY

T. Kolosova
L. Kubasova

I. Sychev

Summary: The article discusses the problem of forming the psychological 
readiness of applicants to study at a medical university. The most 
important components of readiness are noted: intellectual and 
motivational. The necessity of the coordination of educational programs 
of the school and the university is shown, which can be achieved by 
the implementation of special projects of pre-university training in 
specialized subjects, including chemistry. The use of the Open Subject 
Olympiad for schoolchildren is considered as one of such projects and its 
definition is given as an innovative pedagogical technology. A conclusion 
is drawn about the role of the Open Olympiad in the formation of the 
intellectual and motivational components of readiness to study at a 
university.

Keywords: readiness for learning, intellectual readiness, motivational 
readiness, Olympiads of schoolchildren.

Актуальность

Социологические исследования последних лет по-
казывают понимание значимости высшего обра-
зования, которое в современном обществе стало 

одним из условий доступа к социальным ценностям. 
Большинство выпускников средней школы планируют 
продолжить свое образование в высших учебных заве-
дениях, так как высшее образование играет значимую 
роль на рынке труда, являясь необходимым условием 
самоопределения личности и ее успешной социализа-
ции. 

Одним из необходимых условий быстрой адаптации 
и успешного старта в ВУЗе является психологическая го-
товность первокурсника к обучению, а именно ее лич-
ностная составляющая – результат подготовки к опреде-
ленной деятельности, который обеспечивает высокий 
уровень достижений. 

В структуре психологической готовности к обучению 
в ВУЗе важнейшими компонентами, по нашему мнению, 
являются интеллектуальная и мотивационная. Развитая 
интеллектуальная составляющая готовности позволя-

ет выпускнику средней школы участвовать в учебно-
профессиональной деятельности, мобилизуя все свои 
ресурсы и ориентируя свое поведение на выполнение 
учебных задач, заниматься самостоятельной познава-
тельной деятельностью и поиском новой информации, 
выдвигать новые идеи [1,2].

Для ее успешного формирования необходимо обе-
спечить преемственность и согласованность образо-
вательных программ школы и ВУЗа. Для этого в ВУЗе 
реализуются специальные программы довузовской под-
готовки по профильным предметам, которые исполь-
зуют различные современные образовательные техно-
логии, в том числе Открытые олимпиады школьников. 
Отметим, что Олимпиада школьников – это инновацион-
ная педагогическая технология, заключающаяся в твор-
ческом состязании школьников в креативном приме-
нении знаний, теоретических и практических способах 
деятельности в различных предметных областях [3,4].

Актуальность данного исследования обусловлена 
недостаточностью данных о влиянии внедрения техно-
логий олимпиад в систему довузовского образования 
на успешность абитуриентов и успеваемость студентов-
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первокурсников.

Цель

Целью данной работы является анализ роли Откры-
той олимпиады по химии в системе довузовской под-
готовки учащихся старших классов в формировании 
психологической готовности к обучению в медицинском 
ВУЗе.

Материалы и методы

При проведении Открытой олимпиады по химии ис-
пользовались инновационные образовательные техно-
логии: проблемные теоретические задания отборочного 
и заключительного туров, кейс-задания эксперименталь-
ной части заключительного тура, электронная образо-
вательная среда ВУЗа, позволяющая школьникам реги-
стрироваться для участия в олимпиаде и дистанционно 
выполнять задания отборочного тура.

Результаты и их обсуждение

В рамках реализации программ довузовской подго-
товки по профильным предметам в Рязанском государ-
ственном медицинском университете имени академика 
И.П. Павлова в 2018-19 и 2019-20 учебных годах про-
водилась Открытая олимпиада школьников по химии. 
Участниками олимпиады выступали школьники 10 и 11 
классов средних школ из различных субъектов Россий-
ской Федерации, как из Рязанской области, так и из уда-
ленных регионов.

Отборочный этап Открытой олимпиады проходил в 
дистанционном формате, который предполагал выпол-
нение школьниками разнообразных заданий: написание 
цепочек химических превращений, идентификация не-
известного вещества по его свойствам, решение расчет-
ных задач, обсуждение проблемы и поиск ее решения. 
Время на выполнение отборочного тура было ограни-
чено восемью часами, а информационно-образователь-
ная среда нашего ВУЗа позволяла выполнять задания 
дистанционно в выбранное самим участником время. 
Заключительный тур Открытой олимпиады проходил в 
аудиториях Рязанского государственного медицинского 
университета для победителей и призеров отборочного 
тура в очном формате. Школьникам предлагались теоре-
тические задания, связанные с идентификацией и синте-
зом веществ, с выполнением расчетов по химическим 
реакциям, с решением различных химических проблем. 
Экспериментальные задания представляли собой кейс-
задачи на идентификацию и количественное определе-
ние веществ. 

Банк заданий Открытой олимпиады по химии содер-
жал вопросы всех разделов школьного курса.

Основная функция Открытой олимпиады – образова-
тельная – способствует формированию интеллектуаль-
ной составляющей психологической готовности к обу-
чению. Для успешного участия в олимпиаде школьнику 
необходимо самостоятельно решить большое количе-
ство нестандартных задач, а также задач повышенной 
сложности, выходящих за рамки школьной программы, 
что требует высокой скорости чтения и письма, навыков 
работы с текстом, быстрого переключения внимания. 
Олимпиады любого уровня оценивают уровень сфор-
мированности системных знаний школьника по химии, 
способствуют более глубокому и прочному усвоению 
знаний, совершенствуют его системное мышление, уме-
ние обрабатывать информацию и выделять главное, со-
действуют саморазвитию его личности [5,6]. Использо-
вание в заданиях отборочного и заключительного туров 
современных проблемных и кейсовых образовательных 
технологий развивает самостоятельность в обучении, 
так как требует анализа ситуации, прогнозирования, 
планирования, необходимости делать выбор и прини-
мать решение [7]. 

Для анализа роли Открытой олимпиады в формиро-
вании интеллектуальной составляющей психологиче-
ской готовности использовался критерий наличия не-
обходимого уровня сформированности знaний, умений 
и нaвыков, специфичных для учебной деятельности 
студентов. Нами было проведено сравнение образова-
тельного уровня абитуриентов, поступивших в РязГМУ 
на лечебный факультет в приемную кампанию 2020 года. 
Среди них мы выделили следующие группы: победители 
Открытой олимпиады, призеры Открытой олимпиады, 
остальные участники заключительного тура и все аби-
туриенты. Численность групп составила, соответствен-
но, 6, 13, 36 и 535 человек. Для анализа были высчитаны 
средние суммарные баллы ЕГЭ среди абитуриентов этих 
групп.

Результаты сравнения представлены на рисунке 
1. Как видно из диаграммы, школьники-победители и 
школьники-призеры Открытой олимпиады набрали при 
поступлении значительно больше баллов (263 и 255), 
чем в среднем по всем абитуриентам, поступившим на 
лечебный факультет (220). Средний балл ЕГЭ остальных 
участников заключительного тура, не ставших победите-
лями и призерами, (244) также существенно выше сред-
него значения по всем абитуриентам (220).

Также нами был проведен сравнительный анализ 
успеваемости студентов лечебного факультета 1 курса 
в 2020-21 учебном году по дисциплине Общая химия в 
тех же группах: победители и призеры Открытой олим-
пиады, остальные участники заключительного тура и все 
студенты, – анализ баллов ЕГЭ, которых был выполнен 
выше. Успеваемость определялась как доля студентов, 
успешно выполнивших промежуточные контроли по 
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Рис. 1. Баллы ЕГЭ по группам абитуриентов в приемной кампании 2020 года

Рис. 2. Успеваемость студентов 1 курса лечебного факультета
по дисциплине Общая химия в первом семестре 2020-21 учебного года

Рис. 3. Средняя оценка итогового контроля по дисциплине Общая химия
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данной дисциплине во временных рамках текущего се-
местра.

Результаты сравнения представлены на рисунке 2. 
Как видно из диаграммы, студенты – победители и при-
зеры – имеют 100% успеваемость. Результат среди сту-
дентов – остальных участников заключительного тура – 
ниже и равен 89%. Средняя успеваемость всех студентов 
1 курса составляет 83%. 

Анализ оценок (в пятибалльной шкале) итогового 
контроля по дисциплине Общая химия, полученных сту-
дентами лечебного факультета 1 курса в зимнюю сессию, 
показан на Рисунке 3. Средняя оценка студентов – побе-
дителей, призеров и участников заключительного тура 
олимпиады (4,24 балла и более) значительно превышает 
среднюю оценку всех студентов (3,86).

Таким образом, Открытая олимпиада как современ-
ная педагогическая практика развивает интеллекту-
альную составляющую психологической готовности к 
обучению. Она способствует формированию знаний, 
умений и нaвыков, необходимых для дальнейшего ос-
воения химических дисциплин (Общей химии, Биоорга-
нической химии, Биологической химии) и для последу-
ющего успешного профессионального обучения в ВУЗе, 
и, как следствие, повышает качество профессиональной 
подготовки студентов.

Отметим, что Олимпиады – это мощный фактор фор-
мирования мотивационной составляющей готовности к 
обучению [8,9]. Мотивационная компонента представля-
ет собой желание быть студентом и выполнять обязанно-
сти в соответствии с новым статусом, для чего школьник 
должен владеть исчерпывающей информацией о буду-
щей профессии, осознавать свой выбор окончательным 
на данном этапе жизни и иметь желание учиться.

Открытая олимпиада школьников по химии, прово-
димая в РязГМУ имени И.П. Павлова, вошла в перечень 
олимпиад, утвержденный Приказом Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 715 «Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных конкурсов, направленных на разви-
тие интеллектуальных и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), ин-
женерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2020/21 учебный год». Сведения о по-
бедителях и призерах олимпиад школьников вносятся в 
государственную информационную систему «Ресурс об 
одаренных детях».

Для школьника это означает, что победители и при-
зеры Открытой олимпиады РязГМУ могут рассчитывать 
на получение дополнительных баллов при поступлении 
в ВУЗы страны, где учитываются результаты по химии. В 
нашем университете победителям дополнительно на-
числялось 8 баллов, призерам – 7 баллов, а остальным 
участникам заключительного этапа – 5 баллов. 

Открытая олимпиада играет значимую роль в про-
фессиональной ориентации школьников, позволяя им 
осуществить осознанный выбор специальности врача 
и реализовать его, поступив в медицинский ВУЗ [10]. Из 
125 участников заключительного тура Открытой олим-
пиады по химии в 2020 году 55 абитуриентов поступили 
на лечебный факультет (44%), 4 – на медико-профилакти-
ческий факультет (3%), 13 – на педиатрический факуль-
тет (10%) и 7 – на стоматологический факультет (6%).

Заключение

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что От-
крытая олимпиада, создавая условия для всестороннего 
развития интересов и способностей талантливых школь-
ников, формирует важнейшие составляющие психологи-
ческой готовности к обучению в ВУЗе: интеллектуальную 
и мотивационную, и способствует профессиональному 
самоопределению старшеклассников.
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Аннотация: В статье представлен профессиональный образ современного 
преподавателя высшей школы. Раскрываются особенности его многогран-
ной профессиональной деятельности: научной, методической, учебной и 
воспитательной. Сделан акцент на особенности деятельности преподавате-
лей высшей школы и работы преподавателей в системе МВД России. Освеща-
ется проблема компетентности и профессионально-педагогической позиции. 
Рассматриваются основные требования к преподавателям высшей школы, 
характеристики преподавателя и его обязанности на современном этапе 
развития образования, а также основные задачи, стоящие перед педагогами 
высшей школы.

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав высшей школы, 
компетентность, преподаватели в образовательных организациях системы 
МВД России, способы педагогического взаимодействия, профессионально-
педагогическая позиция, сотрудник органов внутренних дел.

THE QUESTION OF IMPROVING  
THE COMPETENCES OF THE FACULTY  
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  
OF THE SYSTEM OF THE MINISTRY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

M. Korotaeva

Summary: The article presents a professional image of a modern teacher 
of the high school. The peculiarities of his multifaceted professional 
activity are revealed: scientific, methodical, educational. The emphasis is 
on the peculiarities of the activities of teachers of the higher school and 
the work of teachers in the system of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. The problem of competences and professional teaching position is 
detailed. The basic requirements for teachers of higher education, teacher 
characteristics and responsibilities at the current stage of education 
development are considered, as well as the main tasks facing teachers of 
the higher education.

Keywords: teaching staff of the higher education, competences, teachers 
in educational organizations of the system of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, methods of pedagogical interaction, professional and 
pedagogical position, police officer.

Для современного образования понимание лич-
ности обучающегося и преподавателя, сущности 
их взаимодействия является приоритетным. Тен-

денции в педагогике находят свое закономерное под-
тверждение в нормативно-правовых актах, регламен-
тирующих данную сферу деятельности. В законе «Об 
образовании» (статья 3) выделены основные принципы 
государственной политики и правового регулирования 
отношений в сфере образования:

1. значимость и необходимость образования;
2. обеспечение права каждого человека на образо-

вание;
3. гуманистический характер образования;
4. единство образовательного пространства на тер-

ритории Российской Федерации;
5. создание благоприятных условий для интеграции 

системы образования Российской Федерации с 
системами образования других государств;

6. светский характер образования;
7. свобода выбора получения образования;
8. независимость образовательных организаций;

9. демократический характер управления образова-
нием;

10. недопустимость ограничения конкуренции в сфе-
ре образования;

11. сочетание государственного и договорного регу-
лирования отношений в сфере образования [1].

Одной из основных задач в деятельности преподава-
теля является, с одной стороны, способствовать форми-
рованию высококвалифицированного специалиста, а с 
другой – развитию личности обучающегося. Указанное 
характерно для педагогических работников в целом, не-
зависимо от специфики образовательной организации. 
При этом, помимо компетенций, которыми должны об-
ладать все преподаватели высших учебных заведений, 
педагогическим работникам необходимо владеть до-
полнительными профессиональными умениями и на-
выками для формирования специалиста в конкретной 
сфере деятельности. Так, например, для воспитания и 
обучения будущих сотрудников полиции преподаватели 
в образовательных организациях системы МВД России 
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должны обладать необходимыми компетенциями и про-
фессионально-личностными качествами как сотрудника 
полиции, так и педагога. Осмысливая это, можно прийти 
к выводу, что начинающий педагогическую деятельность 
сотрудник, не имеющий соответственного образования 
или наоборот, когда педагогическое образование есть, 
а знание специфики службы в правоохранительных ор-
ганах предполагает то, что педагогический работник не 
в полной мере обладает достаточными компетенциями. 

Ответственность перед государством и обществом 
за свою профессиональную деятельность присутству-
ет у выпускников всех образовательных организаций. 
Особенно в образовательных организациях системы 
МВД России эти задачи дополняются еще и пониманием 
службы Отечеству. Так, в законе «О полиции», уже в Главе 
1 сказано: «Полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федера-
ции, для противодействия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности» [2].

 Будучи специалистaми в своей профессионaльной 
деятельности – следовaтеля, оперaтивникa, юристa, пе-
дагогического работника и др., преподавaтели вузов си-
стемы МВД окaзывaются недостaточно подготовленными 
к своей профессионально-педагогической деятельно-
сти. Именно поэтому, применяемые преподавaтелями 
способы педaгогического взaимодействия нередко 
оказывaются недостаточно результaтивными. 

Рост технического прогрессa, развитие цифровых 
технологий влияют нa систему образования и опре-
деляют задачи модернизации в целом. Внедрение 
инновaционных технологий и компьютеризация обра-
зования подтолкнули преподавателей высшей школы к 
пересмотру устoявшихся тeоретичeских и практичeских 
аспeктов обучeния, трaдициoнных пoдхoдoв к учебнo-
вoспитательной деятельнoсти, в том числе и в систе-
ме МВД России. Вoзниклa oбъeктивнaя пoтрeбнoсть 
в кoмпeтeнтных кaдрaх – пeдaгoгaх-прoфeссиoнaлaх, 
которые могут «творчески оргaнизовaть учебный про-
цесс, легко адаптируются в стремительно меняющемся 
информационном пространстве, способны непрерывно 
сaмoсoвeршeнствoвaться» [3].

Рaзвитие обрaзования делaет всё более aктуaльным 
решение проблемы оценки профессионaлизмa препо-
давателей, сформированности профессионально-педа-
гогической позиции, которая определяет траекторию 
профессионального развития педагога. 

В научных трудах О.Л. Берак, А.В. Мудрика, З.А. Не-
симовой педагогическая деятельность определяется 
как личностное образование, выражающее професси-
ональную позицию каждого конкретного педагога, что 
проявляется в профессиональных компетенциях [4]. По 

мнению Д.А. Иванова, К.Г. Митрофанова, О.В. Соколовой, 
поводом для разработки компетентностного подхода 
является несоответствие содержания образования по-
требностям современной социально-экономической 
системы [5].

Важно отметить, что, говоря о профессиональной по-
зиции преподавателя, чаще всего имеют в виду именно 
педагогическую позицию. По нашему мнению, это мож-
но объяснить тем обстоятельством, что именно для пе-
дагогической деятельности позиция является своего 
рода фундаментом профессиональной деятельности. 
Без чётко сформулированной и личностно значимой 
профессиональной позиции педагога его деятельность 
утрачивает свои важные сущностные характеристики.

В научной литературе профессиональная пози-
ция преподавателя высшей школы рaссмaтривaeтся 
кaк «нeoтъeмлeмaя сoстaвляющaя прoфeссиoнaльнoй 
кoмпeтeнтности и нeобходимоe услoвиe осущeствлeния 
пeдaгогичeской дeятeльности» (В.И. Бедерханова, И.А. 
Колесникова, С.И. Краснов, А.К. Маркова, В.И. Слобод-
чиков, Г.А. Цукерман и др.) [6]. Педагог, обладающий со-
ответствующей профессиональной позицией, призван 
помочь учащемуся раскрыть все стороны его индивиду-
альности.

В педагогике высшей школы данный феномен при-
обретает еще большее значение, так как включает еще 
и сформированное отношение к профессии, которой 
владеет специалист, когда приходит в сферу професси-
онального образования, и у него стоит задача не толь-
ко донести знания относительно своей профессии, но и 
сформировать отношение к этой профессии у обучаю-
щегося.

В процессе теоретического исследования и анализа 
можно выделить феномен профессионально-педагоги-
ческой позиции преподавателя высшей школы в системе 
МВД России как прoфeссионaльнo-личнoстнoе качествo, 
которое базируется на развитии ценностно-смысловых 
отношений к пeдaгoгичeской прoфeссии, к служебной 
деятельности и определяет стиль преподавания, а также 
осознание себя как образец сотрудника органа внутрен-
них дел для курсантов и слушателей. 

Объединяя и анализируя приведенные мнения, вы-
страивается структура профессиональной компетент-
ности, которую можно раскрыть следующим образом 
(таблица 1).

Исхoдя из излoжeннoгo вышe, прoфeссиoнaльнaя 
кoмпeтeнтнoсть понимается как систeмa спeциaльных 
знaний, умeний и нaвыкoв, включaя oпыт выпoлнeния 
прoфeссионaльных дeйствий и систeму личных кaчeств 
[7]. 
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Приведенный анализ показывает различные под-
ходы к понимаю профессиональных компетентностей, 
выделяя разные направления, в основе которых лежит 
выделение организаторских (специальная) и коммуни-
кативных (личностных), как направлений, обеспечива-
ющих решение технологических и образовательных за-
дач. 

Анализ современного состояния развития высшего 
образования выделяет компетентностный подход как 
наиболее соответствующий тенденциям развития техни-
ческого, экономического и социального прогресса. Это 
обуславливает то, что компетентности становятся кри-
териями оцeнки кaчeствa oбрaзoвaния и эффективности 
профессиональной деятельности профессорско-препо-
давательского состава. 

Таким образом, оценка качества и эффективности 
профессиональной деятельности преподавателей обра-
зовательных организаций системы МВД России опира-
ется на компетенции и компетентности и выделяет для 
последующего анализа понимание, что:

 — «кoмпетенция» рассмaтривается кaк сoвoкупнoсть 
знaний, их испoльзoвaниe и применение в про-
фессиональной деятельности; 

 — «компетентность» кaк личнoстнoe свoйствo, 
oснoвывающееся на знаниях, интеллекте, выра-
жающееся непoсредственнo в его поведении в 
социуме; 

 — в oснoве кoмпетентнoстногo пoдхoда 
oбразовательногo прoцесса лежат компетентно-
сти специалиста, фoрмирoвание кoтoрых - цель и 
результат oбразования [8].

Оценка результативности профессиональных ком-
петенций профессорско-преподавательского состава 
опирается на общие подходы понимания профессио-
нальных компетентностей через оценку нового опыта, 
ключевыми компонентами которого являются актуали-
зация, обновление, воплощение личностных смыслов 
профессиональной дeятeльности, напрямую связанных 
с рeализацией пeдагогических компетентностей: комму-
никативных и организационных.

Среди многообразия подходов к анализу деятель-
ности преподавателей высшей школы, осуществляющих 
работу с аудиторией, на сегодняшний день компетент-
ностный подход можно считать одним из наиболее про-
грессивных. 

В его основе лежит понятие структуры специфики де-
ятельности (рисунок 1).

Существует ряд особенностей трудовой деятельно-
сти прeподаватeлей и в системе высшего образования 
МВД России. Так основной профессорско-преподава-
тельский состав - сотрудники органов внутренних дел, 
что оказывает влияние на требования к компетенциям и 

Таблица 1. 
Содержание структуры профессиональной компетентности

Мобильность знаний Вариативность метода Критичность мышления

– подготовленность к самостоятельному 
эффективному выполнению конкретных видов 
деятельности 
– желание cамосовер- шенствоваться 
– высокий уровень успешности взаимодействия 
с обществом и окружающей средой
– готовность к постоянному повышению квали-
фикации 

– умение решать типовые профессиональные 
задачи
– готовность к реализации себя в профессио-
нальном труде
– профессионально-технологическая подготов-
ленность 
– способность качественно и безошибочно вы-
полнять свои функции в обычных и экстремаль-
ных условиях
– возможность профессионального роста 

– умение оценивать результаты своего труда
– способность к профессиональной рефлексии 
– умение успешно осваивать новое и быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям
– способность брать на себя ответственность и 
принимать решения, работать в команде
– гибкость появляющихся требований и измене-
ний, выносливость и целеустремленность

Рис. 1. Структура специфики деятельности профессорско-преподавательского состава высшей школы



98 Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

оценку результатов их дeятeльнoсти.

В соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ к компетенции 
преподавателя высшей школы наряду с другими ком-
понентами относятся: «реализация обучения в соответ-
ствии с ФГОС и компетентностным подходом, эффектив-
ная организация самостоятельной работы обучающихся, 
знание и использование новых образовательных техно-
логий, содействие развитию личности, воспитанию и 
формированию культуры обучающихся, развитие опыта 
их творческой и познавательной деятельности» [1]. Та-
ким образом, преподаватель должен не только обладать 
теоретической базой и практическим опытом, но и уметь 
заинтересовать аудиторию, мотивировать к изучению 

своего предмета. 

Преподаватель подобно священнику, не может по-
зволить себе быть безнравственным, «плохим» духов-
но. Он должен осознавать, что является примером для 
курсантов, образом идеального сотрудника, качества 
профессионала, не только как педагога, но и как поли-
цейского. Курсанты впитывают не только знания по кон-
кретной дисциплине, но и наблюдают за его нравствен-
ной оценкой действительности, поведением, успехами 
на службе. Преподаватель в системе МВД России должен 
понимать, что является примером и внешне, и внутрен-
не, передавая не только теоретический материал и прак-
тический опыт, но и нравственные принципы, и идеалы, 
мировоззрение и нормы этики. 
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Аннотация: Статья посвящена подготовке будущих преподавателей ино-
странного языка и культуры новой формации в условиях современной шко-
лы. Особое внимание уделяется формам и способам осуществления контро-
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Summary: The article is devoted to a question of preparation of the future 
teachers of a foreign language and culture in conditions of modern 
school. The main attention is paid to actual ways of control in the training 
process of the future teacher of a new formation. These ways reorient the 
teaching process from theory to practice.
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В современных условиях развития образования в об-
ласти неродных языков требования к преподава-
телю меняются. Современный преподаватель ино-

странного языка — это личность, способная и готовая 
осуществлять широкий спектр профессиональных ком-
петенций: от социальной до креативной. Рассмотрим 
отличительные особенности, которые, с нашей точки 
зрения, характеризуют традиционного учителя ино-
странного языка и преподавателя иностранных языков 
и культур новой формации.

Традиционный учитель. Функции:
 — организация класса;
 — управление вниманием посредством контроля;
 — предъявление материала в форме «Я-говорю пре-
подавание» и строгое наблюдение за выполнени-
ем заданий;

 — осуществление контроля, «наказание» за невы-
полнение задания, упражнения (оценкой, напри-
мер);

 — следование тематике учебника и материалу про-
граммы, отсутствие стремления «расширить» кон-
текст рассматриваемого вопроса;

 — обучение в формате «натаскивание к ОГЭ/ЕГЭ»;
 — владение главным образом одним иностранным 
языком на уверенном уровне.

Функции преподавателя иностранных языков и куль-
тур новой формации в данной связи представляются не-
сколько иными:

 — управление классом/аудиторией/группой, гра-
мотная реализация технологии современного пе-
дагогического менеджмента;

 — организация познавательной деятельности об-
учающихся и управление их вниманием посред-
ством заинтересованности изучающих иностран-
ный язык овладевать новыми компетенциями;

 — преобразование модели «Я-говорю преподава-
ние» в модель «Мы-говорим преподавание» [1], 
которая предполагает интерактивные, активные, 
коммуникативные формы работы на занятиях;

 — упор в обучении на задания когнитивного и прак-
тического/проблемного характера;

 — реализация модели «от строгого контроля за 
успеваемостью» к самоконтролю и самооценива-
нию обучающихся [4: с. 102];

 — стремление расширить контекст рассматривае-
мой темы посредством привлечения иных мате-
риалов, доводов, аргументов, приемов наглядно-
сти и пр.;

 — уход от обучения в формате «дрилль», механиче-
ских «зазубриваний правильных ответов», пере-
ход на практический характер обучения с учетом 
требований ЕГЭ/ОГЭ;

DOI 10.37882/2223-2982.2021.04-2.21



100 Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

 — владение не одним, а несколькими иностранными 
языками, что особенно актуально в современном 
глобализированном мире, и в сфере преподава-
ния в том числе, учитывая дефицит квалифициро-
ванных кадров данной сферы.

Концепция будущего преподавателя иностранных 
языков и культур новой формации предполагает подго-
товку современной, мобильной и лабильной личности, 
которая будет способна и готова работать по-новому в 
новых условиях образования [3: с.152]

В данной связи целесообразно говорить о смене па-
радигмы подготовки будущего преподавателя иностран-
ных языков и культур новой формации. Традиционная 
парадигма подготовки учителя иностранного языка 
трансформируется в парадигму подготовки преподава-
теля иностранных языков и культур новой формации с 
соответствующим набором функций [6: с.114-117].

Современный преподаватель иностранных языков и 
культур новой формации — это компетентный, в высо-
кой степени мотивированный педагог [2: с. 180], который 
должен получать качественную подготовку в различных 
областях научного знания, прежде всего, в иностранных 
языках, лингвистической, педагогической, психологиче-
ской, и методической науках.

Соответственно меняются и требования к контролю 
уровня обученности студентов-будущих преподава-
телей. Говоря о видах контроля, которые в педагогике 
представлены предварительным, текущим, тематиче-
ским, итоговым [5], важно отметить необходимость ухо-
да от формальности в процессе оценивания уровня 
сформированности компетенций обучающихся.

Одним из самых, наверное, распространенных спо-
собов осуществления любого контроля являются тести-
рование и традиционный опрос. Однако в последнее 
время также к этим способам добавились анализ про-
блемных ситуаций и периодически проекты, в отдель-
ных случаях — мини-проекты.

В то же время, традиционный опрос и тесты остаются 
весьма «популярным» способом оценки знаний студен-
тов. 

Как нам представляется, такой подход необходимо 
пересмотреть в пользу когнитивных, практических, про-
блемных форм работы. Приведем отдельные примеры 
осуществления контроля на занятиях.

Вид контроля — текущий, применяется в ходе заня-
тия. Тема лекционного занятия: «Принципы обучения в 

методической науке». Формы контроля: индивидуаль-
ный, групповой, фронтальный. Способ осуществления: 
интерактивный. 

После того, как преподаватель предлагает вниманию 
студентов ряд определений принципов обучения раз-
личных исследователей (И.Л. Бим, М.В. Ляховицкий, Р.П. 
Мильруд, И.П. Подласый, С.Ф. Шатилов и др.), следую-
щим действием для закрепления информации студента-
ми и одновременно проверкой усвоенности материала 
может стать следующее задание: на слайде выводятся 
определения принципов обучения без указания фами-
лий авторов. Студенты без подсказок должны опреде-
лить, кто является автором указанных определений. 
Кроме того, можно предложить ложную/некорректную 
информацию наряду с верными тезисами с целью опре-
делить, насколько студенты были внимательны при оз-
накомлении с новым материалом. Задача студентов в 
данной связи – определить ошибочное утверждение/
ложный тезис. Таким образом, каждую порцию инфор-
мации теоретического характера можно сопровождать 
заданиями на усвоение/восприятие материала.

Рассмотрим следующий вид контроля — тематиче-
ский, применяется после рассмотрения темы. Тема: «Со-
временные технологии обучения иностранному языку 
и культуре. Технология контекстного обучения». Способ 
осуществления: моделирование педагогических ситуа-
ций. Студентам, работающим в группах, целесообразно 
предложить следующие задания: 

1. разработайте и презентуйте собственный кейс 
для урока иностранного языка в 5-11 классах с 
учетом тех требований, которые были рассмотре-
ны в лекции;

2. интеллектуальная викторина по пройденной теме 
(студентам предлагаются вопросы по материалам 
лекций в формате «брейн-ринга»);

3. разработайте фрагмент урока с использованием 
современных технологий и продемонстрируйте 
свои умения в обучении потенциальных учеников 
видам речевой деятельности и аспектам языка.

Рассмотрим также итоговый вид контроля, который 
может применяться на зачетных занятиях. Один из спо-
собов осуществления: групповая дискуссия. В данном 
случае преподаватель предлагает целый ряд тем для об-
суждения студентам. Студенты выбирают, например, три 
темы. Каждая тема рассматривается в отдельности. Темы 
носят проблемный, дискуссионный характер. Например: 
Какие методы обучения целесообразно использовать 
с точки зрения современного обучающего процесса, и 
какие методы кажутся вам неприемлемыми? Обоснуй-
те вашу точку зрения. Студенты соответственно должны 
продемонстрировать уровень знаний по дисциплине 
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и умения вести дискуссию, дополнять высказывания, 
оспаривать позиции собеседников в отдельных случаях, 
отстаивать свое мнение и т. д.

Еще одним способом реализации итогового контро-
ля может быть интеллектуальная викторина. Аудитория 
разделяется на 2-3 команды (каждая команда выбирает 
капитана, лидера, который регулирует и направляет ход 
обсуждения в группе). Аудитории предлагается ряд во-
просов проблемного, практического характера, затра-
гивающих все темы курса. Каждый студент должен при-

нимать участие в обсуждении, отстаивать свое мнение, 
доказывать правильность своих суждений. Препода-
ватель, в свою очередь, оценивает работу каждого сту-
дента, его вклад в общий «результат» группы/команды. 
В случае неудовлетворительной работы такой студент 
может получить дополнительный вопрос/проблемное 
задание/ситуацию. В качестве оценки деятельности сту-
дентов группы привлекаются «капитаны» команд, кото-
рые также оценивают степень вовлеченности каждого 
участника своей команды в процесс обсуждения вопро-
сов/заданий, а также уровень продемонстрированных 
знаний.
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Аннотация: Для того, чтобы противостоять внезапной вспышке COVID-19, 
защитить жизни и здоровье преподавателей и студентов, Минобразование 
КНР выпустило приказ о том, что с началом весеннего семестра 2020 года все 
университеты страны будут переведены с офлайн на дистанционное обуче-
ние. Опираясь на полученные результаты, автор делает вывод, что данная 
инициатива может считаться успешной. Однако в ее рамках не только полу-
чено не мало бесценного опыта, но и выявлены существенные проблемы. В 
данной статье рассматриваются опыт и проблемы, с которыми столкнулись 
китайские университеты во время внедрения дистанционного образования 
в период пандемии, а также выдвигаются предложения по их решению, с 
целью предоставить справочные материалы для успешного внедрения дис-
танционного образования в других странах мира.

Ключевые слова: дистанционное обучение, коронавирус, Китай.

DISTANCE EDUCATION IN CHINESE 
UNIVERSITIES DURING THE EPIDEMIC 
PERIOD: EXPERIENCE, PROBLEMS  
AND SOLUTIONS

Mu Azhen

Summary: In order to cope with the sudden outbreak of COVID-19 and 
to protect the life and health of teachers and students, the Ministry 
of Education of the People’s Republic of China requires that in the 
spring semester of 2020 all national universities switch to distance 
education instead of offline teaching. This is the first time that China has 
implemented full online education across the country. Judging by the 
results, the event can be considered a success. However, apart from the 
experience that we have accumulated, there still exist some problems. 
This article is intended to study the experience and tackle the problems 
of China’s implementation of distance education during the pandemic, in 
the hope of providing constructive suggestions on distance education for 
other countries in the world.

Keywords: distance education, COVID-19, Сhina.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка коро-
навируса COVID-19, который бушевал повсеместно 
весной 2020 года. Чтобы остановить распростране-

ние эпидемии в переделах кампусов, обеспечить жизнь 
и здоровье учителей и учеников, в феврале 2020 года 
Министерством образования Китая было выпущено уве-
домление с просьбой “школам всей страны отложить 
начало весеннего семестра 2020 года, учащимся оста-
ваться дома и не выходить на улицу, не устраивать со-
браний, не проводить и не участвовать в массовых меро-
приятиях".[1, с.1] В то же время Минобразование Китая 
для колледжей и университетов специально издало 
“Советы по организации и управлению дистанционным 
обучением в колледжах и вузах”, в которых было четко 
отмечено: “Правительство и вузы должны сотрудничать, 
для того чтобы вместе обеспечить успешный переход 
колледжей и вузов на дистанционное обучение во вре-
мя профилактики эпидемии и борьбы с ней, а также для 
достижения общей цели - “отмена занятий, не означает 
отмену обучения”.[2] Таким образом, на фоне эпидемии 
дистанционное обучение в вузах Китая незамедлитель-
но трансформировалось из вспомогательного метода в 
основной метод обучения.

По приказу Минобразования Китая почти все ки-

тайские вузы начали пробный период дистанционно-
го образования. По официальной статистике, до 8 мая 
2020 года 1454 университета по всей стране перешли 
на дистанционное обучение, 1,03 миллиона преподава-
телей провели 1,07 миллиона онлайн-курсов, в общей 
сложности - 12,26 миллиона курсов. В программе дис-
танционного обучения приняли участие 17,75 миллиона 
студентов.[3] Это первый масштабный опыт проведения 
онлайн-занятий в китайских вузах. В целом, меропри-
ятие можно считать успешным, в его рамках не только 
накопилось не мало опыта, но и также обозначились не-
которые проблемы.

1.Опыт дистанционного обучения 
Китая во время коронавируса 

1.1 Разнообразие открытых онлайн-курсов

"Лучшие открытые курсы являются предпосылкой 
прочного внедрения дистанционного образования."[4, 
с. 22] В начале эпидемии Минобразования Китая сфор-
мировало 37 высококачественных и технически про-
двинутых платформ для проведения онлайн обучения, 
которые не только бесплатно предоставили доступ сту-
дентам к более 41 000 лучшим открытым онлайн-лекци-
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ям, виртуально-симуляционным занятиям и т.д., но и так-
же подготовили для них 5000 общедоступных массовых 
онлайн-курсов (далее МООС) во время вспышки корона-
вируса. Кроме того, к участию в этом масштабном дис-
танционном обучении было привлечено более 100 соци-
альных и университетских онлайн-порталов. Благодаря 
созданию высококачественных Интернет-курсов, разно-
образные образовательные платформы гарантировали 
успешное развитие такого грандиозного проекта по об-
учению «на дому». Среди них наиболее выделяются:

Китайские вузы 
(МООС)

Китайские вузы (МООС) бесплат-
но открыли более 8000 высоко-
качественных онлайн-курсов, 
охватывающих 12 дисциплин 
всех специальностей бакалав-
риата.

Wisdom Tree Это глобальная крупномасштаб-
ная платформа для кредитных 
курсов. Было организовано 3223 
подобных курса для набора 
учебных баллов, охватывающих 
92 специальности и бесплатно 
доступных для всех студентов.

School online Этот портал МООС создан при со-
трудничестве Минобразования 
КНР и самого знаменитого ки-
тайского университета Цинхуа. 
Организовано 3464 МООС, госу-
дарственных и провинциальных 
“золотых курсов”, из которых 
выбрано 1018 МООС для набора 
баллов по кредитным дисци-
плинам.

Super star Panya 480 курсов доступных бесплат-
но любому желающему, в том 
числе и преподавателей и сту-
дентов.

1.2 Различные интерактивные онлайн-платформы

Кроме вышеупомянутых обучающих платформ, так-
же существуют различные интерактивные платформы 
для веб-трансляций и интерактивного программного 
обучения, среди которых наиболее часто используемы-
ми являются Tencent classroom, Tencent conference, QQ, 
WeChat, ZOOM, Ding-talk. Эти платформы имеют много 
полезных функций, с помощью которых преподаватель 
и ученики могут выполнить ряд простых действий та-
ких, как транслировать изображение с экрана монитора, 
поднять руку, задать вопросы и устроить обсуждение, 
загрузить информацию. Это должно помочь создать мо-
тивирующую обстановку в классе, повысить энтузиазм 
учащихся к обучению и учителей к контролю над всем 
классом.

1.3 Передовые коммуникационные технологии

В настоящее время в Китае достаточно развиты ком-
муникационные технологии. В 2020 году общее число 
пользователей мобильных сетей China Telecom, China 
Unicom и China Mobile составило 1,594 млрд семей, ко-
эффициент проникновения - 113,9 ед./100 чел. Среди 
них число пользователей 4G достигло 1,289 миллиарда 
семей, что составило 80,8% от общего числа пользовате-
лей мобильных сетей. Смартфоны в Китае уже довольно 
давно стало обычным явлением, особенно среди студен-
тов. Почти у каждого из них есть личный смартфон. Так 
что, с точки зрения удобства дистанционное образова-
ние больше не является проблемой.

Кроме того, уровень потребления мобильного ин-
тернет-трафика продолжает стремительно расти. В 2020 
году он достиг 165,6 млрд ГБ, увеличившись на 35,7% 
по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячный 
трафик мобильного интернета (DOU) за год достиг 10,35 
ГБ/семья•месяц, увеличившись на 32% по сравнению с 
предыдущим годом. DOU в декабре достиг 11,92 ГБ на 
семью. Это с учетом мобильного интернет-трафика, ко-
торый составил 156,8 млрд ГБ, что на 29,6% больше по 
сравнению с предыдущим годом и составляет 94,7% от 
общего объема трафика.

Скорость интернета тоже постоянно растет. К концу 
2020 года общее число пользователей фиксированного 
широкополосного доступа в Интернет в Китае достиг-
ло 484 миллионов семей, что, в свою очередь, означает 
чистый прирост в 34,27 миллиона за год. В то же вре-
мя, число юзеров высокоскоростного Интернета (100 
Мбит/с и выше) составило 435 миллионов, что является 
89,9% от общего числа; обладателями Интернета со ско-
ростью 1000 Мбит/с стали 6,4 миллиона семей. Общее 
число пользователей в сельских районах страны пре-
высило 140 миллионов, то есть их количество выросло 
на 7,12 миллиона за год. Таким образом, пользователь-
ский рост в сельских районах и городах достиг одного 
и того же уровня. К тому же, в Китае в коммерческую 
эксплуатацию была введена сеть 5G, скорость которой в 
20 раз больше, чем 4G. В 2020 году в стране появилось 
более 600 000 новых базовых станций 5G. К настоящему 
моменту в целом построено более 718 000 сооружений 
данного типа, что позволяет сети охватить все города 
выше уровня префектуры, а также ключевые округа и 
более мелкие города по всей стране. [5]

Одним словом, популярность мобильных телефонов 
и высокоскоростных сетей создали идеальные условия 
для обеспечения мощным оборудованием и техниче-
ской поддержки дистанционного образования в период 
эпидемии коронавируса.



104 Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

1.4 Предварительная информационно-
технологическая подготовка 
преподавателей и студентов

До эпидемии дистанционное образование рассма-
тривалось преподавателями и студентами, как дополни-
тельное учебное средство, но из-за внезапной вспышки 
эпидемии стало необходимым полностью изменить спо-
соб обучения и в короткое время принять почти новую 
образовательную модель. Это стало сложной и необыч-
ной задачей. Для того чтобы разрешить эту проблему, 
Минобразование КНР и университеты специально для 
студентов и преподавателей открыли информацион-
но-технологические онлайн-курсы. Многие образова-
тельные платформы также предоставляют бесплатные 
ресурсы для подготовки к онлайн-обучению. Например, 
платформа “Китайские университеты” заранее создала 
специальные курсы для повышения уровня педагоги-
ческих теорий и способностей преподавателей пользо-
ваться новейшими информационными технологиями; 
платформа “School online” начала проводить бесплатные 
ежедневные онлайн-трансляции для помощи учителям с 
30 января 2020 года. “Wisdom Tree” также сформировал, 
в общей сложности, 28 курсов, для того чтобы научить 
преподавателей пользоваться их платформой и транс-
лировать занятия. 

Данные подготовительные меры значительно по-
высили уровень способностей учителей и учащихся в 
использовании информационных технологий и обеспе-
чили успешное начало масштабного дистанционного об-
разования.

2. Проблемы дистанционного обучения 
Китая на фоне коронавируса

Из-за внезапной вспышки коронавируса в Китае об-
разовательным учреждениям в короткое время при-
шлось перейти на дистанционное обучение, поэтому не 
удивительно, что в процессе его внедрения возникло 
немало проблем.

2.1 Проблема с сетью

В целом, в Китае хорошо развита коммуникационная 
сеть, но существуют заметные различия в отдельных ре-
гионах, особенно между развитыми городами и бедными 
отдаленными горными районами. “Из-за небольшого на-
селения и неудобного транспорта, коммуникационных 
баз в этих районах относительно мало, коммуникацион-
ный сигнал неустойчив и слаб, а также часто подвержен 
влиянию снега и других аномальных погодных условий.” 
[6, с.2] К тому же, большинство семей из этих районов не 
имеют домашнего широкополосного доступа в Интер-
нет. Для того чтобы участвовать в дистанционном обуче-
нии, студентам, проживающих в данной местности, при-

ходится использовать мобильный трафик, что создает 
тяжелую экономическую и психологическую нагрузку. 

Кроме того, в основном, платформы для онлайн-об-
учения отличаются большой пропускной способностью, 
но избыточный трафик может вызвать перегрузку на 
платформе. Например, в первый день дистанционных 
занятий 2020 года почти на всех обучающих сайтах Ки-
тая, особенно ведущих, были отмечены серьезные пере-
грузки сети, зависание изображений и аудио и т.д. Даже 
появилось шутливое выражение, описывающие данное 
явление - “большая авария” (имеется ввиду, огромная 
«пробка», образовавшаяся в Интернете).

2.2 Проблема с учебными ресурсами

Во-первых, несмотря на то, что существует общий 
объем онлайн-курсов, распределение курсов по дисци-
плинам все еще неравномерно. Это касается в первую 
очередь спортивных, танцевальных и других практи-
ческих курсов, которые просто отсутствуют. Во-вторых, 
“качество онлайн-занятий также неоднородно” [7, с.15]. 
Одновременно с этим необходимо учесть, что содержа-
ние МООС фиксировано. Это создает трудности учета 
специфических различий студентов, таких, как их реги-
ональных различий, способностей, характера, интере-
сов и т.д. Одним словом, трудно персонализировать об-
учение в зависимости от индивидуальных особенностей 
учеников.

2.3 Трудности, с которыми столкнулись 
преподаватели и студенты

Прежде всего, до начала дистанционного обучения 
преподавателям пришлось не только выбрать наиболее 
высококачественные онлайн-курсы из множества вари-
антов, но и овладеть техникой создания онлайн-презен-
таций, записи видео, пользования обучающих порталов, 
управления программным обеспечением и другими на-
выками. Это потребовало у преподавателей большой за-
траты времени и усилий по сравнению с традиционным 
обучением. Кроме того, не все преподаватели отличают-
ся высокой информационной грамотностью. У некото-
рых, особенно пожилых преподавателей, способность к 
дистанционному обучению ограничена, что приводит к 
неудовлетворительным педагогическим результатам та-
кого образования. Большие онлайн-группы затрудняют 
установления порядка в классе, особенно на занятиях по 
языковой практике. 

Что касается студентов, им также необходимо время, 
чтобы привыкнуть к внезапному переходу на полное об-
учение на дому. Долго находясь перед монитором ком-
пьютера, они быстро начинают чувствовать усталость 
глаз и тела, а также снижение концентрации внимания. 
Без взаимодействия тет-а-тет мотивация и активность 
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студентов в классе снижаются, притом их способность 
оставаться сфокусированными ослабевает. В некоторых 
более серьёзных случаях это даже может вызвать отвра-
щение к учёбе. 

3. Совершенствование дистанционного 
образования в Китае 

3.1 Расширение доступа в Интернет

Для того чтобы преодолеть трудности доступа сту-
дентов в Интернет в бедных и отдаленных районах, 
местные органы власти должны активно сотрудничать с 
университетами для улучшения сетевой коммуникаци-
онной среды на местах, а также предоставить опреде-
ленные политические льготы и экономическую помощь 
учащимся из малоимущих семей для участия в онлайн-
обучении.

3.2 Отбор образовательных платформ

Преподаватели должны выбрать подходящие об-
разовательные платформы в соответствии с характери-
стиками предметов и курсов, иногда даже прибегнуть 
к использованию такой двойной модели, как образо-
вательные порталы + интерактивные платформы. На-
пример, Super star Panya+WeChat; Wisdom Tree+Tencent 
conference; School online+QQ live...Преподаватели мо-
гут свободно комбинировать различные платформы в 
зависимости от учебного плана и реальной ситуации. 
Сочетание двух способов обучения гарантирует двой-
ную надежность. Этот метод не только может перенести 
процесс преподавания и интерактивную деятельность 
на две не зависимые друг от друга платформы, но и эф-
фективно снизить нагрузку на какую-либо из них. Итак, 
необходимо использовать взаимодополняющие преи-
мущества онлайн-ресурсов для увеличения активности 
учащихся.

3.3 Оптимизация онлайн-курсов

По мере развития науки и техники, а также усиления 
человеческих потребностей в разрешении внезапных 
кризисных ситуаций, дистанционное образование ста-
ло глобальной тенденцией. Это неизбежно приведет к 
совершенствованию всей системы создания ресурсной 
базы онлайн-обучения: всесторонние исследования и 
повышение качества онлайн-курсов, создание высоко-
качественных МООС по всем специальностям, особое 
внимание к разработке “золотых курсов”.

3.4 Реформирование учебных средств, 
тщательная подготовка учебных материалов

Преподаватели могут использовать задачно-ори-
ентированный метод в сочетании с веб-трансляцией, 

проводить флип обучение (flipped classroom) и реструк-
туризацию учебного процесса, в результате чего будет 
формироваться совершенно новый гибридный режим 
занятий такой, как “онлайн+флип-класс”. То есть, выби-
рая тематическое преподавание, преподаватели могут 
разделить занятия на три модуля: “предкласс+внутрикл
асс+послекласс”.

1. Предкласс: Преподаватели отбирают вопросы, 
интересующие студентов, а затем подготавливают 
подходящие МООС, аудио-визуальные ресурсы, 
РРТ и электронную литературу и т.д. Вслед за этим, 
загружают данные учебные материалы на онлайн-
платформу и там же сообщают тему, цели и задачи 
определенной главы. Следуя заданию, студенты 
самостоятельно изучают предоставленные пре-
подавателем материалы для работы перед заня-
тиями.

2. В классе: Преподаватели читают лекции через 
трансляцию, сосредоточивая внимание на клю-
чевых и трудных вопросы. В реальной аудитории 
занятия обычно длятся 90 минут, однако время 
трансляции лучше всего ограничить 40 минутами, 
чтобы не заставлять студентов чувствовать зри-
тельную и нервную усталость от долгого нахож-
дения перед монитором. Остаток занятия можно 
перевести в режим флип-класса, чтобы студенты 
могли самостоятельно контролировать ход тече-
ния урока, а преподаватель лишь играл вспомога-
тельную роль. Флип-класс включает в себя такие 
методы, как анализ кейсов, обсуждение и дебаты, 
проектные исследования, презентации, визиты 
репортеров, комментарии гидов, пение песен, 
дубляж фильмов, видеоклипы, рассказы и оценки 
студентов (студенты сами рассказывают и сами 
оценивают), вопросы и ответы студентов (студен-
ты сами задают вопросы и сами отвечают на них), 
параллельное взаимодействие и более 10 других 
видов деятельности.

3. Послекласс: После занятий преподаватели и 
студенты вместе размышляют над содержанием 
изученного с целью улучшения его понимания. 
Студенты могут отвечать на вопросы, выполнять 
контрольные работы и тесты на образовательных 
порталах или загружать на них аудио-визуаль-
ные материалы, описание своих чувств, оценки, 
размышления и предложения, способствующие 
гармоничному взаимодействию преподавателей 
и студентов, а также постоянному совершенство-
ванию занятий.

В процессе реализации флип обучения преподава-
тели могут свободно сочетать разные методы в соот-
ветствии со временем, местом, содержанием учебной 
программы, характеристиками учащихся и т.д., а не 
ограничиваться одним определенным учебным сред-
ством или платформой. То есть, “в специфической пе-
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дагогической среде непрерывно осуществлять иннова-
ции и совершенствование”.[8, с.64] Для примера можно 
взять предмет «русская литература»: перед занятиями 
студенты могут читать обозначенные преподавателем 
произведения на сайте или в программе и писать свои 
впечатления о них; на занятиях проводится обмен впе-
чатлениями о произведениях русской классической ли-
тературы, в рамках которого студенты делятся своими 
впечатлениями, обмениваются мнениями друг с другом, 
задают вопросы и вместе находят ответы с помощью 
преподавателя; после занятий студенты могут продол-
жить обсуждение на онлайн-платформе, например, за-
грузить свои сочинения на сайт или поделиться вопро-
сами и обменяться найденными материалами.

Такой подход позволит не только превратить моно-
тонную веб-трансляцию в активный семинар, но и уси-
лить мотивацию студентов на занятиях, облегчить им 
доступ к материалам, и, в итоге, действительно достичь 
цели взаимодействия преподавания и обучения.

Заключение 

В целом, на фоне эпидемии коронавируса попытку 
масштабного дистанционного обучения в китайских 
университетах можно считать успехом, признанным 
большинством преподавателей и студентов. Во-первых, 
благодаря использованию онлайн-ресурсов “обучение 
больше не ограничено временем и местом” [9, с.188]. 

Таким образом, это помогло эффективно осуществить 
домашний карантин и предотвратить распространение 
заболеваний. Во-вторых, дистанционное обучение не 
только помогло защитить жизни и здоровье препода-
вателей и студентов, но и способствовало выполнению 
учебной задачи и достижения цели “отмена занятий, не 
означает отмену обучения”. В-третьих, большое количе-
ство общедоступных высококачественных сетевых ре-
сурсов дало студентам возможность в полной мере вос-
пользоваться равенством образовательных ресурсов, 
тем самым реализовав идею о “хороших университетах 
без стен”. Кроме того, новый способ обучения может зна-
чительно улучшить способности преподавателей и сту-
дентов по использованию передовых достижений науки 
и техники, владению и поиску актуальной информации и 
оказать помощь в подготовке талантов нового типа, со-
ответствующих требованиям новой эпохи. 

Если рассматривать данный вопрос глобально, мож-
но сделать вывод, что существует тенденция к тому, что-
бы дистанционное образование стало одним из основ-
ных способов обучения в будущем. В настоящее время 
из-за того, что мировая эпидемия все еще носит серьез-
ный характер, дистанционное обучение по-прежнему 
широко используется в качестве эффективного сред-
ства, сдерживающего распространение эпидемии. Таким 
образом, попытка Китая, полученный опыт и возникшие 
проблемы, имеет референтное значение для дистанци-
онного обучения в других странах.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу применения метода ана-
лиза категоризованных переменных для выявления зависимости между 
характеристиками абитуриента и успешности освоения образовательной 
программы бакалавра. 
Цели исследования: на основе реальных данных об абитуриентах, поступив-
ших в ВУЗ, выделить те характеристики абитуриента, которые повлияли в 
дальнейшем на результат успешного освоения образовательной программы 
бакалавра. В качестве базы для проведения исследования выбраны студен-
ты Географического факультета Иркутского государственного университета. 
В процессе проведения исследования использовались метод анализа до-
кументов и математический метод анализа категоризованных переменных. 
С помощью метода анализа категоризованных переменных выделены ха-
рактеристика абитуриентов, влияющие на успешность обучения в ВУЗе, до-
казана их статистическая значимость на основе коэффициентов квадратиче-
ской сопряженности и Крамера. Полученные результаты позволили выявить 
наиболее значимые характеристики абитуриента с точки зрения успешности 
получения высшего образования. 
Научно-практическая значимость работы заключается в том, что предложен 
один из возможных подходов к выявлению основных факторов – харак-
теристик абитуриента, обуславливающих успешность получения высшего 
образования. Подобный подход может быть использован в любых других 
учебных заведениях.

Ключевые слова: коэффициент квадратической сопряженности, коэффици-
ент Крамера, метод категорезированных переменных, χ2-распределение, 
характеристики абитуриента.

THE USE OF CATEGORIZED VARIABLES 
IN IDENTIFYING THE DEPENDENCE 
BETWEEN THE CHARACTERISTICS  
OF THE ENTRANT AND THE SUCCESS 
OF THE BACHELOR'S EDUCATIONAL 
PROGRAM

T. Novgorodtseva
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E. Ivanova
N. Kuzmina

I. Sagalueva

Summary: This article is devoted to the issue of applying the method of 
analysis of categorized variables to identify the relationship between 
the characteristics of the applicant and the success of mastering the 
educational program of the bachelor. Objectives of the study: on the 
basis of real data on applicants who entered the university, to highlight 
those characteristics of the applicant that later influenced the result of 
the successful mastering of the bachelor's educational program. Students 
of the Faculty of Geography of Irkutsk State University were selected as 
a base for the study. In the course of the study, the document analysis 
method and the mathematical method for the analysis of categorized 
variables were used. Using the method of analysis of categorized 
variables, the characteristics of applicants that affect the success of their 
studies at a university were identified, their statistical significance was 
proved based on the coefficients of quadratic contingency and Cramer. 
The results obtained made it possible to identify the most significant 
characteristics of the applicant in terms of the success of higher 
education. The scientific and practical significance of the work lies in the 
fact that one of the possible approaches is proposed to identify the main 
factors - the characteristics of the applicant, which determine the success 
of obtaining higher education. A similar approach can be used in any 
other educational institution.

Keywords: Coefficient of quadratic contingency, Cramer's coefficient, 
method of categorized variables, χ2-distribution, characteristics of the 
applicant.
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Проблема успешного освоения образовательной 
программы высшей школы рассматривается с различ-
ных сторон – это и анализ абитуриентов при выборе 
ВУЗа, и вопросы адаптации студентов-первокурсников 
и социализации студенчества в современной высшей 
школе, и анализ факторов, влияющих на выбор профес-
сии и др. [2-6].

Состав методов, используемых в данном исследова-
нии, определен целью исследования. 

На этапе формирования исходных данных использо-
ван метод анализа документов. Цель применения мето-
да – получить информацию о характеристиках абитури-
ента, имеющихся в официальных документах. 

Метод категоризованных переменных применен для 
отбора факторов, статистически значимо влияющих на 
успешность получения высшего образования и получе-
ния диплома бакалавра по выбранному направлению 
при поступлении. Суть метода заключается в статистиче-
ском анализе таблицы сопряженности двух категориро-
ванных переменных [1].

В общем виде при статистическом анализе двух кате-
горированных переменных исходные данные представ-

ляют в виде таблицы сопряженности или таблицы пере-
крестных частот. 

В общем виде двухвходовая таблица сопряжённости 
имеет следующую структуру:

где n – общее число исследуемых объектов; x1 и x2 – 
измеряемые переменные (характеристики); m1 – колич-
ство градаций по первой переменной; 

m2 – количество градаций по второй переменной;  
nij – число объектов, у которых значение характеристики 
x1 зафиксировано на i-ой градации,  , значение 
характеристики x2 на уровне j-ой градации, 

В качестве показателей тесноты парной статистиче-
ской связи между переменными использованы коэффи-
циент квадратической сопряженности и коэффициент 
Крамера. Статистическая значимость коэффициент ква-

Таблица 2. 
Характеристики (параметры абитуриента)

Измеряемая характеристика Условное обозначение (xi) Число градаций (mi) Комментарий

Пол x1 m1 = 2 1 – женский;
0 – мужской.

Возраст на момент зачисления x2 m2 = 3 1 – до 20 лет;
2 – от 20 до 30 лет;
3 – старше 30 лет.

Место постоянного проживания x3 m3 = 3 1– Иркутск;
2 – Иркутская область;
3 – другие регионы.

Вид образовательного учреждения 
до поступления в ВУЗ

x4 m4 = 6 1 – школа;
2 – лицей;
3 – гимназия;
4 – училище;
5 – техникум;
6 – ВУЗ.

Сумма баллов по ЕГЭ x5 m5 = 3 1 – до 100 баллов;
2 – от 100 до 200 баллов;
3 – выше 200 баллов.

Средний балл за период обучения x6 m6 = 4 1 – меньше 3 баллов;
2 – от 3 до 4 баллов;
3 – от 4 до 5 баллов;
4 – 5 баллов.

Результат обучения x7 m7 = 2 0 – не закончил (отчислен по различным причинам); 
1 – закончил обучение и получил диплом бакалавра по 
выбранному направлению при поступлении.
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дратической сопряженности проверяется с помощью 
χ2-распределения; коэффициент Крамера принимает 
значения от 0 до 1. Нулевое значение свидетельствует о 
строгой статистической независимости анализируемых 
факторов, а значение, близкое к единице – о зависимо-
сти между характеристиками.

Анализ документов абитуриента позволил сформи-
ровать набор характеристик, представленных в таблице 
2: пол, возраст на момент зачисления, место постоянно-
го проживания, вид образовательного учреждения до 
поступления в ВУЗ, сумма баллов по ЕГЭ. Причем, все 
рассматриваемые характеристики носят качественный 
характер. В качестве показателя, описывающего процесс 
освоения образовательной программы бакалавриата, 
использован средний балл за период обучения. Эндо-
генной переменной (зависимой, объясняемой) выбран 
результат обучения (не закончил обучение – отчислен 
по различным причинам, закончил обучение).

Общая численность абитуриентов, включенных в ис-
следование, составила 383 человека. Требовалось выяс-
нить:

– существует ли связь между результатом обучения и 
характеристиками абитуриента; 

– если «да», то какова степень тесноты этой связи.

В рамках исследования построены и проанализиро-
ваны 6 таблиц сопряженности, представленных на рис. 
1, в каждой из которых одной из категорированной пе-
ременной является переменная «Результат обучения» 
(переменная x7).

Анализ коэффициентов квадратической сопряжен-
ности и расчетных значений коэффициентов Крамера 
позволил сделать выводы.

Статистически значимыми характеристиками (при 
уровне значимости α = 0,05 ) оказались следующие: 
«Пол», «Возраст на момент зачисления», «Средний балл 

Рис.1. Результаты проведения анализа категоризованных переменных
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за период обучения». Связь между «Результатом обуче-
ния» и вышеперечисленными характеристиками абиту-
риента есть, характеризуется достаточно высокой степе-
нью тесноты.

На рисунке 2 представлены результаты расчета ко-
эффициента Крамера. Из шести анализируемых пере-
менных наличие достаточно тесной связи с переменной 
«Результат обучения» выявлено у переменных «Пол», 
«Возраст на момент зачисления» и «Средний балл за пе-

риод обучения».

Ранжировка (по убыванию) анализируемых харак-
теристик с точки зрения их влияния на переменную 
«Результат обучения» выглядит следующим образом: 
«Средний балл за период обучения», «Пол», «Возраст на 
момент зачисления», «Сумма баллов по ЕГЭ», «Место по-
стоянного проживания», «Вид образовательного учреж-
дения до поступления в ВУЗ».

Рис. 2. Анализ характеристик абитуриента
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Аннотация: ФГОС второго поколения требует формирования у учащихся 
методологических умений, проверяемых посредством модельных заданий 
КИМ ЕГЭ по физике. Тестовые задания проверяют, владеет ли ученик приема-
ми исследовательской деятельности при эмпирическом методе познания. 
Проведена классификация заданий методологического блока ЕГЭ, выявле-
ны шесть типов заданий. Разработаны обобщенные приемы деятельности 
по выполнению заданий шести типов, основываясь на структуру деятель-
ностей, описанных в планируемых результатах. Применение обобщенных 
приемов к конкретным заданиям методологического блока ЕГЭ доказало 
эффективность их использования.

Ключевые слова: методологические умения, обобщенные приемы деятель-
ности, задания методологического блока ЕГЭ, измерение физической вели-
чины с учетом абсолютной погрешности, интерпретация результатов опы-
тов».

GENERALIZED METHODS OF SOLVING 
THE METHODOLOGICAL BLOCK 
ASSIGNMENTS OF THE UNIFIED STATE 
EXAM

R. Petrova
F. Sidorova

Summary: The Federal Educational Standards of the second generation 
requires the formation of students' skills, which are tested through the 
model tasks of the control and measuring materials of the Unified State 
Examination in Physics. Test tasks check whether the student owns the 
techniques of research activity using the empirical method of cognition. 
The classification of the methodological block assignments of the Unified 
State Examination has been carried out, therefore six types of tasks 
have been identified. Generalized methods for the implementation of 
assignments of six types have been developed, based on the structure of 
activities described in the planned results. The application of generalized 
techniques to specific assignments of the methodological block of the 
Unified State Exam proved the effectiveness of their use.

Keywords: methodological skills, generalized methods of activity, 
assignments of the methodological block of the USE, measurement of a 
physical quantity taking into account the absolute error, interpretation of 
the experiment results.

Введение

ФГОС второго поколения требует формирования 
не только системы знаний о методах познания, 
но и методологических умений. При этом в пла-

нируемых результатах обучения главным становится ов-
ладение системой методологических умений, а не осво-
ение традиционной системы предметных умений.

На сегодняшний день проведение натурного экспе-
римента в рамках ЕГЭ по физике невозможно из-за отсут-
ствия технического обеспечения. ФИПИ конструировал 
модельные тестовые задания для проверки планируе-
мого результата овладения системой методологических 
умений. В связи с этим умения, которые проверяют по-
средством модельных заданий КИМ ЕГЭ по физике, на-
зывают теоретическими методологическими умениями. 
Тестовые задания проверяют, владеет ли ученик приема-
ми исследовательской деятельности при эмпирическом 
методе познания. 

Анализ результатов ЕГЭ по физике за 4 последних лет 

показал, что средний процент выполнения заданий ме-
тодологического блока колеблется от 43% до 79%, что 
требует дальнейших исследований возможностей фор-
мирования умения выполнять такие задания. 

Задания методологического блока в демонстрацион-
ных версиях ФИПИ многочисленны и имеется предполо-
жение, что их со временем станет больше, так как этого 
требует современная жизнь. При обучении учащихся 
выполнению отдельно каждого задания, возникает во-
прос: где взять время для формирования этих частных 
умений. Не проще ли выделить действия, которые явля-
ются общими для частных видов деятельности? Назовем 
их обобщенными приемами выполнения заданий мето-
дологического характера. 

Формирование у учащихся обобщенных умений за-
ймет немало времени, но в результате они смогут при-
менить их конкретно к любому заданию, количество 
которых уже не будет иметь значения. Теперь встает во-
прос: каково должно быть содержание этих обобщенных 
приемов? То есть надо искать ответ на вопрос: из каких 
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действий должны состоять обобщенные приемы и в ка-
кой последовательности эти действия выполнять? 

Целью исследования является разработка обоб-
щенных приемов деятельности по выполнению заданий 
ЕГЭ, проверяющих методологические умения. 

В заданиях ЕГЭ имеются 2 задания базового уровня 
сложности, проверяющие теоретические методологиче-
ские умения под номерами 22 и 23 [1]. Задания линии 22 
оценивают деятельность «измерение величины с учетом 
абсолютной погрешности, а задания линии 23 – интер-
претация результатов опыта». Анализ заданий линии 22 
показал, что они проверяют, умеют ли учащиеся снимать 
показания приборов и записывать значения физических 
величин с учётом абсолютной погрешности измерений 
[2]. При этом в тексте задания дают значение абсолют-
ной погрешности в виде половины цены деления или в 

виде цены деления. Нами установлено, что среди зада-
ний линии 22 есть задания, которые проверяют умение 
находить погрешность не только прямых, но и косвен-
ных измерений. Анализ заданий линии 23 показал, что 
задания проверяют умение выбирать эксперименталь-
ные установки или приборы, оборудования, материалы 
для проведения опыта. Предлагаются 3 модели заданий. 
Первая модель заданий предлагает для опыта выбирать 
две схематические рисунки установок из пяти, вторая – 
две строки о характеристиках установок из пяти строк, а 
в третьей модели нужно выбрать названия двух из пяти 
приборов или оборудований установок для выполнения 
опыта. На наш взгляд, деятельность «интерпретация ре-
зультатов опыта» заданий линии 23 является сложной и 
требует уточнения, какие умения она содержит.

Для того чтобы разработать обобщенные приемы, 
нужно выделить виды деятельности при выполнении 

Таблица 1. 
Классификация заданий, оценивающих методологические умения

№ задания Типы Методологические умения, которые проверяют КИМ ЕГЭ

22 1 Нахождение цены деления. Запись показания прибора с учетом абсолютной погрешности прибора.

22 2 Нахождение значения физической величины, запись результатов вычисления с учётом их погреш-
ностей.

23 3 Выбор необходимых приборов, оборудований и материалов для нахождения значения физической 
величины. 

23 4 Выбор необходимых приборов, материалов и экспериментальной установки для проведения иссле-
дований зависимости между величинами. 

23 5 Выбор условий эксперимента для проведения исследований зависимости между физическими 
величинами. 

23 6 Нахождение среднего значения физической величины и запись результатов вычисления с учётом их 
погрешностей. 

Таблица 2. 
Обобщенные приемы деятельности и примеры выполнения заданий

Тип задания Системы действий по выполнению заданий Примеры выполнения заданий

Тип 1. Нахождение 
погрешности прямого 
измерения

1. Внимательно прочитайте задание. Определите, какую вели-
чину следует измерить.
2. Рассмотрите показания прибора, предназначенного для 
измерения искомой величины, и определите цену деления 
прибора.
3. Определите погрешность измерения, руководствуясь 
текстом задачи. Округлите показание прибора до указанной 
погрешности.
4. Запишите в поле ответа КИМ показание прибора и погреш-
ность в соответствии с рекомендациями записи по условию 
задачи. Перенесите в бланк ответов №1 только числа, не раз-
деляя их пробелом или другим знаком.

Пример. «При помощи динамометра измеряют вес груза. 
Динамометр изображён на рисунке. Чему равен вес груза, 
если погрешность прямого измерения равна цене деления 
динамометра? Ответ приведите в ньютонах. В ответе запишите 
значение и погрешность слитно без пробела.
Решение:

1. Вес.
2. Цена деления: (1 – 0) Н/10 = 0,1 Н. 
3. Погрешность прямого измерения состав-

ляет 0,1 Н. Из рисунка видно, что вес груза 
составляет (5,7 ± 0,1) Н.

4. Ответ: 5,70,1» [3].
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Тип задания Системы действий по выполнению заданий Примеры выполнения заданий

Тип 2. Нахождение по-
грешности косвенного 
измерения

1. Внимательно прочитайте задачу. Определите, какую величи-
ну следует найти.
2. Найдите показания прибора, предназначенного для измере-
ния величины, и вычислите искомую величину.
3. Определите погрешность искомой величины.
4. Напишите искомую величину с учетом погрешности. Окру-
глите величину до указанной погрешности.
5. Запишите в поле ответа КИМ показание прибора и погреш-
ность в соответствии с рекомендациями записи по условию 
задания. Перенесите в бланк ответов №1 числа.

Пример. «Пакет, в котором находится 200 шайб, положили на 
весы. Весы показали 60 г. Чему равна масса одной шайбы по 
результатам этих измерений, если погрешность весов равна 
±10 г? Массу самого пакета не учитывать» [3].
Решение: 
1. Масса.
2. Масса одной шайбы равен: 60г/200=0,3г.
3. Погрешность массы одной шайбы: 10г/200=0,05г.
4. Согласно правилам вычисления погрешностей вычисля-
емая величина должна записываться с такой же точностью, 
как погрешность массы. Тогда масса одной шайбы равна: 
(0,30±0,05) г.
5. Ответ: 0,300,05

Тип 3. Выбор приборов 
и оборудований для 
экспериментального 
нахождения значения 
физической величины

1. Внимательно прочитайте задачу, при наличии рисунков, 
графиков, таблиц с экспериментальными данными изучите их. 
Определите, какую величину следует найти.
2. Напишите формулу для нахождения искомой физической 
величины.
3. Перечислите величины для нахождения искомой величины. 
4. Определите, какие приборы и оборудования необходимы 
для измерения величин.
5. Выберите верные варианты ответов, основываясь на спосо-
бах нахождения перечисленных величин. Запишите цифры, 
которыми обозначены выбранные варианты, в поле ответа 
КИМ и бланке ответов№1.

Пример. «Необходимо собрать экспериментальную установку, 
с помощью которой можно определить мощность электри-
ческого тока, потребляемого лампочкой. Для этого помимо 
лампочки школьник взял соединительные провода, реостат, 
ключ и аккумулятор. Какие два предмета из приведенного 
ниже перечня оборудования необходимо дополнительно ис-
пользовать для проведения данного эксперимента? 
1) Реостат
2) Амперметр
3) Вольтметр
4) Конденсатор
5) Катушка индуктивности.
В ответе запишите номера выбранных предметов» [3].
Решение:
1. Мощность электрического тока.
2. Мощность электрического тока можно найти по формуле 
P=I*U.
3. Физические приборы, необходимые для измерения силы 
тока и напряжения: амперметр и вольтметр.
4. Ответ: 23

Тип 4. Выбор при-
боров, материалов и 
экспериментальной 
установки для иссле-
дования зависимости 
между физическими 
величинами.

1. Внимательно прочитайте задачу, при наличии рисунков, 
графиков, таблиц с экспериментальными данными изучите 
их. Определите, какая величина зависит от какой другой 
величины?
2. Напишите формулу зависимости между величинами. 
3. Определите, какую величину надо изменять.
4. Определите, какие величины остаются постоянными. 
5. Выберите верные варианты ответов, основываясь на 
предыдущий анализ. Запишите цифры, которыми обозначены 
выбранные варианты, в поле ответа КИМ и бланке ответов№1 

Пример. «Необходимо обнаружить зависимость частоты 
свободных электромагнитных колебаний в колебательном 
контуре от индуктивности катушки. Какие два колебательных 
контура надо выбрать для проведения такого опыта?» [3].

Решение:
1. Частота свободных электромагнитных колебаний зависит от 
индуктивности катушки».

2. 

3. Индуктивность катушки L.
4. Емкость C.
5. Ответ:14
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заданий, оценивающих теоретические методологиче-
ские умения в процедуре ЕГЭ. Анализ многочисленных 
заданий (60 заданий) методологического блока привел 
к классификации заданий. Задания линии № 22 мы раз-
делили на 2 типа, а задания линии № 23 разделили на 4 
типа. К каждому типу заданий выявили виды деятельно-

сти и умения, которые проверяют методологические за-
дания, результаты классификации приведены в таблице 
1. 

Нами разработаны обобщенные приемы деятельно-
сти по выполнению заданий шести типов, основываясь 

Тип задания Системы действий по выполнению заданий Примеры выполнения заданий

Тип 5. Выбор условий 
эксперимента при ис-
следовании зависимо-
сти между физически-
ми величинами.

1. Внимательно прочитайте задачу, при наличии рисунков, 
графиков, таблиц с экспериментальными данными изучите 
их. Определите, какая величина зависит от какой другой 
величины?
2. Определите, какую величину надо изменять.
3. Определите, какие условия опыта остаются постоянными. 
4. Выберите верные варианты ответов, основываясь на 
предыдущий анализ. Запишите цифры, которыми обозначены 
выбранные варианты, в поле ответа КИМ и бланке ответов №

Пример. «Пучок белого света, пройдя через призму, разлага-
ется в спектр. Была выдвинута гипотеза, что ширина спектра, 
получаемого на стоящем за призмой экране, зависит от угла 
падения пучка на грань призмы. Необходимо эксперименталь-
но проверить гипотезу. Какие два опыта нужно провести для 
такого исследования? 
1) А и Б
2) Б и В
3) Б и Г
4) В и Г 

Решение.
1. Ширина спектра зависит от угла падения пучка на грань 
призмы.
2. Изменяется угол падения пучка на грань призмы
3. Призма должна быть одна и та же. 
4. Ответ: 1» [3]. 

Тип 6. Вычисление 
физической величины 
по экспериментально 
полученным данным.

1. Внимательно прочитайте задачу, при наличии рисунков, 
графиков, таблиц с экспериментальными данными изучите их. 
Определите, какую величину следует найти.
2. Напишите формулу для нахождения искомой физической 
величины. 
3. Вычислите искомую величину при каждом измерении. 
Добавьте новую строку в таблицу и занесите значения искомой 
величины.
4. Найдите среднее значение искомой величины.
5. Запишите в поле ответа КИМ величину в соответствии с ре-
комендациями записи по условию задачи. Перенесите в бланк 
ответов №1 числа.

Пример. «Исследовалась зависимость напряжения на обклад-
ках конденсатора от заряда этого конденсатора. Результаты 
измерений представлены в таблице. Погрешности измерений 
величин q и U равнялись соответственно 0,5 мкКл и 0,2 кВ. 
Чему примерно равна ёмкость конденсатора? (Ответ дайте в 
нФ с точностью до целых.)

q, 
мкКл 

0 1 2 3 4 5

U, кВ 0 0,4 0,6 0,8 1,4 1,8
» [3]. Решение:
1. Емкость конденсатора.
2. C= q⁄U
3. 

q, 
мкКл 

0 1 2 3 4 5

U, кВ 0 0,4 0,6 0,8 1,4 1,8

C, нФ — 2,5 3,3 3,8 2,9 2,8

4. Cср=(2,5+3,3+3,8+2,9+2,8)/5=3нФ.
5. Ответ:3.
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на структуру деятельностей, описанных в планируемых 
результатах. Обобщенные приемы применены к задани-
ям демонстрационных версий ФИПИ. В таблице 2 приве-
дены общие системы действий по выполнению заданий 
соответствующих типов и примеры выполнения заданий 
каждого типа.

Если известны обобщенные приемы выполнения за-
даний, встает вопрос, как сделать так, чтобы учащиеся 
овладели этими приемами на таком уровне, чтобы при-
менить их к любому конкретному методологическому 

заданию. Известная теория деятельности, которая объ-
ясняет природу усвоения человеком любой деятель-
ности, может дать основания для разработки методики 
освоения этих обобщенных умений. Деятельностный 
подход в обучении, основанный на данной теории, счи-
тает, что знания не могут быть усвоены вне деятельности 
[4]. Таким образом, нужно разработать методику обуче-
ния учащихся разработанным обобщенным приемам, 
основанную на организацию собственной деятельности 
самих учащихся.
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Аннотация: В трудах, посвященных изучению развитию педагогики и об-
разования, система обучения рассматривается как многосторонний, мас-
штабный процесс, который должен соответствовать уровню социальных, 
политических, педагогических требований эпохи. Исследования в области 
сравнительной педагогики, направленные на изучение состояния, законо-
мерностей и тенденций развития педагогической теории и практики воспи-
тания, и образования в различных странах мира определяют формы, пути и 
границы переноса международного опыта педагогики и школьной практики, 
прогнозируют будущие модели воспитания и образования. Тем самым ста-
новится актуальным сравнить системы обучения в разных странах, выбрать 
наиболее эффективные способы обучения и привнести, если и не полностью, 
но перенять наиболее удачные и эффективные компоненты из зарубежных 
систем обучения в российскую действительность.

Ключевые слова: педагогика, система образования, система обучения, педа-
гогическая деятельность, школьное образование, обучающиеся, сингапур-
ский метод обучения.

BRIEF COMPARATIVE CHARACTERISTICS 
OF THE FEATURES OF TRAINING SYSTEMS 
IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD

Pyao Mejshan

Summary: In the works devoted to the study of the development of 
pedagogy and education, the training system is considered as a multi-
faceted, large-scale process that must meet the level of social, political, 
and pedagogical requirements of the era. Research in the field of 
comparative pedagogy aimed at studying the state, patterns and trends 
in the development of pedagogical theory and practice of education and 
education in various countries of the world determines the forms, ways 
and boundaries of the transfer of international experience in pedagogy 
and school practice, predicts future models of education and education. 
Thus, it becomes relevant to compare the training systems in different 
countries, to choose the most effective ways of training and to bring, if not 
completely, but to adopt the most successful and effective components 
from foreign training systems into the Russian reality.

Keywords: pedagogy, education system, training system, pedagogical 
activity, school education, students, Singapore method of teaching.

Существует огромное количество исследователь-
ских работ, посвященных действующим системам 
образования по всему миру. Ознакомившись с ре-

зультатами подобных работ, может возникнуть законо-
мерный вопрос о том, насколько качественно подается 
информация ученикам. На текущий момент среди стран, 
выделяющихся эффективным образованием, выделяют: 
Финляндию, Южную Корею, Японию, Гонконг и Сингапур 
[9]. 

Ранее система обучения в Финляндии считалась 
лучшей, но со временем уступила позиции своим азиат-
ским коллегам. Тем не менее, Финляндия по-прежнему 
входит в десятку лучших стран мира с позиции подачи 
образовательного материала. Школьное образование 
предоставляется с 7 лет, до средней школы отсутствуют 
домашние задания и стандартизированные тесты, и все 
школы следуют национальной учебной программе. В 
Финляндии учебные четверти длятся примерно 6-7 не-
дель и предназначены для оптимизации обучения каж-
дого ребенка. В финской модели обучения структури-
ровано таким образом, чтобы создать прочную основу 

знаний, и ключевые понятия часто пересматриваются, 
чтобы дать достаточно времени для восприятия инфор-
мации для более медленных учеников. Учащимся при-
ходится почти ежедневно демонстрировать то, чему они 
научились, и им предоставляется выбор тем, чтобы они 
могли сосредоточиться на тех областях, которые их наи-
более интересуют. В финской школе действует трехуров-
невая система сложности: базовый уровень (уровень I), 
прикладной уровень (Уровень II) и продвинутый уро-
вень (Уровень III). Проверка полученных знаний даются 
обычно в конце 6-7-недельного блока. Обучающиеся мо-
гут менять уровни сложности в любое время, если они 
находят систему обучения слишком легкой или слишком 
трудной. Цель обучения, в конечном счете, состоит в том, 
чтобы каждый учащийся получал необходимые знания и 
повышал свою способность решать проблемы [6].

В последние несколько лет Канада неожиданно во-
шла в десятку стран с лучшими системами образования. 
Система образования в Канаде основана на трех за-
дачах: обучение грамотности, математике и окончание 
средней школы. В Канаде создана прозрачная система 
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сотрудничества с администраторами, учителями и про-
фсоюзом для создания успешной учебной программы и 
методологии. Система поощряет командную работу, ка-
чественное образование, непрерывное обучение учите-
лей, прозрачные результаты и культуру обмена передо-
вым опытом. Обязательная школа начинается в возрасте 
6 или 7 лет, в зависимости от провинции или территории. 
Дети посещают начальную школу до 11-13 лет, после 
чего переходят в младшую среднюю школу, где расши-
ряется круг преподаваемых предметов. Начиная с млад-
ших классов средней школы, большинство школ предла-
гают два потока: академический и общий, для учащихся 
с различными образовательными целями. В некоторых 
провинциях существует движение за развитие интегри-
рованного обучения в младших средних школах. При та-
кой системе учащиеся оставались бы в одном классе с 
одним и тем же учителем (как в начальной школе), а не 
делили бы свои предметы по периодам и учителям, но 
в настоящее время младшая средняя школа делится по 
классам предметов [7].

После окончания младшей средней школы пример-
но в возрасте 15 лет учащиеся переходят в старшую 
среднюю (старшую среднюю) школу. В прошлом стар-
шая средняя школа предназначалась в основном для 
студентов, решивших получить высшее образование, а 
студенты, ищущие профессиональную подготовку, об-
учались отдельно. В настоящее время большинство 
старших классов средних школ являются общеобра-
зовательными и предлагают как академические, так и 
профессиональные программы. Образование является 
обязательным до 16 лет во всех провинциях, за исклю-
чением трех провинций, включая Онтарио, где оно яв-
ляется обязательным до 18 лет. В нескольких канадских 
провинциях существуют отдельные системы английских 
и французских школ. В Канаде нет национальной учеб-
ной программы; скорее, правительства провинций отве-
чают за разработку учебной программы для своих школ, 
и каждая провинция имеет свою собственную, уста-
новленную министерством общую учебную программу. 
Однако министры образования из каждой провинции 
объединились в Совет министров образования Канады 
(CMEC), чтобы установить наилучшую практику в рамках 
совместных усилий. В дополнение к традиционным обя-
зательным предметам, таким как язык, математика, есте-
ственные науки, обществознание и искусство, все про-
винции включают гражданское образование в учебную 
программу как на начальном, так и на среднем уровнях. 
Многие провинции решили также включить факульта-
тивные предметы, такие как бизнес и финансовое об-
разование. Учебный план пересматривается циклически 
в консультации с разработчиками учебных программ, 
родителями, учителями и другими заинтересованны-
ми сторонами; полный цикл пересмотра занимает око-
ло девяти лет, причем различные компоненты учебной 
программы обновляются каждый год.

К примеру, Британская Колумбия внедряет новую 
учебную программу, призванную помочь студентам до-
биться успеха в быстро меняющемся, взаимосвязанном 
мире. Ожидается, что учебная программа будет полно-
стью реализована в 2020 году. Новая учебная програм-
ма, получившая название "Построение успеха студен-
тов", основана на последних исследованиях и передовой 
международной практике. Основанный на концепции 
и компетентности, он предназначен для поддержания 
внимания к грамотности и счету, поддерживая при этом 
более глубокое обучение. Он также является гибким, 
поощряя студентов заниматься своим собственным об-
учением и следовать своим интересам. Три основные 
компетенции (коммуникация, творческое и критическое 
мышление, личностная и социальная компетентность) и 
две основы навыков (грамотность и математика) инте-
грированы во все предметные области.

Британская Колумбия имеет систему учебных про-
грамм для К-9 по английскому языку, Математике, есте-
ственным наукам, обществознанию, Французскому 
языку, Французскому языку как второму языку, Физиче-
скому и Медицинскому образованию, Художественно-
му образованию, Профессиональному образованию, а 
также Прикладному Дизайну, Навыкам и технологиям. 
Министерство образования определяет “чему учить”, 
но не то, как организовать время, пространство или ме-
тоды обучения. Каждая предметная область имеет на-
бор больших идей, которые студенты должны понять, 
учебные компетенции, которые описывают, что студен-
ты должны уметь делать, и “содержание” учебной про-
граммы, которое описывает то, что они должны знать. 
Затем учителя могут использовать целый ряд учебных 
пособий и межпредметных ресурсов, предоставляемых 
Министерством для поддержки обучения, и им предла-
гается создавать курсы, модули, тематические блоки или 
учебные материалы, отвечающие потребностям и инте-
ресам учащихся.

Как на уровне К-9, так и на уровне 10-12 учебная про-
грамма предназначена для поддержки как дисципли-
нарного, так и междисциплинарного обучения, и созда-
ния различных условий обучения.

Япония / Сингапур / Гонконг – в этих странах обра-
зование основывается на технологиях. Педагогическая 
деятельно в этих странах имеет сходство с Южной Ко-
реей в том, что их основное внимание также уделяется 
начальному образованию, и они тратят значительную 
часть своего ВВП на образование. Уровни начального, 
среднего и высшего образования являются образцовы-
ми в своем подходе и работе. Система образования в 
данных странах седлала акцент не на механическое за-
поминание и использование повторяющихся задач, на 
которых она изначально была сосредоточена, но пере-
шла к более глубокому концептуальному пониманию и 
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проблемному обучению. Недавняя политика министер-
ства образования Сингапура «Учить меньше, учиться 
больше» пользуется большой популярностью и вывела 
его систему образования на ведущие позиции в мире [9].

Рассмотрим глубже сингапурскую методику обуче-
ния, которая направлена на всестороннее личностное 
развитие ученика, умение правильно проявить себя в 
команде, показать хорошую продуктивность. Основа ме-
тодики – командное обучение, вся информация направ-
ляется не на одного ученика, а на команду, в которой 
он состоит, дабы не перегружать отдельную личность, а 
равномерно распределить нагрузку на всю группу, такой 
подход развивает у учеников коммуникативность и ис-
ключает недопонимание.

От правильной организации учебного процесса за-
висит абсолютно все, что касается личностного разви-
тия ученика. Групповое обучение формирует у каждого 
члена группы основные качества сильной личности: 
умению работать в командной работе, тяге к анализу и 
самостоятельному поиску информации на благо себе и 
команды, устойчивость к конкурентному давлению [4].

Сингапурский метод обучения, по своей сути, побуж-
дает непрерывно что-то узнавать, ставить себе одно-
значные цели и следовать им, решать трудности и не 
формировать при этом новых. По своей результативно-
сти сингапурская система обучения обгоняет все про-
чие, о чем свидетельствует отчётность. Довольно часто, 
данный метод применяется в частных и элитных школах 
[5].

Помимо обеспечения высокой успеваемости, данная 
методика позволяет проводить некоторые коррективы 
уже у сформированной личности, как во время урока, 
так и во внеклассной деятельности. Достигается это, 
снова же, в условиях командной работы, когда ребенок 
вынужден ровняться на других и непрерывно самосо-
вершенствоваться, тянуться к новым знаниям, дабы не 
отставать от сверстников. Ученик приобретает особен-
ности сильного индивида, обучается защищать свою 
позицию и быть толерантным к чужому суждению, не 
опасаться взять на себя ответственность за победу или 
провал всей группы. Безусловно, эти качества и навыки 
понадобятся в будущем, во взрослой жизни.

Сингапурская методика дает ученикам необходимую 
мотивацию, урок «по-сингапурски» выделяется тем, что 
на нем [10]: 

 — каждому ученику гарантируется индивидуальный 
подход;

 — ученик занимается одновременно двумя-тремя 
видами деятельности;

 — ученик не ощущает никакого стресса, ему несо-
мненно занимателен процесс; 

 — преобладание инновационного подхода к зада-
чам, вместо стереотипных;

 — в учащемся формируется индивидуальность, спо-
собная полноценно мыслить;

 — ребенку прививаются навыки коллективной дея-
тельности и взаимоподдержки.

Применение Сингапурской системы позволяет улуч-
шить результативность обучения, повышает общую 
успеваемость каждого учащегося, совершенствует в нем 
положительные личные качества, а также мотивирует к 
новым достижениям.

Российское образование представляет собой непре-
рывную систему последовательных уровней, на каждом 
из которых функционируют государственные, негосу-
дарственные, муниципальные образовательные учреж-
дения разных типов и видов [2].

Школы в России дают обучаемым так называемое 
среднее образование. Школы, дающие только стандарт-
ный курс общего образования, именуются просто «сред-
ними школами», а школы, дающие углублённые знания 
по отдельным дисциплинам, либо вводящие в дополне-
ние к обязательному курсу собственные дисциплины, 
могут именоваться иначе («школа с углублённым изуче-
нием предметов», «лицей», «гимназия») [1]. Нормативные 
сроки освоения общеобразовательных программ по 
ступеням общего образования, принятые Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 марта 
2001 г. № 224: ступень (начальное общее образование) – 
4 года; ступень (основное общее образование) – 5-6 лет; 
ступень (среднее (полное) общее образование) – 2 года.

При этом, в России разработаны следующие методы 
организации и выполнения учебно-познавательной де-
ятельности [3]:

 — по источнику материала: вербальные, иллюстра-
тивные, прикладные;

 — по характеру преподавания: поисковые, исследо-
вательские, эвристические, конфликтные, репро-
дуктивные, пояснительно-иллюстративные;

 — по рациональности изложения и восприятия но-
вого знания: эмпирические и дедуктивные;

 — по мере взаимодействия педагога и учащихся: 
пассивные, активные и интерактивные.

В современных реалиях Российского образователь-
ного процесса преподавателю все сложнее удержать 
внимание ученика. Поэтому используя все новшества 
и достижения научно-технического прогресса, а также 
методики обучения, применяемые за рубежом, позво-
лят донести материал интереснее, а также выработать 
свою методику подачи учебного материала, актуальную 
в наши дни.
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Аннотация: Статья освещает личностно и понятийно отнесённые аспекты 
сопровождения пищевого поведения пожилых граждан с выраженно на-
рушенными коммуникативными и когнитивными функциями. Авторы на 
основе сотрудничества образовательных, социальных и общественных орга-
низаций изучают проблематику сотрудничества специалистов и родственно-
го окружения по обеспечению потребностей пациента в социализирующем, 
мотивирующем, здоровьесообразном сопровождении. Проекты, имеющие 
отнесённость к потребностям и проблемам взрослых граждан, для препо-
давателей специальных педагогических дисциплин позволяют как создавать 
условия для формирования социальной ответственности будущих специ-
алистов, так и для проектного выявления обучающимися высшего образова-
ния коррелирующих областей адресного сопровождения людей различных 
возрастных и нозологических категорий. Также авторы имеют цель в своей 
исследовательской и преподавательской деятельности повысить интегриру-
ющие, междисциплинарные компоненты специального дефектологического 
образования и развития сферы специальной дидактики в целом.

Ключевые слова: пожилые граждане, пищевое поведение, социальное со-
провождение.

PROJECT STUDY OF THE SUBJECTIVE 
ASPECTS OF TARGETED SUPPORT 
FOR THE EATING BEHAVIOR OF 
SENIOR CITIZENS IN THE FORMAT 
OF COOPERATION OF THE FAMILY 
ENVIRONMENT, MEDICAL AND SOCIAL 
SUPPORT SPECIALISTS

E. Rybakova
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G. Gayazova

Summary: The article highlights the personally and conceptually 
related aspects of accompanying the eating behavior of elderly citizens 
with pronouncedly impaired communicative and cognitive functions. 
The authors, on the basis of cooperation between educational, social 
and public organizations, study the problems of cooperation between 
specialists and related environment to meet the patient's needs in 
socializing, motivating, health-appropriate support. Projects that are 
related to the needs and problems of adult citizens, for teachers of special 
pedagogical disciplines, allow both to create conditions for the formation 
of social responsibility of future specialists, and for project identification 
by students of higher education of correlated areas of targeted support of 
people of different age and nosological categories. Also, the authors have 
a goal in their research and teaching activities to increase the integrating, 
interdisciplinary components of special defectological education and the 
development of the sphere of special didactics in general.

Keywords: senior citizens, eating behavior, social support.

В настоящий момент система сопровождения пожи-
лых граждан в состоянии значительного нарушения 
когнитивной функции и поведения претерпевает 

существенные изменения в сложном взаимодействии 
классических и инновационно значимых тенденций.

Разноплановое развитие системы сопровождения 
маломобильных граждан специалистами социального 
профиля развивается динамично, но неравномерно, 
что предполагает необходимость научно-методической 
поддержки этого направления как в категориальном 

плане, так и в интегрирующем формате, на уровне объ-
ективного управления и субъектной регуляции.

Один из аспектов сопровождения здесь представ-
ляет не всегда достаточно оцененное и адресно орга-
низованное, но весьма ресурсное направление сотруд-
ничества – взаимодействие профессиональных кадров 
с родственным окружением беспомощных пациентов с 
выраженным нарушением общения и поведения, в том 
числе – пищевого.
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Широко распространено в общественном мнении 
представление о том, что явление булимии, равно как и 
отказ пожилого человека с выраженными когнитивны-
ми и поведенческими нарушениями от пищи, при стар-
ческой деменции, иных прогредиентных состояниях 
имеет преимущественно деструктивную, психотическую 
природу и не связаны с особенностями предлагаемой 
пищи, организации питания, окружения при кормле-
нии. Опрос, проведённый в 2018-2019 годах студентами 
факультета психологии БашГУ среди всех категорий со-
провождения таких граждан, показал, что показатели 
распространённости искажённых представлений такого 
рода, конечно, варьируют, но в целом превышают 60-75 
процентов, причём даже подготовленный медицинский 
персонал субъективно склоняется к негативной оценке 
попыток выявления продуктивных ресурсов сотрудни-
чества с активизацией элементов избирательного пове-
дения пациентов со стороны их близких. Априори под-
держивается линия принуждения, различной степени 
деликатности, к приемлемым для персонала формам со-
провождения пищевого обихода.

В сочетании с объективными проблемами, а также 
эмоциональным выгоранием, явлениями профессио-
нальной деформации, личностного цинизма эта тен-
денция обретает выраженное негативное влияние на 
процесс оздоровления граждан даже не с самой грубой 
патологией.

Конечно, и близким пациента тяжело переносить 
эмоциональные и физические нагрузки, и персонал кли-
ник и сиделок раздражает необходимость удерживать 
пациентов от переедания или, напротив, насильственно 
обеспечивать кормление, и социально-экономический 
компонент ситуации нередко провоцирует цинизм и 
грубость, - в таком окружении уловить слабые и неточ-
ные сигналы целесообразного выбора человека, сни-
зить беспокойство пациента, наладить обратную связь, 
предупредить развитие вторичных дискоммуникаций, 
обесценить страхи больного особенно проблематично.

Между тем больные, контактность и внешняя адек-
ватность которых восстановилась (а нередко наши 
участники наблюдают случаи, когда позитивные пока-
затели заметно улучшились даже по сравнению с недав-
ним, до, например, транзиторной ишемической атаки, 
состоянием – от позиции «Я всё дремлю…», «Как будто 
всё время проваливаюсь…», «Ничего не хочу», «Сил нет 
встать или повернуться…» и «Мне теперь всё можно» - 
к достаточно подвижному образу жизни, осознанной 
регуляции занятости, активного выполнения домашних 
дел и посещения учреждений. Отмечаются даже слу-
чаи относительного, по времени, улучшения состояния 
слуха и т.п.), - в дальнейшем рассказывают, что и в мало-
контактном состоянии многое вспоминается, приходят 
размышления, в том числе продуктивные. Подобно тому, 

как неконтактные дети, увлечённые взрослые или вооб-
ще люди, занятые изнурительно сложной, эмоциональ-
но истощающей деятельностью, а также находящиеся в 
длительной стрессовой ситуацией, нуждаются во взве-
шенном, индивидуализированном подходе, - так и пожи-
лые люди с изменившимся поведением необязательно 
находятся в однозначно и необратимо деструктивном 
процессе.

Как минимум, мотивируя близких пациента к поиску 
и обеспечению такого индивидуализированного, пози-
тивистского подхода (подобно современному коррекци-
онному), мы можем обеспечить более созидательное и 
социально ответственное отношение к беспомощному 
родственнику, что позволит им в будущем благополуч-
нее пережить утрату и сопутствующие переживания 
вины, неисполненного долга, социальной несостоятель-
ности и будущей вероятности самим испытать беспо-
мощность и неприятие окружающих.

Окружающие по поводу жалоб и обиходного сопро-
тивления, отказа от общения и выполнения распоряже-
ний и настояний такого человека иногда полагают, что 
можно было бы частично удовлетворить просьбы и пи-
щевое беспокойство в случаях устойчивой булимии за 
счёт малокалорийных продуктов, пожалуй, даже не со-
всем продуктов типа попкорна и других подобных объ-
ёмных, с вкусовыми добавками вариантов, или за счёт 
хлеба и булочек, что, конечно, усугубляет и нарушения 
пищеварения, усвоения питательных веществ, памяти и 
поведения, и проявления искажения собственно пище-
вого поведения.

Участники наших Проект-мастерских отмечают, что 
нередко «хороший» (но формальный) аппетит и часто-
та стула раздражает сопровождающих лиц, равно как и 
проявления отказа от пищи, - даже у тех, кто осознаёт 
неправомерность таких эмоциональных реакций (при-
менительно к описанным случаям до 70 процентов) и 
подготовлен к пониманию симптоматической ценности 
таких проявлений. Переосмыслить своё отношение, 
перевести ситуацию в конструктивное русло регуляции 
позволяет углублённый анализ целесообразности пи-
щевого потребления (по достаточности, усвояемости, 
эффективности организации и наблюдавшихся ранее 
особенностей и привычек пациента) с проектным компо-
нентом – то есть, когда участники по возможности само-
стоятельно моделируют ситуацию в активном диалоге. 
Наблюдатели отмечают, что нередко даже специалисты 
медицинского профиля, со специальной подготовкой 
проявляют негативное, деструктивное отношение к по-
добным вариантам поведения. Между тем как явления 
эмоционального выгорания, отмечают наши участники, 
в большинстве случаев сопутствуют именно профес-
сиональному равнодушию, когнитивной и личностной 
энтропии, привычному цинизму родственного и нерод-
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ственного сопровождения.

Для самих близких больного человека эффективно 
бывает изменить и собственные привычки занятости для 
сохранения общей работоспособности и выносливости: 
отказ от тяжёлой калорийной пищи, небольшие досу-
говые экскурсы для эмоционального и умственного от-
влечения, а также специальное сопровождение по типу 
групп поддержки, медитации, творческой самоактуали-
зации. В кризисной ситуации человек либо сообщество 
могут или развиваться – или претерпевать энтропийные 
изменения.

Даже если сопровождающие люди осознают, что 
частота запросов пищи и стула пожилого человека оз-
начает изменение потребностного статуса, грубое не-
совершенство пищеварения и, соответственно, освое-
ния организмом необходимых веществ – в том числе и 
тех, недостаток которых в организме усугубляет, а то и 
вызывает, когнитивно-мнестические, поведенческие 
расстройства, препятствуя их коррекции, - в обиходе 
периодически восстанавливаются неприязненные, де-
структивные мотивы оценки и прогнозирования состо-
яния пациентов. Наши консультанты, обеспечивающие 
супервизию специалистов и семьи в формате Кабинета 
Консультирования и Коррекции, отмечали необходи-
мость понедельного повторения консультативной под-
держки даже подготовленного окружения больного че-
ловека.

На конкретных примерах выясняя и демонстрируя 
окружающим, что отказ либо протестный поиск побуж-
дается, быть может, неосознаваемой больным необходи-
мостью восполнить дефицит определенных витаминов 
и иных веществ, которых недостаёт в их рационе либо 
они не усваиваются организмом, - наши консультанты 
и супервизоры фиксируют благоприятные изменения 
вначале в психоэмоциональном состоянии близкого 
окружения пациента. А затем, не всегда выраженно, к со-
жалению, и у него самого. В любом случае беспомощный 
человек вправе ожидать от окружения, что его поведен-
ческие сигналы, в том числе пищевого плана, будут не-
безразличны близким, что будут подбираться приемле-
мые решения и подходы и сформируется благоприятное 
средовое сообщество комфортного и мотивирующего 
влияния – а не закреплять либо усугублять эмоциональ-
ное противостояние, негативные проявления, взаимную 
напряжённость сторон.

Однажды дочь сказала матери, изнемогающей при 
уходе за капризным дедом: - а ты запиши, как не надо по-
ступать старому беспомощному человеку – и в своё вре-
мя так не делай. Участники нашей проект-группы назвали 
этот подход «Геронтологическим договором» [1]. Трудно 
прогнозировать, насколько полезен окажется такой до-
кумент через десятки лет в каждом конкретном случае, 

но такой подход значительно оздоравливает и внутри-
семейную текущую ситуацию, и представления окружа-
ющих о сущности состояния беспомощного человека, о 
своей роли в данных обстоятельствах, и проблем сопро-
вождения, и вероятных перспектив собственной жизни.

Мы информируем граждан, что весьма высока ве-
роятность, что при удовлетворении насущной потреб-
ности, а не каприза [2] или безудержной привычки по-
требления наступит так или иначе значимое улучшение 
в состоянии граждан, в том числе поведенческой при-
роды, пищевого поведения – или хотя бы ощущение 
эмоционального комфорта, чувства исполненного дол-
га если не у пациента, то у близких людей. Готовность к 
благоприятным изменениям в состоянии пациента – это 
тоже сигнал, значимость которого для беспомощного 
человека трудно просчитывать и прогнозировать. Но 
эффективность и рефлексивная составляющая окруже-
ния от этого, несомненно, зависит.

Обеспечивая впоследствии консультативную, эмо-
циональную поддержку граждан после потери близко-
го человека, в большинстве случаев отмечаем скрытую 
или обозначенную боль неисполненного долга, недо-
статочной заботы и невысказанных слов. Зачастую по-
терпевшему утрату человеку необходимо предметно и 
неоднократно описывать выполненность той или иной 
формы поддержки ушедшего родственника, - что суще-
ственно оптимизируется при своевременном и осознан-
ном оказании такой поддержки в более ранний период 
(а многие коллеги в данной ситуации отмечали, что вы-
держать переживания потери помогли именно профес-
сиональные знания и навыки – личные либо со стороны 
супервизора). Необходимо, например: напомнить, что 
близкий человек при каждом наступлении затруднения 
дыхания или напряжении кишечника, колик приступал к 
расслабляющему массажу и отвлекающим манипуляци-
ям, поддерживающим разговорам, варьировал подходы 
и приёмы, добиваясь наступления ровного, незатруд-
нённого дыхания, успокоения больного, прекращения 
мучительных стонов и поиска удобной позы, комфорт-
ной и благоприятной осанки. Существенно поддержи-
вают людей и сравнения в их пользу – так при трудно 
купируемых приступах тоски и чувства вины наши су-
первизоры и консультанты прибегали к напоминаниям 
такого рода: «Не для всех пациентов были созданы такие 
условия», «Ты одна не спала, вскакивала на каждый стон 
– кашель – двигательное беспокойство».

Такие конкретные картины значительно ослабляют 
трагические переживания вины и в некоторой степени – 
утраты – близких.

Да и само деятельное присутствие близких гораздо 
более гармонично нагружает психофизическую заня-
тость граждан, чем самые высокие переживания при 
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бездеятельности или ограниченном участии.

Опираясь на опыт наших предшествующих проектов 
социальной направленности, которые создали методи-
ческую базу проблемного анализа и ресурсного проек-
тирования в области образования, семейной поддерж-
ки, межличностного оздоровления самоактуализации 
граждан, участники ММИГ «Белая Речь» продолжают 
разрабатывать и продвигать в социуме эффективные 
подходы, обеспечивающие общность с определенными 
традициями и трендами практико-ориентированных и 
научных коммуникаций, проблемного сотрудничества, 
конфликтологического сопровождения, таких как опи-
санный здесь «Геронтологический договор», тренинг-
курс «Зеркало», лингвистические практикумы самопози-
ционирования, журналы самонаблюдения, достижений, 
«Философский словарь социального работника», инте-
гративный набор кейсов, интернет-интеграцию пожи-
лых, маломобильных граждан [3].

К сожалению, нередко персонал клиник восприни-
мает присутствие так называемых «подухаживающих» 
именно как замену своих штатных обязанностей. Эта 
тенденция, а также объективные проблемы организа-
ции и обеспечения системы здравоохранения приводят 
к тому, что близкие пациента интенсивно склоняются к 
выполнению приказов и материальных запросов работ-
ников, подменяя, заслоняя, обесценивая главную роль 
своего присутствия: улавливать динамику и специфику 
поведенческих элементов, поддерживать, вызывать та-
кие элементы активности беспомощного близкого че-
ловека, анализировать и интерпретировать какие-либо 
проявления, доносить до врачей свои наблюдения и вы-
воды.

Например, не только замечания о том, что больная не 
привыкла принимать пищу в большом количестве либо 
не переносит какого-то вида пищи, не принимаются во 
внимание, подчас игнорируются даже замечания, что по-
казания артериального давления, уровня холестерина, 
других данных не соответствуют врачебным ожиданиям, 
опирающимся на среднестатистические параметры.

Так, проблема рефлюкса до сих пор представляется 
чисто медицинский областью, между тем как педагоги 
и социальные работники отмечают, что своевременное 
отслеживание тонких изменений в динамике состоя-
ния глотательной функции больного постоянно присут-
ствующим человеком поможет раньше обнаружить как 
улучшение и ухудшение соматического и психического 
здоровья пациента, так и определенную зависимость их 
от внешних обстоятельств, в данном случае. именно от 
вида и способа подачи пищи.

Подобно тому как привычки, предпочтения и даже 
капризы детей с ограниченными возможностями здо-

ровья могут оказаться не только проблемным фактором 
сопровождения, но и значимым симптомом, проявлени-
ем осознаваемого либо неосознанного поиска условий 
для облегчения состояния или даже некоторого оздо-
ровления, - так и для пожилых маломобильных граждан 
такие проявления нередко обнаруживают высокую зна-
чимость для эффективного сопровождения.

Вообще аналогии очень помогают пояснить сущность 
и значение тех или иных мероприятий и подходов. Так, 
например, продуктивно бывает при обучении специ-
алистов социального профиля соотносить (соотносить 
со своим опытом и обстоятельствами вообще конструк-
тивно в силу известной защищённости значительной 
доли субъектов сопровождения от непосредственной 
проблематики их повседневного праксиса, например, 
способствуя анализу их личных и семейных проблем, 
мы проводим аналогии и переносом представления в 
профессиональные области), личный опыт, опыт своих 
детей по освоению возможностей саморегуляции пище-
вого поведения: так. например, нередко за консультаци-
ей или супервизионной поддержкой к нашим экспертам 
Кабинета Консультирования и Коррекции обращаются 
граждане, обеспокоенные устойчивым и исключитель-
ным пищевым выбором маленьких детей в пользу, на-
пример, сырого картофеля, галет или кусков сливочного 
масла. Зачастую эффективным и для здоровья ребёнка, 
и для эмоционального благополучия взрослых решени-
ем здесь является этнопедагогический тезис «наестся – 
перестанет». Равносильно как вместо того, чтобы жёстко 
отваживать ребёнка от привычки спать с мамой, следует 
удовлетворить эту потребность, и либо он сам откажет-
ся, когда исчерпает причины для такого упорства, либо 
он крайне нуждается в терапии страха или других бес-
покоящих факторов, - причины и другие обстоятельства 
который следует, разумеется, изучать, равно как и для 
взрослых, тем более –взрослых, которые, что называет-
ся, «впадают в детство».

Однако и для взрослых, и для детей необходимо сво-
евременно минимизировать более грубые нарушения 
пищевого поведения, например, пристрастие к опасным 
химическим веществам, продуктам, употребление кото-
рых вообще подлежит ограничению в любом рационе, 
или длительный отказ от пищи, деструктивные привыч-
ки приёма пищи. Если день - два человек, не слишком 
истощённый, практически не ест, возможно, это ему не-
обходимо, хотя ситуацию и не следует оставлять без вни-
мания. Возможно, тут наблюдается временная, психоген-
ная, сезонная либо лекарственная диспепсия. В качестве 
примера или аналогии приведем пример из практики 
наших экспертов: ребёнок или взрослый несколько дней 
съедал крайне мало и под большим давлением окружа-
ющих. Первый важный шаг - успокоить окружение, ино-
гда этого даже бывает достаточно для оздоровления и 
благоприятного развития ситуации. Далее изучаем со-
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путствующую проблематику: не выспался, напуган, за-
болевает, болезненная брезгливость, неврологическая 
симптоматика, интоксикация и т.д. В ряде случаев помо-
гает предложение такому ребёнку или взрослому внача-
ле съесть некоторое количество фруктов или овощей, по 
его выбору, даже очень небольшой порции, после чего 
он зачастую готов положительно отнестись к обычной 
пище.

Пищевой выбор, пищевой ответ пациента здесь и 
целевой момент, и диагностический ресурс, показыва-
ющий уровень психоэмоциональной активности по-
жилого человека, включённости, активизации более 
здоровых тенденций пищевой и общей саморегуляции, 
которая может стать более рационально ориентирован-
ной, нежели в период, предшествующий эскалации сим-
птоматики деменции.

Ещё на стадии нарушенного глотания после выражен-
ного падения психомоторных функций могут наблюдать-
ся слабые шевеления губ в ответ на привлекательный, 
ностальгически значимый или неожиданный вкусовой, 
звуковой, тактильный раздражитель, зачастую в очень 
незначительном количестве и слабой контрастности.

Нередко пациент, отказывающийся от еды, демон-
стрирующий раздражительную готовность либо апатию, 
оживляется, соглашается не по настоянию или рефлекс-
провокации сиделки, а вследствие вариативности под-
хода близкого человека, улавливающего негативный и 
позитивный выбор, учитывающего прошлый опыт, пред-
шествующие привычки пожилого родственника, про-
являющего терпение, фантазию и сноровку для поиска 
эффективного взаимодействия, даже языка приёмов, по-
лем для чего нередко становится именно пищевой вы-
бор, пищевой диалог.

Извращённый возрастной вкус уступает выбору мак-
симально натуральных продуктов зачастую ранее, чем 
человек начинает внешне проявлять готовность к мыш-
лению, общению, размышлению. Этот выбор близкие 
улавливают по маловыраженным признакам положи-
тельных и отрицательных реакций.

Конечно, есть общие и частные моменты предпочте-
ний пищевого статуса. из общих наши активисты указы-
вают простые продукты, богатые белком и микроэлемен-
тами: орехи, особенно экзотические (что, несомненно, 
существенно, арахис в этой группе обычно не представ-
лен даже у тех людей, которые ранее, до выраженных, 
резких мнестических изменений и последующих при-
знаков улучшения психического состояния, были к нему 
привержены и считали полезным. Наблюдается отчётли-
вое предпочтение, например, кешью в ущерб бразиль-
скому ореху – хотя ранее не обнаруживалось особенной 
сравнительной осведомлённости в данной области).

Это сортовая рыба, причём мы наблюдаем нередко 
сходные ситуации и с детским выбором: так ребёнок не 
всегда может объяснить, почему кету предпочитает гор-
буше, запеченное и сыровяленое вареному, присутствие 
вкусоусилителей отвергают.

Наблюдается отказ от сахара и подсластителей, изме-
няется лекарственный выбор - здесь также наблюдаются 
в целом здоровьесообразные тенденции.

Обогащается иногда и вкус к пряностям, если лаком-
ство, то имбирный мармелад, нередок отрицательный 
выбор в отношении сублимированных продуктов, на-
пример растворимого кофе, также – присутствия крах-
мала, маргарина, заменителей натурального молока, 
колбасные изделия по привычке могут приобретаться – 
но не съедаются.

Встречались более поздние высказывания у людей 
с выраженной длительной ремиссией, позволившей 
значительно восстановить аналитические и коммуни-
кативные функции, применительно к продуктам, ранее 
для них привлекательным: будто кусок мыла есть пред-
лагают.

Бывшие приверженцы манной каши будто не слышат 
предложение поесть ранее привычное блюдо, отвора-
чивается от подносимой ложки, пытаются выплевывать, 
раздражаются, но не всегда могут объяснить свою пози-
цию.

«Когда я была маленькой, мама, заведующая детским 
учреждением, следила, чтобы моё питание соответ-
ствовало нормативам, согласно режиму: каша, другая 
каша, котлета с макаронами, кисель. Если я заболевала, 
«простудными» заболеваниями или «увеличивалась пе-
чень», она переводила меня на фрукты с рынка и шутила: 
когда ты заболеваешь, у тебя появляется нормальный 
аппетит». Свои пищевые представления и привычки она 
не меняла много лет. Когда у неё произошла выраженная 
транзиторная ишемическая атака, по симптоматике 
весьма схожая с инсультом, она смогла показать, что 
отказывается от госпитализации, затем отклады-
вала поездку на КТ и довольно быстро, при поддержке 
невропатолога на дому, не только вернулась к пред-
шествующему состоянию, но и значительно улучшила 
качество жизнедеятельности – превысила предшеству-
ющие возможности. А вот пищевой выбор изменился ра-
дикально – в пользу фруктов и рыбы, измельчённых оре-
хов с имбирём и простокваши. Йогурт просила купить, 
но не ела».

Изменённый пищевой выбор пожилого человека в 
таких обстоятельствах может быть как достаточно устой-
чивым, до полутора недель и более, так и преходящим, 
даже вплоть отмены произнесённых только что пожела-
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ний. Важно знать, что такая непоследовательность мо-
жет иметь для него внутреннюю мотивацию, представ-
лять ценность в качестве вербально-коммуникативного 
праксиса либо эмоциональной подвижности психики.

Продуктивным может стать взаимодействие приня-
тых к личному статусу принципов питания и подсозна-
тельных компонентов индивидуального опыта префе-
рентного выбора.

Возврат к принципам здорового питания в большин-
стве случаев выраженного оздоровления пищевого 
выбора нередко преодолевает привычки десятка и де-
сятков предшествующих лет. Близкие люди зачастую не 
сразу вспоминают и соотносят такие позиции. Варьиру-
ют они и в субъективной отнесенности, и в интерпрета-
ции.

Бабушка возвращается в своём пищевом режиме к 
принципу «Сначала стул, потом обед», предписанным ею 
ранее для домашних животных, притом, что от внуков 
она требовала в тот же период непременного питания 
согласно «правильному», нормативному темпоральному 
режиму.

Отступает и утвердившаяся ранее позиция «Мне уже 
все можно, ни в чём себе не отказываю», наблюдается 
нередко всплеск жизнеутверждающих устремлений, ин-
терес к жизни окружающих, пробуждаются некоторые 
увлечения и обязательства значительно более ранних 

периодов.

Совпадение во времени и побуждении таких при-
знаков, сообщают участники исследования, позволяет 
прогнозировать вероятность полугодовой и более от-
срочки упадка жизненных функций и когнитивных воз-
можностей.

Конечно, статистически результаты такой работы 
пока ограничены в силу категориальной и ведомствен-
ной разобщенности участников исследования и соци-
альных групп, а также дистанцированности корпоратив-
ных сообществ от родственного окружения пациентов. 
Специалисты нередко более открыто общаются и эффек-
тивнее взаимодействуют при условии конфиденциаль-
ности, чаще - в случаях личного родства или дружествен-
ности. Повышают качество взаимопонимания общность 
по интересам, общие неприятности, досуговые знаком-
ства и соседство, бартерные и денежные отношения.

Общественное мнение сохраняет и транслирует све-
дения о «понимающих» специалистах, заботливых си-
делках, их приглашают особенно настоятельно.

Что существенно: предвестником возвращения ише-
мической атаки могут стать не очень выраженные, ми-
молетные признаки как характерологического, эмоцио-
нального плана, пищевого поведения, так и небольшие 
перверсии сенсорного, моторного характера, нередко – 
повторяющегося характера.
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Аннотация: Текст статьи представляет широкий взгляд на проблемы дис-
танционного обучения. Уверенно и перспективно моделировавшиеся ис-
следователями в минувшие годы, в тотальной практике дистанционного об-
разования, одномоментно и жёстко навязанной противостоянием пандемии 
коронавируса, дистант предстал новыми реалиями вопроса, существенно 
скорректировавшими его возможности на текущем этапе соответствующих 
технических возможностей. Новые условия – условия умеренного оптимиз-
ма – позволяют сегодня говорить лишь о прикладном, вспомогательном 
значении дистанционного образования в ближайшей перспективе, как и о 
преждевременности масштабных национальных проектов дистанта на всех 
уровнях российской системы образования.
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DISTANCE LEARNING, OR THE PROBLEM 
OF CIRCUMSTANCES. POLEMICAL NOTES 
ON THE CURRENT TOPIC

R. Tatatintseva

Summary: The text of the article gives a broad view on the problems 
of distance learning. Confidently and prospectively modeled by the 
researchers in the past years, in the total practice of distance education, 
simultaneously and rigidly imposed by the confrontation with the 
coronavirus pandemic, distance learning appeared to be a new reality 
of the issue, which significantly adjusted its capabilities at the current 
stage of the corresponding technical capabilities. The new conditions – 
the conditions of moderate optimism-allow us to talk about the applied 
importance of distance education in the near future, as well as about the 
prematurity of large-scale national distance projects at all levels of the 
Russian education system.

Keywords: distance learning, online, offline, distance learning platforms, 
corporate identity, cognitiveness, force majeure, new realities, current 
opportunities and prospects.

«Российской системе образования понадобится 
несколько лет для организации полноценно-
го дистанционного обучения, считает основа-

тель Международного Ломоносовского клуба Владимир 
Скрипниченко» [7]. С таким взглядом сегодня трудно не 
согласиться. На наш взгляд, с ним охотно согласится каж-
дый преподаватель, работавший на самоизоляции в пе-
риод пандемии коронавируса или работающий сейчас 
дистанционно в любом звене и на любом уровне назван-
ной системы образования. И это, как говорится, более 
чем осязаемая реальность.

Теоретическая проблема дистанционного образова-
ния в нашей стране не нова. Продвигаясь в умозрении 
исследователей параллельно с компьютеризацией Рос-
сийской Федерации, она шагнула уже в своё четвёртое 
десятилетие. Примеров тому множество, стоит лишь 
обозначить тему в любой поисковой системе интерне-
та… Библиография вопроса и его хронологические рам-
ки поразят воображение, в том числе и многоаспектно-
стью исследований изучаемой проблемы.

Примеров и подтверждений, действительно, мно-
жество. Ограничившись лишь немногими, можно на-

звать хотя бы такие значимые публикации разных лет 
и десятилетий: Домрачев В.Г. Дистанционное обучение: 
возможности и перспективы.//Высшее образование в 
России. – 1994. – № 3. – С.10-12; Полат Е.С. Новые педаго-
гические и информационные технологии в системе об-
разования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 
А.Е. Петров. – М.: Академия, 2009. – 272 с.; Кошкина Е.Н., 
Орлова Е.Р. Дистанционное обучение: реалии и перспек-
тивы.//Вестник Международного института экономики и 
права. – 2011. – №2; Горева О.М. Дистанционное обуче-
ние в вузе: модели и технологии /О.М. Горева, JI.Б. Осипо-
ва. // Современ. проблемы науки и образования. – 2014. 
– № 5. – URL: http://www.science-education.ru/119-14612; 
Тихомиров В.П. Дистанционное обучение: к виртуаль-
ным средам знаний (часть 1)/Тихомиров В.П., Солдаткин 
В.И., Лобачев С.Л., Ковальчук О.Г. [Электронный ресурс] 
// Научно-практический журнал «Открытое образова-
ние». – URL: http://www.e-joe. ru/sod/99/2_99/stl58.html 
И многое другое, конечно, если, не боюсь повториться, 
прикоснуться к вопросу через компьютерную поиско-
вую систему… В этот же ряд необходимо добавить и Фе-
деральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», опубликованный в 
«Российской газете» – Федеральный выпуск №303 (5976), 
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Говоря в целом, существующую литературу вопроса 
давно уже не окинуть взглядом, что вполне закономер-
но в движении исследовательской мысли. Да и техниче-
ский прогресс её тоже очень подталкивал и подталкива-
ет… Тем более что компьютеризация обиходного уровня 
в нашей стране по ряду политических причин, мягко го-
воря, запаздывала… 

Нашему современнику, мало-мальски знакомому с 
историей Западно-Европейской гуманитарной мысли 
середины второго тысячелетия новой эры, да и с рус-
ской историей века так с 17-го тоже, в этом контексте, а 
лучше, наверное, – в контенте, как сейчас принято в бо-
лее знакомом звучании того же самого, нелишне вспом-
нить другое. Лет пятьсот назад, когда в Европе появи-
лось книгопечатание, а потом – столетие-другое спустя, 
– когда тиражная книга стала доступна пошире, многим 
казалось, что книгопечатание породило возможность 
индивидуализации знания. Читай – учись, умней! Вся 
историко-цивилизационная человеческая мудрость – 
от античности до новых дней – доступна, перед тобой! 
Сиди в библиотеке или дома, постигай! Казалось, школы 
и университеты – не нужны! 

Однако приходится констатировать, что жизнь бы-
стро опрокинула эти умонастроения. Главным же, наобо-
рот, стало противоположное: книгопечатание множило 
школы и университеты! И это, безусловно, аксиома! Да-
вайте согласимся с тем, что такие исторические факты и 
умозрительные созвучия наталкивают на исторические 
параллели. Это значит, что гуманитарное содержание 
здесь – то же, ну а отличие – лишь в техническом во-
площении образовательной практики, преобразуемой 
безостановочным техническим прогрессом в его стре-
мительном движении… Вроде всё так просто: хватай 
Жар-птицу за хвост! Учись онлайн, сидя на печке и любу-
ясь собой, таким умнейшим, на цветном дисплее! Такое 
даже прежним советским студентам-заочникам и при-
сниться не могло! 

Приходится констатировать и то, что жизнь всегда 
многообразнее любых прожектов и умозрений. Всесто-
ронняя образовательная практика последнего года – 
на всех уровнях нашей образовательной системы – это 
хорошо подтвердила, буквально опрокинув многие 
имевшиеся представления и исследовательские моде-
ли, и построения. И обучающие, и обучаемые, вплотную 
столкнувшись с реальностью, быстро поняли, что и то, и 
другое оказалось слишком преждевременным и по тех-
ническим реалиям, и по предметно-методическим воз-
можностям.

Сегодня проблематика дистанционного обучения – 
это одна из ключевых тем публицистики. И это понят-

но: дистант ныне – универсальная тема, напрямую или 
опосредованно волнующая и беспокоящая едва ли не 
каждого, иначе говоря – притча не только во языцех, но 
и в умах современников всех возрастов. Ведь объемы 
образовательной сферы всесторонни и невероятно ве-
лики. Поэтому в условиях самоизоляции при пандемии 
коронавируса дистант и коснулся всех: и отцов, и де-
тей… И весь преподавательский корпус – от учителей 
начальных классов школы до профессуры и академиков.

При этом всем вдруг и сразу стало предельно ясно, 
что получение образования вне учебных классов и ауди-
торий, т.е. вне корпоративности и когнитивности, мало-
эффективно. Следует подчеркнуть, что понятие «корпо-
ративность» в буквальном переводе с латинского – это 
«объединенный», а значит – принадлежащий к группе, 
связанной общими целями и устремлениями, интереса-
ми и взглядами, в том числе и направленными на пер-
спективу. 

Когнитивность же, как известно, – это способность 
охватывать весь объем информации, который мы при-
обретаем благодаря обучению, а также практике и опы-
ту, получаемым и формируемым в своей корпоративной 
среде. Собственный опыт подсказывает, что в нашем 
случае – это преподаватель, аудитория, учебная группа, 
курс, факультет. Когнитивность – это способность вос-
принимать и обрабатывать данные и информацию, по-
ступающие к нам через восприятие и убеждения, чтобы 
превратить их в знание, опыт и практику. 

Эта способность охватывает единство различных 
процессов – обучение, внимание, память, речь, рассуж-
дение, принятие решений, которые являются частью 
интеллектуального развития и опыта. На наш взгляд, 
реализация этого единства в условиях самоизоляции 
и дистанцированности весьма проблематична. В под-
тверждение нашего взгляда приведём очень компетент-
ное мнение, принадлежащее Сергею Рощину, проректо-
ру Высшей школы экономики: «Дистанционное обучение 
не может заменить живого человеческого общения, об-
мена энергетикой, прямого контакта и наставничества» 
[9]. Вопрос в том, как «организовать дистант так, чтобы 
этот контакт был максимален».

Универсальность этой проблемы быстро сформиро-
вала широкую площадку для всесторонней дискуссион-
ности именно на уровне не академизма, а публицистики. 
Всем вдруг стало понятно, что реальная практика бы-
стро и во многом опрокинула академическое умозре-
ние, опережавшее технические возможности дистанта, 
то есть дистанционного обучения, и не учитывавшее 
сполна человеческий фактор, то есть реальный уровень 
компьютерной грамотности. И это неудивительно: ро-
мантизм, теория и практика обычно плохо ладят друг с 
другом. Поэтому с самого начала самоизоляции споры 
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по поводу дистанционного обучения, всколыхнувшие 
общество, и не утихают. И это сфера публицистики. 

Говоря же о технических возможностях дистанта, не-
вольно приходит в голову парафраз: «Славно было на 
планшете, да как плохи наши сети, а ведь в них висеть…» 
На любой платформе, заметим! Поэтому, судя по всему, 
в ближайшие годы нас ждёт программа компьютерной 
сетефикации всей страны. Такой общегосударственный 
опыт в нашем 20 веке был: вспомним проводную радио-
фикацию всей страны в 1920-30-е годы, когда железные 
репродукторы появились на всех улицах и площадях, а 
чёрную «тарелку» трансляционной радиосети прита-
щили в каждый дом, квартиру и избу… Целеполагание 
тогда было, правда, совсем иным: идеология заставляла. 
Зато сейчас технические возможности у страны несрав-
ненно другие! Да и от прогресса – не спрячешься! Панде-
мия актуализировала дистант, дистанционное обучение 
скорректировало важную техническую задачу. С учётом 
охвата, плотности, ёмкости и скорости сетей, конечно… 

Важнейшим вопросом наших дней стала реализации 
федерального проекта «Цифровая образовательная сре-
да», в рамках которого планируется масштабная цифро-
визация отрасли. В том числе создание автоматических 
рабочих мест учителя или преподавателя, обеспечение 
школ скоростным интернетом, организация внутренних 
локальных сетей для обеспечения одновременной ра-
боты нескольких десятков учителей, ведение электрон-
ного документооборота, электронных классных журна-
лов, электронных дневников, автоматического контроля 
успеваемости и многое другое. С полным основанием 
можно утверждать, что эти же задачи во многом стоят и 
перед высшей школой.

«Четверть российских педагогов отмечает, что их на-
выков и знаний недостаточно для перехода на дистан-
ционное обучение. «Чаще о нехватке навыков и знаний 
говорят учителя школ (27% против 19% среди препо-
давателей вузов)», – уточняют эксперты. В то же время 
оценка собственной методической готовности к веде-
нию занятий в дистанционном формате среди школьных 
учителей и преподавателей вузов примерно одинакова: 
большинство оценивают ее удовлетворительно – 55%. 
Преподаватели вузов также часто жалуются на высо-
кую нагрузку и нехватку времени в связи с переходом 
на дистанционное обучение: школьные учителя – на от-
сутствие компьютеров и доступа в интернет у учащихся. 
Большинство педагогов (74%) отметили рост рабочей 
нагрузки в связи с переходом к дистанционному обуче-
нию, а более четверти (26%) пожаловались на плохую 
организацию перехода от традиционного обучения в 
онлайн. При этом 60% охарактеризовали переход как 
удовлетворительный и только 14% назвали его хорошо 
организованным» [5], – констатировала в апреле 2020 
года в большой аналитической статье столичной «Неза-

висимой газеты» Ольга Соловьёва. 

Человеческий фактор, однако, вызывает оптимизм. 
Компьютерная грамотность – настойчивое требование 
времени. И она неуклонно растёт и ширится, в том чис-
ле и в старших возрастных группах, во всех социальных 
слоях. Говоря о высшей школе, отметим следующее: по-
нятно, что все студенты хакерами не станут. Понятно, 
что дистанционное обучение и не требует этого уровня. 
Скорость современных планшетов и ноутбуков позволя-
ет и сегодня использовать их куда эффективнее. Только 
вот общедоступные компьютерные сети и действующие 
образовательные дистанционные платформы должны 
успешно выдерживать даже форс-мажорные нагрузки… 

Понятно ведь и то, что и после пандемии, а значит – в 
очень близком будущем, элементы дистанционного обу-
чения останутся: будет использоваться смешанный фор-
мат, который позволит использовать все плюсы онлайна 
и очного преподавания» [9]. Однако, основываясь на об-
щем взгляде преподавателей и студентов, известном ав-
тору этих строк изнутри, хочется быть уверенным в том, 
что упомянутый выше «смешанный формат» объективно 
предполагает абсолютное преобладание очного препо-
давания, то есть офлайна. Вообще говоря, как видится 
сегодня, категория «смешанный формат преподавания» 
не может не настораживать, потому что объективно он 
рождает соблазн какой-то «оптимизации» учебного про-
цесса, тем более – в высшей школе, чего очень бы не хо-
телось по причинам, отмеченными нами выше. 

Теория, как известно, проверяется практикой. Это 
вековечная аксиома! Практика преподавания, базирую-
щаяся на технических возможностях электронного дис-
танта, то есть, подчеркнём, дистанционного обучения, 
сегодня, как уже отмечалось, способна опрокинуть мно-
гие умозрительные теоретизирования, опережавшие 
технические реалии. Давайте согласимся с тем, что об-
разование не может быть виртуальным или, хуже того, 
ирреальным. 

Нельзя упустить из виду и философию вопроса, а 
«философия исходит из интуиции целого, поэтому все 
части её должны представлять систему, исключающую 
возможность противоречий» (11, 11). И эта формула Эр-
неста Леопольдовича Радлова, видного русского фило-
софа Серебряного века, доныне незыблема и именно 
универсальна.

Основные проблемы дистанционного образования 
названы. В начале этой статьи нами уже было отмечено 
мнение основателя Международного Ломоносовского 
клуба Владимира Скрипниченко, что российской систе-
ме образования по ряду причин понадобится несколь-
ко лет для организации полноценного дистанционного 
обучения. «Во-первых, на сегодняшний день у нас отсут-
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ствует полноценный единый ресурс для дистанционки» 
[7]. Во-вторых, «остается открытым вопрос развития у 
школьников когнитивных навыков – ученик изолиро-
ван от класса, коллективных компетенций, от живого 
общения с педагогами и сверстниками и личного при-
мера». Абсолютно то же применимо и в высшей школе, 
но в более значимых и ёмких аспектах. Самая же боль-
шая задача, которую еще предстоит решить, состоит 
в том, что «вовлеченность на живом уроке на порядки 
превышает онлайн» [7]. То же и в высшей школе: «Глав-
ная проблема дистанта – отсутствие мотивации у сту-
дентов» [9]. Отметим, что это мнение эксперта особенно 
значимо! В-третьих, «пока остается открытым вопрос, 
как достичь целей без потери в качестве образования в 
моменте, особенно когда пока еще нет так называемых 
best practices, потому что с аналогичными проблемами с 
дистанционным обучением сталкиваются во всем мире» 
[7]. И это значит, что пандемия коронавируса застала 
врасплох не только систему образования в России…

Нельзя, наконец, не обозначить и четвёртую пробле-
му, имеющую прикладное, но очень существенное со-
держание. «Интернет и хорошие компьютеры находятся 
в распоряжении далеко не всех студентов, некоторым 
студентам дома не хватает комнаты или даже стола для 
занятий. <…> Да и само понятие дистанционного обуче-
ния оказалось весьма неопределенным. Оказалось, что 
все понимают его по-своему. При этом многие [сегодня, 
наверное, все. – Р.Т.] сходятся на том, что необходим пря-
мой видео- и аудиоконтакт студента и преподавателя. 
Однако в деталях начинаются расхождения. Часть пре-
подавателей искренне полагают, что студент читает ме-
тодичку и решает задачки по составленной заранее про-
грамме, а преподаватель в эфире лишь консультирует. 
Кто-то, кто потрудился раньше, записал и выложил в ин-
тернете видеозаписи своих лекций, сделал на них ссыл-
ку на своей персональной страничке преподавателя. А 
кто-то считает, что онлайн – это обычные лекции и семи-
нары, но только при помощи компьютеров, заменяющих 
всем аудиторию с доской. Последний способ, наиболее 
интересный и привлекательный для студентов, оказал-
ся невероятно энергоёмким. В результате лекция или 
семинар длятся, как обычно, два академических часа, а 
вот подготовка онлайн-презентации и составление по-
следующего отчёта требуют целого дня с частью ночи. 
В результате продвинутый онлайн-преподаватель стал 
проводить за компьютером не менее 12 часов в день. 
Вредная для здоровья вещь – онлайн-преподавание!» 
[6], – завершил оригинальным выводом свои рассужде-
ния доктор физико-математических наук, преподаватель 
МГУ Дмитрий Миллионщиков, подводя итоги весеннего 
семестра 2020 года. Полностью разделяя высказанную 
точку зрения, могу с уверенностью предположить, что с 
ней охотно согласится абсолютное большинство препо-
давателей, причём независимо от уровня собственной 
компьютерной грамотности или даже мастерства. 

На взгляд преподавателя, «самый сложный вопрос 
дистанционного обучения звучит так: «Как проводить 
онлайн экзамен?» Это основной вопрос, который сейчас 
мучает всё преподавательское сообщество. Как обеспе-
чить объективный контроль за экзаменом? В интернете 
мы видим огромное количество специальных сайтов под 
типовым названием «экзамен.ру». Они предлагают по-
мощь в написании онлайн-контрольных и экзаменаци-
онных работ за очень небольшие деньги. Как проверить, 
что присланная на образовательный портал письменная 
работа студента действительно честно написана именно 
этим студентом? Первые же опыты экзаменов без виде-
оконтроля показали большие статистические выбросы 
отличных и хороших оценок при нулевом количестве 
двоек и почти нулевом количестве троек. Но и видеокон-
троль не спасает полностью. Вовсе не случайно много 
раз переносился в стране экзамен ЕГЭ. При этом не надо 
забывать, что в отличие от ЕГЭ экзаменуемый студент на-
ходится у себя дома, а не в специально оборудованном 
помещении. Со вздохом многие из нас согласились на 
такие псевдоэкзамены, уговаривая себя, что «это лишь 
на один раз, это временная мера» [6], – отмечал летом 
2020 года Дмитрий Миллионщиков. Готова поддержать 
каждое слово автора!

Приходится констатировать, что обозначенное по-
нятие «временный» может иметь очень широкие хроно-
логические параметры. Вот подтверждение из школь-
ной практики: «ЕГЭ по-прежнему нужен для получения 
школьного аттестата. То, что эту норму отменили в 2020 
году из-за пандемии, было продиктовано исключитель-
ными обстоятельствами. Но отменять обязательный 
ЕГЭ в 2021 году пока не планируется, так же как и пере-
водить экзамен в дистанционный формат. – Не думаю, 
что существующие технологии сегодня позволяют нам 
пойти на такой шаг, – уверен руководитель Рособрнад-
зора Анзор Мусаев. – Провести ЕГЭ дистанционно сей-
час невозможно» [8]. Последняя фраза в приведённой 
цитации особенно интересна тем, что объективно она 
универсальная для любого экзамена вообще. Ведь, как 
уже цитировалось выше, «первые же опыты экзаменов 
без видеоконтроля показали большие статистические 
выбросы отличных и хороших оценок при нулевом ко-
личестве двоек и почти нулевом количестве троек» [6]. 

Сегодня уже трудно поверить в то, что совсем не-
давно – даже ещё в самом начале 2020 года – перспек-
тивы дистанционного обучения представлялись впол-
не реальными и безоблачными. И это имело под собой 
почву. «В этой связи стоит отметить статью Корниенко 
С.А. «Электронное обучение как средство реализации 
образовательной программы», опубликованную в сбор-
нике V Международной научной конференции «Педаго-
гика: традиции и инновации». Приведем выдержку из 
публикации: «Под дистанционным обучением (distance 
learning) стали понимать такой процесс обучения, при 
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котором используются технологии, не предполагаю-
щие непосредственного присутствия преподавателя – в 
первую очередь, информационно-коммуникационные 
технологии. В англоязычной образовательной лите-
ратуре часто используется термин «open and distance 
learning» – «открытое и дистанционное обучение», под-
черкивающий тот факт, что по сравнению с традицион-
ным обучением дистанционное открыто для более ши-
рокой аудитории. Открытое обучение не предполагает 
вступительных экзаменов и доступно любому желающе-
му; более того, оно может быть «неформальным» (non-
formal, informal learning), т.е. не завершатся получением 
соответствующих документов об образовании. Именно в 
это время и получило развитие электронное обучение, 
которое на этом этапе развития служило «технически 
улучшенной формой дистанционного обучения» [4, 20]. 

В этом цитируемом тексте 2014 года всё очень кон-
кретно, точно, безукоризненно и весьма перспективно! 
К тому же автор показательно демонстрирует неплохое 
знакомство с зарубежными источниками информации. И 
это тоже точно! Нелишне предположить, что, в силу сво-
ей конкретики и точности, такой обоснованный взгляд 
может иметь очень неплохую перспективу в будущем. 
Значит, в нормальных грядущих условиях, конечно. Ны-
нешние же тотальные форс-мажорные обстоятельства, 
связанные с пандемией, к сожалению, потребовали 
иных реальных действий, и тоже тотальных, заметно по-
убавивших оптимизма в сфере дистанта на всех уровнях 
образовательной системы страны. Во всяком случае – на 
ближайшую перспективу… И это лишь подтверждает не-
предсказуемое многообразие жизни, в том числе и ака-
демической, имеющей свойство корректировать планы, 
ожидания и, казалось бы, прогнозируемые надежды. 
Приходится невольно констатировать, что в социальной 
и гуманитарной сферах это обычно наиболее заметно 
любому современному обществу, более чем ощутимо 
для него, а потому наиболее чувствительно. 

В самоизоляции пандемических реалий 2020 года, 
имея в виду дистант, то есть, повторюсь в который раз, 
дистанционное обучение, и преподавая в высшей шко-
ле, пришлось, к очень большому образовательному со-
жалению, каждодневно – из месяца в месяц, а потом и 
дольше, – почувствовать ещё и его реальные пределы. 
Иначе говоря – весьма ограниченные возможности 
нынешней технической компьютерной сферы респу-
блик, областей, городов и весей, где, как оптимистично 
представлялось всем нам прежде, и вопросов-то вроде 
не возникало насчёт будущей дистанционки, хотя бы 
школьной… Ну на общий неширокий взгляд, хотя бы… 
Понятно ведь каждому было, что от неё – от этой школь-
ной и вузовской дистанционки – в ближней перспективе 
в стране по разным там поводам никуда не деться… Что 
уж скрывать: давайте, коллеги, не постесняемся сказать 
об этом в открытую… Время и техническое развитие 

объективно подталкивали к этому. Но кому же могло 
прийти в голову одномоментное тотальное введение 
дистанционного обучения на всех уровнях и в нашей 
стране, и в мире?

Прежде, до грянувшей в 2020-м пандемии коронави-
руса и самоизоляции, думалось и виделось всё совсем 
иначе… Вот умственные наблюдение и созерцание, вот 
умозрение, а вот и синтез того и другого, как учила и 
учит философия. Уже и до концепции добраться вроде 
можно… Понятно ведь, что какая-то соответствующая 
диалектика вопроса и широкое исключение противо-
речивости всегда будут рядом... Иначе говоря, зачем во-
обще и нужно умозрение… 

Академическая препарация проблемы, того или ино-
го вопроса обычно основательно иллюстрирует или до-
казывает в статьях и заметках, мнениях и диссертациях 
свою точность и правоту. В нашей академической прак-
тике с этим никто и спорить не станет. Соответствующая 
родная академическая школа у нас очень мощная! И это 
замечательно! Вот отличный образец того, о чём сказано 
чуть выше. 

 «Дистанционная форма процессов образования, за-
родившаяся еще в XVI-XVII вв. [где, простите? – Р.Т.], по-
лучила свое широкое распространение в конце XX века 
[в каких объёмах и границах, простите? – Р.Т.]. В совре-
менной литературе имеется достаточное количество 
работ, анализирующих проблемы управления, развития, 
содержания и результативности данной формы обра-
зования. На причинах широкого распространения дис-
танционной формы образования в современной России 
акцентировал внимание Л.Я. Аверьянов, который счи-
тал, что «… одной из самых негативных и социально 
болезненных диспропорций является неравенство воз-
можности получения образования. Индивид может пре-
небречь этими возможностями – по нерадивости, пред-
почтению других сфер деятельности, или по каким-либо 
принципиальным соображениям. Это дело выбора. Но 
выбор ему должно предоставить общество, претенду-
ющее называться цивилизованным. <…> Образование 
сегодня выполняет не только функцию поддержания со-
циального престижа, но и, по сути, функцию социализа-
ции, ибо войти в мир знаков-символов возможно только 
с определенной образовательной ступени».

Дистанционное обучение в Российской Федера-
ции начинает приобретать официальный статус с на-
чала 1990-х гг., а в 1995 году была принята «Концепция 
создания и развития единой системы дистанционного 
образования в России», созданная для повышения до-
ступности и качества учебных программ и обусловлен-
ная «высокой социальной значимостью дистанционного 
образования, сформировавшихся потребностей в нем и 
наличия у России необходимого кадрового педагогиче-
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ского, научно-технического и научно-методического по-
тенциалов и финансовых возможностей».

В настоящее время российское дистанционное выс-
шее образование регламентируется Федеральным 
законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 г., Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №966 от 28 октября 
2013 г. «О лицензировании образовательной деятель-
ности», приказом Рособрнадзора №1953 от 05.09.2011 г. 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию 
у лицензиата учебной, учебно-методической литерату-
ры и иных библиотечно-информационных ресурсов и 
средств обеспечения образовательного процесса, по 
реализуемым в соответствии с лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности образователь-
ным программам высшего профессионального образо-
вания» [2]. 

Здесь вроде всё ясно: названные нормативные ос-
новы известны всем нашим преподавателям любого 
уровня, как и понятны тоже. В цитируемом тексте всё 
динамично и словесно очень конкретно. Кроме «знаков-
символов», и зацепиться взглядом не за что… Да и то по-
тому лишь, что многоступенчатая система образования 
нашей страны – это вовсе не «знаки-символы»…

Дальше в этом же тексте 2015 года – в цветных, яр-
ких сегментных диаграммах – сказано и всё другое: не-
обходимость дистанционного образования (ДО) шесть 
лет назад, в 2015 году, считали нужной 92% опрошенных 
квалифицированных преподавателей вуза, а в будущем, 
естественно, – оставшиеся 8 процентов. Влияние ДО на 
конкурентность вуза – 87,3%. Главное, правда, было впе-
реди и оказалось неожиданным: среди тех же квалифи-
цированных преподавателей положительно отнеслись к 
ДО лишь 45%, а ещё 30% из тех же квалифицированных 
не сочли ДО перспективным… 25 же процентов остав-
шихся, кстати – тоже квалифицированных, оказались 
нейтральными в своих оценках [2]. Понятно, что «квали-
фицированные преподаватели» – это те, кто квалифици-
рованно ладит с компьютерными техникой и практикой, 
с современными коммуникационными средствами. На 
первый взгляд, непонятно другое – соотношение цифр, 
представленных в процентных отношениях. Именно: 
если ДО на примере вуза сочли нужным 92% опрошен-
ных, то почему положительно отнеслись к нему лишь 
45%, а остальные 55%, что же, думали иначе?

На наш взгляд, здесь всё логично и правильно. Проти-
востоять техническому прогрессу и развитию информа-
ционных технологий – нелепо и смешно в любом возрас-
те и с любым уровнем собственной преподавательской 
соответствующей «квалифицированности». Каждый 
из преподавателей подтвердит необходимость ДО как 
«столбовой дороженьки» в отдалённой перспективе. И 

вот они – названные 92 процента! Может, впрочем, быть 
и больше. Не приходится сомневаться, что среди них и 
указанные выше 55 процентов опрошенных «квалифи-
цированных преподавателей», не столь оптимистичных 
в широких практических перспективах ДО обозримого 
времени. 

Могу уверенно сказать, что если бы автору этих строк 
пришлось столкнуться с вопросом: как вы оцениваете 
перспективы ДО, ответ был бы однозначным: в дальней 
перспективе – не знаю, в ближней – положительно, но 
лишь в прикладном, вспомогательном, узко адресо-
ванном и конкретно направленном значениях. На наш 
взгляд, диалектика вопроса как процесс его развития 
в нынешних реалиях очень показательна тем, что элек-
тронно-революционная ломка не в интересах любой из 
сторон всей образовательной системы и её процесса. 

Практические аспекты тотального дистанционного 
образования в форс-мажорных обстоятельствах пан-
демии предельно точно сформулировали существо на-
шего взгляда и оценку ближней перспективы ДО. Смею 
думать, в обеих сферам образовательного процесса – и 
обучающих, и обучающихся. И объём подобной оценки 
может быть очень велик, потому что «всем пришлось 
столкнуться с неожиданными трудностями в связи с 
введением режима самоизоляции. Система образова-
ния оказалась на первой линии фронта с большим ко-
личеством обучаемых и обучающих: около 1,5 миллиона 
школьных учителей и преподавателей вузов, а также 16 
миллионов школьников и 7 миллионов студентов» [5]. 

Анализируя проблемы обстоятельств, вызванные 
пандемией, автор статьи «Половина российских пре-
подавателей не готовы к удаленному обучению: Выс-
шее и среднее образование вошло в кризисный режим 
трансформации» Ольга Соловьёва отмечает: «Сейчас 
даже вскрываются более глубокие проблемы, считает 
руководитель исследовательской группы Центра транс-
формации образования Московской школы управления 
«Сколково» Дара Мельник. «Например, программ разви-
тия преподавательского мастерства в «обычное» время 
не было, а сейчас преподавателям не хватает методик и 
инструментов, чтобы делать свою работу хорошо. Вузы 
недостаточно цифровизированы, и образовательный 
процесс переходит в онлайн раньше, чем система управ-
ления», – говорит она. Нет понимания того, как должна 
в новых условиях определяться преподавательская на-
грузка, добавляет эксперт. «В любом случае нельзя во 
время шторма строить новый корабль. Нужно фиксиро-
вать вскрывающиеся проблемы и использовать те тех-
нические средства, к которым все привыкли», – считает 
Мельник [5]. И эту точку зрения просто нельзя не под-
держать. 

Именно поэтому «цифровые профессора» [термин С. 
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Рощина. – Р.Т.], начитанные «в электронке» полные кур-
сы лекций и практические задания, онлайн-семинарии 
в диалоге «преподаватель ↔ студент» и коллоквиумы 
по той же схеме – вполне возможная практика вспомо-
гательного дистанционного обучения в реалиях совре-
менности. Вне форс-мажора, в обычное время. Экзаме-
ны, конечно же, – наяву, вживую, не виртуально! Однако 
подчеркнём: – это именно узко адресованная практика, 
едва ли не индивидуализированная или персонифици-
рованная в конкретном назначении. 

В поддержку нашего мнения можно привести и со-
циальный аспект ДО в условиях самоизоляции, вызван-
ной форс-мажорными обстоятельствами, связанными с 
пандемией. «Переход на дистанционное обучение вызы-
вает обеспокоенность в российской Счётной палате и в 
связи с угрозой дополнительного социального рассло-
ения. «На практике онлайн-обучение приносит непро-
порционально большую пользу учащимся с изначально 
более выгодным положением (при расслоении по линии 
богатые-бедные; проживающие в городе – на селе; с хо-
рошими показателями успеваемости – с плохими пока-
зателями). Это означает, что для большинства школьни-
ков и студентов дистанционное образование принесет 
меньше пользы», – замечают в Счетной палате [5]. Столь 
серьёзное мнение не вызывает возражений, но больше 
обеспокоенность…

В тексте наших заметок ранее уже отмечалось, что 
всеобщее дистанционное обучение, вызванное услови-
ями самоизоляции, поубавило оптимизма исследовате-
лей в его вопросах, проблемах и перспективах. Акаде-
мических статей и заметок в библиографии 2020 года, 
можно сказать, почти не видно. Движение жизни своим 
многообразием, в том числе и непредсказуемыми реа-
лиями, внесло существенные коррективы в умонастро-
ения и умозрение. В этих обстоятельствах, как обычно 
и бывает, на первый план, как уже указывалось, вышла 
публицистика. Нельзя не признать, что её доводы и ана-
литика по кругу рассматриваемых нами вопросов, в реа-
лиях пандемии особенно актуальны и доказательны, как 
нельзя не признать и то, что они находят широкий живой 
отклик и их интересно использовать в свою поддержку. 

Не могу не признать, что реальную практику массово-
го дистанционного обучения и его ближних перспектив 
сегодня, в наших условиях, можно рассматривать лишь 
в концепции ограниченного оптимизма. Как нельзя не 
признать и того, что совсем недавно, до введения все-
общего дистанционного обучения в условиях самоизо-
ляции, многое казалось иначе… Вот уж, действительно, 
уникальное свидетельство того, что теория проверяется 
практикой. В нашем случае – огромной, протяжённой, 
тотальной практикой… Дистанционное же обучение 
в условиях самоизоляции предстало именно макро-
тестом для всей образовательной системы страны, её 

готовности работать в условиях дистанционного обу-
чения. Результаты этого теста оказались сегодня мало-
утешительными… 

Следует подчеркнуть, что российские исследователи 
в течение предыдущих десятилетий серьёзно занима-
лись вопросами и проблемами дистанционного обуче-
ния и образования во всех их аспектах – от предпосылок 
и терминологии – до актуальных задач. 

«Российская система высшего образования обладает 
фундаментальной научной базой, позволяющей гото-
вить всесторонне развитого выпускника, однако насту-
пившая информационная эра и глобализация в обра-
зовании требуют ее модернизации, применения новых 
подходов к организации деятельности высшей школы. 
Характер развития института образования должен быть 
максимально инновационным, что в значительной сте-
пени обуславливается тем, что он остается базовым ин-
струментом для трансляции знаний в различные сферы 
человеческой деятельности. Сочетание мощных и до-
ступных информационных технологий, компьютери-
зация населения привели к формированию дистанци-
онного образования», – отмечала ещё в 2015 году А.А. 
Савастьина, подчёркивавшая активную научную дискус-
сионность вокруг дистанционного образования [3, 178]. 
Поэтому специальное внимание она уделила и термино-
логии вопроса.

«В действующем Федеральном законе от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
присутствует определение «электронное обучение», 
которое не в полной мере является синонимом дис-
танционного обучения. Для дистанционного обучения 
принципиально не важно, каким образом образователь-
ные материалы будут доставляться от вуза к студенту. 
Электронное обучение подразумевает доставку всего 
образовательного материала в электронном виде с ис-
пользованием компьютерных сетей» [3, 178]. При этом, 
полемизируя с рядом исследователей по определению 
содержания понятия «дистанционное обучение», А.А. 
Савастьина не соглашается с мнением В.Г. Домрачеева, 
понимающего дистанционное обучение как «новую сту-
пень заочного обучения, на которой обеспечивается 
применение информационных технологий, основанных 
на использовании персональных компьютеров, видео-
техники, аудио-техники, космической и оптоволоконной 
техники», или с другим мнением: «Е.С. Полат полагает, 
что «дистанционное обучение – это организованный по 
определенным темам, учебным дисциплинам учебный 
процесс, предусматривающий активный обмен инфор-
мацией между учащимися и преподавателем, а также 
между самими учащимися, и использующий в макси-
мальной степени современные средства новых инфор-
мационных технологий (аудиовизуальные средства, 
персональные компьютеры, средства телекоммуника-
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ций)» [3, 179]. На взгляд А.А. Савастьиной, «приведенные 
определения понятия «дистанционное обучение» не 
раскрывают его сущность в полной мере, страдают од-
носторонностью подхода. Наиболее полное определе-
ние категории «дистанционное обучение» определяют 
исследователи Московского государственного универ-
ситета экономики, статистики и информатики [в 2015 г. 
МЭСИ вошёл в структуру РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Р.Т.], 
утверждая, что дистанционное обучение – это «целена-
правленный процесс интерактивного взаимодействия 
обучающих и со средствами обучения, инвариантный 
(индифферентный) к их расположению в пространстве и 
времени, который реализуется в специфической дидак-
тической системе» [3, 179]. 

Признавая сложность восприятия приведённой де-
финиции МЭСИ, с мнением А.А. Савастьиной всё-таки 
нельзя не согласиться. Любая научная или прикладная 
дисциплина оперирует своей точной терминологией, 
формулами и определениями. Попробуйте разобраться 
с отличиями и тонкостями содержания таких ключевых 
понятий, как «дистанционное обучение» и «дистанци-
онное образование», «дистанционное обучение», «элек-
тронное обучение», «цифровое обучение». Приходится 
констатировать, что сегодня именно широкими слоями 
специалистов системы образования они воспринимают-
ся просто как обычный синонимический ряд новейшего 
и оптимального термина «дистант», порождённого, на-
верное, дистанционным обучением периода самоизоля-
ции в условиях пандемии коронавируса. Вот интересная 
деталь к содержанию этого вопроса. Уже в начале одной 
из очень серьёзных статей её «авторы обращают внима-
ние на то, что в статье рассматривается и анализируется 
именно дистанционное обучение, а не дистанционное 
образование. Дистанционное образование не рассма-
тривается, потому что, несмотря на все его преимуще-
ства, оно пока у нас абсолютно неэффективно, а зачастую 
просто вредно, не способствует раскрытию личностного 
потенциала» [1, 12-13]. По мере знания существа этих от-
личий, так сказать изнутри, готова всячески поддержать 
авторов приведённой нами цитации. 

В завершение наших заметок нельзя не сказать и об 
очень важном. В своей программной статье «Проблемы 
развития дистанционного обучения в России», опубли-
кованной ещё в 2013 году, доктор экономических наук, 
профессор Е.Р. Орлова и кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института системного ана-
лиза РАН Е.Н. Кошкина, рассматривая наиболее суще-
ственные проблемы, присущие развитию дистанцион-
ного обучения, «справедливости ради» отметили, что, по 
их мнению, можно выделить следующие проблемы, при-
сущие нынешнему [на 2013 год. – Р.Т.] состоянию дистан-
ционных технологий в образовательной сфере России:

1) проблема внедрения дистанционных технологий в 
обучение; 2) проблема качества дистанционного обуче-
ния; 3) проблема финансирования; 4) проблема инфор-
мирования российских студентов и слушателей о нали-
чии качественных дистанционных курсов (отсутствие 
сайта в Интернете); 5) отсутствие методик для эффектив-
ной реализации дистанционного обучения; 6) проблема 
организации систем дистанционного обучения; 7) про-
блема отсутствия системы обучения преподавателей 
использованию информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ)» [1, 12].

С того времени минуло восемь лет. Немалый срок! 
Однако широкая проблематика вопроса, предельно 
точно обозначенная авторами цитируемой статьи, не 
потеряла актуальности ни по одной из семи названных 
позиций. Более того, реалии дистанционного обучения 
в условиях самоизоляции студентов, школьников и пре-
подавателей всех уровней системы образования страны 
предельно актуализировали эту проблематику. Значит, 
не менее актуальным остаётся и общий вопрос, тоже 
звучавший в прежние годы: не преждевременно ли пока 
говорить всерьёз о дистанционном обучении? Имея в 
виду, в особой частности, и электронные коммуникаци-
онные или компьютерные сети – их надёжность, мощно-
сти, скорости и плотность охвата, с чего, собственно, мы 
и начинали свои заметки. Как и прежде, общий вывод о 
преждевременности масштабного дистанта, похоже, не 
только идёт в ногу со временем, но и опережает его.
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Аннотация: Физическая подготовка, тренировочный процесс, мотивация к 
активной физической деятельности на всех этапах жизненного пути являют-
ся значимыми и важными. Уже не тенденция, а констатация факта снижения 
физической активности молодежи приводит к существенным негативным 
последствиям, причем далеко не прогнозируемого будущего. Особое значе-
ние эти составляющие приобретает в жизни молодого поколения. Актуаль-
ность темы обусловлена связью уровня физической подготовки обучающих-
ся и достижением высоких спортивных показателей в соревновательных 
мероприятиях студенческой молодежи. В статье представлен сравнитель-
ный анализ критерия физической активности и достижения результатив-
ности. Особое значение обусловленность уровня и результативности спор-
тсменов-студентов приобретает в системе приобретения навыков и умений 
студентами в структуре специализации «борьба». Выявлены оценочные 
критерии подготовленности студентов-спортсменов, на основании которых 
обоснована комплексная тренировочная база спортсменов с использовани-
ем динамической и статической подготовки. Результаты исследования ин-
терпретированы и представлены в таблицах. По результатам исследования 
авторами сформулированы обобщающие выводы.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, студент-спортсмен, физиче-
ская подготовка, спортивная специализация, мышечная выносливость, ди-
намика роста результатов, периоды тренировочного цикла.

THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL 
FITNESS LEVEL ON THE PROCESS OF 
WRESTLERS’ TRAINING WITHIN THE 
UNIVERSITY CURRICULUM FRAMEWORK

V. Trunyn
T. Akulova

O. Nosik
N. Plaksina

E. Smirnova

Summary: Fitness, training process and motivation for physical activity 
are significant and important at all stages of life path. It is no longer 
a tendency, but a matter of the fact that a decrease in the physical 
activity of young people leads to significant negative consequences in 
future, which is far from predictable. These components are of particular 
importance in the life of the younger generation. The topic is relevant due 
to the connection between the level of physical fitness of students and 
the achievement of high sports results in competitive events of student 
youth. The article presents a comparative analysis of the physical activity 
criterion and effectiveness attainment. The dependence of the physical 
level and performance of sportsmen-students is of particular importance 
in the system of acquiring skills and abilities by students in the structure 
of the specialization "wrestling". The assessment criteria of the student-
athletes preparedness were revealed. On their basis the complex 
training base of athletes with the use of dynamic and static training 
was substantiated. The research results are interpreted and presented 
in tables. The authors formulated generalizing conclusions based on the 
results of the study.

Keywords: physical education and sport, student-sportsman, physical 
training, sport specialization, muscle endurance, results growth 
dynamics, training cycle periods.

Введение

Физическая культура и спорт были и остаются 
неотъемлемой частью подготовки студентов в 
рамках формирования компетенций в области 

культуры двигательной деятельности и всестороннего 
физического развития специальных качеств, для овла-
дения техническими действиями.

Занятия спортом в образовательной деятельности 
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обучающегося высшей школы в опосредованной свя-
зи морального воспитания позволяют сформировать 
гармонично-развитую личность. Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) определено две дисциплины: 
«Физическая культура и спорт» и «Физическая культура 
и спорт (элективные дисциплины)». Учебные занятия по 
физической культуре и спорту (элективная составляю-
щая) в вузах дают возможность молодым людям выби-
рать подходящий им вид спорта, совершенствоваться в 
нем и достигать высоких результатов, тем самым форми-
ровать в человеке в целевом результативном компонен-
те настойчивость и целеустремленность.

Актуальность тематики вопросов влияния спорта на 
физическое развитие студентов, в дальнейшем, будем 
рассматривать на примере физической деятельности 
специализации «борьбы самбо и дзю-до» на кафедре фи-
зического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Физическая подготовка – обязательная составляю-
щая любого вида спорта. С помощью нее достигаются 
физические качества спортсмена, необходимые для 
решения основных задач, а именно побед в соревно-
ваниях. В индивидуальных видах спорта, предусматри-
вающих единоборства, роль физической подготовки 
особенно важна. Борьба, как один из основных видов 
единоборств, зародилась еще в древности и в наше вре-
мя по-прежнему очень популярна, при этом многие ее 
виды являются олимпийскими. В борьбе, как ни в одном 
другом виде спорта, физическая подготовка – одна из 
основных составляющих при целом ряде других, таких, 
как специальная физическая, техническая, морально-
волевая, соревновательная, теоретическая. В совокуп-
ности всех этих элементов тренировочного процесса 
решается главная задача – подготовка спортсмена к от-
ветственным соревнованиям. На фоне главной задачи 
перед физической подготовкой стоит частная задача – 
развивать и совершенствовать необходимые борцу ка-
чества, такие как сила, выносливость, быстрота реакции, 
гибкость, ловкость. 

Чтобы оценить степень (уровень) подготовленности 
студента-спортсмена, должны быть установлены крите-
рии по каждому из этих параметров. Силу борца можно 
определить по данным динамометрии, а также способ-
ностью спортсмена сосредоточить усилия в определен-
ный момент в одном конкретном направлении. Вынос-
ливость можно оценить темпом проведения схваток с 
равными соперниками и временем для полного восста-
новления сил перед следующей схваткой. Быстрота ре-
акции выявляется в умении быстрее соперника начать 
атаку (брать захват, «входить» в прием), использовать 
моменты для атаки, когда соперник менее всего подго-
товлен, отвечать на прием контрприемом. Гибкость мож-
но оценить подвижностью плечевого и тазобедренного 

пояса, степенью подвижности суставов рук и ног, крутиз-
ной прогиба позвоночника назад («борцовский мост») и 
вперед. Ловкость может являться результатом выходить 
из сложных динамических ситуаций, а также находить 
выгодные решения в данных обстоятельствах движения.

Все перечисленные выше виды подготовки борцов, 
в том числе и физическая подготовка, должны быть свя-
заны между собой, находясь в постоянном взаимодей-
ствии.

В отличие от специализированных школ, спортивных 
клубов, секций занятия борьбой в вузах профиля прохо-
дят в рамках учебной программы кафедры физического 
воспитания, что влечет за собой специфику подготовки. 
Студенты посещают тренировки по учебному расписа-
нию в среднем два раза в неделю, что часто является 
недостаточным для подведения спортсмена к пику луч-
шей формы (к ответственным соревнованиям) и здесь 
значительную роль уже играет самоподготовка. Причем, 
в ней, как наиболее приемлемого элемента, возрастает 
доля именно физической и специально-физической под-
готовки.

Но и в рамках учебного процесса физической подго-
товке уделяется значительное внимание. В завершении 
каждой тренировки отводится 15 – 20 минут основным 
физическим упражнениям. Кроме того, 2 – 3 раза в ме-
сяц одна из тренировок полностью посвящена функци-
ональной физической подготовке (так называемая кру-
говая силовая подготовка), в которой представлены как 
обычные упражнения – отжимания из положения, в упо-
ре лежа, упражнения на укрепление мышц брюшного 
пресса и спины, приседания, прыжки, так и упражнения 
с использованием спортивных снарядов – канат, пере-
кладина, кольца, гантели, набивные мячи.

При планировании структуры общей физической 
подготовки борцов используются элементы других ви-
дов спорта, таких как: гимнастика, акробатика, тяжелая 
и легкая атлетика, спортивные игры.

Вопросы общей физической подготовки студентов, 
структура упражнений, направленных на достижение 
значимых результатов, отличительные черты и особен-
ности участников спортивной подготовки отражены в 
исследовании на площадке РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Материалы и методы

Авторское исследование проводилось для достиже-
ния следующих целей: установить связь (зависимость) 
между уровнем физической подготовки обучающихся 
(общей тренированности) и достижением результатив-
ности на соревнованиях. В качестве методологической 
базы авторы использовали: сравнительный метод, ста-
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тистический анализ, тестирование. Показатели резуль-
тативности, представленные в табличном варианте, 
интерпретированы с использованием методики В.Н. Се-
луянова и методики статической подготовки. В данной 
работе одной из задач выступала – выявление особен-
ностей физической подготовки студентов-спортсменов, 
занимающихся в группах спортивного совершенствова-
ния специализации борьбы самбо и дзю-до. 

Реализация задачи сводилась к следующему. В срав-
нительном варианте снимались показатели по разным 
основаниям: целевые групповые аудитории спортсме-
нов-студентов разных курсов, различной степени общей 
готовности, различных весовых категорий (в сравнитель-
ных таблицах указаны данные по некоторым элементам, 
полученных с применением различных методик, одной 
из которых является методика стато-динамической фи-
зической подготовки профессора В.Н. Селуянова). Пред-
ложенная автором методика значительно повышает 
показатели мышечной выносливости, что является ос-
новой подготовки спортсмена-борца.

Методика В.Н. Селуянова направлена на выявление 
основных взаимосвязей в организме, относящихся к ра-
боте мышц и их энергетическому снабжению. 

Основываясь на модели мышечного волокна, вынос-
ливость мышц зависит от количества митохондрий в них 
и от содержания, выделяемых ферментов. В этой связи 
мышечные волокна разделяют на гликолитические и 
окислительные, и именно последние работают интен-
сивно, долго и определяют мышечную выносливость. 
При проведении сравнительного анализа в данной ра-
боте использовалась методика проф. В.Н. Селуянова, ос-
нованная на структуре тренировки этих видов волокон. 

Суть этой тренировки заключается в выполнении 
упражнений с неполной амплитудой сокращения мышц 
и при постоянном их напряжении со средней интенсив-
ностью. Продолжительность упражнения составляет  
20 – 30 секунд, до боли (жжения) в мышце, интервал от-
дыха 1 – 3 минуты, количество подходов 1 – 3 тонизиру-
ющие, 4 – 8 развивающие.

В дальнейшем, при тестировании спортсменов по 
спортивным показателям (элементам) в соответствии 
с данной методикой в таблицы заносятся результаты с 
указанием максимально возможного времени правиль-
ного выполнения упражнения. Показатели, включен-
ные в таблицу в единицы времени «сек», определяют 
выносливость той или иной группы мышц. Результаты, 
полученные на основании использования методики, в 
дальнейшем будем называть результатами статодинами-
ческой подготовки (обозначение в таблице – СД).

Другие показатели в таблице по этим же упражнени-

ям соответствуют результатам, использования методи-
ки статической подготовки. В этом случае спортсмен 
четко выполняет упражнение максимальное количество 
раз, без учета времени. К показателям исследования по 
методике статической подготовки относятся такие, как: 
отжимание из положения, в упоре лежа, упражнение на 
брюшной пресс, подтягивание на перекладине (для де-
вушек – на низкой перекладине). В таблицах эти данные 
обозначены литерой С.

Некоторые виды критериев выполнения (оценива-
ния) упражнений в статике следует прокомментировать: 
в упражнениях на гибкость критерием являлось рассто-
яние, взятое в сантиметрах, для продольного шпагата 
– минимальное расстояние от корпуса спортсмена до 
пола, для гимнастического «мостика» – минимальное 
расстояние между одноименными опорными руками и 
ногами.

Результаты и их обсуждение

Как говорилось ранее, для получения сравнительных 
показателей были получены результаты тестирования 
студентов разных курсов, различных гендерных крите-
риев (и юноши, и девушки). Показатели снимались три 
раза в течение семестра (в начале, середине и в конце, 
перед итоговыми соревнованиями). Обоснованием для 
систематического сбора данных явилась необходимость 
оценки динамики роста (или спада) результатов по осно-
ваниям классификаций различных упражнений и, рас-
смотренным выше методикам.

В общей итоговой таблице 1, каждому студенту при-
сваивался номер от 1 до 11 (№№ 1 – 3 – девушки, №№ 
4 – 11 – юноши); они расположены по возрастанию учеб-
ного курса, в левой ее части.

1 – показания снимались в начале семестра;
2 – показания снимались в середине семестра;
3 – показания снимались в конце семестра перед 

официальными соревнованиями.

По результатам, представленным в таблице: наблю-
дается тенденция роста показателей, причем количе-
ственно отличающихся друг от друга, как по конкретным 
нормативам, так и у каждого из тестируемых. Получен-
ные данные в дальнейшем были использованы для поис-
ка закономерностей и нахождения. Далее был проведен 
сравнительный анализ.

Примечание: Абсолютные показатели роста или сни-
жения результатов тестирования были бы некорректны 
и непоказательны для сравнения, поэтому следует вве-
сти простую формулу относительной оценки: 
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где h 2 – данные последнего тестирования;
 h 1 – данные первого тестирования;
 А – относительный показатель роста в процентах
(для данных по гибкости – h1 и h 2 меняются местами)

Относительный показатель наиболее подходит для 
сравнения, так как он нивелирует данные спортсменов 
с учетом индивидуальных особенностей.

На основании данной формулы рассчитан процент 
роста (или спада) результатов тестирования (показатели 

представлены в таблице 2). 

В таблице также включены данные о количестве тре-
нировок, проведенных спортсменом в течение исследу-
емого периода (одного семестра).

Сравнивая эти два показателя, можно проследить, в 
упрощенном виде, зависимость роста результатов фи-
зической подготовки, тестируемых от проведенных ими 
тренировок (рис.1, таблица 2). 

Таблица 1. 
Показатели тестирования студентов специализации «Самбо» в различные периоды подготовки

№ студ Отжимание из упора лежа Пресс Гибкость Подтягивание
на перекладине

(кол-во раз – 
прямой хват)

С,
кол-во упр.

СД (сек) до 
момента потери 
верной техники

С,
кол-во упр.

СД (сек) 
до момента 

потери верной 
техники

Продольный 
шпагат (см.) рас-
стояние от пола

Гимнастический 
мостик (см.)

расстояние между 
руками и стопой

1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2 16 18 20 34 33 34 37 37 39 74 70 54 3 3 3 29 29 29 6 7 9

3 10 12 13 25 26 29 31 34 40 43 45 53 9 10 9 60 59 56 4 4 6

4 20 21 25 40 41 49 36 38 43 45 52 60 8 6 3 14 10 0 12 13 15

5 58 65 75 39 42 48 58 70 85 81 84 92 30 28 23 61 54 48 12 11 13

6 60 61 65 63 64 66 50 50 52 43 50 60 29 26 20 79 71 59 14 17 21

7 42 46 52 45 47 50 63 65 70 43 50 60 36 30 29 49 45 37 9 10 13

8 50 53 55 31 33 35 40 40 43 38 40 40 27 20 19 47 45 43 3 3 3

9 50 57 60 45 48 54 50 50 51 40 41 45 32 30 26 49 45 39 12 12 13

10 20 24 31 43 45 48 63 65 70 33 35 39 24 20 15 50 45 39 5 5 6

11 42 52 60 48 50 55 70 71 76 71 75 80 29 23 20 76 72 66 7 8 10

Рис.1. Зависимость результатов физической подготовки от количества тренировоктренировки
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И наконец, для ответа на основной вопрос исследо-
вания о влиянии роста физической формы на специаль-
ную подготовленность спортсмена, обобщим получен-
ные данные и сравним их с результатами испытуемых, 
достигнутыми на ответственных соревнованиях (рис.2, 
таблица 3).

В представленной таблице, для наглядности, введем 
понятие общего показателя роста физической подго-
товленности спортсмена, а именно, суммируем процент 
роста данных по разным упражнениям и разделим их на 
количество последних, получаем формулу:

В следующих графах в таблице 3 указаны места, заня-
тые спортсменом на предыдущем ближайшем соревно-
вании и на соревновании в конце исследуемого перио-
да.

Анализируя полученные результаты, можно заме-
тить, что в подавляющем числе случаев, рост соревно-
вательной готовности наблюдается у спортсменов с наи-

Таблица 2. 
Относительные показатели роста (спада) результатов тестирования

Номер  
студента

Отжимание, из упора лежа, 
кол-во раз

Пресс, кол-во раз Гибкость, см
Подтягивание
на переклади-
не, кол-во раз

Посещения 
тренировок

(из всех 25-ти 
возможных, 

в течение 
семестра)

А1 % А2 % А3 % А4 % А5 % А6 % А7 %

1 25 0 5 0 0 0 50 13

2 30 16 29 23 0 6 50 14

3 25 22 19 33 62 100 25 25

4 29 23 46 16 23 21 23 21

5 8 5 4 46 31 25 17 31

6 24 11 11 39 19 24 13 23

7 10 13 7 5 29 8 0 13

8 20 20 2 12 19 20 15 16

9 55 11 11 15 37 22 20 25

10 43 14 8 13 31 13 43 20

11 16 32 8 3 46 22 20 22

Рис. 2. Зависимость соревновательной готовности спортсмена от динамики роста их физической подготовленности
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лучшей степенью физической подготовки.

В любом исследовании все полученные результаты 
не подчиняются строгой зависимости, всегда есть ис-
ключения и некоторые искажения валидности, и только 
после набора достаточного количества статистических 
данных можно проследить определенную связь между 
параметрами. 

Выводы

На основании проведенного анализа можно сделать 
ряд выводов.

Рост показателей физической подготовки зависит от 
продолжительности (времени), проведенного на трени-
ровках.

Не для всех категорий спортсменов зависимость ро-
ста показателей одинакова, необходимо учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого (общее физическое 
состояние, антропометрические данные).

Как и следовало ожидать, прослеживается тенден-
ция роста общей тренированности от положительных 

результатов физической готовности. Представленная 
работа не претендует на роль глубокого научного ис-
следования, авторы лишь попытались в некотором 
роде обозначить и оценить влияние общей физической 
подготовки студентов в рамках учебного процесса. Эти 
рамки (границы) в должной мере ограничивают глубину 
исследований по заявленной тематике, но дают опре-
деленные шансы на тенденцию совершенствования 
учебного процесса, направленного на эффективность 
использования методик и универсальных комплексов 
упражнений, направленных на реальную возможность и 
перспективу достижения рекордов студенческой моло-
дежью. Уровень престижности вуза и ранг в списке луч-
ших образовательных учреждений высшей школы опре-
деляется и показателем вклада студентов-спортсменов в 
рейтинг спортивных достижений, рекордов и достойных 
победных пьедесталов.

В заключение отметим, что, даже абстрагируясь от 
основной темы работы о влиянии физической подготов-
ки на спортивные результаты, не только в борьбе, но и 
в любом другом виде спорта, можно сделать вывод, что 
хорошая физическая форма придает уверенность, моби-
лизует и мотивирует человека к успешной творческой 
деятельности.

Таблица 3. 
Показатели зависимости соревновательной готовности спортсменов от динамики роста  

их физической подготовленности

Номер студента Общий процент роста физической 
формы (А общ.), %

Место на предыдущих  
соревнованиях

Место на соревнованиях после 
итогового тестирования

(на последних соревнованиях)

1 11 5 Не участвовала

2 21 3 3

3 40 3 2

4 23 Не участвовал Не участвовал

5 19 3 2

6 19 2 2

7 10 Не участвовал 4

8 15 2 2

9 24 3 2

10 23 2 1

11 22 4 3
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Аннотация: Цель статьи – выделить и описать особенности формирования 
будущего педагога как креативного субъекта, учитывая специфику этапа 
его профессионального становления в системе непрерывного педагогиче-
ского образования. Методологию исследования составили онтологический, 
личностно-ориентированный, системный и субъектный подходы. В статье 
отмечено, что креативность как проявление субъектности может актуализи-
роваться, либо существовать в виде потенции (творческий потенциал субъ-
екта), либо приобретать латентные формы (в период невостребованности). 
Подчеркивается, что поддержание креативности как сущностной характери-
стики и функции личности и субъекта – одна из задач системы непрерывного 
педагогического образования, прежде всего, на этапе допрофессиональной 
и профессиональной подготовки. Обосновывается вывод о том, что форми-
рование креативной субъектности должно опираться на научно обоснован-
ные представления о генезисе творчества как сущностной характеристики 
личности; о наличии прямой зависимости между развитием креативности 
и формированием опыта; о мере включения будущего педагога в широкий 
спектр видов и направлений деятельности.

Ключевые слова: система непрерывного образования, будущий педагог, 
творчество, креативная субъектность.

FORMATION OF THE FUTURE TEACHER 
AS A CREATIVE SUBJECT IN THE SYSTEM 
OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL 
EDUCATION

M. Shakurova
T. Smolyaninova

L. Arakelyan

Summary: The purpose of the article is to identify and describe the 
features of the formation of the future teacher as a creative subject, 
taking into account the specifics of the stage of his professional formation 
in the system of continuous pedagogical education. The research 
methodology consists of ontological, personality-oriented, system and 
subject approaches. The article notes that creativity as a manifestation 
of subjectivity can be actualized, or exist in the form of potency (the 
creative potential of the subject), or acquire latent forms (in the period 
of non-demand). It is emphasized that the maintenance of creativity as 
an essential characteristic and function of the individual and the subject 
is one of the tasks of the system of continuous pedagogical education, 
primarily at the stage of pre-professional and professional training. 
The author substantiates the conclusion that the formation of creative 
subjectivity should be based on scientifically based ideas about the 
genesis of creativity as an essential characteristic of the individual; on the 
existence of a direct relationship between the development of creativity 
and the formation of experience; on the degree of inclusion of the future 
teacher in a wide range of types and areas of activity.

Keywords: continuing education system, future teacher, creativity, 
creative subjectivity.

Современное общество, формулируя многочислен-
ные вызовы, нуждается в человеке, отличитель-
ными чертами которого становятся высокая адап-

тивность, субъектность, мобильность, креативность, 
сформированная нравственная и личностно-професси-
ональная позиция. Вырастить такого человека можно, 
выстроив социально-педагогическую систему, объеди-
няющую всех заинтересованных субъектов социализа-
ции, воспитания, образования. Подобная система затре-
бует и педагога, личностно-профессиональные качества 
и компетенции которого будут адекватны сложности по-
ставленных задач. Сформировать подобного профессио-
нала невозможно в течение фиксированного короткого 
промежутка обучения в образовательной организации 

профессионального образования. В этой связи возрас-
тает востребованность непрерывного педагогического 
образования. «Целью данной системы является соз-
дание благоприятных условий для развития личности 
педагога в различные периоды жизни (профессиональ-
ной подготовки, профессиональной деятельности)» [1]. 
Это еще одна попытка найти адекватные, эффективные, 
комплексные средства, взаимодействуя с которыми раз-
вивающийся профессионал смог бы совершенствовать 
собственную субъектность, обогащать и выстраивать 
личность. 

Цель статьи – выделить и описать особенности фор-
мирования будущего педагога как креативного субъек-
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та, учитывая специфику этапа его профессионального 
становления в системе непрерывного педагогического 
образования. В понимании творчества мы будем сле-
довать онтологическому подходу, в центре внимания 
которого анализ сущности творчества и креативности, 
деятельностные выражения которого – лишь одно из 
возможных проявлений. Онтологический подход вос-
требован и в оценке сущности человека и его основных 
проекций (субъект, личность, индивидуальность). Также 
в основу исследования положены принципы личностно-
ориентированного, субъектного и системного подходов.

Развитие человека не сводимо к развитию его лич-
ности. По мнению А.Б. Орлова, личность является не 
субъектом, а атрибутом человеческой сущности. «По 
отношению к подлинному субъекту личность челове-
ка выступает в качестве внешней, состоящей из моти-
вационных отношений "оболочки", которая может как 
транслировать, так и трансформировать подлинные 
субъектные проявления человека» [6, с. 58]. В.В. Сери-
ков полагает, что личность есть способность человека 
занимать в мире определенную позицию, выраженное 
субъектное отношение к миру. Его можно описать через 
систему функций (избирательность, рефлексия, поиск 
смыслов, ответственность, волевая регуляция, творче-
ский потенциал, способность к автономному поведению 
и др.) [8]. 

Субъектность (самость, сущность) – базовая харак-
теристика «внутреннего Я» человека. Самость нельзя 
объективировать в полной мере. Любые предпринима-
емые попытки представить тот или иной образ самости 
(самость есть синтез, целостность, центр и т.п.) не отра-
жают ее сущности. С.Л. Рубинштейн отмечал: «Личность 
во всем многообразии своих проявлений не может <…> 
сомкнуться в одно внутреннее связное целое. Она раз-
деляется на две гетерогенные составные части. Субъ-
ект – то, что в личности есть она "сама", остается за де-
ятелями как его проявлениями, он им трансцендентен. 
Направлениями его деятельности можно определять и 
формировать его, но не сводить к этому!» [7, с. 93-94].

Определенным образом приблизиться к пониманию 
субъектности, а также природы континуума «субъект-
ность – личность» позволяет теория «Я-концепции». 
Центральным элементом «Я-концепции» выступает об-
раз «Я», который является результатом выделения чело-
веком себя из окружающей среды и дает ему ощущение 
себя как субъекта своих состояний, свойств, процессов, 
личности, ощущение идентичности с самим собой на 
протяжении всей жизни. 

Неразличение внешнего и внутреннего «Я» в тради-
ционной отечественной психологии и педагогике имело 
следствием отождествление человека с его личностью 
при неизбежной потере понятия подлинного субъекта. 

Современные психологические исследования обра-
щают внимание на возможные негативные следствия 
подобного отождествления. Это и ложное или стерео-
типное самоотождествление («Я» есть та или иная лич-
ностная функция, социальная роль, маска или результат 
идентификации с ожидаемым со стороны социального 
окружения образом). В качестве проблемы выступает и 
неразвитость рефлексии как диалога между внутренним 
и внешним «Я», как правило, в связи с неумением или не-
способностью «слышать» именно голос внутреннего «Я». 
Возможно также постоянное искажение субъектности 
(вплоть до ее полного нивелирования) под влиянием 
массированного личностного становления (у А.Б. Орло-
ва доминирование процесса персонализации над про-
цессом персонификации [6]). 

Очевидно, что целостность и эффективность подго-
товки педагога в системе непрерывного образования, 
будет определяется тем, насколько удастся создать усло-
вия как для развития субъектности, так и для личностно-
го развития с учетом вышеназванных и иных возможных 
проблем. При этом выделяются три аспекта анализа и 
моделирования:

 — характеристики системы непрерывного педагоги-
ческого образования, позволяющие создавать по-
зитивные условия для развития как субъектности, 
так и личности человека;

 — характеристики системы непрерывного педагоги-
ческого образования, позволяющие обеспечить 
оптимальное сочетание, баланс в развитии субъ-
ектности и личности человека;

 — характеристики системы непрерывного педагоги-
ческого образования, позволяющие обеспечить 
субъектность позиции личности в процессе само-
строительства и преобразования самой системы.

Одним из проявлений субъектности выступает креа-
тивность. Как и прочие другие характеристики, креатив-
ность проявляется как на личностном, так и на субъект-
ном уровне. В чем же возможное различие?

Традиционно в педагогике креативность (творче-
скость, способность к творчеству, творческая актив-
ность и т.п.) рассматривались в деятельностном или лич-
ностно-деятельностном ключе. Акцент делался именно 
на внешнюю продуктивность творческого акта, созда-
ние продукта творчества, личностные механизмы твор-
ческой деятельности. 

Креативность как характеристику субъекта пред-
ставляет онтологический подход, рассматривающий 
творчество как важнейший родообразующий фактор 
человечества, творчество как жизнетворчество. Креа-
тивность – сущностная характеристика человека, про-
являющаяся в диалектическом единстве внутренних 
(сотворение себя) и внешних (преобразование окружаю-
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щей действительности) проявлений. Основной продукт 
и основная ценность – сам субъект, его «Я-концепция». 
Как подчеркивает Г.С. Батищев, креативное отношение 
есть отношение субъекта к миру как миру проблем-за-
гадок [2]. Креативность не монологична, не моносубъек-
тна, как бы социально и исторически ни был опосредо-
ван субъект, но по сути своей межсубъектна, построена 
на основе глубинного общения.

Креативность как проявление субъектности может 
актуализироваться, либо существовать в виде потенции 
(творческий потенциал), либо приобретать латентные 
формы (в период невостребованности). Длительное ла-
тентное состояние, невозможность творчески себя ре-
ализовывать приводит к деформации, деградации, по-
тере желания, стремления направлять свою активность 
на внутреннее и внешнее преобразование. Активность 
может приобрести адаптивные (приспособительные) 
формы, следствием которых на личностном уровне вы-
ступают социальная апатия, индифферентность, стерео-
типность и нормативная шаблонность самовыражения и 
т.п. 

Показательный в этой связи результаты одного из 
проведенных нами исследований, в котором в качестве 
респондентов участвовали студенты-заочники Воро-
нежского государственного педагогического универ-
ситета и учащиеся старших классов одной из гимназий 
г. Воронежа (152 человека). 34,8% опрошенных гимна-
зистов и 41,0% студентов без колебания отнесли себя 
к категории исполнителей. Творческий характер жиз-
неосуществления удовлетворяет лишь 10 опрошенных 
гимназистов-«творцов» и 32 опрошенных студентов-
«творцов» («реализую себя», «вынуждает жизнь», «при-
ходится надеяться на себя», «иначе не могу», «этим до-
стигается возможность человека действовать самому, 
закалять характер, он становится опытным и уверенным 
в себе» и т.п.), огорчает соответственно 13 и 2 опрошен-
ных, которые отнесли себя к разряду «творцов» («уста-
ла», «иногда это очень обременительно», «радует то, что 
ты можешь заставить ситуацию играть в свою пользу, но 
иногда раздражает – получается, что я должна за всех 
думать» и др.). Исполнительская позиция радует или 
оставляет равнодушными 19 респондентов-школьников 
и 13 респондентов-студентов («так легче», «привыкла», 
«так устроена моя жизнь», «кому-то надо и исполнять» и 
т.п.). В числе аргументов, которые приводятся опрошен-
ными, не удовлетворенными исполнительским характе-
ром своей жизненной позиции, чаще всего встречаются: 
закрепившийся отрицательный опыт творческого само-
выражения («Я очень боюсь, что мое творчество будет 
подавлено и я буду переживать»); проблемы с формиро-
ванием и осуществлением рефлексии, ощущаемое как 
отсутствие диалога с внутренним «Я» («хочется иметь 
свое "Я", но это не всегда получается»); отсутствие необ-
ходимых внешних условий, в частности нет понимания 

со стороны окружающих, свободы в выборе способа са-
мовыражения («не дают простора для творчества», «я не 
могу высказать свои мысли, идеи, так как это никого не 
интересует», «нет возможности выразить себя, от этого 
постоянно тупеешь» и т.п.). Последний тезис побудил 
нас попытаться выяснить, как соотносятся между собой 
мотивы «долженствования» и «желания» в творческом 
самопроявлении. Очевидно, что первый мотив есть ком-
плексное выражение нормативной установки, тогда как 
второй отражает субъектную позицию опрашиваемых. 
Среди тех, кто выбрал позицию «творец», 79,3% опро-
шенных руководствуются мотивом «желание», тогда как 
среди «исполнителей» подобная мотивация свойствен-
на 60,8% опрошенных. 

В результате обработки уточняющих вопросов, мы 
получили возможность утверждать, что большинство 
респондентов зависимы от внешнего стимулирования 
и предпочитают при этом демонстрацию заинтересо-
ванности со стороны друзей, семьи, учителей, коллег 
по работе, общества в целом. Собственная заинтересо-
ванность имеет смысл только для 58,0% опрошенных 
школьников и 60,2% опрошенных студентов. 

Поддержание креативности как сущностной харак-
теристики и функции личности – одна из задач системы 
непрерывного педагогического образования, прежде 
всего, на этапе допрофессиональной и профессиональ-
ной подготовки. 

На уровне допрофессиональной подготовке как от-
ечественная, так и многие зарубежные системы сори-
ентированы на выявление соответствующей одарен-
ности. Применительно к педагогической профессии не 
столько проводится предпрофессиональный скрининг, 
сколько используется широкий набор конкурсов, олим-
пиад, соревнований и т.п. Отметим, что в данном слу-
чае у будущих педагогов выявляется в первую очередь 
«предметная одаренность», что в итоге может приве-
сти к серьезным проблемам, поскольку педагогическая 
профессия строится на активной коммуникации, спо-
собность и готовность к которой, невозможно выявить 
предлагаемыми заданиями. С точки зрения творческого 
потенциала возможных абитуриентов данный механизм 
также уязвим, поскольку большинство заданий и задач, 
как уже отмечалось, предполагают творческий уровень 
исполнения, но в рамках предмета. С другой стороны, 
для выявления более широкого спектра творческих воз-
можностей и общей креативности необходимы специ-
альные методики (в большинстве случаев применитель-
но к педагогической профессии отсутствуют), длительно 
организованное наблюдение и пробы.

С началом профессиональной подготовки меняет-
ся среда жизнедеятельности и окружение молодого 
человека, при этом система обучения, за редким ис-
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ключением, остается очень близкой школьной. В опре-
деленной мере расширяется спектр возможностей для 
проявления и развития креативности, но, как и в школе, 
здесь доминирует внеучебная сфера, где в значительной 
мере присутствуют и выбираются «непрофильные» виды 
активности либо профессиональные смыслы деклари-
руются организаторами, но не осмысливаются самими 
участниками. Профессиональные конкурсы, олимпиады, 
соревнования сохраняются, но существенное их число 
связаны с профессиональной обученностью, а не разви-
тием личностно-профессиональной позиции и профес-
сиональной воспитанностью.

Как видим, уже при первом приближении видна си-
стемная сложность формирования креативной субъект-
ности будущих педагогов. Поиск адекватных решений, 
на наш взгляд, должен опираться на научно обоснован-
ные теоретические позиции. Остановимся подробнее на 
нескольких из них.

1. Творчество – скорее правило, чем исключение, но 
возникает оно очень медленно и постепенно, развива-
ется из более элементарных форм в более сложные (Л. 
С. Выготский). 

В результате многочисленных психологических ис-
следований было доказано, что только на этапе под-
росткового возраста человек становится полноценным 
субъектом собственной жизнедеятельности и самостро-
ительства. Именно в этот период «предыстории лич-
ности» [3; 11] в полную силу начинают проявляться 
рефлексивные процессы как разнообразные, не пре-
кращающиеся на интер-уровне диалоги внутреннего 
и внешнего «Я», личности и субъектности. В отсутствии 
полноценной субъектности стимулируется личностное 
развитие, в том числе и воспитательными воздействи-
ями. Более того, именно на этом этапе ребенок уязвим, 
поскольку, во-первых, нуждается в предъявлении ему 
однозначно сформулированных ценностей и образцов 
поведения; во-вторых, не может критически осмыслить 
предлагаемые образцы; в-третьих, активно пользуется 
механизмами идентификации и подражания, которые 
сами по себе могут породить ложное или искаженное 
самоотождествление. «Кроме того, впечатления, различ-
ные эмоциональные состояния, вызванные общением с 
другими людьми в этом возрасте, в первую очередь со-
храняются в памяти, во многом определяя дальнейшее 
поведение и отношения, существенно влияя на форми-
рующиеся образы "Я". Применив в одном из исследова-
ний метод ретроспекции при опросе старшеклассни-
ков и студентов, мы получили следующие результаты: у 
63,9% опрошенных воспоминания связаны с негативно 
окрашенными событиями общения ("невнимание со сто-
роны взрослых", "отношение ко мне как к ребенку", "не-
заслуженные наказания", "грубость", "плохое настроение 
взрослых, их ссоры", "одиночество" и т.п.)» [10, с. 69-70]. 

Отметим, что подобные суждения встречаются в 95 рас-
сказах из 324 (более четверти). 

В системе отношений «ребенок-взрослый» существу-
ет иная крайность: родители и учителя стремятся найти 
в ребенке признаки таланта, которые переоцениваются, 
«додумываются». Преувеличенное внимание к отдель-
ным способностям за счет других форм самопроявления 
приводят к жесткой идентификации формирующегося 
«Я» с небесспорным талантом, одной единственной спо-
собностью, что также ограничивает и тормозит развитие 
креативности как сущностной характеристики субъекта, 
а также субъективности в целом.

Социальная (включая коммуникативную) одарен-
ность, столь необходимая для педагогической профес-
сии, также зависима от этапа взросления. В этой связи 
представляет интерес исследование, выполненное Т.М. 
Хрусталевой. Сравнивая особенности социальной ода-
ренности обучающихся младших, средних и старших 
классов, автор делает вывод о том, что в подростковом 
возрасте сформированная ранее структура социаль-
ной одаренности дополняется проявлениями педаго-
гических склонностей и интересов. У старшеклассников 
более очевидной становится склонность к педагогиче-
скому взаимодействию. С возрастом уменьшается за-
висимость социальной одаренности от природных 
характеристик, возрастает значение личностных осо-
бенностей. «В подростковом возрасте в процессе обще-
ния как ведущего типа деятельности активно развивают-
ся различные элементы взрослости, подросток активно 
отстаивает свое право на нее. Поэтому важнейшими со-
ставляющими социальной одаренности становятся ли-
дерские характеристики (коммуникативные и организа-
торские способности), а среди личностных детерминант 
– смелость, независимость, радикализм, доминантность. 
В юношеском возрасте человек осознает своею неповто-
римость, уникальность, что приводит к более присталь-
ному вниманию к своему внутреннему миру и психоло-
гии других людей. Юноша интегрируется в общество. Это 
определяет взаимосвязь таких характеристик социаль-
ной одаренности, как эмпатийность и творческость, и 
таких свойств личности, как сензитивность, социабель-
ность и тревожность старшеклассника» [9, с. 173]. 

2. Креативность находится в прямой зависимости от 
опыта; нельзя не учитывать субъективный и субъектный 
опыт ребенка, педагога или родителя. 

Под субъективным опытом человека принято пони-
мать сугубо внутреннее образование, базирующееся на 
чувственно-эмпирическом постижении окружающего 
мира и самого себя. Субъектный опыт – еще одна сущ-
ностная характеристика субъектности, которая развива-
ется и совершенствуется в результате самостоятельного 
(либо под нежестким руководством) постижения и осво-
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ения мира, как в деятельности, так и в общении. 

Пространство непрерывного педагогического об-
разования необходимо наполнить педагогическими 
смыслами и соответствующими ценностями. Ценность 
другого человека, саморазвития, образования – лишь 
немногие из тех, которое необходимы для формирова-
ния личностно-профессиональной позиции будущего 
педагога. Возрастные особенности таковы, что в 

 — для младших школьников демонстрируемые и 
формируемые ценности должны быть стабильны, 
непротиворечивы; по ним живут; 

 — для подростков важно обеспечить пространство, 
где ценности нужно выбирать, руководствуясь 
собственной и общественной целесообразностью 
(каждый свободен в их использовании до тех пор, 
пока это не вредит окружающим), ценности долж-
ны стать руководством к действию – по ним мож-
но и нужно строить свою жизнь; 

 — для старшеклассников и молодежи необходимо 
закреплять установку на то, что ценности – не-
отъемлемая часть человеческой жизни: Я могу 
по ним жить, но жизнь не стоит на месте, а, сле-
довательно, Я могу привнести (привнесу!) нечто 
новое. Вот только очень сложно удержаться от 
оппозиции и действовать исключительно по уму; 
не менее сложно понять, что «моя» интерпрета-
ция ценна только в том случае, если она значима 
и для «Другого».

Поднимая данный вопрос, мы руководствуемся 
убеждением в том, что решать воспитательные задачи 
может только воспитанный учитель.

Приращение субъектного опыта, по сути, творческий 
процесс, реализуемый каждым человеком в простран-
стве своей жизнедеятельности. Для анализа возможно-
стей данного пространства воспользуемся концепцией 
«экологии человеческого развития», разработанной 
американским системологом Ури Бронфенбреннером 
[5]. По мере взросления человека расширяется его окру-
жение, он становится участником все новых сеттингов, 
то есть осваивает новые виды деятельности, роли, систе-
му отношений (совершает, как писал У. Бронфенбреннер, 
«экологический переход»). При этом процесс перехода, 
социализации в новых сеттингах идет более успешно и 
безболезненно, если этот переход происходит не в оди-
ночку, а в сопровождении одного или нескольких участ-
ников предыдущего сеттинга («звенья поддержки»); 
если присутствуют «звенья поддержки» между сеттин-
гами, представленные людьми, уже сформировавшими 
как с человеком, так и между собой определенные пар-
тнерские отношения (родители, друзья, учителя, другие 
референтные для человека Другие). В данном ключе не-
обходимо переосмыслить и технологически выстроить 
взаимодействия в системе непрерывного педагогиче-

ского образования, вернуться к миссии тьюторов, кура-
торов, наставников будущего педагога.

Заслуживает внимания и тот факт, что позитивный 
развивающий эффект участия человека в различных 
сеттингах возрастает в том случае, когда они находятся 
в различных культурных (субкультурных) контекстах, от-
личаются друг от друга по одному или нескольким по-
казателям. В частности, это возможно при организации 
эффективного социокультурного диалога (диалог между 
представителями различных культур, различных воз-
растных групп, различных профессиональных групп и 
т.п.).

3. Ошибочным является представление о том, что 
продуктивное развитие креативности субъекта и лич-
ности можно обеспечить, исключительно за счет предо-
ставления человеку максимальной свободы, широкого 
поля деятельности, включив его в многообразные фор-
мы самореализации. В теории воспитательных систем 
[4] доказано положение о том, что нормальное функ-
ционирование системы возможно при доминировании 
нескольких видов деятельности как возможного си-
стемообразующего фактора. Стремление уйти от этого 
ограничения, культивировать все или почти все из суще-
ствующих в настоящий момент направлений деятельно-
сти образовательных организаций, стремясь в большин-
ство из них включить будущего педагога приносят вред 
как самой системе, так и каждому конкретному челове-
ку, его субъектности. Проблема креативности связана с 
проблемой полноты проявления человеческой жизни. 
Понятие полноты жизни включает количественные (рас-
ширение связей с обществом, другими людьми) и каче-
ственные (упорядоченность связей человека с внешним 
упорядоченность связей человека с внешним миром; 
их пропорциональность, гармония, разносторонность, 
универсальность) характеристики. И теория, и практика 
доказывают, что увеличение числа связей как самоцель 
неизбежно приводит к ухудшению их качественных ха-
рактеристик, закрепление в поведении человека рисун-
ка поверхностного реагирования и участия либо пере-
насыщения и неизбежной усталости, тревожности. 

Таким образом, бедность связей и отношений лич-
ности выступает преградой ее развития, тогда как чрез-
мерное множество связей не развивает ее, угрожает ей 
конформизмом и потерей самостоятельности. Вариан-
том решения может стать поиск значимых видов и форм 
личностной самореализации на основе детального из-
учения их иерархии в оценке будущего педагога, харак-
тера его субъектного отношения и интереса к ним.

Подводя итог, отметим, что проектирование в рамках 
системы непрерывного педагогического образования 
процесса формирования креативной субъектности бу-
дущего педагога невозможно без понимания природы и 
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проявлений субъектности личности и субъектности пе-
дагога, самоопределения будущего педагога в простран-
стве личностных и профессиональных ценностей, оцен-
ки собственной позиции по отношению к творчеству в 
контексте осваиваемой профессии, учета возрастных 
особенностей социальной одаренности, а также без вни-

мания субъектов системы непрерывного педагогическо-
го образования к характеристикам пространства при-
оритетных ценностей, отношений, деятельности внутри 
системы, его структурирования с тем, чтобы будущий 
педагог мог реализовать свой потенциал как субъекта 
профессиональных отношений и их творца. 
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развития, искореняя этим те факторы заболевания, которые можно испра-
вить путем физических упражнений. 

Ключевые слова: студент, физическая нагрузка, занятие, физическая культу-
ра, спорт.

THE ROLE OF MOTOR ACTIVITY IN THE 
DAY MODE OF STUDENTS 18-20 YEARS

Sh. Shamsutdinov
A. Sultanov

V. Saifutdinov

Summary: A healthy nation represented by student youth is today one 
of the priorities of our state. Studying motor activity in the day mode 
provides an opportunity to optimize physical activity for a certain 
contingent of students. All these factors clearly predetermine the active 
scientific search for effective means and methods that contribute to the 
process of not only mental development, but also qualitative physical and 
functional development, eradicating these factors of disease that can be 
corrected through exercise.

Keywords: student, physical activity, occupation, physical culture, sports.

Двигательная активность имеет отчетливые, инди-
видуальные особенности и общепризнано, что 
оптимальный уровень двигательной активности 

является определяющим фактором профилактики забо-
леваемости и поддержания высокой психофизиологиче-
ской формы [1]. В связи с этим представляется важным 
изучение закономерностей проявления двигательной 
активности у людей с учетом индивидуальных особен-
ностей.

Существенную роль среди факторов профилактики 
гипокинезии у студентов, играют занятия по предмету 
«Общая физическая культура» (ОФК). Занятия способ-
ствуют укреплению здоровья, улучшению умственной и 
физической работоспособности, успеваемости [2].

Целью нашего исследования явилось изучение влия-
ния занятий ОФК на двигательную активность в режиме 
дня студентов 18-20 лет. Определить индивидуальные 
особенности занимающихся.

Материал и методы исследования. В исследовании 
приняли участие 124 студента 1-2 х курсов СФ Баш ГУ 
(муж.18-20 лет) не занимающих в спортивных секциях. 
Двигательная активность в режиме дня измерялась с 
помощью шагомера [3]. Перед началом исследования 
со студентами провели инструктаж и порекомендова-

ли включать шагомер после пробуждения и отключать 
перед сном. Каждый испытуемый студент заносил ре-
зультаты шагомера ежедневно в дневник самоконтроля, 
кроме того, велись записи самооценки выраженности 
потребности в двигательной активности (ПДА) в баль-
ной системе: 0-ПДА не возникала потребность; 1- воз-
никла слабовыраженная ПДА и 2- выраженная ПДА.

Измерения проводились ежедневно в течении не-
дели. На основании данных показателей определялась 
средне-суточная активность, а также суточная актив-
ность в день занятий ОФК и на следующий день. Резуль-
таты обрабатывались с применением параметрических 
методов Стьюдента с определением средней арифмети-
ческой (М), ошибки средней арифметической (m), пере-
менной Стьюдента t с оценкой достоверности по крите-
рию значимости р. Различия между группами признаков 
считались достоверными при р<0,05 (Шевченко И.Т. и 
др., 1970; Гельман В.Д., 2001).

Результаты и их обсуждения. 

Двигательная активность студентов имела суще-
ственные индивидуальные отличия, варьируя от 2323 
до 18989 шагов в сутки. Распределение этой активности 
было близким к нормальному. Ее среднесуточный уро-
вень - 10250±395 шагов в сутки. В день занятий по пред-
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мету «Общая физическая культура» двигательная актив-
ность студентов естественно повышалась до 13300±484 
(p<0,001), и на следующий день наблюдений снижалась 
до среднесуточной (рис 1). 

По результатам самооценки, потребность в двига-
тельной активности статистически достоверно повы-
шалась в день занятий по предмету «Общая физическая 
культура» с 1, 10±0,03 до 1,40±0,06 балла при (p<0,05), а 
наследующий день понижалась до 0,95±0,07 балла при 
(p<0,05), что однако, было не ниже среднесуточного по-
казателя (p>0,05).

Методом персентилей были установлены критерии 
разделения всей выборки на группы с различной выра-
женностью двигательной активности. В первую группу, 
«активных», с высокой двигательной активностью вошли 
студенты с показателем, большим или равным 13000 ша-
гов в среднем за сутки, во вторую группу, «пассивных», - с 
показателем, меньшим или равным 6000 шагам в сред-
нем за сутки [4, 5].

Динамика двигательной активности студентов ука-
занных групп имела некоторые особенности в сравне-
нии с изменением этого показателя для общей выборки 
(рис 1). Так снижение двигательной активности студен-
тов первой группы в день, следующий после занятий 
ОФК, было более интенсивным, чем в общей выборке и 
ее уровень отличался не только от уровня в день заня-
тий по ОФК, но и от среднесуточного показателя. В отли-
чии от общей выборки двигательная активность студен-
тов второй группы в среднем за сутки и в день занятий 
по ОФК не различалась.

По данным самооценки, потребность в двигательной 
активности студентов второй группы (0,83±0,14 балла) 
была ниже, чем в общей динамика этого показателя у 
«пассивных» студентов отличалась от таковой в общей 
выборке, существенно (более чем в 2 раза) снижаясь в 
день, следующий за днем занятий по физвоспитанию.

Обсуждение результатов. В ряде работ представлен 

фактический материал, свидетельствующий об инди-
видуальных различиях объема суточной двигательной 
активности [6]. Большинство этих результатов получено 
при наблюдении за детьми младшего школьного возрас-
та. Наши данные подтверждают указанную закономер-
ность. Общая двигательная активность мужчин 18-20 
лет характеризуется постоянством индивидуального 
суточного объема при многодневной регистрации. Од-
нако индивидуальная вариабильность этого показателя 
в наших исследованиях характеризовалась снижением 
минимального и максимального значения двигатель-
ной активности по сравнению с наблюдаемой у детей 
различного возраста [7, 8], и взрослых – работников ум-
ственного труда [2, 5]. Это свидетельствует о большей 
подтвержденности студентов социальным факторам, 
приводящим к гипокинезии.

Согласно нашим представлениям, объем двигатель-
ной активности регулируется автоматически, благодаря 
механизму, в основе которого лежит потребность в дви-
жении. О наличии потребности в двигательной актив-
ности, аналогичный другим потребностям организма, 
высказывались и другие авторы [1]. В связи с этим ин-
тересными представляются наши данные о самооценке 
потребности в движении студентов. Они показали, что 
студенты, распределенные с помощью персентилей на 
две группы с противоположной выраженностью дви-
гательной активности, различались между собой и по 
субъективной самооценке потребности в движении. 
Следовательно, объективно существующий двигатель-
ный объем двигательной активности отражается на 
субъективной самооценке потребности в движении.

В соответствии с современным подходом [4], общую 
двигательную активность можно разделить на облигат-
ную, или навязанную и факультативную. Физиологиче-
ское значение последней заключается в поддержании 
постоянства суточного объема активности за счет ком-
пенсаторного повышения или снижения факультатив-
ной составляющей на навязывание двигательного режи-
ма. Вероятно, нагрузка на занятиях ОФК для студентов 
с низкой активностью превышает оптимум и поэтому 

Рис. 1. Динамика двигательной активности студентов 18-20 лет.



150 Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

организм стремится сохранить постоянство суточного 
объема за счет снижения факультативной активности 
в оставшееся после занятий время суток. Только так 
можно объяснить отсутствие у «пассивных» студентов 
прироста двигательной активности и ее повышения у 
«активных» в день занятия при одинаковой нагрузке. 
Снижение у «пассивных» студентов субъективной само-
оценке потребности в движении, на ряду с двигательной 
активностью на следующий после занятия день, свиде-
тельствует о том, что для их восстановления необходим 
еще один «компенсаторный» день.

Представленные данные указывают на необходи-
мость индивидуального подхода к дозированию нагруз-
ки на занятиях по ОФК для студентов с различным уров-
нем двигательной активности. В качестве индикатора 
соответствия объема активности потребности организ-
ма может быть использована субъективная самооценка 
потребности в ней.

Вывод

1. Объем суточной двигательной активности сту-
дентов характеризуется существенными индивидуаль-
ными различиями. Для студентов с низкой выраженно-
стью этого показателя характерна низкая самооценка 
потребности в движении.

2. Занятия по «Общей физической культуре» ока-
зывают моделирующее влияние на двигательную актив-
ность и самооценку потребности в движении у студен-
тов. В день занятия ОФК эти показатели повышаются.

3. Занятия по ОФК неодинаково действуют на дви-
гательную активность и самооценку потребности в ней 
у студентов с противоположной выраженностью объема 
суточных локомоций. Студенты с низкой выраженностью 
этого показателя отличаются тем, что их двигательная 
активность не возрастает в день проведения занятий 
ОФК, а самооценка потребности в движении существен-
но снижается на следующий день после занятий.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть личностно-профессиональный опыт 
будущего учителя в части продуктивного реагирования на динамично изме-
няющиеся проявления образовательной практики, обоснование содержания 
понятия «опыт продуктивного реагирования». Основу методологии состави-
ли личностно-деятельностный, субъектный и событийный подходы. Про-
анализировано содержание понятий «опыт», «личностно-профессиональный 
опыт», «продуктивный опыт», «опыт реагирования». Обосновывается идея о 
возможности детализации широкого понятия «личностно-профессиональ-
ный опыт», для детализации использованы два основания: продуктивность 
и реагирование как элемент поведения и деятельности. В основе формиро-
вания опыта продуктивного реагирования лежат интеллектуальный, потреб-
ностно-мотивационный и самокоррекционный механизмы.

Ключевые слова: опыт, личностно-профессиональный опыт, продуктивность, 
реагирование как элемент поведения и деятельности педагога, опыт продук-
тивного реагирования.

EXPERIENCE OF PRODUCTIVE RESPONSE: 
ON THE QUESTION OF PEDAGOGICAL 
MEANINGS OF THE CONCEPT

M. Yurova
Yu. Kudinova

V. Zozulya

Summary: The purpose of the article: to consider the personal and 
professional experience of a future teacher in terms of productive 
response to dynamically changing manifestations of educational 
practice, to substantiate the content of the concept of "experience of 
productive response". The methodology is based on personal-activity, 
subject-based and event-based approaches. The content of the concepts 
"experience", "personal and professional experience", "productive 
experience", "response experience" is analyzed. The idea of detailing 
the broad concept of "personal and professional experience" on the 
grounds of productivity and response as an element of behavior and 
activity is substantiated. The formation of the experience of productive 
response is based on intellectual, need-motivational and self-correcting 
mechanisms.

Keywords: experience, personal and professional experience, productivity, 
response as an element of behavior and activity of the teacher, experience 
of productive response.

Современные образовательные практики, постоян-
но усложняясь, заставляют и состоявшихся педа-
гогов образовательных организаций, и будущих 

учителей оценивать собственную готовность к решению 
актуальных педагогических задач. В структуре готов-
ности, рассматриваемой с позиций компетентностного 
подхода, значительное внимание уделяется индивиду-
альному личностно-профессиональному опыту, кото-
рый, с одной стороны, демонстрирует результат осво-
ения и присвоения отчужденного профессионального 
педагогического опыта, выступающего основой содер-
жания профессионального обучения и воспитания. С 
другой стороны, именно опыт демонстрирует закрепив-
шиеся качественные новообразования в комплексе про-
фессиональных знаний, отношений и деятельности каж-
дого отдельно взятого специалиста, становится основой 
для формирования личностных смыслов и принятия 
решений. Вот почему внимание к личностно-професси-
ональному опыту не должно ограничиваться констата-
цией его наличия или отсутствия. Необходим более де-
тальный анализ его структуры, оценка и самооценка на 
каждом этапе формирования не только сложившейся 

целостности, но и отдельных составляющих. 

В данной статье мы рассмотрим личностно-профес-
сиональный опыт будущего учителя в части продук-
тивного реагирования на динамично изменяющиеся 
проявления образовательной практики, предложим 
обоснование содержания понятия «опыт продуктивного 
реагирования». Основу методологии при этом составят 
личностно-деятельностный, субъектный и событийный 
подходы.

Категория «опыт» используется широким кругом от-
раслей научного знания, что в итоге позволяет выделить 
ее инвариантные характеристики, фиксируемые, в том 
числе, в словарных определениях:

 — сущностная характеристика: результат активного 
взаимодействия с объективным миром, осозна-
ние «законов этого мира и общественной практи-
ки» [13]; 

 — структурная характеристика: определенная сово-
купность знаний, умений и навыков, освоенных и 
усвоенных в практике. 
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Философские представления об опыте, сформиро-
ванные в исследованиях сенсуалистов, материалистов, 
рационалистов, субъективистов и др., несмотря на раз-
личие подходов, закрепили факт универсальности и 
целостности человеческой деятельности как основы 
опыта; его зависимость от чувств, воли, ценностного от-
ношения; генезис опыта от врожденного к социальному, 
определяющему развитие «специфически человеческой 
психики» [6]; интегрирующую роль сознания.

Психология сформировала традицию изучения рас-
сматриваемого явления, базирующуюся на определе-
нии места опыта в структуре личности, его влиянии на 
личностное и профессиональное развитие. Опыт опре-
деляется как «динамическая информационная система, 
включающая сведения о внешнем и внутреннем мире, 
получаемая непосредственно- чувственным и опосре-
дованным путем, наполненная личностным смыслом 
и определяющая стратегию, успешность деятельности 
<…>. В структуре опыта четко выделяют денотативное 
содержание, операциональное содержание и аффек-
тивно-мотивационное содержание. Во всех этих ком-
понентах отражены когнитивные, оперативные и ин-
тимно-личностные элементы деятельности» [11, с. 92]. 
Значительное внимание уделяется как субъектному 
опыту, так и роли субъекта и полисубъекта в становле-
нии и развитии различных видов опыта. Л.П. Буева, А.А. 
Сидорова и др. рассматривают опыт как философскую 
категорию, раскрывая понятие через форму духовно-
практического освоения действительности, которая 
служит фундаментом для духовного постижения пред-
метов, а также оказывается непосредственно связанной 
с преобразованием окружающей действительности в 
соответствии с ключевыми социальными потребностя-
ми субъекта. Самостоятельным направлением изучения 
опыта стала его деятельностная интерпретация (А.Н. Ле-
онтьев и др.).

С точки зрения педагогической культурологии (Н.Б. 
Крылова, Л.П. Разбегаева и др.) сущностной характе-
ристикой опыта выступает его событийность (что по-
зволяет выделять механизмы формирования опыта в 
повседневной реальности, а также трактовать опыт как 
совокупность присвоенных событий), предметность, 
практическая направленность и незавершенность. Опыт 
обновляется, осмысливается и присваивается, прежде 
всего, в результате возможной творческой активности 
самого человека, отрицающей прежний опыт и выстраи-
вающей новый. Обращается внимание на опыт ценност-
ного самоопределения личности, в рамках изучения 
которого подчеркивается значение метаоценивания, 
самооценки, ценностных отношений.

В педагогике использование категории «опыт» также 
имеет сложившуюся традицию. Интерпретация фило-
софского, психологического, социологического, культу-
рологического научного знания о сущности, видах, ме-

ханизмах формирования можно отнести к особенностям 
осмысления опыта в педагогике. Как следствие, у педа-
гогов можно найти отражение всех описанных выше 
позиций, осмысленных и развитых в контексте спец-
ифического педагогического предмета изучения реаль-
ности. При этом подчеркивается формируемость опыта 
как в результате социализирующих воздействий среды 
и собственной активности личности, так и под влиянием 
целенаправленных воздействий представителей обра-
зовательных систем. Обращается внимание на роль как 
собственного опыта личности, так и чужого опыта как 
примера, образца, эталона. 

Для педагогического осмысления сущности опыта и 
механизмов его формирования важное значение имеет 
вид опыта. 

Диалектика предъявления опыта, вхождения в него 
человека как в данность, последующее освоение и при-
своение, преобразование и «возврат» в надиндивиду-
альное состояние позволило выделить отчужденный и 
присвоенный опыт (В.В. Кешелава, Ф.И. Минюшев, А.П. 
Огурцов и др.). Отчужденный опыт одновременно мо-
жет быть и способом человеческого бытия, источником 
и средством прогресса, и рефлексивной данностью со-
знания, способом познания, инструментом и ресурсом 
образования и развития. 

По источнику возникновения И.И. Неясова и А.В. Че-
грина выделяют социальный опыт, то есть присвоенный 
извне, и личностный опыт как продукт саморазвития 
личности; по виду деятельности: познавательный, тру-
довой, нравственный, эстетический, коммуникативный 
и др.; по характеру деятельности: репродуктивный и 
продуктивный [9]. Под историческим опытом понимают 
накапливающийся в общественном сознании комплекс 
представлений о закономерностях социального бытия и 
общественного развития. Под культурным опытом пони-
мается самостоятельная практика осмысления собствен-
ного действия и поведения, понимания и реализации 
своих личностных возможностей участия в культурных 
процессах на основе культурных норм деятельности. Ос-
новой данного опыта в такой логике становится не зна-
ние, а рефлексия практической деятельности, ее анализ, 
формирование этого новообразования в дальнейшей 
деятельности. Опыт, прежде всего, имеет накопитель-
но-конструктивный, реконструктивный и субъективный 
характер. 

Подчеркнем, что образовательные практики обраще-
ны ко всем видам опыта, большая часть из которых фор-
мируется, в том числе, в образовательном процессе. По 
сути, образовательный процесс сопровождает станов-
ление опыта человека как основного процесса. 

Педагог не только должен быть носителем и/или 
интерпретатором, транслятором опыта, но ему необ-
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ходимо понимать механизмы его формирования, в том 
числе, с учетом возрастных и возможных индивидуаль-
ных особенностей, а также владеть методиками фор-
мирования опыта. Опыт как критерий определения со-
держания образования использован в концепции Н.М. 
Скаткина и И.Я. Лернера, согласно которой содержание 
образование необходимо представить в виде совокуп-
ности таких составляющих, как когнитивный, опыт осу-
ществления способов деятельности, опыт творческой 
деятельности, опыт отношений личности к миру, к дея-
тельности, к людям. В этой же логике, но применитель-
но к личному опыту выделяет его составляющие С.В. 
Христофоров: когнитивный, где результатом выступает 
знание о сущности объекта или явления, стремление к 
объективному знанию; технологический, включающий в 
себя непосредственный уровень, контактный уровень, 
опосредованный визуальный уровень, виртуальный и 
другие; ориентационный, включает в себя позитивные 
или негативные эмоции, ценностные ориентиры, оцен-
ку, отношения и многое другое [14]. 

Формирующийся в процессе жизнедеятельности 
в педагогическом вузе личностно-профессиональный 
опыт студента исследователи рассматривают как «со-
вокупность практически усвоенных профессиональных 
знаний, имеющихся навыков и умений, апробированных 
лично в результате активного взаимодействия с объек-
тивным миром социальной практики и отраженных в его 
сознании способов, норм и правил профессиональной 
деятельности, социокультурных смыслов и жизненных 
ценностей, способствующих личностному и профессио-
нальному росту обучающегося» [3]. Структуру этого вида 
опыта также описывают как единство когнитивных, от-
ношенческих и деятельностных составляющих.

Данный вид опыта можно детализировать, получая в 
итоге более конкретные описания, позволяющие точнее 
проектировать педагогическое сопровождение.

Для детализации личностно-профессионального 
опыта используем два основания: продуктивность и ре-
агирование как элемент поведения и деятельности.

Продуктивность – одна из сущностных характери-
стик опыта, которая может рассматриваться как вну-
тренняя (изменения в личностном опыте, внутреннем 
мире, рисунке поведения и деятельности, субъектность; 
фиксируется актами рефлексии) и/или внешняя (объек-
тивация результата, имеющего характер реального про-
дукта; фиксируется актами наблюдения и оценки). 

В научных текстах, посвященных опыту, встречаем 
два варианта использования данной характеристики: 
продуктивный опыт и опыт продуктивной деятельности.

Продуктивный опыт выражается в активности лич-
ности, способной к преобразованиям, отличительной 

особенностью такой личности становится субъектность, 
творчество и рефлексия. Противоположностью продук-
тивного выступает репродуктивный опыт, основанный 
на воспроизведении и механическом выполнении дей-
ствий и не связанный с развитием творческого мышле-
ния и воображения личности (О.Ю. Елькина [4], Н.М. Иго-
нина [5]). 

И.И. Неясова и А.В. Чегрина выделяют следующие 
признаки продуктивного опыта: является индивиду-
альным, не передается индивиду биологическим меха-
низмом наследования, а требует активной личностной 
позиции и творческого освоения; осваивается в резуль-
тате целенаправленных воздействий и может являться 
прямым или побочным продуктом определенных видов 
деятельности; основными способами освоения продук-
тивного опыта являются продуктивная деятельность, са-
мосознание, рефлексия [9]. 

Структура продуктивного опыта включает когнитив-
ный («Я знаю»), мотивационно-потребностный («Я хочу»), 
целеполагающий («Я планирую»), операционный («Я 
умею»), креативный («Я созидаю»), эмоциональный («Я 
переживаю»), рефлексивно-оценочный («Я оцениваю») 
составляющие [4, с. 42].

Опыт продуктивной деятельности рассматривается, 
прежде всего, в контексте концепций продуктивного об-
разования, теорий копинг-поведения и продуктивной 
самореализации личности профессионала. 

«Продуктивное образование направлено на развитие 
познавательных и созидательных способностей лично-
сти, что позволяет учащемуся овладевать образователь-
ными стратегиями, конструировать личностные знания 
и опыт познавательной деятельности одновременно с 
включением его в научные и культурно-исторические 
процессы в качестве их полноправного участника, взаи-
модействовать с другими субъектами образовательного 
процесса и с окружающим миром как активной, самосто-
ятельной, творческой личности (В. С. Леднев, Ю.С. Дик и 
др.)» [10, с. 223]. Продуктивность фиксируется в:

 — измененном характере деятельности (конструк-
тивность, рефлексивность);

 — ориентации на результат (социально и личностно 
значимый, культурно полноценный продукт);

 — увеличении доли самостоятельности;
 — повышении ответственности личности как субъ-
екта деятельности;

 — согласованности с социокультурным фоном реа-
лизации деятельности;

 — актуализации творческого потенциала субъекта 
деятельности.

Теоретические основы копинг-поведения начина-
ли формироваться зарубежными исследователями (S. 
Folkman, R.C. Kessler, R.H. Moss, M.F. Scheier и др.) и нашли 
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свое развитие в работах отечественных ученых, зани-
мающихся проблемами стрессовладающего поведения 
(Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, Л. Г. Дикая, А.Р. Лурия, А.В. 
Махнач, И.М. Никольская и др.). Именно стрессогенные 
жизненные события заставляют человека вырабатывать 
стратегии поведения, разделяемые исследователями на 
продуктивные (активные, функциональные) и непродук-
тивные (пассивные, дисфункциональные, подчинение 
личности интересам и требованиям среды). Ситуации и 
события, порождающие тревогу и стресс, вызывают не 
только определенные психозащитные реакции, но и за-
пускают механизмы адаптации, социальное поведение, 
помогающее справиться с «жизненными трудностями, 
внутренним напряжением и дискомфортом» [7, с. 211]. 

В тех случаях, когда речь идет о сфере профессио-
нальной деятельности, имеет значение анализ активной 
(продуктивной) и пассивной (непродуктивной) страте-
гий профессионального развития. «Активная стратегия 
профессионального развития – способность субъекта к 
активному самостоятельному планированию и построе-
нию своей профессиональной карьеры, к принципиаль-
ному, осмысленному и ответственному ее регулирова-
нию в соответствии с поставленной целью достижения 
профессионального успеха с учетом существующей 
социально-экономической ситуации на рынке труда. 
Пассивная стратегия профессионального развития – бе-
зынициативная позиция субъекта в планировании и по-
строении своей профессиональной карьеры, отсутствие 
принципиального, осмысленного и ответственного 
стремления к достижению профессионального успеха в 
условиях конкретной социально-экономической ситуа-
ции на рынке труда» [8, с. 83]. 

Продуктивную самореализацию связывают с жиз-
нетворчеством (Л.А. Коростылева), определенными осо-
бенностями мировоззрения, мотивации и самооценки 
(оптимизм, устойчивые положительные отношения, 
ориентация на успех в сочетании с реалистичным отно-
шением к действительности). Особенность жизнетвор-
чества – восприятие субъектом своей жизни как объ-
екта творческой активности, преобразование не только 
окружающей действительности, но и самого себя. По 
мнению И.В. Бойковой, А.А. Ильина, Е.Ю. Шварцкопф, 
продуктивная самореализация есть «процесс качествен-
но организованной системы целеполагания и решения 
задач внутриличностного и поликультурного генеза, 
позволяющих повышать качество жизнедеятельности и 
облегчать, модифицировать и обновлять традиционные 
способы решения задач» [2]. 

Таким образом, по основанию продуктивности лич-
ностно-профессиональный опыт отличается переносом 
сущностных черт продуктивности на принятие, понима-
ние, мотивированность, применение, преобразование 
стратегий личностно-профессионального развития, са-
моразвития, поведения и деятельности, их закрепление, 

осмысление и апробацию в профессиональных и лич-
ностных практиках.

В числе элементов поведения выделим реагирование 
как сложный комплекс реакций на явления окружающей 
действительности. Оно предполагает осмысление ситуа-
ций и событий, аффективное отражение, поведенческое 
и деятельностное выражение. Реагирование возможно 
на различных уровнях, начиная с физиологического и 
заканчивая сложными комплексными образованиями 
(например, сочетание физиологического, импрессив-
ного и экспрессивного при эмоционально-чувственном 
реагировании). 

Рассматривая сущность адекватного и неадекват-
ного реагирования, О.С. Анисимов подчеркивает связь 
адекватного реагирования с опытом жизнедеятельно-
сти и изменениями внутреннего мира личности: «Если 
переход от реагирования на внешние социокультурные 
воздействия в рамках приоритета внутренней субъек-
тивной динамики и случайности этой динамики с точки 
зрения внешних требований и ведет к адекватному реа-
гированию, то сам переход возникает лишь через вовле-
чение внутреннего потенциала адаптивности и через 
преодоление сопротивления к вынуждающим влияни-
ям. <…> во всех случаях реагирующий на внешние со-
циокультурные воздействия сначала отдает приоритет 
внутренней динамике и самопроявлениям и лишь затем 
переходит к установке на требуемую при ориентации 
на сохранение личностных смысловых установок адап-
тацию. Требуемое извне выступает как нечто чуждое, и 
лишь в ходе внутренних трансформаций воспринимае-
мое внешнее в процессе освоения смысла осваиваемого 
становится внутренне значимым» [1, с. 41-42]. Автор де-
лает вывод о том, что любой переход к адекватному ре-
агированию на изменяющиеся условия внешней среды, 
ситуации и события с качественно иными характеристи-
ками предполагают внутренние изменения в интеллек-
туальном, потребностно-мотивационном и самокоррек-
ционном механизмах.

Обращаясь к фиксируемым в наблюдении элементам 
поведения и деятельности педагога, обратим внимание 
на факт реагирования на различные ситуации и события 
в образовательной среде. С точки зрения эмоциональ-
но-чувственного восприятия различаются позитивно и 
негативно окрашенные профессиональные ситуации и 
события. Последние требуют:

 — полноценного восприятия и многостороннего ви-
дения ситуации или события; 

 — рационального объяснения, исходя из получен-
ных профессиональных знаний, понимания при-
роды и сущности произошедшего; 

 — принятия случившегося факта как входящего в 
сферу профессиональной деятельности; 

 — подбора адекватных стратегий реагирования не 
только исходя из личностного отношения к про-
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исходящему, но и с точки зрения педагогической 
целесообразности;

 — оценки собственной операциональной подготов-
ленности (могу сделать);

 — саморегуляции и контроля общего эмоциональ-
ного фона;

 — собственного поведения и организаторских дей-
ствий, сообразных ситуации или событию;

 — профессиональной рефлексии, направленной на 
оценку собственной готовности реагировать на 
ситуации или события подобного типа.

Данная совокупность действий может составить ос-
нову опыта продуктивного реагирования. 

Таким образом, по основанию реагирования как эле-
мента поведения и деятельности личностно-професси-
ональный опыт отличает сложный комплекс реакций, 
адекватный как требованиям ситуации, так и изменени-

ям в смысловой сфере личности. В основе формирова-
ния опыта реагирования лежат интеллектуальный, по-
требностно-мотивационный и самокоррекционный 
механизмы.

Подводя итог, отметим необходимость дальнейшего 
анализа сущности понятия «опыт продуктивного реа-
гирования» как составляющей личностно-профессио-
нального опыта будущих педагогов. Все усложняюща-
яся социокультурная среда образовательных систем, 
трансформации педагогических взаимодействий и от-
ношений превращают педагогическую повседневность 
в калейдоскоп зачастую негативных и неоднозначных 
ситуаций и событий. Опыт продуктивного реагирова-
ния, формируемый, в том числе, и в процессе обучения 
в вузе, может стать основой для принятия адекватных 
решений, обеспечивающих как сбережение здоровья 
обучающихся и педагогов, так и их личностное развитие.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ особенностей перевода ан-
глийского инфинитива на русский язык в текстах авиационной тематики. В 
связи с поставленной целью рассмотрены языковые особенности научно-
технических текстов и представлены основные типы переводческих транс-
формаций. В работе также показано несоответствие форм инфинитива и 
выполняемых им функций в исходном языке и языке перевода. На основе 
анализа материала выявлена зависимость применения тех или иных лекси-
ко-грамматических трансформаций при переводе от синтаксических функ-
ций инфинитива в предложении.

Ключевые слова: перевод, инфинитив, научно-технический текст, текст ави-
ационной тематики, синтаксические функции инфинитива, переводческие 
трансформации.

SPECISICS IN TRANSLATING THE ENGLISH 
INFINITIVE INTO RUSSIAN IN AVIATION-
RELATED TEXTS

E. Anisimova
L. Vorobets

Summary: The article analyzes the specifics in translating the English 
infinitive into Russian in aviation-related texts. For this purpose, the 
linguistic features of scientific and technical texts are considered and 
the main types of translation transformations are presented. The work 
also shows discrepancies between infinitive forms and functions in the 
source language and the language of translation. The analysis reveals 
the dependence of the lexico-grammatical transformations applied in 
translation on syntactic functions of the infinitive in the sentence.

Keywords: translation, infinitive, scientific and technical text, 
aviation-related text, syntactic functions of the infinitive, translation 
transformations.

Исследования в области профессионально ориен-
тированного перевода – важная и актуальная за-
дача, направленная на достижение адекватности 

перевода, решение многих прикладных задач, ускоре-
ние обмена информацией и опытом в любой научно-тех-
нической сфере, в том числе и авиационной.

Согласно программе подготовки курсантов Красно-
дарского высшего военного авиационного училища лет-
чиков по дисциплине «Авиационный английский язык», 
необходимым является развитие у обучающихся навы-
ков письменного перевода текстов авиационной тема-
тики.

Таким образом, при обучении переводу важно пони-
мание обучающимися характерных особенностей авиа-
ционных текстов и знание основных способов их пере-
вода.

Безусловно, особое внимание при обучении перево-
ду уделяется языковым единицам, категории которых не 
совпадают или совпадают частично в исходном языке и 
языке перевода [1]. К таким категориям относится инфи-
нитив, поиску наиболее рациональных способов пере-
вода которого посвящены работы многих современных 
ученых лингвистов, таких как Е.А. Акбилек [2], С.В. Зими-
на [3], С.А. Дьяконовой [4], А.В. Мельдиановой [5] и др.

Тем не менее, не смотря на широкое исследование 
данного аспекта перевода как в художественных, так и 
научных текстах, актуальность нашего исследования об-
условлена многообразием возможностей перевода ан-
глийского инфинитива, выполняющего в предложении 
различные функции. 

Целью статьи является анализ особенностей перево-
да английского инфинитива на материале текстов авиа-
ционной тематики.

Данные тексты относятся к научному стилю, для ко-
торого, согласно И.А. Гришанович и А.В. Мельдиановой, 
характерно “использование абстрактной лексики, тер-
минологии, употребление слов в конкретизированных 
значениях, наличие специальной фразеологии, сложное 
синтаксическое построение. Этому стилю также свой-
ственно четкое построение абзацев, редкое примене-
ние вводных конструкций и упорядоченная связь между 
частями высказывания” [6, с. 37].

При переводе научно-технических текстов, каковы-
ми являются тексты авиационной тематики, необходимо 
стремиться к идеально точной передаче смысла и от-
казу от эмоционально-выразительных элементов. Ин-
формативность и краткость должны обеспечивать объ-
ективную точность перевода и исключать двойственный 
смысл. 

DOI 10.37882/2223-2982.2021.04-2.02
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Кроме того, в процессе перевода нельзя не учиты-
вать ряд грамматических особенностей научно-техниче-
ских текстов:

1. употребление сложноподчиненных предложе-
ний;

2. использование страдательных конструкций, по-
зволяющих избежать указания на личность автора;

3. применение эмфатических конструкций: it is 
(was) … that (which, who);

4. предпочтение временам группы Simple; 
5. наличие большого количества вводных слов-

связок [7, с. 150].

Главная особенность научно-технических текстов по 
авиационной тематике заключается в их конструктив-
ной сложности и обилии специальной терминологии, ха-
рактерной для авиационной промышленности, летного 
дела и сопроводительной документации. Авиационные 
тексты характеризуются краткостью изложения мысли 
и, следовательно, тенденцией к использованию простых 
предложений.

При анализе особенностей перевода текстов авиа-
ционной тематики необходимо также учитывать типоло-
гию научно-технических текстов. Согласно Ю.В. Ваннико-
ву, подобные тексты можно разделить на:

 — информирующие (описание некоторого механиз-
ма, устройства);

 — предписывающие (руководства по эксплуатации 
устройства, инструкции и т.д.);

 — ориентирующие (техническая реклама, реферат, 
аннотация) [8, с. 40].

В соответствие с жанровой классификацией научно-
технических текстов Л.Л. Нелюбина, авиационные тексты 
подразделяются на: 

 — описание технических устройств, агрегатов;
 — описание технологии и характера производствен-
ных процессов;

 — описание приемов труда;
 — патентная литература;
 — реферативные издания;
 — рекламные материалы;
 — описание чертежей [9, с. 27].

Одними из основных принципов отбора текстового 
материала при обучении профессионально ориентиро-
ванному чтению и адекватному переводу являются ау-
тентичность и информативность [10]. Реализуя данные 
принципы, мы провели анализ аутентичных информи-
рующих текстов описательного характера, содержащих 
сведения о различных типах современных воздушных 
судов и аэродромных комплексов, а также повествую-
щих о некоторых событиях из истории авиации и воору-
женных конфликтов с участием военно-воздушных сил. 

Одной из поставленных в данном исследовании за-
дач также является выявление переводческих транс-
формаций, наиболее часто употребляемых при перево-
де текстов авиационной тематики.

А.М. Фитерман и Т.Р. Левицкая выделяют три типа пе-
реводческих трансформаций: 

1. грамматические трансформации: сюда относятся 
следующие приемы: перестановки, опущения и 
добавления, перестройки и замены предложений;

2. стилистические трансформации: к данной катего-
рии можно отнести такие приемы, как синоними-
ческие замены и описательный перевод, компен-
сация и прочие виды замен;

3. лексические трансформации: здесь нужно гово-
рить о замене и добавлении, конкретизации и ге-
нерализации предложений, а также об опущении 
[11, с. 115].

Л.К. Латышев подразделяет грамматические транс-
формации на:

1. морфологические преобразования: сюда отно-
сится преобразование одной части речи в другую 
или замена ее несколькими частями речи;

2. синтаксические преобразования: к ним исследо-
ватель относит трансформацию синтаксических 
конструкций (слов, словосочетаний и предложе-
ний), изменение типа придаточных предложений, 
изменение типа синтаксической связи, трансфор-
мацию предложений в словосочетания и переста-
новку придаточных частей в сложноподчиненных 
и сложносочиненных предложениях [12, с. 254].

Как уже говорилось выше, как грамматическое явле-
ние инфинитив существует и в русском, и в английском 
языках, но лишь частично совпадает по формам и функ-
циям. Английский инфинитив, в отличие от русского, 
является более сложным: имеет три формы (простую, 
перфектную, продолженную), обладает более разноо-
бразными функциями и используется намного шире. 

Выделяют следующие функции инфинитива в англий-
ском языке: инфинитив в функции подлежащего, части 
именного сказуемого, инфинитив как часть составно-
го глагольного и модального сказуемого, инфинитив в 
функции дополнения, определения, а также обстоятель-
ства. Специфику синтаксических функций английского 
инфинитива можно считать важным фактором, опре-
деляющим особенности его перевода на русский язык. 
Несоответствия в системе двух языков и вытекающая из 
них невозможность формально точно передать значе-
ние грамматической формы в переводе компенсируют-
ся с помощью различных переводческих приемов и лек-
сико-грамматических трансформаций [13, с. 130].

Следует также отметить, что в исследуемых нами 
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текстах авиационного содержания, согласно классифи-
кации М.Я. Блоха, в основном употребляются простые 
формы инфинитива действительного и страдательного 
залога, в то время как применение более сложных форм 
инфинитива (продолженной, совершенной и совершен-
но-продолженной) является ограниченным или наблю-
дается лишь в единичных случаях [14, с. 108].

В анализируемых текстах инфинитив часто выступает 
в функции части составного сказуемого.

One of the solutions proposed to the problem was to en-
hance the capacity of Heathrow airport, which is located in 
London [15].

Одним из решений этой проблемы было расширение 
пропускной способности аэропорта Хитроу, располо-
женного в Лондоне.

The next step would be to employ technology that can 
sense the position of the wearer's head [16].

Следующим шагом было бы применение технологии, 
которая позволяет определить положение головы поль-
зователя.

В приведенных выше примерах простые инфинитивы 
to enhance и to employ входят в состав составных имен-
ных сказуемых. При переводе предложений их грамма-
тическая структура и порядок слов почти полностью 
сохраняются, лишь именная часть составного сказуе-
мого, выраженная инфинитивом, подвергается морфо-
логической замене: инфинитив to enhance заменяется 
существительным расширение, а инфинитив to employ – 
существительным применение при полном сохранении 
значения исходной единицы.

The reason the community must respond to is, of course, 
to ensure that civil aviation continues to achieve its ultimate 
goal: the safe and efficient transportation of passengers and 
goods [17].

Обществу, конечно, следует отреагировать на 
это, поскольку гражданская авиация должна и дальше 
стремиться к достижению своей основной цели: без-
опасной и эффективной перевозке пассажиров и грузов.

Данное сложноподчиненное предложение в целом 
подвергается синтаксической трансформации: прида-
точное предложение подлежащее становится главным, а 
главное предложение и придаточное дополнительное, в 
свою очередь, превращаются в единое обстоятельствен-
ное придаточное причины. При этом простой инфини-
тив respond, входящий в состав составного модального 
сказуемого переводится буквально – отреагировать; а 
смысл, выражаемый инфинитивом to ensure, являющим-

ся именной частью составного именного сказуемого, 
передается модальным глаголом должна. Что касается 
инфинитивной части составного глагольного сказуемого 
to achieve, то она подвергается морфологической заме-
не на существительное достижению.

There the women of the three regiments were to be trained 
with planes, engines, armaments, aeronautical studies and 
military drills [18].

Там женщины из трех полков должны были научить-
ся управлять самолетом, работать с двигателем, об-
ращаться с оружием, а также пройти курс аэронавига-
ции и строевой подготовки.

Отсутствие русского эквивалента английскому вы-
ражению to be trained with приводит к использованию 
лексических и грамматических добавлений как при пе-
реводе предложения в целом, так и при переводе само-
го инфинитива. В результате подобных трансформаций 
составное модальное сказуемое were to be trained заме-
няется однородными сказуемыми того же типа должны 
были научиться и пройти курс. Кроме того, страда-
тельная форма инфинитива меняется на простую.

Norway aims to have all short-haul flights – those that last 
less than 1.5 hours – using electric planes by 2040 [19]. 

Норвегия стремится к тому, чтобы к 2040 году все 
ближнемагистральные рейсы длительностью менее 1,5 
часов осуществлялись на электрических самолетах.

Сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным претерпевает синтаксическую транс-
формацию в связи с невозможностью буквального пере-
вода составного глагольного сказуемого aims to have, в 
состав которого входит инфинитив. Сам инфинитив to 
have при этом опускается, а следующее за ним допол-
нение становится подлежащим нового изъяснительного 
придаточного предложения.

В следующих примерах инфинитив употребляется в 
функции дополнения:

An increase in the demand of air travel services recently has 
prompted airlines to purchase more airplanes in order to ef-
fectively accommodate the customers [15]. 

Увеличение спроса на авиабилеты в последнее время 
побудило авиакомпании закупить большее количество 
самолетов для эффективного удовлетворения потреб-
ностей клиентов.

This would allow a wearable head-mounted display to be-
come an indispensible cockpit recourse [16].



159Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Это позволило бы нашлемному индикатору стать 
незаменимым атрибутом кабины пилота.

В данных примерах при сохранении исходной грам-
матической структуры предложений инфинитивы to 
purchase и to become переводятся буквально с помо-
щью инфинитивов закупить и стать, выполняющих в 
предложениях ту же самую функцию дополнения.

Зачастую в профессионально-ориентированных тек-
стах инфинитив встречается в функции обстоятельства 
цели. Рассмотрим примеры таких предложений.

The ministry accused Armenia of using large-caliber weap-
ons to attack the positions of the Azerbaijanian army in two 
regions north of Nagorno-Karabakh along the border, a claim 
Armenian military officials denied [20].

Министерство обвинило Армению в использовании 
крупно-калиберного оружия при нападении на позиции 
азербайджанской армии в двух приграничных районах 
к северу от Нагорного Карабаха. Это заявление было 
опровергнуто военным руководством Армении.

В указанном примере при изменении общей синтак-
сической структуры предложения – сложносочиненное 
предложение разбивается на два простых – инфинитив 
цели to attack также претерпевает трансформацию, как 
морфологическую, так и синтаксическую. Инфинитив пе-
реводится при помощи существительного с предлогом 
при нападении, выполняющим функцию обстоятельства 
времени.

To take this kind of strain, flight recorders are encased in 
two thickness of titanium [21].

Чтобы выдержать такую нагрузку, бортовые ре-
гистраторы заключены в титан двойной толщины.

Конструкция с инфинитивом цели to take this kind of 
strain при переводе данного сложносочиненного пред-
ложения не подвергается каким-либо переводческим 
трансформациям и переводится буквально c помощью 
аналогичной конструкции чтобы выдержать такое на-
пряжение.

It stands to reason that fully automated airplanes and UAVs 
will rely on some level of surface automation to get around 
safely on the ground [16].

Логично предположить, что для полностью автома-
тизированных самолетов и беспилотных летательных 
аппаратов будет необходим определенный уровень ав-
томатизации на земле, обеспечивающий безопасное 
движение по поверхности.

Инфинитив цели to get around подвергается при пе-
реводе сразу нескольким трансформациям. Происходит 
морфологическая замена фразового глагола существи-
тельным движение, а также добавление действительно-
го причастия обеспечивающий. Подобные изменения 
приводят к синтаксической трансформации предложе-
ния: придаточное предложение цели превращается в 
причастный оборот.

При переводе на русский язык инфинитива-опреде-
ления, часто отмечаются морфологические трансформа-
ции инфинитива, ведущие к замене инфинитива на суще-
ствительное. Так, например, в следующем предложении 
отмечается морфологическая замена инфинитива to 
open на существительное с предлогом о начале, однако 
грамматическая структура сложноподчиненного пред-
ложения сохранена при переводе. 

The decision to open combat arms came after nearly two 
decades of post-9/11 wars, where women were thrust into 
combat for the first time on a large scale due to the nature of 
the conflicts [22].

Решение о начале боевых действий было принято 
после почти двух десятилетий, последовавших за 11 
сентября, в ходе которых женщины были впервые во-
влечены в крупномасштабные боевые действия, в силу 
характера самих конфликтов. 

Although not the first to build and fly experimental aircraft, 
the Wright brothers were the first to invent aircraft controls 
that made fixed-wing powered flight possible [23].

Хотя братья Райт не были первыми, кто построил и 
запустил экспериментальные самолеты, они первыми 
изобрели систему управления, которая позволяла осу-
ществлять полет на самолете с неподвижным крылом.

При переводе данного сложноподчиненного предло-
жения наблюдается перевод инфинитива first to invent с 
помощью прошедшей формы этого же глагола первыми 
изобрели, что приводит к изменению синтаксической 
функции: определение становится сказуемым.

Следующий пример показывает, как инфинитив-
определение претерпевает синтаксическую трансфор-
мацию, в связи с невозможностью буквального перево-
да. Сам инфинитив to take command трансформируется 
в глагол совершенного вида возглавила, а простое пред-
ложение видоизменяется и становится сложноподчи-
ненным. Введение придаточного определительного тре-
бует добавления местоимения которая.

She is one of the first black women to take command of a 
rifle company in the National Guard and the first female infan-
try commander in Virginia [22].



160 Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Она является одной из первых чернокожих женщин, 
которая возглавила стрелковую роту в Национальной 
гвардии и первой женщиной-командиром пехотного под-
разделения в Вирджинии.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что 
для выполнения адекватного перевода предложений с 
инфинитивом в англоязычных текстах профессиональ-
ной направленности необходимо применение лекси-
ко-грамматических трансформаций. При этом следует 

отметить, что буквальный перевод в исследуемых нами 
текстах возможен лишь при совпадении функций ан-
глийского и русского инфинитивов, а именно функций 
части составного модального сказуемого и дополнения. 
Во всех остальных функциях инфинитив подвергается 
морфологической замене, а также лексическим и грам-
матическим добавлениям. Подобные трансформации 
инфинитива при переводе, в свою очередь, нередко 
приводят к изменению синтаксической структуры пред-
ложений в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к определению 
понятия «дискурс», предлагается определение дефиниции «юридический 
дискурс». В рамках статьи выделены основные особенности юридического 
дискурса, а также рассмотрен юридический английский дискурс с позиции 
когнитивного подхода. Целью исследования считается исследование воз-
можности и особенностей применения когнитивного подхода к описанию 
юридического английского дискурса.

Ключевые слова: дискурс, юридический дискурс, конитивная лингвистика, 
когнитивный подход к дискурсу.

A COGNITIVE APPROACH TO DESCRIBING 
LEGAL ENGLISH DISCOURSE

A. Belyaev
N. Lazovskaya

Summary: The article examines the main approaches to the definition of 
the concept of «discourse», offers a definition of the definition of «legal 
discourse». Within the framework of the article, the main features of legal 
discourse are highlighted, and legal English discourse is considered from 
the standpoint of a cognitive approach. The aim of the study is to study 
the possibility and features of the application of the cognitive approach 
to the description of legal English discourse.

Keywords: discourse, legal discourse, conitive linguistics, cognitive 
approach to discourse.

Исследование понятия «дискурс» занимались многие 
российские и зарубежные ученые: M. Giacomo, J. Dubois, 
E. Benveniste, ... и другие ученые. Однако, несмотря на 
достаточную изученность данного вопроса в научной 
литературе в современных научных источниках так и не 
было достигнуто единство в определении этого понятия. 
Именно поэтому требуется более детально рассмотреть 
предлагаемые российскими и зарубежными учеными 
трактовки данного понятия.

В результате того, что текст оказался на стыке изуче-
ния у различных дисциплин, в науке, объектом которой 
считается язык, сформировалась острая необходимость 
более четко осмыслить новый предмет. Были расшире-
ны границы лингвистических исследований за предела-
ми предложения – они расширились на уровень дискур-
са [10, c. 121]. 

Так, некоторые российские современные исследова-
тели полгают, что дискурс имеет в отличие от текста ди-
намический характер [7, c. 643; 8, c. 106]. В то же время, 
по мнению В.В. Вавилова, С.В. Гричина и других ученых, 
дискурс сочетается с действительностью экстралингви-
стического характера [3, c. 38; 4, c. 22].

J. Dubois и M. Giacomo, являющиеся авторами фран-
цузского словаря, предложили следующие определе-
ние дискурсу. По мнению исследователей, дискурс – это 
любое речевое высказывание, превышающее по соб-
ственному объему фразу, а также рассматривающееся 
как связующее звено в фразовой последовательности. 

В лингвистике открываются новые перспективы для ис-
следования при рассмотрении дискурсивного анализа в 
противоположность подходу, в которой терминологиче-
ской основой языка выступает предложение [11, c. 156].

В контексте настоящего исследования мы соглашаем-
ся с мнением Л.Ю. Буяновой и будем понимать явление, 
которое в собственном содержании сочетает следую-
щие основные компоненты:

1. результат языковой деятельности;
2. динамической процесс языковой деятельности, 

который вписан в ее социальный контекст [2, 
c. 130].

Дискурс, на взгляд В.И. Карасика, может быть клас-
сифицирован на институциональный и персональный 
дискурс. Так, в рамках персонального дискурса говоря-
щий играет роль, которая определена соответствующим 
типом дискурса, а в институциональном дискурсе – го-
ворящий является самостоятельной личностью. В.И. Ка-
расик также в своих научных работах рассматривал 
институциональный дискурс, который ученый представ-
лял как коммуникацию в социальном институте, послед-
ний, при этом, задает основные рамки в контексте ролей 
и статусных отношений [6, c. 14]. В настоящей статье в 
рамках дискурса институционального характера мы вы-
делим такой узкоспециальный дискурс, как юридиче-
ский дискурс, который обладает рядом специфических 
особенностей (рис. 1).

Юридический дискурс является разновидностью тер-
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минологических систем. Социальная и деривационная 
когнитивная сущность юридического дискурса, прежде 
всего, выражается в способности юридической лексики 
формировать смысловые и понятийные блоки, основ-
ные компоненты которых могут быть дифференцирова-
ны по определенным моделям / критериям. В юридиче-
ском дискурсе можно выделить такую особенность, как 
то, что все основные признаки терминологической лек-
сики распространяются юридические термины:

1. автономность;
2. отсутствие эмоционального компонента;
3. однозначность понимания.

В современных исследованиях, в то же время, выде-
ляют некоторые особенности юридического дискурса, 
несмотря на его жесткую регламентацию. Так, в научном 
исследовании А.А. Селютина, Т.Н. Москвитиной, И.Д. Ба-
ландиной указываются следующие его особенности [1, c. 
24]:

1. Предписывающий и долженствующий 
характер дискурса

В английском юридическом дискурсе предписываю-
щий и всеобъемлющий характер может обеспечиваться 
благодаря неопределенно-личными и обобщенно-лич-
ными местоимениями, существительными, имеющими 
широкое и специальное значение. Довольно часто в 
качестве местоимений в английском юридическом дис-

курсе используются: «each», «everyone», «any», «some» и 
так далее [12]:

...has any supposed redefinition a consequence for the 
means by whitch a preferred interpretation is identified… 

Кроме того, выделенное свойство, характерное для 
юридического английского дискурса передается так же 
структурами глагольного типа, которые имеют значение 
модальности обязанности, запрета, рекомендации, воз-
можности и необходимости: «is to be determined», «is to be 
treated», «can be required», «must be able to require», «may 
attach», «may make provision» и прочее. К примеру:

... to detervine the meaning of provision when … the 
ordinary meaning … leads to a result that is manifestly absurd 
or is unreasonable …

2. Правовое содержание дискурса

В юридическом английском дискурсе существу-
ет совокупность основных правовых концептов, ко-
торые функционируют в нем. Можно выделить до-
статочно большое число таких концептов: «sentence», 
«evidence», «claim», «guilt», «punishment», «inquiry», «court», 
«judgement», «law» и так далее. Достаточно большая со-
вокупность таких правовых концептов в структуре юри-
дического английского дискурса обусловлена тем, что 
в ядре такой разновидности дискурса – язык закона и 
законодательных актов, которые в разных областях со-
циального характера и деятельности человека предпи-

 
Рис. 1. Специфические особенности юридического дискурса
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сывают регулирование:
... clinically appropriate ...
... intellectual property ... 
... marriage ...
... eco-law ...
... bar examinations ...

3. Наличие коммуникативных стандартов-клише

Через разнообразие средств лексического и син-
таксического характера, полноту структур передается 
избыточность юридического английского дискурса. В 
юридических текстах логические структуры и причинно-
следственные связи выражаются разнообразными язы-
ковыми средствами: «provided», «unless», «for the purposes 
of», «if a condition is imposed», «to show cause why», «on ap-
plication», «if», «in the case of», «therefore».  Приведем при-
меры [12]:

... proposed provision is therefore irrelevant … 
… to its purpose and … 

Таким образом, через совокупность языковых 
средств имплицитного и эксплицитного характера осу-
ществляется реализации основных функций юридиче-
ского английского дискурса.

4. Особая форма правового выражения

Как справедливо подчеркивается в работе Ю.В. Зо-
риной, к любым типам научного дискурса предъявля-
ется необходимое требование – наличие при передаче 
информации объективности [5, c. 129]. Если применять 

данное требование к юридическому английскому дис-
курсу, то оно достигается с помощью использования гла-
гола настоящего времени в документах юридического 
характера, а также благодаря использованию придаточ-
ных, комплексных грамматических конструкций, пассив-
ных конструкций. В качестве примеров можно привести 
следующий пример: «unsurprisingly, there are constitutional 
and common law rules that govern», «more complex case, 
where more is involved than merely applying the law» и про-
чее [12].

5. Наличие специальных терминов и понятий

В структуре юридического английского дискурса 
достаточно часто можно встретить термины узкоспе-
циализированного характера: особые клише, термины-
словосочетания и так далее. В качестве примера можно 
привести такие термины, как: «crime control», «necessary 
defence», «safety regulations», «standard», «acquisitive pre-
scription» и так далее. Прежде всего, использование уз-
коспециализированных терминов в контексте юридиче-
ского английского дискурса требуется для более точного 
описания юридических терминов [9, c. 104].

Вышеизложенное свидетельствует, что в рамках 
когнитивного подхода возможно изучение узкоспеци-
ализированного юридического английского дискур-
са. Благодаря использованию когнитивного подхода к 
описанию юридического английского дискурса можно 
достичь более глубокого понимания прагматики и язы-
ковых особенностей высказываний, а так же коммуника-
тивного воздействия на личность.
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Аннотация: Статья посвящена сопоставлению категории рода и числа су-
ществительных во французском и итальянском языках. Сравнительно-со-
поставительный анализ позволяет выявить различия в реализации данных 
категорий, оказывающие влияние на адекватность перевода. Теоретические 
положения подкреплены фактическим материалом – текстами из француз-
ских художественных произведений XX-XXI вв. и их переводов на итальян-
ский язык. В заключении делается вывод о том, что дивергенция категории 
рода может вызвать как незначительные деформации, так и полное искаже-
ние смысла и образов. В то же время случаи нарушения адекватности пере-
вода из-за различий категории числа сопоставляемых языков обнаружены 
не были.

Ключевые слова: категория рода, категория числа, французский язык, ита-
льянский язык, перевод, адекватность перевода.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CATEGORIES 
OF GENDER AND NUMBER IN THE 
FRENCH AND ITALIAN LANGUAGES 
IN TERMS OF THEIR INFLUENCE 
ON TRANSLATION ADEQUACY

N. Epifantseva
I. Likhodkina

Summary: The article is devoted to the comparison of the category of 
gender and number of nouns in French and Italian. Comparative analysis 
allows to identify differences in the implementation of these categories 
that affect the adequacy of translation. Theoretical statements are 
supported by factual material – texts from French works of fiction of 
the XX-XXI centuries and their translations into Italian. In conclusion, 
it is said that the divergence of grammatical gender can cause either 
minor deformations or a complete distortion of meaning and images. At 
the same time, cases of violation of the adequacy of translation due to 
differences in the category of number of compared languages were not 
revealed.

Keywords: category of gender, category of number, French language, 
Italian language, translation, adequacy of translation.

Общая характеристика работы

Сравнительно-сопоставительный подход к изуче-
нию различных языковых явлений доказал свою 
состоятельность, а методы сравнения и сопостав-

ления широко используются лингвистами для выявле-
ния сходств и различий исследуемых языков, служащих 
базой в процессе перевода.

Известно, что сходства языков облегчают процесс 
перевода, в то время как языковые различия могут стать 
существенным препятствием к достижению адекват-
ности перевода. Французский и итальянский языки, в 
рамках индоевропейской семьи, принадлежат к одной 
романской группе, галло-романской (французский) и 
итало-романской подгруппам, восходящим через на-
родную латынь к одному праязыку – латинскому. Струк-
турно оба рассматриваемых языка относятся к одному 
типу – аналитическому, однако черты аналитизма в них 
проявляются в разной степени: они более выражены во 

французском языке и менее – в итальянском. Данный 
факт не может не сказаться на адекватности перевода, 
выполняемого между этой языковой парой. 

Фактическим материалом исследования служат 
французские художественные прозаические произведе-
ния XX-XXI вв. и их переводы на итальянский язык.

Анализ трудов по теме исследования продемонстри-
ровал их незначительное количество и недостаточность 
изучения объекта. Как правило, основное, и часто един-
ственное, внимание уделено описанию грамматических 
аспектов рассматриваемых в статье языков. Научные и 
учебные отечественные и зарубежные издания по тео-
ретической и практической грамматикам французского 
и итальянского языков важны, однако дают представле-
ние лишь об одной конкретной языковой структуре. Не-
многочисленные работы по сравнительной типологии 
романских языков, среди которых особого упоминания 
заслуживают работы Т.А. Репиной [4] и М.М. Петрунина 
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[3; 11], посвященные их конвергенции и дивергенции, не 
затрагивают вопросы перевода. 

Изложенное выше свидетельствует об актуально-
сти данного исследования, цель которого заключается 
в выявлении различий в категориях рода и числа имен 
существительных французского и итальянского языков, 
влияющих на степень адекватности перевода.

Сопоставление категорий рода французских и 
итальянских существительных в аспекте перевода

Категория рода имен существительных свойственна 
обоим сопоставляемым языкам и представлена двумя 
формами – мужской и женской. Следует различать по-
нятия грамматического или формального рода и есте-
ственного рода или пола. Совпадение этих двух понятий 
наблюдается лишь у одушевленных субъектов – антропо-
нимов, например, mari/fеmme (фр.), marito/moglie (итал.), 
муж/жена (рус.) и частично зоонимов, например, chat/
chatte (фр.), gatto/gatta (итал.), кот/кошка (рус.), однако 
проявляется оно нерегулярно и не может рассматри-
ваться как устойчивое правило, поскольку род – катего-
рия грамматическая, а пол – биологическая [14, p. 110].

Во французском и итальянском языках категория 
рода, превалируя над полом, играет значимую роль и ча-
сто приводит к амбилогии при понимании тех или иных 
лексических единиц, взятых вне контекста, и в процессе 
перевода может сопровождаться определенными труд-
ностями. Например, словосочетание son journal / il suo 
giornale может означать в обоих языках его или её газета 
в зависимости от пола обладателя данного предмета.

Перевод, выполняемый на уровне предложения, 
далеко не всегда позволяет определить «обладателя». 
Так происходит со следующими фразами: Sa vie: à peine 
quelques ronds dans l’eau [7, p. 84] / La sua vita: appena qual-
che cerchio nell’acqua [8, p. 73] и Sa tête tombe et se relève 
sans cesse [7, p. 128] / La sua testa cade e si rialza senza inter-
ruzione [8, p. 113]. Словосочетания sa vie / la sua vita и sa 
tête / la sua testa могут быть в равной степени поняты как 
его или ее жизнь и его или ее голова. При переводе между 
исследуемой парой языков такая двусмысленность со-
храняется, т.к. притяжательное местоимение согласует-
ся в роде и числе с идущим за ним существительным. Та-
ким образом, читатели исходного и переводного текстов 
находятся в равных условиях и сами интерпретируют 
подобные выражения. 

Род существительных в итальянском языке, как пра-
вило, легко определим по окончанию, тогда как во фран-
цузском языке принадлежность к мужскому или женско-
му роду может быть определена лишь в ряде случаев. 

Среди прочих показателей рода во французском 

языке служат:
1. суффиксы, например, -ment, -eur: département, 

porteur (департамент, носитель) как показатели 
мужского рода и -ance, -tion: action, surveillance 
(акция, наблюдение) и их варианты как показате-
ли женского рода;

2. окончание “e”, указывающее на принадлежность 
к женскому роду: étudiant/étudiante (студент/
студентка). При изучении французского языка 
род ряда имен существительных рекомендует-
ся запоминать: la perle, le casque, une amphore, le 
squelette, la haine, le caprice, la carpe, la nouille, le 
cigare, la proiela garde, le violoncelle и мн. др. [2].

По итогам сравнительного анализа категории рода 
французского и итальянского языков в историческом 
аспекте, У.С. Брайн [6] были выявлены основные случаи 
несовпадения рода в рассматриваемых языках:

1. существительные с суффиксом –ore в итальянском 
языке, не обозначающие производителя какого-
либо действия или профессию и сохранившие 
мужской род латинского языка, и французские су-
ществительные женского рода с суффиксом –eur, 
например: ит. il fiore / фр. la fleur (цветок), il colore / 
la couleur (цвет), il calore / la chaleur (жара);

2. ряд итальянских слов мужского рода имеют ла-
тинское происхождение, которые в свою очередь 
произошли из греческого языка, в то время как 
эти же слова пришли во французский непосред-
ственно из греческого и относятся к женскому 
роду: ит. l’orologio / фр. l’horloge (часы), il metodo / la 
méthode (метод), l’inchiostro / l’encre (чернила);

3. большинство слов среднего рода латинского язы-
ка стали женского рода во французском языке и 
мужского – в итальянском: фр. la mer / ит. il mare 
(море), la paire / il paio (пара), la seconde / il secondo 
(секунда) [6, p. 17–18];

4. ряд девербативов женского рода во французском 
языке в итальянском языке относятся к мужскому 
роду: фр. la nage / ит. il nuoto (плавание), la suite / il 
seguito (следование), l’arrivée / l’arrivo (прибытие);

5. многие существительные третьего склонения 
классической латыни стали женского рода во 
французском языке и мужского – в итальянском: 
фр. la dent / ит. il dente (зуб), la limite / il limite (лимит).

Дивергенция категории рода может сказаться на 
адекватности перевода. Показателен пример перевода 
философской повести-сказки французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери “Le Petit Prince” [13], 1943 г. 
(«Маленький принц») на итальянский язык (“Il Piccolo 
Principe”) [12].

Написанное в форме детской сказки данное произ-
ведение затрагивает важные темы: дружба и любовь, 
одиночество и утрата, смысл жизни и природа челове-
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ка. Образы персонажей играют первостепенную роль, 
и их интерпретация влияет на понимание всего текста. 
Так, опрос итальянцев показал, что персонаж лиса (“le 
renard”) воспринимается как женский, что во многом 
объясняется несовпадением рода у существительных, 
обозначающих данное животное: “le renard” –слово муж-
ского рода во французском языке и “la volpe” – женского 
рода в итальянском языке. То же самое происходит и с 
рядом других оригинальных образов, таких как “le mou-
ton” (м.р.), “la fleur” (ж.р.) имеющих противоположный 
род в переводящем языке: “la pecora” (ж.р.), “il fiore” (м.р.).

Для наглядности сравним несколько отрывков ори-
гинала и его перевода. 

– Je suis un renard, dit le renard [13, p. 63]. / “Sono una 
volpe”, disse la volpe [12, p. 56].

– Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 
apprivoisé [13, p. 63]. / “Non posso giocare con te”, disse la 
volpe, “non sono addomestica” [12, p. 97].

Il n’aura jamais pu l’attacher au mouton. Alors je me de-
mande: “Que s’est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que 
le mouton a mangé la fleur…” [13, p. 89] / Non avrà mai po-
tuto mettere la museruola alla pecora. Allora mi domando: 
“Che cosa sarà successo sul suo pianeta? Forse la pecora ha 
mangiato il fiore...” [12, p. 131].

Можно заметить, что в данных фрагментах категория 
рода выражена аналитически, с помощью детерминати-
вов (неопределенным, определенным или слитным ар-
тиклями), а также при согласовании причастия с подле-
жащим. Поскольку у персонажей нет имен, переводчик, 
а за ним и читатель, стараются правильно интерпрети-
ровать образы, созданные автором. Также примечателен 
факт наличия в итальянском языке слова мужского рода 
“il montone”, которое эквивалентно французскому – “le 
mouton”.

Интересно отметить, что при переводе “Le Petit Prince” 
на русский язык также возникли споры о способах раз-
решения переводческих сложностей, вызванных дивер-
генцией рода. Н. Галь писала, что в редакции произошла 
дискуссия о том, какую лексическую единицу следует 
употребить Лис или Лиса. Некоторые видели в этом пер-
сонаже соперницу Розе. Однако Н. Галь убедила, что Лис 
– образ дружбы, а Роза – любви, они не соперничают и 
дополняют друг друга [1, с. 330].

Тем не менее пример трудностей, возникших при пе-
реводах известного произведения А. де Сент-Экзюпери, 
скорее является исключением, чем закономерностью, 
поскольку несовпадение рода лексики исходного и 
переводящего языков редко приводит к значительным 
смысловым или стилистическим ошибкам. 

В своем романе “Et si c’était vrai…” [9] М. Леви специ-
ально употребляет существительное женского рода “une 
mule” (самка мула) во фразе elle est têtue comme une mule 
[9, p. 119], вместо более привычных “un mulet” и “un âne”, 
т.к. речь идет о девушке. Использование эквивалентной 
идиомы в итальянском переводе [10], содержащей сло-
во мужского рода, – è testarda come un mulo [10, p. 110] 
– сохраняет смысл и образность оригинала, а контекст 
уточняет пол героини.

В народных и литературных сказках главными 
героями нередко выступают животные, растения, 
мифические существа, наделяемые человеческими 
качествами. Так, среди названий сборника сказок М. 
Эме “Les contes du chat perché” [5] («Сказки кота Мур-
лыки») встречаем следующие: Les vaches; Le chien; Les 
bœufs; Le paon; Le loup; Le cerf et le chien; L’éléphant; Le ca-
nard et la panthère; Le mauvais jars; L’âne et le cheval; Le 
mouton; Les cygnes; Le petit coq noir; La buse et le cochon. 
Образы представленных животных могут быть интер-
претированы в зависимости от грамматического рода 
обозначающих их лексических единиц и описания их 
характеристик писателем. Задача переводчика – вер-
но передать замысел автора, с учетом факта возмож-
ного несовпадения грамматического и естественного 
родов персонажей.

Сопоставление категорий числа французских и 
итальянских существительных в аспекте перевода

Другой не менее важной грамматической категори-
ей имени существительного считается категория числа, 
основанная на отношениях количества и представлен-
ная двумя формами: единственным и множественным 
числом. Несмотря на принадлежность французского и 
итальянского языков к аналитическому типу, формиро-
вание множественного числа в них осуществляется по-
разному. В большинстве случаев во французском языке 
множественное число существительного образуется от 
единственного путем прибавления окончания –s, ко-
торое не отражается в произношении. Данная особен-
ность компенсируется в устной речи детерминативами 
или таким фонетическим явлением, как связывание. В 
итальянском же языке происходит замена одного окон-
чания другим: a/o на e или i, e на i в зависимости от рода. 
Таким образом, число оказывается заключенным в ор-
фографии самого существительного. 

Проиллюстрируем данные утверждения на примере 
французских фраз и их переводов на итальянский язык:

Louis propose qu’Armand soit chargé d’établir un de-
scriptif sommaire du lieu sur la base des éléments dont on 
dispose [7, p. 117]. / Louis propone che Armand metta giù 
una descrizione del lungo sulla base degli elementi disponibi-
li [8, p. 103].
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Quand la conversation retombe, on écoute les nouvelles, 
les chansons [7, p. 275]. / Quando la conversazione langue 
ascoltano le notizie, le canzoni [8, p. 237].

Можно заметить, что в итальянском варианте чис-
ло всех 7 существительных, представленных в предло-
жениях, маркировано их собственной формой, а также 
подкреплено артиклями и рядом прилагательных. Во 
французских фразах, напротив, число существительных 
возможно определить только при помощи дополнитель-
ных средств, в данном случае – артиклей. Тем не менее 
нередко категория числа не выражена фонетически, 
как, например, в выделенном курсивом словосочетании: 
Cette fille, telle qu’il l’imagine, marchait sur le trottoir, faisait 
signe au chauffeur de bus [7, p. 57] / La ragazza, così come 
la immagina mentre cammina sul marciapiede, mentre fa 
segno all’autista dell’autobus [8, p. 50]. Данный факт спо-
собен вызвать ряд сложностей при устном французско-
итальянском переводе: замедление ритма выполнения 
перевода, паузы из-за ожидания контекста, способству-
ющего преодолению двусмысленности. Подобные труд-
ности не возникают при письменном переводе. 

Существуют немногочисленные расхождения имен 
существительных в сопоставляемых языках по форме 
числа. Например, слово “l’argent” (деньги) во француз-
ском языке единственного числа, а в итальянском “i soldi” 
множественного: Ils ont laisse de l’argent pour le café [7, p. 
57] / Le hanno lasciato dei soldi per il caffè [8, p. 50]. Сло-
во “les gens” (люди), напротив, множественного числа во 
французском языке, а “la gente” – единственного числа в 
итальянском: Ici, les gens se connaissent, comme dans un 
village [9, p. 14]. / Da queste parti la gente si conosce come 
fosse in un paese [10, p. 15].

Заключение

Проведенный сравнительно-сопоставительный ана-
лиз грамматических категорий рода и числа французско-
го и итальянского языков позволил выявить как сходства, 
так и различия в их реализации и сделать ряд существен-
ных для теории перевода выводов.

Несмотря на принадлежность сопоставляемых язы-

ков к одной языковой группе – романской и к одному 
структурному типу – аналитическому, формирование 
категорий рода и числа в них имеет больше различий, 
чем сходств. 

Если в итальянском языке род имен существитель-
ных в большинстве случаев возможно определить по их 
окончанию, то во французском языке принадлежность 
существительного к мужскому или женскому роду дале-
ко не всегда очевидна и требует запоминания. 

 Преобладание грамматического рода над естествен-
ным (т.е. полом) нередко приводит к амбилогии при 
французско-итальянском переводе, непреодолимой 
даже с учетом широкого контекста. Тем не менее в по-
добных ситуациях переводчик и читатели оригиналь-
ного и переводного текстов оказываются в равных ус-
ловиях и способны самостоятельно интерпретировать 
авторскую мысль. 

Были отмечены случаи искажения образов героев 
из-за дивергенции категории рода. Так, например, образ 
Лиса из «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери вос-
принимается как мужской (“le renard”) в оригинале, и как 
женский (“la volpe”) – в итальянском переводе. 

Категория числа в итальянском языке, как прави-
ло, маркирована формой самого существительного, 
тогда как во французском языке она фонетически 
определима только посредством дополнительных 
элементов – детерминативов или связывания. Дан-
ный факт может вызвать незначительные сложности 
при выполнении устного перевода, однако никогда 
не приводит к нарушению адекватности при перево-
де письменном.

Итак, различия в категории рода французского и 
итальянского языков могут привести к переводческим 
трудностям и вызвать нарушение адекватности межъ-
языкового перевода: от незначительных деформаций 
до полного искажения смысла и образов. В отличие от 
категории рода, дивергенция категории числа сопостав-
ляемых языков практически никогда не сказывается на 
адекватности перевода. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности оформления вербаль-
ного компонента социального комикса на немецком языке на материале 
интернет-ресурса http://www.respect.com.mx/de/. Развитие сюжета комикса 
происходит в ограниченном пространстве, поэтому язык комикса лаконичен, 
однако должен передавать различные эмоции героев. В этой связи выявле-
ны средства, задействованные в комиксе, на всех языковых уровнях: морфо-
логическом, синтаксическом, лексическом, фонетическом.

Ключевые слова: комикс, креолизованный текст, вербальный компонент, не-
мецкий язык, языковые средства комикса.

FEATURES OF THE VERBAL COMPONENT 
IN SOCIAL COMIC STRIPS 
OF GERMAN LANGUAGE

Yu. Zavyalova

Summary: The article deals with the main features of the verbal 
component in social comic strips of German on the material of the 
Internet resource http://www.respect.com.mx/de/. The development 
of comic plot takes place in a limited space, therefore the language of 
the comic strip is laconic, but it must convey various emotions of the 
characters. In this regard, the means used in the comic were identified at 
all language levels: morphological, syntactic, lexical and phonetic.

Keywords: comic strip, creolized text, verbal component, German, 
language means of comics.

Комикс как средство массовой коммуникации недо-
оценивали на протяжении длительного времени. 
Считалось, что комиксами увлечены лишь те, кто не 

хочет читать настоящие книги. В настоящее время, как 
известно, комикс является неотъемлемой частью массо-
вой культуры. Комиксы создаются для различных целей 
– рекламных, учебных, пропагандистских и просвети-
тельских. Популярность среди читательской аудитории 
разных возрастных групп послужила причиной возник-
новения многих исследовательских работ, которые по-
священы теории комикса, а также анализу особенностей 
французских, американских, японских и корейских ко-
миксов (К. Валеро-Гарсес, К. Вурмсхубер, Д. Грюневальд, 
Ю.А. Ейкалис, Л.А. Нефёдова, Д.М. Проханов, А.Г. Сонин, 
Л.Т. Столярова и др.). 

В рамках данной статьи мы рассмотрим особенности 
оформления вербального компонента на всех языковых 
уровнях на материале социальных комиксов на немецком 
языке интернет-ресурса http://www.respect.com.mx/de/.

Трактовка понятия «комикс» относится к дискуссион-
ной. Это обусловлено, возможно, тем, что структура ко-
микса достаточно сложная, комикс-индустрия постоянно 
развивается, кроме этого, до середины XX века интерес 
к комиксу в научном мире практически отсутствовал. В 
конце XX века в США появляется научное исследование 
по теории комикса У. Айснера «Comics and Sequential 
Art», в котором автор называет комикс «особой органи-
зацией изображений и слов для выражения какой-либо 
идеи или повествования» [9, c. 5]. Далее изучение комик-

са продолжает С. Макклауд; в работах «Understanding 
Comics» (1993), «Вновь изобретаем комикс» (2000) им 
анализируется место комикса в искусстве. С. Макклауд 
приходит к выводу, что комикс находится на пересече-
нии литературы, изобразительного искусства и кинои-
скусства, сочетая в себе элементы каждого из видов ис-
кусств [12, c. 7].

Следует отметить, что недостаточная изученность 
сущности комикса возникла также из-за негативного от-
ношения у многих ученых к комиксу, так как его относи-
ли к тривиальной низкопробной литературе. К. Кайндл 
в своей работе «Comics in Translation» также указывает 
на возможные причины отсутствия четко сформулиро-
ванного определения понятия «комикс»: многообразие 
жанров, широта целевой аудитории, множество форма-
тов публикации [10, c. 36]. К. Кайндл предлагает рассма-
тривать комикс как «форму повествования, которая со-
стоит, по крайней мере, из двух изображений» [11, c. 264]. 
А.Г. Сонин считает, что комикс представляет собой текст, 
который содержит как рисунок, так и вербальное про-
изведение; рисунок и заключённый в него вербальный 
текст с речью персонажей образуют органическое смыс-
ловое единство [6, c. 12]. По мнению Л.А. Нефёдовой, 
комиксом является «небольшая, наполненная иллюстра-
циями книжка, или же серия рисунков с соответствую-
щими подписями» [5, c. 6]. 

Из выше приведенных определений следует, что 
комикс включает как текст, так и изображение, по этой 
причине комикс относят к креолизованному виду тек-
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ста. М.Б. Ворошилова отмечает, что креолизованный 
текст является «сложным текстовым образованием, в 
котором вербальные и невербальные элементы обра-
зуют одно визуальное, структурное, смысловое и функ-
циональное целое, нацеленное на комплексное воздей-
ствие на адресата» [2, c. 181]. Л.А. Нефедова считает, что 
в классификации креолизованных текстов необходимо 
обращать внимание на то, что существует или отсутству-
ет изображение, каким образом связано с вербальной 
частью: выявляются тексты с нулевой креолизацией, 
тексты с частичной креолизацией, тексты с полной кре-
олизацией. В первой группе изображение не имеет зна-
чения для организации текстов. В двух других группах 
изображение участвует в организации текста, различа-
ются группы тем, насколько тесно связаны вербальный 
и изобразительный компоненты – вербальная часть и 
изображение не зависят друг от друга; вербальная часть 
и изображение взаимосвязаны, изображение является 
обязательной составляющей в организации текста [5, c. 
5]. Согласно представленной классификации, комиксу 
свойственна полная креолизация. Р. Барт, анализируя 
комикс как креолизованный текст, выделяет некоторые 
его особенности: 

1. наличие жизненно-мировоззренческого кон-
фликта между различными персонажами; 

2. каждый рисунок комикса существует только в 
контексте всего произведения; 

3. лаконичность рисунка и текстов; 
4. динамичность комикса связана с его типологией; 
5. броскость кадра или текста как средство привле-

чения внимания; 
6. экспрессивность каждого кадра комикса в от-

дельности или всего стиля рисунка (необходимо 
отметить взаимосвязь яркости, лаконичности и 
экспрессивности); 

7. раскадрованность, выделение главного в отдель-
ные рисунки [1, c. 235].

Так как комикс состоит из вербального и невер-
бального компонентов, лингвистам интересен вопрос 
функционирования данных элементов, роли каждого в 
комиксе. Например, Ю.А. Ейкалис исследует особенно-
сти взаимодействия вербального и невербального ком-
понентов немецкоязычного комикса [3], Л.Т. Столярова 
рассматривает особенности функционирования вер-
бального и невербального компонентов на материале 
комикса «Приключения галла Астерикса» Рене Госинни и 
Альбера Удерзо на французском языке [7].

Комикс можно назвать постоянно развивающим-
ся явлением, так как с течением времени появляются 
новые форматы комикса. На структуру комикса может 
влиять формат, жанр, замысел автора. И.Э. Клюканов, 
рассматривая комикс, выявляет его идеальную структу-
ру – текстовый ряд, который сопровождает изображе-
ние и представляет собой речь персонажа, заключённую 

в филактер, или комментарий автора [4, c. 18]. Однако 
авторы постоянно ищут новые возможности сделать 
комикс более привлекательным для читателей, поэтому 
реже используют классическую структуру комикса, в ре-
зультате этого современные комиксы становятся более 
яркими в структурном, визуальном и в содержательном 
плане. 

В ходе анализа текстов комиксов интернет-ресурса 
http://www.respect.com.mx/de/ были выявлены особен-
ности на морфологическом, синтаксическом, лексиче-
ском и фонетическом уровнях языка, которые будут опи-
саны ниже.

К морфологическим особенностям текста комиксов 
следует отнести широкое употребление настоящего вре-
мени (Präsens) в речи героев и автора, это объясняется 
тем, что действие комикса связано в основном с момен-
том речи: Ich verstehe überhaupt nicht, wovon Sie reden … 
Passen Sie auf, ich zeichne ihn auf! [13]. Из прошедших вре-
мен используется Prätertum: Es ist wahr! Er war ihr Freund, 
und meiner auch!; Perfekt в диалогической речи: Was? … 
Aber ja! Er hat mir von dir erzählt!, при согласовании времен: 
Ich weiss nicht, was in mich gefahren ist… [там же]; Plus-
quamperfekt встречается редко: Ich hatte ihn völlig verges-
sen, aber als ich dich sah… [там же]. Элементы разговорно-
го языка на морфологическом уровне создают речевой 
портрет героя, воспроизводят национальный колорит, 
например, слияние форм глагола и местоимения: Siehste, 
was los ist! [там же]; Haste was? (Genau wie die anderen); Wo 
sindse den? [там же]; выпадение гласных: Schaun wir mal! 
[там же] или Grad erst angekommen? [там же]

Из-за ограниченного пространства кадра, где на-
ходятся реплики персонажей, а также диалогического 
характера речи в комиксе можно встретить определён-
ные синтаксические структуры, которые характеризуют-
ся простотой и компактностью. Свойственная комиксу 
компрессия информации достигается при помощи эл-
липтических предложений. Члены эллиптических пред-
ложений восстанавливаются при помощи предыдущих 
предложений, причем могут отсутствовать как оба глав-
ных члена предложения, так и один. В качестве приме-
ров приведем следующие реплики героев: 

1. – Du kriegst noch was ab! 
– Und wieso [kriege ich] eigentlich [ab]? 

2. – Ich versuche quadratscher zu sein.
– Aber warum [versuchst du so zu sein]? 

3. – Ich kann nichts dafür [machen]! [там же]

Во втором предложении примеров 1 и 2 отсутствуют 
сказуемое и подлежащее, которые можно определить, 
опираясь на первое предложение. В примере 3 отсут-
ствует часть сказуемого, которую также можно восста-
новить. Важно отметить, что эллиптические конструкции 
встречаются достаточно часто не только в вопроситель-
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ных и повествовательных, но и в восклицательных пред-
ложениях: Alles [ist] klar bei dir! [там же] Для передачи 
диалогичности в тексте комикса используются предло-
жения, которые являются незавершенными в структур-
ном и содержательном плане; графически могут обозна-
чаться многоточием. Предложения такого рода могут 
передавать эмоции героев: Ich weiss aber nicht, ob das für 
euch … [там же] В тексте комикса, презентующего устную 
речь героев, закономерно также частое использование 
разговорных элементов. Высказывания, начинающиеся 
с глагола, приобретают экспрессивность: Gaub ich nicht!; 
Brauche ich nicht! [там же]. Для комикса характерны бес-
субъектные предложения, которые употребляются в 
продолжение собственного высказывания: Ach, du ekel-
hafter Wallone! Warte nur! [Es] Ist doch nicht meine Schuld, 
dass ich Flame bin und du nicht [там же]; или собственной 
мысли (в комиксе при помощи изображения): [Sie] Sieht 
aus wie eine Terroristin aus den Nachrichten [там же]. Назыв-
ные предложения в высказываниях героев могут давать 
оценку внешности, характера, обстановки, поведения и 
тд.: Hipster!; Dumme Blondchen!; Ein Müllplanet!! [там же]

Комиксы отличаются обилием повторов слов, сло-
восочетаний, предложений. Повторы можно встретить 
как в рамках одного кадра, так и всего комикса; они 
выполняют роль акцентуации реплик героев или слов 
автора. Например, полный контактный повтор имеет 
место при передаче напряженного состояния героя: Ich 
werde niemals, niemals glücklich sein [там же]. Анадиплозис 
как разновидность повтора также придает эмоциональ-
ность репликам героев: Warum bombardiert ihr hier? Hier 
ist nichts! [там же] Повтор предшествующего высказыва-
ния в начале следующего может использоваться как «мо-
стик» для перехода от одной темы к другой, что создает 
определённый эмоциональный фон:

– In diesem riesigen Schutthaufen finde ich bestimmt 
mein Stück vom Glück! 
– Glück? Du glaubst an diese Dummheit? [там же]

В эмоциональной речи могут присутствовать раз-
нообразные виды повтора, контактный повтор придаёт 

большую эмоциональность речи по сравнению с дис-
тантным повтором. Дистантный повтор выполняет также 
архитектоническую функцию: Die Zigeuner kommen aus 
dem versunkenen Königreich Atlantis, wo sie Klammern für 
Neptun machten. Glaub es, wenn du willst… Zigeuner waren 
eine indische Kriegerkaste, die man vor tausend Jahren wäh-
rend der Gewürzkriege aus ihrer Heimat vertrieb. Glaub es, 
wenn du willst [там же]. Повтор одной и той же структуры 
предложения создает экспрессивный эффект на контра-
сте известной и новой информации: Wer als erster heult, 
der hat verloren. Wer als erster jemanden zum Heulen bringt, 
der hat gewonnen [там же]. 

Лексика языка комиксов относится ко все стилям и к 
различным областям, в зависимости от сюжета и замысла 
автора. Отмечается экспрессивность используемой лек-
сики, а также ее эмоционально-окрашенный характер. 
Так, на фоне нейтральной лексики встречаются разго-
ворные и стилистически сниженные лексические едини-
цы, например: Du kriegst noch was ab! (umg.); Wir sollen also 
so weitermachen und unsere Schnauze halten? (umg.); Ich war 
immer der Zappelphilipp …(umg.); Die ganze Welt will mich 
verarschen (salopp); Hau ab, du Penner! (salopp); Assi! (umg. 
abwertend); Die gehen mir so auf den Sack (derb) [там же].

В комиксе особую роль играют междометия, которые 
обеспечивают вербальный текст краткостью и вырази-
тельностью. Междометия выражают различные эмоции 
и чувства: Igitt! (отвращение); Hm! (согласие, сомнение); 
Huch! (отвращение, ужас); Au! (возглас боли, испуга). Фо-
нографические средства, которые свойственны комиксу, 
позволяют отразить эмоциональное напряжение героя: 
Das Wasser ist suuuuper!; Waaas?; Neiiiin! [там же]. 

Из выше сказанного следует, что комикс достаточно 
сложное по своей природе явление. Комиксу свойствен-
ны яркость, компактность; это обуславливает наличие 
вышеописанных языковых средств. Комиксы постоянно 
изменяются, развиваются, становясь более экспрессив-
ными в структурном и содержательном плане. Это вне 
сомнения вызывает интерес к дальнейшему исследова-
нию данного феномена.
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Аннотация: Статья посвящена функционированию фразеологических единиц 
с соматическим компонентом «сердце» (на материале азербайджанского и 
грузинского языков). Авторы приводят примеры функционирования фразео-
логических единиц в устном дискурсе. Во ФЕ азербайджанского и грузинско-
го языков находят свое отражение менталитет, национальные особенности, 
внутренний мир народа. В статье приведены ФЕ, характеризующие характер 
людей, а также ФЕ, используемые в различных ситуациях.

Ключевые слова: сердце, язык, культура, фразеологические единицы, харак-
тер, человек.

PHRASEOLOGISMS WITH SOMATIC 
COMPONENT «HEART» IN ORAL 
DISCOURSE: ON THE MATERIALS 
OF AZERBAIJAN AND GEORGIAN 
LANGUAGES

L. Ismayilova
F. Bigvava

Summary: The article is devoted to the functioning of phraseological 
units with a somatic component “heart” (based on the material of the 
Azerbaijani and Georgian languages). The authors give examples of 
the functioning of phraseological units in oral discourse. The PU of the 
Azerbaijani and Georgian languages reflects the mentality, national 
characteristics, and the inner world of the people. The article contains 
phraseological units that characterize the character of people, as well as 
phraseological units used in various situations.

Keywords: heart, language, culture, phraseological units, character, 
person.
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«Нет ничего внутри человека настолько глубо-
кого, настолько тонкого и всеобъемлющего, 
что не переходило бы в язык и не было бы 

через его посредство познаваемым» - писал Гумбольдт 
[Гумбольд, 1984: 57].

Как говорил известный азербайджанский фило-
лог М.Т. Тагиева, «язык – это чудо, созданное челове-
ческим обществом в рамках национально-этнических 
объединений людей. Язык является орудием общения, 
выражения чувств, мыслей, отношений между людь-
ми. [Тагиев, 2006: 6].

Чувства, передаваемые с помощью языка, расши-
ряют и выявляют многоплановость самого языка. [Бу-
дагов, 1976: 423].

Чувства, эмоции придают яркую окраску повседнев-
ной жизни. Благодаря им люди могут понимать, сопере-
живать, поддерживать друг друга. Эмоции сильно воз-
действуют на характер, манеры, поведение человека.

Эмоциональность – бесценный дар природы, обеспе-
чивающий человеку возможность активного реагирова-

ния на прелести и уродства окружающей нас действи-
тельности. [Никифоров, 1978: 269].

Большая сила кроется в языке. Благодаря ему чело-
век может передать свои самые сокровенные чувства, 
благодаря ему может понять ближнего и помочь ему. 
Грузины и азербайджанцы по своей природе очень эмо-
циональны. Может, именно поэтому в языке существует 
много фразеологических единиц, буквально на любой 
случай жизни существует своя фразеологическая едини-
ца. При этом каждая из этих единиц имеет многочислен-
ные варианты, синонимы и антонимы.

Особое место занимают в языке эмотивные фразео-
логические единицы, поскольку именно они обладает 
способностью в наиболее яркой, образной и экспрес-
сивной форме отображать чувства от радости и восторга 
до печали и скорби.

Фразеологические единицы создавались в языке 
годами, они связаны с определенными историческими, 
географическими, бытовыми, обрядовыми, традицион-
ными моментами. Поэтому каждая фразеологическая 
единица имеет свою историю происхождения. Они от-
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кладываются в сознании и остаются в памяти поколений. 
Носители языка чувствуют, в какой момент уместно упо-
требить ту или иную фразеологическую единицу. Конеч-
но, можно их заменить обычными словами, но вся красо-
та, вся прелесть в том, что фразеологизмы придают речи 
образность, эмоциональность, красочность.

Многие фразеологические единицы азербайджан-
ского языка послужили объектом многочисленных дис-
сертационных исследований: Байрамов Г.А. «Основы 
фразеологии азербайджанского языка» (1969), Худиев 
Н.М. «Язык прозы Абдуллы Шаика» (Лексика и фразео-
логия), (1978), Курбанов Ч.Г. «Диапазон лексических ва-
риантов во фразеологии» (1978), Муртузаев С.Н. «Фра-
зеология комедий М.Ф. Ахундова» (1958), Рагимов А.С. 
«Сравнительно-сопоставительный анализ английских 
и азербайджанских глагольных фразеологических еди-
ниц и способы перевода английских фразеологических 
единиц на азербайджанский язык» (1968), Мамедова К.А. 
«Фразеологическая синонимия в современном азер-
байджанском литературном языке» (1983), Мамедова 
М.Б. «Лексика и фразеология прозаических произведе-
ний Н. Нариманова» (1963), Баширова М.А. «Структура и 
семантика диалектных фразеологических единиц азер-
байджанского языка (на материале дербентского диа-
лекта) (2006) и другие работы.

В начале ХХ века были заложены основы изучения от-
дельных групп лексики эмоций, в частности эмотивных 
предикатов, которые в трудах А.М. Пешковского, Форту-
натова Ф.Ф., Шахматовой А.А. получили название глаго-
лы внутренних психических переживаний. [Калимулина, 
2004: 3].

В 60 – 70 годы Жуковская Е.Е. (1979), Иорданская Л.Н. 
(1970), Крючкова М.Л. (1976), Семенова С.К. (1975), Шапи-
лова Н.И. (1974) в своих трудах лексику эмоций выделя-
ли как самостоятельную, отдельную группу.

Слово «сердце» в грузинском и азербайджанском 
языках, как и в любом другом языке, является выражени-
ем чувств, различного рода эмоций, состояние души. Не 
случайно воспринимаем сердце как символ чувств. Дело 
в том, что эмоции действительно оказывают на сердце 
огромное влияние. Во всех языках очень много эмотив-
ных фразеологических единиц со словом «сердце».

РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ, ВОСТОРГ

Ürəyi açılmaq [букв.: сердце открывается] // чувствовать 
радость;

გულზე ვარდი გადაეფინა [букв.: на сердце роза цве-
тет] // радоваться;

Ürəyi dağ boyda olmaq [букв.: сердце становится боль-
шим, как гора] // сильно радоваться // быть на седь-

мом небе;
გულის ამღერება [букв.: сердце поет];
გულის აფანცქალება [букв.: сердце трепещет от радо-

сти];
გულმხიარული [букв.: сердце радуетс];
გულის ცემა [букв.: сердце бьется];
Ürəyi böyümək [букв.: сердце увеличивается] // испыты-

вать чувство радости, гордости;
გულის გაზრდა [букв.: сердце растет].
Ürəyi getmək [букв.: сердце уходит] // сильно любить 

(иногда с ирон.);
გულის სწორი [букв.: равно сердца];
გულის საუნჯე [букв.: сокровище сердца];
გულის შევარდნა [букв.: влюбилась сердцем лишь];
გულის გადაშლა [букв.: раскрыть сердце];
Ürəyi qəşş eləmək // быть в восторге.

ПЕЧАЛЬ. ГОРЕ. СОСТРАДАНИЕ

Ürəyi ağrımaq [букв.: сердце болит] // душа болит;
გულზე ლოდის დაწოლა [букв.: на сердце лежит ка-

мень];
 გულზე მძიმე ლოდად დაწოლა [букв.: на сердце ле-

жит тяжелый камень];
გულთან ახლოს მიტანა [букв.: принимать близко к 

сердцу];
გულს აკლია [букв.: сердце не довольное];
გული უკვდება [букв.: сердце умирает];
გულის იარა [ букв.: раненное сердце];
ürəyi alışıb yanmaq [букв.: сердце горит] // испыты-

вать чувство сострадания;
გული დაეწვა [букв.: сердце горит] страдать;
ürəyi əsmək [букв.: сердце трепещет];
გულში ისრის გაყრა [букв.: раненное стрелой серд-

це];
Ürəyi bir tikə olmaq [букв.: сердце становится одним 

маленьким кусочком] // чахнуть от горя;
Ürəyi qubarlanmaq // печалиться;
გულისტკივილი [букв.: с душевной болью];
გულგატეხილი [букв.: разбитое сердце];
Ürəyi ərimək [букв.: сердце растаяло] // сильно печа-

литься;
გული დნება [букв.: сердце тает, растаяло];
Ürəyi od tutmaq [букв.: сердце горит] // чувствовать 

сострадание;
Ürəyi od tutub yanmaq [букв.: сердце горит] // сильно 

страдать;
Ürəyi yanmaq [букв.: сердце горит] // чувствовать со-

страдание;
დამწვარი გული [букв.: сердце горит];
გულის წყლული /გულის ჭრილობა [букв.: ранимое 

сердце];
გული ეწვის [букв.: сердце жгет];
გულზე გველმა უკბინა [букв.: змея укусила сердце];
Ürəyi parça – parça olmaq [букв.: сердце разрывается 
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на кусочки] // о чувстве сострадания // душа разрывает-
ся на кусочки;

Ürəyi yerindən qopmaq [букв.: сердце оборвалось со 
своего места];

გულს ასკდება [букв.: сердце ноет];
Ürəyi dağlanmaq [букв.: клеймить сердце] // быть 

сильно опечаленным;
გულის ჩახვევა [букв.: в сердце держать];
გულის ჩათხრობა [букв.: в сердце скрижаль];
გულგამგმირავი [букв.: сердце ранили];
Ürəyi qan olmaq [букв.:сердце кровью становится] 

сердце кровью обливается;
გულში სისხლი ამიჩქეფდა [букв.: сердце кровью об-

ливается;
Ürəyi qana dönmək [букв.: сердце в кровь превраща-

ется] // сердце кровью обливается;
გული სისხლით აავსე /[букв.: сердце наполнилось 

кровью];
Ürəyi qanla dolmaq [букв.: сердце кровь наполняется] 

// сердце кровью обливается;
გულხელდაკრეფილი [букв.: руки со скрещёнными на 

сердце (груди) руками] // сильно печалиться;
გულამოსკვნით [букв.: сердце рыдает – сильно пла-

чет] испытывать большое горе;
გულნაკლული [букв.: сердце недовольное];
გულნატკენი [букв.: сердце болит] // огорчённый;
გულნაღვლიანი [букв.: сердце грустит] //печалить-

ся;
გულმოკლული [букв.: сердце умерло] убитый горем;
გული გამისკდა [букв.: из за него сердце болит];
გული შემსტკივა (ვისთვისმე) [букв.: кипит сердце].

СТРАХ

Ürəyi ayağının altına düşmək [букв.: сердце упало под 
ноги] // душа в пятки ушла;

გულთან ახლოს მოვიდა [букв.: близко к сердцу подо-
шла];

გული ჩამივარდა [сердце упало];
Ürəyi ağzına gəlmək [букв.: сердце поднялось ко рту] 

// сильно испугаться // сердце екнуло;
Ürəyi dabanına düşmək [букв.: сердце упало под пят-

ку] // душа в пятки ушла;
Ürəyi düşmək [букв.: сердце упало под пятку] // душа 

в пятки ушла;
გული წაუვიდა [букв.: сердце ушло];
Ürəyi əsmək [букв.: сердце трепещет] // испытывать 

страх;
გული მიჩქარდება / [букв.: мое сердце колотится];
Ürəyi güp eləmək // сердце екнуло;
გულის ფეთქვა / биение сердца;
Ürəyi quş kimi çırpınmaq [букв.: его сердце трепета-

ло, как птица] // испытывать страх;
Ürəyi nanə kimi əsmək [букв.: его сердце бьется как 

мята / здесь мята имеется в виду нежная трава // испы-

тывать чувство страха;
გული უცემს / сердце бьётся
Ürəyi qəfəsə salınmış quş kimi çırpınmaq [букв.: его 

сердце трепетало, как птица в клетке] // испытывать 
страх;

გული ჩიტივით შეუფართხალდა [букв.: сердце как 
птица трепещет];

გული გაუსკდა [букв.: сердце лопнуло];
Ürəyi qopmaq [букв.: сердце оторвалось] // сердце 

екнуло;
გული გაუტყდა [букв.: сердце рвётся];
გულშემზარავი [букв.: сердце тресется] // испыты-

вать страх;
გულშემოყრილი [букв.: сердце упало] // упавший в 

обморок.

ЧУВСТВО ГОРДОСТИ

Ürəyi dağ boyda olmaq [букв.: его сердце размером с 
гору] чувство гордости;

მისი გული მთის ზომაა [букв.: его сердце размером 
с гору];

Ürəyi köksünə sığmamaq [букв.: сердце не влезает в 
грудь] // чувствовать гордость;

გული არ ჯდება გულმკერდში [букв.: сердце не вле-
зает в грудь].

ЧУВСТВО УСПОКОЕНИЯ

Ürəyi boşalmaq [сердце опустошилось] // чувство 
успокоения;

გულის მოლბობა [умягчила сердце];
Ürəyi buz kimi olmaq [букв.: сердце стало как лед] от-

легло от сердца;
Ürəyi qızınmaq [букв.: сердце согревается] // чувство-

вать душевную теплоту;
გულზე ვარდი გადაფენა / [букв.: роза в сердце рас-

пускается;
Ürəyi yerinə gəlmək [букв.: сердце вернулось в свое ме-

сто] // отлегло от сердца;
გულთან მოდის [букв.: приходит к сердцу].

ТРЕВОГА

Ürəyi dağdağaya düşmək // испытывать чувство тре-
воги;

გულის ტრიალი / [букв.: сердце крутится];
გულში ცეცხლის დანთება / [букв.: зажигая огонь в 

сердце];
გულში ცეცხლის ტრიალი / [букв.: сердце горит];
გული გაყინული აქვს / [букв.:ее сердце заморожено];
გულის ადუღება [букв.: сердце накипело].

ЧУВСТВО ЖАЛОСТИ

Ürəyi dolmaq [букв.: сердце наполнилось] // волно-
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ваться, испытывать чувство жалости;
სავსე გული / [букв.: полный сердец];
Ürəyi bir təhər olmaq [букв.: сердце стало как лед] чув-

ство жалости;

ПРО ДОБРОГО ОТЗЫВЧИВОГО 
ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯТ:

გულისხმიერი / [букв.: чуткое сердце] чуткий, отзыв-
чивый;

გულკეთილი / [букв.:доброе сердце] // добрый чело-
век;

გულთბილი [букв.:теплое сердце] // так говорят про 
доброго человека;

გულითადი / задушевность, сердечность – сердеч-
ный;

Ürəyi isti [букв.: горячее сердце] о душевном, сердеч-
ном человеке, человек с душевной теплотой.

ПРО ИСКРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯТ: 

Ürəyi açıq adam [букв.: человек с открытым сердцем] 
человек, как на ладошке;

გულწრფელი [букв.: сердце откровенное искреннее];
გულღია [букв.: сердце открытое];
გულშემატკივარი [букв.: сердце болит за другого] // 

говорят про отзывчивого человека;
გულახდილი [букв.: сердце открытое] // про откро-

венного человека;
გულფიცხი [букв.: сердце открытое] // сердце горя-

чее атакующее;
გულმართალი [букв.: правдолюбивое сердце] искрен-

нее, правдивое;

ПРО СМЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

გულადი [букв.: храброе сердце] // говорят про смело-
го, храброго человека.

İki ürəyi, dörd böyrəyi var [букв.: два сердца, две пече-
ни] // смелый, храбрый человек // не трусливого десят-
ка;

ПРО ЩЕДРОГО ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯТ:

გულუხვი [букв.: сердце большое] //щедрый;
əli açıq [букв.: сердце большое].

ПРО РАВНОДУШНОГО ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯТ:

გულჩათხრობილი [букв.: сердце закрытое] //скрыт-
ный, замкнутый человек.

Daşürəkli adam [букв.: человек с каменным сердцем] // 
равнодушный человек;

გულცივი [букв.: сердце холодное];
გულგრილი [букв.: сердце прохладное] // хладно-

кровный человек;
გულქვა [букв.: каменное сердце] // равнодушный че-

ловек.
Ürəyi dəmirdən olmaq [букв.: сердце его из железа] о 

безжалостном, черством человеке.

ПРО ПЛОХОГО ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯТ:

Ürəyi qurdlu [букв.: сердце с червями] // о человеке с 
кривой душой // держать камень за пазухой.
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Аннотация: В статье рассматриваются публичные выступления как неотъем-
лемая часть деятельности политика. Автором статьи исследуются и сопостав-
ляются различные речевые стратегии, позволяющие усилить эффективность 
воздействия публичного выступления на аудиторию. Исследовано речевое 
поведение Григория Зиновьева и определена его роль в формировании об-
раза политика в целом. 
Коммуникативная культура и грамотность речи играют существенную роль 
в формировании образа общественного деятеля, при этом способность убе-
дительно и аргументированно излагать свои политические взгляды является 
неотъемлемой частью успешной деятельности политика. Автор приходит к 
выводу о значимой роли речевого имиджа в формировании образа поли-
тика в целом.

Ключевые слова: имидж политика, речевой имидж, протокол, публичное вы-
ступление, публичная деятельность.

PUBLIC SPEAKING AS PART OF CREATING 
A POLITICIAN’S IMAGE (ON THE EXAMPLE 
OF GRIGORY ZINOVIEV)

M. Kuchmenko

Summary: The article is devoted to public speaking as an integral part 
of activities of the politician. Various strategies are being considered 
to enhance the impact of public speaking on the audience. The speech 
behavior of Grigory Zinoviev was investigated and his role in the 
politician`s image formation was determined in general. Communication 
culture and speech literacy play an essential role in shaping the image 
of a politician, while the ability to convincingly and argumentatively 
express its political views is an integral part of the successful activity of a 
politician. The authors conclude the sighificant role of the speech image 
in the politician`s image formation.

Keywords: politician’s image, the speech image, protocol, public speaking, 
public activities.

Многим известны имена политиков, чьи публичные 
выступления остались в памяти целых народов, 
а иногда даже способствовали изменению хода 

истории. Такие политики, как Ленин, Сталин, Хрущев, Руз-
вельт, Черчилль стали популярны не только из-за своих 
политических взглядов и принятых решений; их имена 
вошли в историю еще и благодаря тем незаурядным ора-
торским способностям, которые позволили превратить 
каждый их выход на публику в событие, нередко – миро-
вого масштаба. На наш взгляд, имя Григория Зиновьева в 
этом смысле незаслуженно обойдено вниманием. По сви-
детельствам современников, Зиновьев был непревзой-
денным оратором, способным увлечь за собой массы. 

Овсей-Герш Радомысльский, известный под именем 
Григория Зиновьева, был одним из ближайших сорат-
ников В. Ленина. До революции Г. Зиновьев находился 
в эмиграции, но, в отличие от Ленина, неоднократно 
приезжал в Россию для осуществления подпольной 
деятельности. Окончательно он вернулся на родину в 
1917 году вместе с Лениным. Уже после Октябрьской 
революции Зиновьев стал председателем исполни-
тельного комитета Коммунистического интернациона-
ла, а во время болезни Ленина вошел в так называемый 
триумвират, который, наряду с Зиновьевым, составляли 
Сталин и Каменев. 

В нашей работе мы остановимся на исследовании ре-

чевого имиджа политика Григория Зиновьева. Прижиз-
ненных аудиозаписей публичных выступлений Г. Зино-
вьева не сохранилось, тем не менее, языковая личность 
этого общественного деятеля представляет колоссаль-
ный интерес для лингвистов, политологов, социологов, 
поскольку именно Г. Зиновьев на протяжении многих лет 
входил в ближний круг В. Ленина, занимал различные 
руководящие посты и принимал непосредственное уча-
стие в разработке многих государственных документов.

Материалом для изучения послужили тексты публич-
ных выступлений Григория Зиновьева, а также воспо-
минания его современников, позволяющие воссоздать 
речевой портрет этого политического деятеля.

Вот что пишет о Зиновьеве-ораторе Луначарский, с 
которым тот участвовал в одном из диспутов во время 
выборной кампании в преддверии IV съезда Российской 
социал - демократической рабочей партии (Стокголь-
мского, или «объединительного» съезда): «… я впервые 
услышал его как митингового оратора. Я сразу оценил 
его и несколько удивился: обычно такой спокойный и 
рыхлый, он зажигался во время речи и говорил с боль-
шим нервным подъемом. У него оказался огромный го-
лос тенорового тембра, чрезвычайно звонкий. Уже тогда 
для меня было ясно, что этот голос может доминировать 
над тысячами слушателей. К таким замечательным внеш-
ним данным уже тогда присоединялась легкость и плав-
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ность речи, которые, как я знаю, вытекают из известной 
находчивости и замечательной логики, проистекающих 
от умения обнимать свою речь в целом и из-за частности 
не упускать основной линии. Все эти достоинства орато-
ра развились потом у товарища Зиновьева планомерно 
и сделали его тем замечательным мастером слова, каким 
мы его теперь знаем» [7, с.27]. По мнению Луначарско-
го, в России начала прошлого века Зиновьев как оратор 
уступал только Ленину и Троцкому. Высокую оценку дает 
Луначарский и Зиновьеву-публицисту: «Зиновьев как пу-
блицист отличается теми же достоинствами, что и Зино-
вьев-оратор, то есть ясностью и доступностью мысли и 
гладким, легким стилем» [7, с.27]. 

Лев Троцкий, входивший в левую оппозицию и до 1926 
года (когда произошло объединение левой оппозиции 
с так называемой «новой оппозицией», которую возгла-
вили Зиновьев и Каменев) являвшийся политическим 
оппонентом Зиновьева, тем не менее, высоко ценил его 
ораторские способности: «Зиновьев был оратором исклю-
чительной силы… Это был прирожденный агитатор, хотя 
противники называли Зиновьева наибольшим демагогом 
среди большевиков, он умел убеждать, завораживать со-
чувствующих нашей политической идеей» [9, с.217].

Мы согласны с мнением, что успех Октябрьской ре-
волюции во многом зависел от умения ее вдохновителей 
вести диалог с массами, от владения ораторским искус-
ством: «Начиная с приезда моего в Петербург, то есть с 
начала мая (раньше не знаю) и до самого Октябрьско-
го переворота в Петербурге, было, так сказать, золотое 
время митингов. Казалось, массы не могли наслушаться, 
не могли насытиться новым словом» [6, с. 492]. 

В первые годы советской власти многие положения, 
озвученные Лениным, вышли из-под пера Григория Зи-
новьева. Так, именно Зиновьевым была написана извест-
ная резолюция II Всемирного Конгресса Коминтерна «О 
роли Коммунистической партии в пролетарской рево-
люции». Известно, что Ленин, который принимал уча-
стие в комиссии по ее редактированию, полностью одо-
брил ее и сам неоднократно цитировал этот документ 
в своих выступлениях и статьях. По сути, данная резо-
люция на долгие годы стала программным документом 
для коммунистов многих стран: «Лишь после того, как 
пролетарская диктатура лишит буржуазию таких могу-
чих орудий воздействия, как пресса, школа, парламент, 
церковь, аппарат управления и т.п., лишь после того, как 
окончательное поражение буржуазного строя станет 
очевидным для всех, – в ряды Коммунистической партии 
начнут входить все или почти все рабочие» [2, с. 9].

По мысли французского социалиста Жоржа Сореля 
для того, чтобы мобилизовать массы на борьбу, необхо-
димо конструировать мифы. Большевики не допускали 
подобных высказываний в своих работах и публичных 

выступлениях, поскольку определяли свою теорию как 
научную. Об этом пишет П.С. Гуревич, уделяя особое вни-
мание марксистско-ленинской концепции идеологии [1, 
39 - 40]. Тем не менее, большевикам не удалось избежать 
мифологизации своих убеждений. Так, Григорий Зино-
вьев, будучи председателем Петроградского Совета, 
сыграл ведущую роль в формировании так называемого 
«петербургского мифа». Ленин в своих работах выделил 
питерских пролетариев лишь как особую группу рабоче-
го класса: «Питер – не Россия. Питерские рабочие – ма-
лая часть рабочих в России. Но они – одни из лучших, 
передовых, наиболее сознательных» [5, с.25]. Зиновьев 
же пошел дальше. Он понимал, что только лозунгов и 
воззваний будет недостаточно для того, чтобы повести 
за собой массы. Необходимо было аргументированно и 
последовательно изложить «историю происхождения» 
рабочих Питера, доказать существование традиций: 
«Каждый мыслящий пролетарий начинает свою историю 
не только 25 октября. Каждый рабочий-коммунист хочет 
иметь определенное мировоззрение, он хочет иметь не 
только резолюцию по текущему моменту, он хочет иметь 
свой взгляд на вещи, он хочет знать, как создавался наш 
мир» [10, с. 10]. Глава Петросовета беспрестанно, во мно-
гих своих выступлениях и публикациях говорил о том, 
что именно Петроград стал ареной главных историче-
ских событий: «Тут каждый камень есть кусок истории 
русской революции» [3, с.7]. С точки зрения выбранной 
методологии, на наш взгляд, это был весьма удачный 
ход, поскольку «…как и традиционные, современные 
мифы имеют особую логическую структуру, отличную от 
рационального мышления: не соблюдается закон исклю-
ченного третьего, суть подменяется происхождением, 
событиям приписывается обязательная целенаправлен-
ность, соседство во времени принимается за причин-
но-следственную связь» [8, с.17]. Таким образом, созда-
ние «петербургского мифа» способствовало сплочению 
питерских рабочих, и, как следствие, помогало решать 
определенные политические задачи.

Для того, чтобы быть максимально объективными в 
описании личности Григория Зиновьева, по нашему мне-
нию, следует упомянуть о фактах, которые характеризу-
ют его с отрицательной стороны. В истории нашей стра-
ны Григорий Зиновьев остался как человек, который вел 
непримиримую борьбу с питерской интеллигенцией. За-
нимая пост председателя Петросовета, он имел неогра-
ниченные полномочия и стал главным организатором 
так называемого «красного террора» в Петрограде. Так, 
в 1921 году по постановлению Петроградского Совета 
были расстреляны участники «заговора Казанцева», в 
число которых входил и поэт Николай Гумилев. При этом 
Зиновьев, будучи исключительным демагогом, умело 
использовал созданный при его активном участии «пе-
тербургский миф» для оправдания своих политических 
решений: «…будет величайшим счастьем, когда пред-
ставители лучшей части интеллигенции поймут, что то, 
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что происходит сейчас, это не заговор отдельных лю-
дей… ленинградские пролетарии есть та соль пролетар-
ской земли, которые вынесли на своих плечах тяжесть 
трех великих революций. Ленинградские пролетарии 
были той массой, которая выдвинула такого вождя, как 
В.И. Ленин» [10, с.9]. 

Как мы видим, Г. Зиновьев действительно обладал 
выдающимися ораторскими способностями. Более того, 
как и Ленин, он осознавал важность публичных высту-
плений в формировании общественного мнения.

Итак, публичные выступления являются неотъемле-
мой частью деятельности политика, при этом «…рече-
вой имидж политика играет существенную роль в фор-
мировании образа страны как в мире в целом, так и в 

сознании его сограждан» [4, с. 2474]. Воплощение идеи 
в любой области, будь то политика, экономика или соци-
альная сфера, во многом зависит не только от мыслей, 
вложенных в эту идею, но и от способа ее ретрансляции. 
Современная теория коммуникации отводит ключевую 
роль «каналу коммуникации» в процессе воздействия на 
реципиента информации. В данном случае определяю-
щими факторами успешного взаимодействия с аудито-
рией являются оратор с его индивидуальной речевой 
манерой и способы подачи информации, которые он 
использует. Языковая личность Григория Зиновьева в 
полной мере подтвержает эту мысль: многие преобра-
зования, пропагандируемые теоретиками Октябрьской 
революции, стали возможными во многом благодаря 
виртуозному владению политиками (в частности – Зино-
вьевым) мастерством публичной речи.
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Аннотация: В данной статье анализируется употребление слова вещь в ката-
форической функции на примерах из Национального корпуса русского языка. 
Более подробно рассматривается употребление прилагательных со словом 
вещь, характерное для выражения авторской оценки. Отмечаются типовые 
конструкции: одна вещь и такая вещь, как, приводятся результаты количе-
ственного анализа соотносимости слова вещь с конкретной и абстрактной 
лексикой, с группами глаголов. Исследование катафорических связей слова 
вещь вносит вклад в изучение катафоры в русском языке.

Ключевые слова: синтаксис, катафора, оценка, конкретизация, значение, 
функция, лексика.

CATAPHORIC TIES OF THE WORD ‘THING’
A. Leonenko

Summary: This article analyzes the use of the word thing in a cataphoric 
function using examples from the Russian National Corpus. The use of 
adjectives with the word thing is considered here, which is typical for the 
expression of the author’s assessment in relation to the referent. Typical 
constructions are noted: one thing and such thing as. The results of a 
quantitative analysis of the correlation of the word thing with concrete 
and abstract vocabulary as well as with groups of verbs are also provided 
here. The description of the possibilities of the word thing as a cataphoric 
marker contributes to the study of cataphora in Russian.

Keywords: syntax, cataphora, assessment, concretization, vocabulary, 
meaning, function.

В лексической системе русского языка выделяется 
ряд широкозначных существительных, часто упо-
требляемых в указательной функции. Речь идет о 

склонных к прономинализации, т.е. к переходу в разряд 
местоимений, существительных - катафорических мар-
керах штука, вещь, дело, факт, новость и т.п. В обыден-
ной речи мы часто не задумываемся, насколько далекие 
по своей природе явления помещаем в одно простран-
ство, называя их одними и теми же именами.

В ходе нашего исследования было проанализиро-
вано 65 примеров, включающих катафорические кон-
струкции, из выборки Национального корпуса русского 
языка1, а именно из основного, газетного и устного под-
корпусов. Выяснилось, что слово вещь соотносится с 
разными синтаксическими единицами. В соответствии 
со значениями слова вещь в выбранных примерах пре-
обладала отсылка к предмету, к событию и к содержа-
нию мысли.

Слово вещь имеет несколько значений: «1. ‘всякий не-
одушевленный предмет, обычно являющийся изделием 
человека’, 2. ‘пожитки, багаж’, 3. ‘произведение литерату-
ры, искусства, науки; о мыслях, суждениях, разговорах 
и т.п. по поводу чего-либо’, 4. ‘дело, занятие, поступок; 
состояние, положение’» [Словарь 1950: 263-265]. Ката-
форические употребления связаны с 1, 3 и 4 значения-
ми. Ниже приводятся примеры, демонстрирующие, на-
сколько разные объекты могут быть названы вещами:

Как и любая вещь, телефон многое говорит о своем 
хозяине… (Попов М. Не просто звонилка // «Бизнес-жур-
нал», 2004.02.13)

Возьмите хоть такую простую вещь, как Афгани-
стан. (Свинаренко И. Умытая Россия // «Коммерсантъ-
Власть», 1999)

Ой, я тебе хотел одну вещь сказать, что-то…, щас, 
щас… Сбили! Чёрт! (Гришковец Е. Одновременно (2004))

Достойна удивления одна вещь - его крайне неве-
жественная оценка творчества И.С. Баха и Бетховена. 
(Штильман А. «Любите ли вы Вагнера?» // «Вестник США», 
2003.09.03)

…причём учти такую вещь / у неё ещё слов непо-
нятно / ни одного слова. (разговор двух женщин, Москва 
(1971-1977))

Барби, в частности, играла свою любимую вещь - 
знаменитый вальс Михаила Мееровича из мультфильма 
«Цапля и журавль». (Петрушевская Л. Маленькая волшеб-
ница // «Октябрь», 1996)

Человеку же свойственны две вещи: забывчивость и 
халатность. (Цветков В.Я., Булгаков С.В. Информацион-
ная угроза: компьютерные шпионы // «Информацион-
ные технологии», 2004.09.20)

В Русской грамматике (1980) слова типа вещь называ-
ют информативно недостаточными (в силу своего лекси-
ческого значения они требуют наличия зависимых форм 
с содержательно восполняющей функцией). Такие слова 
рассматриваются в связи с актуальным членением пред-
ложения, его семантической структурой, а также в связи 
с конкретными типами предложений.

Когда наречие или прилагательное обозначают дан-
ное, при них нередко появляются слова типа дело, вещь, 
человек, выполняющие указательную функцию. Напри-
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1 Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru
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мер, «Опасно — это подъем со стороны моря» и «Опас-
ное дело — это подъем со стороны моря»; «У меня брат 
хороший. Хороший и его друг Саша» и «Хороший человек и 
его друг Саша» [Русская грамматика 1980: 194].

Характерной особенностью употребления информа-
тивно недостаточных слов в позиции сказуемого являет-
ся наличие при них определения. Когда подлежащее вы-
ражено одушевленным существительным, то в позиции 
сказуемого употребляются такие слова, как человек, жен-
щина, парень, люди, фигура, а когда неодушевленным – 
слова дело, вещь, штука, вопрос. «Она женщина умная; 
Крестьянин — человек не сидячий; Неудача — вещь ино-
гда полезная; Дневниковые записи — дело сугубо личное; 
Туризм — хорошая и полезная вещь» [Русская граммати-
ка 1980: 281].

Особенности функционирования слова вещь рассма-
тривались в ряде работ отечественных ученых. Так, на-
пример, С.В. Соколова [Cоколова 2007] анализировала 
дистрибуцию отдельных местоименных лексем, включая 
существительные вещь, штука, дело (по наблюдению ис-
следователя с вещью не может соотноситься инфинитив, 
а также одушевленные существительные, и в целом по-
добные лексемы выполняют дискурсивную функцию). В 
работе И.А. Семиной [Семина 2014] исследовалось функ-
ционирование слова вещь (англ. thing, фр. chose) в кон-
тексте когнитивно-функциональных оснований теории 
субстантивной широкозначности (вещь - предельно ши-
рокозначное существительное, способное обозначать 
любой предмет, любое явление, мысль и т.д., это носи-
тель концептуальной неопределенности, готовый к за-
полнению ближайшим контекстом при употреблении в 
дискурсе). Е.В. Самохвалова [Самохвалова 2015] рассма-
тривала катафорическую референцию как реализацию 
когезии в тексте, отмечала стилистическую окрашен-
ность высказываний с употреблением широкозначных 
существительных в катафорической функции, а также 
приобретение оценки в случае вхождения катафориче-
ского элемента в атрибутивное сочетание. В работе Ю.А. 
Раздабариной [Раздабарина 2013] исследовались ког-
нитивные основы функционирования имен существи-
тельных широкой семантики на материале английского 
(thing, matter, fact, case, stuff, point, idea, way) и русского 
(вещь, дело, идея, место, способ) языков.

Далее приводятся примеры предложений с катафо-
рой, формируемой за счет обобщенной семантики слова 
вещь. Отметим, что второй компонент катафорической 
пары может быть выражен словом, словосочетанием 
или предложением. Рассмотрим первый тип корреляции 
вещь –– слово. 

Видишь вот, какая гадкая вещь - полипы. (Волос А. 
Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001)

Я зашла и спросила откуда это - она говорит, что 
подарила одноклассница… но вещь (дорогая ручка) и 
такая же у неё есть решили так, что отнесёт обратно 
в школу и отдаст. (Наши дети: Подростки (2004))

Единственная вещь, которой не хватает россий-
ским производителям, — оборудование для ГРП (гидро-
разрыв пласта). (Дзядко Т., Корытина Е., Сухаревская А. 
Новые санкции угрожают проектам «Роснефти» и «Газ-
прома» на шельфе // РБК Дейли, 2014.05.14)

Второй вещью, которую я исполняла, была очень 
трудная ария Иоанны из «Орлеанской девы» Чайковского. 
(Архипова И.К. Музыка жизни (1996))

Есть вещи, которые я делать не стану. Например, 
все, что связано с кровью: резать, колоть, кромсать. 
(Сагабалян Р. Госпожа «ЭСЭМ» // «100% здоровья», 
2003.01.15)

Итак, что это за слова? В первую очередь, это – кон-
кретная лексика: телефон, полипы, оборудование, ска-
мейка, микрометр, скатерть, ручка; затем – абстрактная 
лексика: забывчивость, халатность, полуобъяснение-
полупримирение, вальс, оценка, ария.

Особое место среди существительных-коррелятов 
слова вещь занимают имена собственные. Ввиду проти-
вопоставленности человека и вещи на категориальном 
уровне, достаточно спорной является возможность на-
личия референта вещи с признаками «живого лица». 
Ср. в работе А.Н. Лещевой [Лещева 2010] при переос-
мыслении внутренней формы слова такой референт 
допускается. Также в Национальном корпусе крайне 
малочисленны примеры катафорических конструкций 
с референтами «собственные имена городов», «стран», 
хотя примеры с данными категориями слов сконструи-
ровать можно:

Оказалось, что ни д-р Штейнер, ни его окружение 
просто не намерены заниматься такими преходящими 
и мелкими вещами, как Россия. (Ходасевич В. Ф. Андрей 
Белый (1934))

Также, несмотря на то что контексты с инфинитивом 
не типичны для слова вещь [Cоколова 2007], оно соот-
носится в нашей подборке с инфинитивами: резать, ко-
лоть, кромсать (см. пример выше).

Рассмотрим далее примеры второго типа корреля-
ции: вещь - словосочетание.

«Есть, право, этакие люди, у которых на роду напи-
сано, что с ними должны случаться разные необыкно-
венные вещи». Потому-то и рискует жизнью: «необык-
новенная вещь» - возбуждающее средство. (Мильдон В. 
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Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной 
русско-датской параллели // «Октябрь», 2002)

У западных коллег можно учиться технологии, прак-
тике. Например, прекрасная вещь — стандарт кален-
дарного плана съемок, или конструктивный разбор 
сценария, или опыт технического оснащения и компью-
терной графики. (Корнацкий Н. «Самое важное — что-
бы звучала, сияла, сверкала русская речь» // Известия, 
2014.07.04)

В приведенных примерах вещь соотносится с такими 
словосочетаниями, как возбуждающее средство, стан-
дарт календарного плана съемок и другими - разбор сце-
нария, опыт технического оснащения и компьютерной 
графики и т.д.

Следует обратить внимание на наличие атрибутив-
ных словосочетаний. Характерно, что большинство из 
прилагательных являются оценочными (общая оценка 
и частная оценка). Преобладают подвиды частной оцен-
ки – интеллектуальная и эмоциональная. Причем вне 
контекста конструкция с атрибутом не понятна, ср. при-
меры: престижная вещь, необыкновенная вещь, прекрас-
ная вещь и словосочетания красивый стол, деревянный 
стул. Подобные примеры принадлежат, прежде всего, 
дискурсу.

Рассмотрим функционирование конструкции одна 
вещь в рамках второго типа корреляции (вещь - слово-
сочетание):

Меня удивила одна вещь в местных многоэтаж-
ных домах, а именно толщина их стен. (Тюрин Ю. Этот 
город — самый лучший город на Земле? // Известия, 
2014.06.26)

Есть у меня дома и ещё одна «неархивная» вещь,... 
Это солидного возраста льняная скатерть, на кото-
рой мною вышиты автографы… (Архипова И.К. Музыка 
жизни (1996))

Помимо указания на число, слово один дополни-
тельно акцентирует внимание на слове вещь, являясь 
в данном случае актуализатором. Такая конструкция 
встречается и в следующем, третьем, типе корреляции: 
вещь – предложение.

Но есть одна вещь, которая очень важна. Собы-
тия, которые происходят на Украине, в том числе 
связанные с майданом, с юго-востоком, с Крымом, 99, 9 
процента украинских литераторов поддержали. Они 
все проукраинскую позицию занимают. (Гришин А. Пи-
сатель Захар Прилепин: Россия - увлекательная кару-
сель, в которой иногда голова кружится // Комсомоль-
ская правда, 2014.06.09)

Сколько бы я не сталкивался с владениями Коломой-
ского, меня всегда поражала одна вещь: всё, к чему при-
частен этот деятель с явным прозападным уклоном, на 
самом деле оказывается чудовищным «совком» в самом 
худшем значении слова. (Непогодин В. Князёк без царя в 
голове // Известия, 2014.06.01)

Конструкция одна вещь подчеркивает катафорич-
ность высказывания, предполагая некий объект, кото-
рый будет конкретизирован позже. В то же время такая 
конструкция служит обобщающим указанием на объект, 
который вводится в поле обсуждения. Можно сказать, 
что за счет сочетания с кванторным местоимением один 
катафоричность слова вещь усиливается.

Итак, продолжим рассмотрение третьего типа корре-
ляции: слово вещь - предложение.

Ведь тут какая вещь? Все предшествующие периоды 
тоже воспринимались как катастрофы. (Волос А. Не-
движимость (2000) // «Новый Мир», 2001)

— Тут ведь вот какая вещь… Сколько тянется эпо-
пея. А? Я уже, по совести говоря, и не рассчитывал. Слиш-
ком все привередливые. (Волос А. Недвижимость (2000) // 
«Новый Мир», 2001)

Видите ли, тут какая вещь… Вот я вам сейчас по-
кажу. <...> Видите? Вот эта чепухенция стоит десять 
долларов. Мне на месяц нужно три упаковки по десять 
штук в каждой. (Волос А. Недвижимость (2000) // «Новый 
Мир», 2001)

В первом примере суть вещи раскрывается в контак-
тно расположенном предложении. Во втором и третьем 
примерах наблюдаем дистантное расположение конкре-
тизирующих предложений. Задержка конкретизации в 
данном случае может являться дискурсивным приемом.

На уровне предложения встречаются и катафориче-
ские атрибутивные конструкции:

С ними произошла престранная вещь. Они искренно 
влюбились в Украину... (Соколов М. Адвокатские доводы 
// Известия, 2014.06.24)

Игорь Чубайс сказал примечательную вещь: «Замо-
рачивание мозгов начинается с неправильных слов». (Ту-
ханина О. Страна парадоксов: интеллигенты прилюдно 
матерятся, а демократы не терпят народовластия // Ком-
сомольская правда, 2014.07.02)

Исследования аудитории последнего времени по-
казывают удивительную вещь — не только растет 
аудитория радио и телевидения, но увеличивается и до-
верие к ним. (Быстрицкий А. Телевизионная вышка или 
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сервер? Что брать? // Известия, 2014.05.28)

Самым действенным поощрением являются деньги, 
...для приобретения множества приятных вещей ‒ еды, 
питья, одежды, развлечений, то есть того, что ему хо-
чется. (Шаповалова О. Почему люди не работают? // 
«Бизнес-журнал», 2004.08.17)

В приведенных примерах наблюдаем разные виды 
оценочных прилагательных: престранная, примеча-
тельная, удивительная, приятная. Среди проанализи-
рованных нами примеров встречались и другие при-
лагательные: вредная, интересная, гадкая, любимая, 
низменная и др.

Наконец, возможна замена катафорического марке-
ра вещь на другие информативно-недостаточные слова. 
В исследовании С.В. Соколовой [Cоколова 2007] рас-
сматриваются случаи возможной замены, например, на 
штуку или дело. В целом вещь при способности обо-
значать практически любое существительное русского 
языка [Семина 2014] может быть названа, таким обра-
зом, универсальным катафорическим маркером. Обо-
значая неодушевленный предмет, слово вещь не может 
заменяться такими словами, как случай или дело, но воз-
можна другая замена, где это стилистически уместно, на 
штуку, употребляющуюся «только в стилистически сни-
женных контекстах» [Соколова 2007]. И напротив, обо-
значая ситуацию, положение вещей, слово вещь вполне 
заменимо на дело, как в контексте:

- Но ведь тут вот какая вещь, Серёжа… Тут вещь-
то, знаете ли, такая… Что, если мы его просто не 
заметили? (Волос А. Недвижимость (2000) // «Новый 
Мир», 2001)

Здесь слово вещь имеет значение ‘дело, занятие, по-
ступок; состояние, положение’, что соответствует значе-
ниям слова дело ‘происшествие, событие, какой-либо 
факт’, ‘обстановка, обстоятельства’ [Словарь 1950: 675-
685]. Соответственно, ввиду семантической эквивалент-
ности слов замена вполне возможна: Тут вот какое 

дело, Серёжа. Что если мы его просто не заметили?

Среди глаголов, с которыми употребляется слово 
вещь, наиболее многочисленными являются глаголы ин-
теллектуальной деятельности, указывающие на соотне-
сение вещи с мыслью. Такие глаголы выполняют диффе-
ренцирующую функцию: понять, осознавать, сказать, 
учитывать, заметить, отметить (в значении заме-
тить) и т.д.

Итак, катафорическое употребление слова вещь ха-
рактерно для эмоционально окрашенных контекстов. 
Также в рассмотренных примерах важно отметить нали-
чие оценочных прилагательных. Выражение оценки, как 
правило, связано с возможностями разговорного стиля.

Количественный анализ показал, что в нашей 
подборке в сочетании со словом вещь преобладают 
прилагательные психологической оценки – 73% (ин-
теллектуальной и эмоциональной), на прочие при-
лагательные приходится 23%. Среди наиболее упо-
требительных глаголов – глаголы интеллектуальной 
деятельности, соотносящиеся с вещью-знанием, - 48%. 
На втором месте – глаголы бытия – 16%. В семантиче-
ском отношении устанавливается следующее соотно-
шение с группами имен существительных: отсылка к 
предмету – 16%, отсылка к событию – 28%, отсылка к 
содержанию мысли – 56%.

Таким образом, особенностью употребления слова 
вещь в качестве катафорического маркера является его 
принадлежность дискурсу, а именно контекстуальная 
обусловленность. Анализ употреблений слова вещь по-
казал, что его семантическое поле склонно иметь бо-
лее широкую соотносимость с абстрактной лексикой, 
связанной с событиями, явлениями и мыслительным 
процессом. Данная соотносимость подтверждается ча-
стотностью глаголов интеллектуальной деятельности. 
В целом это говорит об эволюционировании значения 
слова от предметного к абстрактному, вплоть до полной 
транспарентности и прономинализации.
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Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена лингвокультурологи-
ческими факторами: огромным интересом лингвистов к вариативности ан-
глийского языка, геополитическим интересом к динамично развивающейся 
Австралии, рассмотрение австралийского варианта английского языка позво-
ляет окунуться в австралийскую культуру и социальную сферу жизнедеятель-
ности гражданского общества Австралии. 
Цель исследования состоит в обобщении лингвокультурологических характе-
ристик и изучении специфики австралийского варианта английского языка. 
Статья подготовлена на основе научно – практического анализа отечествен-
ной и зарубежной литературы по проблеме исследования. В статье подробно 
рассматриваются лигвокультурологическая характеристика и особые черты 
современного австралийского варианта английского языка. Анализируется 
роль использования австралийского варианта английского языка в освоении 
лингвокультуры страны и комплексного расширения лексического запаса ан-
глийского языка в целом. Проведен краткий экскурс в историю возникновения 
австралийского варианта английского языка, обозначено его культурологиче-
ское и лингвистическое значение в языковой картине англоязычных стран. 
Итоги исследования в статье позволяют говорить о том, что австралийский 
вариант английского языка появился в результате эволюции диалектов, на 
которых говорили первые жители Австралии.

Ключевые слова: лингвокультурологическая характеристика, специфика 
австралийского варианта английского языка, австралийский акцент, ровная 
интонация, мягкий тон, эволюция диалектов.
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Summary: The relevance of this work is due to linguistic and cultural 
factors: the great interest of linguists in the variability of the English 
language, geopolitical interest in the dynamically developing Australia, 
consideration of the Australian version of the English language allows 
you to plunge into the Australian culture and social sphere of life of 
Australian civil society.
The aim of the research is to summarize the linguocultural characteristics 
and study the specifics of the Australian version of the English language. 
The article was prepared on the basis of scientific and practical analysis 
of domestic and foreign literature on the research problem. The article 
discusses in detail the linguocultural characteristics and special features 
of the modern Australian version of the English language. The role of the 
use of the Australian version of the English language in the development 
of the country’s linguistic culture and the comprehensive expansion of 
the lexical stock of the English language as a whole is analyzed. A brief 
excursion into the history of the emergence of the Australian version of 
the English language is carried out, its cultural and linguistic significance 
in the linguistic picture of English-speaking countries is indicated. The 
results of the research in the article allow us to say that the Australian 
version of the English language appeared as a result of the evolution of 
dialects spoken by the first inhabitants of Australia.

Keywords: linguocultural characteristics, specificity of the Australian 
version of the English language, Australian accent, even intonation, soft 
tone, evolution of dialects.
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Процесс развития нации в Австралии проходил не 
путем трансформации всех культур, развивающих-
ся на территории данной страны, кроме домини-

рующей, а через принцип равенства лингвокультур и 
языковых групп всех населяющих континент народов. 
Австралийский вариант английского языка является 
лингвистическим маркером национальной идентифика-
ции народа и самобытности культуры Австралии. Совре-
менная языковая политика в Австралии обеспечивает 
государственную поддержку всем языковым группам, 
функционирующим в стране. Заметим, что австралий-
ский вариант английского языка - родной язык большей 
части населения Австралии, один из основных вариан-

тов английского языка, который используется на терри-
тории данного государства. 

Проблеме изучения сущностных характеристик и 
особенностей австралийского варианта английского 
языка посвящены отдельные труды отечественных 
ученых (Ю.А. Акопян, Г.Б. Антрушиной, О.В. Афанасье-
вой, Н.Н. Морозовой, Л.И. Апполоновой, Г.Н. Бабич, 
В.Д. Беленькой, В.В. Ощепковой, А.С. Петриковской, 
С.Б. Прядко и др.).

Например, в исследовании Ю.А. Акопян представле-
ны лексико-семантические особенности австралийско-
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го варианта английского языка, на материале австра-
лийской поэзии [2]. Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева и 
Н.Н. Морозова рассматривают основные положения 
лексикологии английского языка, в частности, этимо-
логический состав и стилевые слои словарного состава 
английского языка, что особенно важно для нашего ис-
следования [3].

Л.И. Апполонова в своей работе описывает особен-
ности лексико-семантической системы австралийского 
варианта английского языка. По мнению Л.И. Апполо-
новой, «Австралийский вариант английского языка по 
своему происхождению является так называемым «го-
родским» языком, поскольку первые переселенцы-но-
сители языка были в основном городскими жителями…» 
[4, с.18]. Г.Н. Бабич уделяет особое внимание проблемам 
слова в лексикологии английского языка [5].

Особый интерес для нашего исследования в статье 
представляют очерки топонимии Австралии В.Д. Бе-
ленькой, где рассматривается структура англоязычных 
названий [6]. Лингвокультура Великобритании, США, 
Австралии и других англоязычных стран представлена в 
работе В.В. Ощепковой [7]. А.С. Петриковской разработа-
но послесловие к лингвострановедческому словарю Ав-
стралия и Новая Зеландия [8]. Исследование С.Б. Прядко 
знакомит нас с культурным компонентом значения сло-
ва в лингвострановедческой лексике австралийского 
варианта английского языка на примере аборигенных 
заимствований [9].

Анализ вышеуказанных источников позволяет сде-
лать вывод о том, что аспекты решения проблемы на-
шего исследования рассматривались очень давно и не 
учитывали стремительно развивающиеся языковые но-
винки австралийского варианта английского языка. 

В качестве объекта нашего исследования в статье вы-
ступают австралийский национальный онлайн словарь 
и словарь австралийского слэнга [1, 10]. 

Далее мы обобщим лингвокультурологические ха-
рактеристики и параметры специфики австралийско-
го варианта английского языка и представим их более 
подробно.

Австралийский вариант английского языка явля-
ется одним из главных географических вариантов 
английского языка. Он существует и используется в 
обиходе наряду с британским, американским, шот-
ландским и новозеландским. В некоторых сферах 
общения австралийский вариант английского языка 
схож с британским вариантом, особенно в плане грам-
матического оформления речи и текста на английском 
языке, принятом в Австралии. Отличительные при-
знаки австралийского варианта от других вариантов 

проявляются, прежде всего, в фонетике. Однако лек-
сические и фразеологические особенности также ха-
рактеризуются особой спецификой. В современном 
австралийском варианте английского языка часто ис-
пользуются страноведческие реалии, которые приме-
няются в другом орфографическом виде.

Австралийский вариант английского языка чаще 
всего несет в себе черты британского и американского 
вариантов английского языка. Кроме того, проблема 
рассмотрения трех вариантов английского языка ос-
ложняется наличием трех различных типов произно-
шения. Однако это разделение не усложняет процесс 
межкультурной коммуникации. Рассмотрев особен-
ности австралийского варианта английского языка, 
можно сделать вывод, что классический английский 
язык претерпел значительные изменения в результате 
колониальной политики Великобритании и формиро-
вания в этой связи новых этносов и соответствующих 
культурных различий между ними. Общеизвестно, что 
первые поселенцы Австралии являлись носителями 
просторечий и диалектов. На современном этапе раз-
вития лингвокульторологии Австралии достаточно 
сильное влияние оказал американский вариант ан-
глийского языка.

На основании рассмотренного нами материала 
можно сделать вывод, что большая часть австралий-
ского лексического состава совпадает со словарным 
составом британского варианта. Австралийские сло-
ва присутствуют в наиболее важных областях для ав-
стралийцев: географические обозначения, развитие 
сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых, 
интеграция инокультур и другие, характерные для Ав-
стралии сферы деятельности человека.

Рассмотрим современную специфику австралий-
ского варианта английского языка более детально.

Британский и американский варианты английского 
языка отличает, прежде всего, интонация. Собеседник 
может говорить то громче, то тише, поднимать и опу-
скать тембр, делать паузы и подчеркивать отдельные 
слова. В австралийском варианте английского языка со-
храняется ровный тон, обеспечивая непрерывный поток 
речи. Австралийская речь также отличается мягким то-
ном, когда гласные произносятся более мягко. Это воз-
можно услышать в аудиозаписи. Чтобы подстроиться 
под этот тон, необходимо слушать живую речь.

Отличительными особенностями австралийского 
варианта английского языка являются определенные 
замены в речи и на письме, а именно:

 — oi вместо ai (write – wroite, bike – boike);
 — ai вместо a (cat – kayet, bad – bayed);
 — смягченная «a», когда в отдельных регионах «a» 
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звучит намного мягче, как «eh» (hat – heht, bat – 
beht). При этом смягчение идет перед мягкими 
согласными, зачастую это буква t. А буквы d, b, g 
и так далее считаются звонкими, поэтому перед 
ними гласные не смягчаются. И это правило каса-
ется только слов, где буква дает звук «э» (то есть 
part, darts сюда не относятся).;

 — пауза перед t в конце слова (righ-t, migh-t);
 — ah вместо er (river – rivah, letter – lettah);
 — n’ вместо ng (running – runnin’, flying – flyin’). Бук-
ва «g» на конце слова после n не читается никак. 
Просто необходимо представить, что ее не суще-
ствует.

На примере мини-словаря возможно более четко 
увидеть фонетическую и орфографическую специфику 
австралийского варианта английского языка: 

Arvo – afternoon – вечер;
Brolly – umbrella – зонтик;
Crook – sick – больной;
Dead horse – ketchup – кетчуп;
Esky – small icebox – мини-холодильник;

Festy – dirty – грязный;
Fix up – pay money back – вернуть долг;
Flat chat – very busy – очень занятой;
Yakka – work – работа;
Nah-yeah – yes – да;
Yeah-Nah – no – нет;
Scrap – fight – драка;
Servo – petrol station – заправка;
Smoko – cigarette break – перекур;
Sparky – electrician – электрик;
Stoked – happy – счастливый;
Thongs – flops – шлепки;
Top bloke – good guy – хороший парень.

Таким образом, рассмотрев лингвокультурологи-
ческие характеристики и специфику австралийского 
варианта английского языка, можно сделать вывод, что 
особенность его лексического состава создается при-
сутствием в нем австрализмов содержащих в своем 
значении собственный лингвокультурный код нацио-
нального многообразия и идентичности нации англоя-
зычной Австралии.
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ного дискурса впервые исследуются путем сопоставительного анализа но-
минаций различных видов документов, выдаваемых по окончании образо-
вательных организаций в Германии и России. Полученные результаты 
показали, что лингвостилистические особенности вышеуказанных единиц 
проявляются в явлениях синонимии, наличии территориальных дуплетов, 
безэквивалентной лексике.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF 
LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES 
OF EDUCATIONAL DOCUMENTS OF 
SECONDARY, UPPER SECONDARY 
AND HIGHER EDUCATION IN THE 
EDUCATIONAL DISCOURSE OF GERMAN 
AND RUSSIAN LANGUAGES

T. Rudenko

Summary: The aim of the study is to identify the linguistic and stylistic 
features of the German and Russian educational discourses based on the 
names of educational documents. The scientific novelty lies in the fact 
that the linguistic and stylistic features of the educational discourse are 
first time investigated by a comparative analysis of the nominations of 
various types of documents issued after graduation from educational 
organizations in Germany and Russia. The results showed that the 
linguistic and stylistic features of the mentioned units are manifested 
in the phenomena of synonymy, the presence of territorial duplets, and 
non-equivalent vocabulary.

Keywords: educational discourse, document on education, synonym, 
territorial doublet, non-equivalent vocabulary.

Введение

Образовательный дискурс неоднократно стано-
вился объектом специального исследования, 
в том числе в работах И.Н. Богуцкой [3], Е.В. До-

бреньковой [4], Б.В. Пенькова [8], П.Р. Юзманова [14] и 
др., которые послужили теоретической базой данного 
исследования. 

Под образовательным дискурсом мы понимаем си-
стему ценностно-смысловой коммуникации субъектов 
образовательного процесса, концептуальную сферу 
которой составляет образование как исторически сло-
жившаяся общенациональная система образовательных 
учреждений и органов управления ими [2, с. 7].

Формой репрезентации образовательного дис-

курса могут являться нормативно-правовые акты, а 
также другие виды документации, обеспечивающие 
функционирование системы образования и отдель-
ных учреждений этой системы, в том числе текстовые 
материалы, опубликованные на официальных сайтах 
органов управления образованием и учреждений об-
разования.

Мы опираемся на понятие системы образования как 
исторически сложившейся общенациональной систе-
мы образовательных учреждений и органов управле-
ния ими [12, с. 161-163]. Специфику образовательного 
дискурса определяют ее конституциональные черты (в 
рамках отдельных государственных, территориальных 
или иных образований), а также вся совокупность обще-
ственных отношений: идеологических, правовых, соци-
альных, экономических, этических и др.

DOI 10.37882/2223-2982.2021.04-2.29



189Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Объектом данного исследования являются номина-
ции официальных документов об окончании учебного 
заведения, подтверждающие получение определенного 
уровня образования либо присвоение соответствующей 
квалификации, выдаваемые учебными заведениями ФРГ 
и России.

Предметом изучения выступают лингвостилистиче-
ские особенности указанных лексических единиц.

Актуальность нашего исследования обусловлена:
1. недостаточным уровнем разработки в современ-

ной лингвистической науке вопросов образова-
тельного дискурса, его специфики, в том числе на 
материале нормативно-правовых актов и офици-
альных документов; 

2. потребностью более пристального изучения 
лингвостилистических особенностей единиц, со-
ставляющих дискурсивную область документы об 
образовании, для определения основных характе-
ристик образовательного дискурса немецкого и 
русского языков;

3. необходимостью проведения сопоставительного 
анализа единиц исследуемых языков для выяв-
ления специфики образовательного дискурса на 
данном этапе исследования.

Практическая значимость работы связана с воз-
можностью использования ее результатов при перево-
де специальных текстов, в теоретических разработках 
и лекционных курсах по теории и практике перевода, 
межкультурной коммуникации, лингвокультурологии и 
лингвострановедению. 

В качестве методов исследования использовались 
следующие: 

1. сопоставительный метод;
2. описательный метод;
3. метод сплошной выборки;
4. количественный метод.

Для достижения цели исследования необходимо ре-
шение ряда задач: 

1. выявить лексические единицы, входящие в обра-
зовательный дискурс немецкого языка, исполь-
зуемые для номинации различных видов доку-
ментов об образовании, используемые в текстах 
нормативно-правовых актов и других текстовых 
источников; 

2. выявить лексические единицы, входящие в обра-
зовательный дискурс русского языка, используе-
мые для номинации различных видов документов 
об образовании, используемые в текстах норма-
тивно-правовых актов и других текстовых источ-
ников;

3. провести сопоставительный анализ указанных 

единиц и определить их лингвостилистические 
особенности.

Материалом исследования послужили: лексико-
графические источники, представленные общенемец-
кими словарями и словарями современного русского 
языка, а также специальными словарями, глоссариями 
Болонского процесса; текстовые источники, представ-
ленные нормативно-правовыми актами, текстовыми ма-
териалами, опубликованными на официальных сайтах 
Министерств и образовательных порталах Германии и 
России [5-7; 10; 15-36].

1. Лексические единицы, используемые для 
номинации документов об образовании в ФРГ

Особенности образовательного дискурса в немец-
ком языке определены спецификой государственного 
устройства ФРГ как федеративного государства, имею-
щего в своем составе 16 равноправных субъектов – фе-
деральных земель. 

На всей территории Германии школьное образо-
вание разделено на три ступени: начальная ступень 
(Primarstufe), к которой относится обучение в начальной 
школе с 1 – 4 классы; первая ступень среднего образо-
вания (Sekundarstufe I), охватывающая обучение с 5 по 
10 классы в разных типах школ; вторая ступень средне-
го образования (Sekundarstufe II), обучение по которой 
проходит в школах, имеющих старшие классы, в учреж-
дениях профессионального образования, школах повы-
шения квалификации для взрослых. На федеральном 
уровне система школьного образования регулируется 
Основном законом Федеративной Республики Германии 
(статья 7) [18]. Однако каждая федеральная земля имеет 
свой собственный закон, определяющий работу образо-
вательных организаций данного уровня, поэтому наиме-
нования учреждений и документов, свидетельствующих 
об их окончании, могут существенно отличаться. 

Обращаясь к системе высшего образования Герма-
нии, стоит отметить, что с 1999 года ФРГ является одной 
из стран-участник Болонского процесса [17], главная 
цель которого – создание единого Европейского про-
странства высшего образования с единой квалификаци-
онной базой и взаимным признанием степеней для всех 
высших учебных заведений. Работа высших учебных за-
ведений Германии регулируется федеральным законом 
Об университетской структуре [24] и локальными нор-
мативными актами регионов. 

В нормативно-правовых актах ФРГ виды документов, 
выдаваемых по окончании обучения, обозначены следу-
ющими терминами: 

1. Abgangszeugnis – свидетельство об окончании 
учебного заведения [1], выдаваемое учащимся, не 
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достигшем образовательных целей [22, p. 17]; 
2. Abschlusszeugnis – свидетельство об окончании. 

Данная лексическая единица имеет несколько 
вариантов перевода на русский язык, так как объ-
единяет все типы документов об образовании, вы-
даваемых в системе школьного, профессиональ-
ного и высшего образования: свидетельство об 
окончании (вуза, курсом), переводное свидетель-
ство, аттестат об окончании среднего учебного 
заведения, выпускное свидетельство, выпускной 
аттестат [1]. В русскоязычных текстовых мате-
риалах, размещенных на официальных сайтах Ми-
нистерств образования и культуры Германии, тип 
документы, выдаваемых по окончании школьных 
учебных заведений, обозначен термином атте-
стат [15; 19]. В этой связи для передачи на рус-
ский язык наименований документов школьного 
образования, содержащих в своем названии Ab-
schlusszeugnis или короткую форму данного су-
ществительного Abschluss [21], в нашем исследо-
вании мы также используем лексему аттестат.

Ниже рассматриваются лексические единицы, обо-
значающие виды документов школьной системы об-
разования. В зависимости от учебного заведения, его 
направленности и сроков обучения, документы об об-
разовании можно объединить в синонимические ряды: 

1) «Аттестат о неполном среднем образовании».

Erster allgemeinbildender Schulabschluss – general 
education school leaving certificate that may be obtained in 
all Länder at the end of the ninth school year [22, p. 95] / Ат-
тестат об окончании средней школы, который можно 
получить во всех землях по окончании девятого класса. 
Лексема функционирует на территории двух регионов 
(Гамбург [35] и Шлезвиг-Гольштейн [28]). 

Согласно описанию, указанному в «Европейском глос-
сарии по образованию» [22], синонимами номинации 
выступают следующие лексемы: Hauptschulabschluss, 
функционирующая в пяти землях [26; 29; 31-33], Be-
rufsreife, использующаяся в трех регионах [16; 30; 35], 
Berufsbildungsreife, функционирующая в трех зем-
лях[19-20; 29].

В Бранденбурге и Гамбурге допустимо использова-
ние двух лексических единиц, различия заключаются в 
типе учебного заведения, по окончании которого выда-
ется документ. 

Синонимия всех вышеперечисленных номинаций 
обусловлена их территориальной маркированностью, 
вышеперечисленные лексемы можно считать террито-
риальными дублетами. 

2) «Квалификационный аттестат об окончании де-

вятого класса основной школы». 

В силу различного орфографического оформления, 
принятого в разных регионах, номинация представле-
на синонимами Qualifizierender Hauptschulabschluss 
[23; 36] и Qualifizierter Hauptschulabschluss [27]. Тер-
риториальным дублетом лексем выступает Qualifizie-
render Abschluss der Mittelschule (квалифицирующий 
аттестат средней школы), который выдается после 
окончания девятого класса средней школы (Mittelschule) 
и успешной сдачи экзаменов в свободном государстве 
Бавария [15]. 

3) «Аттестат о среднем образовании». 

Mittlere Schulabschluss – general education school leav-
ing certificate awarded by a Realschule or, under certain cir-
cumstances, by other types of lower secondary school on com-
pletion of the tenth school year [22, p.151] / Аттестат об 
окончании средней школы, выдаваемый в Realschule или, 
при определенных обстоятельствах, другими типами 
учреждений первой ступени средней школы по оконча-
нии десятого года обучения. Номинация используется на 
территории четырех земель [19-20; 28; 32]. 

В ряде регионов функционируют следующие сино-
нимы: Realschulabschluss [15; 29; 33], Mittlerer Abschluss 
[23]; Fachoberschulreife [29; 32], Mittlerer Bildungsab-
schluss [28; 31-32], Mittlere Reife [30]; Qualifizierter Sekun-
darabschluss I [16]. 

В земле Северный Рейн-Вестфалия [32] и Бранден-
бурге [29] используются два варианта данной номи-
нации (Mittlerer Schulabschluss / Fachoberschulreife; 
Realschulabschluss/Fachoberschulreife), которые в тек-
стах нормативно-правовых актов указаны как синонимы. 

В свободном государстве Бавария [15] наряду с 
Realschulabschluss, функционирует равная ему по зна-
чению единица Wirtschaftsschulabschluss. Отличия за-
ключаются в типе учебного заведения, по окончанию 
которого можно получить свидетельство.

Все вышеперечисленные лексические единицы дан-
ного синонимического ряда – территориальные дубле-
ты. 

4) «Расширенный аттестат, свидетельствующий 
об окончании десятого класса основной школы».

Имеет два синонимичных варианта:

Erweiterte Berufsbildungsreife (используется на тер-
ритории земель Берлин [19] и Бремен [20], Бранденбург 
[29]); Erweiterter Hauptschulabschluss (земли Бранден-
бург [29]). 
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4) «Расширенный аттестат, свидетельствующий 
об окончании десятого класса реальной школы».

Представлен тремя синонимами: 
Erweiterter Realschulabschluss употребляется на 

территории земли Саксония-Анхальт [27], Erweiterter 
Sekundarabschluss I – на территории земли Нижняя Сак-
сония [33], Qualifizierter Realschulabschluss – на терри-
тории земель Гессен [23], Шлезвиг-Гольштейн [28]. 

Следующие единицы относятся к видам документов 
об окончании второй ступени среднего образования 
Sekundarstufe II и не имеют синонимов: 

1. Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife – сви-
детельство, дающее право на поступление в 
высшее учебное заведение. Функционирует на 
территории всех Германии и выдается после 
сдачи экзамена Abitur по окончании старших 
классов гимназии (Gymnasiale oberstufe), школ, 
с тремя профилями подготовки (Schularten mit 
drei Bildungsgängen), вечерней гимназии (Abend-
gymnasium) или колледжа (Kolleg) [25]. В норма-
тивно-правовых актах и текстовых материалах, 
размещенных на официальных сайтах Мини-
стерств, в наименовании данного документы до-
пускается опущение существительного Zeugnis 
(свидетельство). Однако, номинация Allgemein-
en Hochschulreife обозначает не сам документ, а 
квалификацию, необходимую для поступления в 
высшее учебное заведение, которую подтверж-
дает выданный документ Zeugnis der Allgemein-
en Hochschulreife [22, p. 206]. 

2. Abschlusszeugnis der Berufsschule – аттестат 
об окончании школы профессионального обучения 
Berufsschule. Номинация используется на террито-
рии всей Германии. 

3. Abschlusszeugnis der Berufsfachschule – атте-
стат об окончании профессиональной школы 
Berufsfachschule. 

4. Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife – сви-
детельство, дающее право на обучение в высших 
учебных заведениях на определенных специально-
стях. Лексема функционирует в семи регионах. 
[16; 19-20; 28; 31-32;35]. 

5. Zeugnis der Fachhochschulreife – свидетельство, 
выдаваемое по окончании общеобразовательной 
специализированной школы Fachoberschule, дает 
право на поступление в университет прикладных 
наук Fachhochschule или в профессиональную ака-
демию Berufsakademie.

Наименование документов о высшем образовании, вы-
даваемые в Германии, представлены одной номинацией: 

1) Urkunde über die Verleihung des akademischen 
Grades – свидетельство о присуждении академической 

степени. Данная номинация служит для обозначения 
документов, выдаваемых при присуждении степени ба-
калавра (Bachelor), магистра (Master) или доктора наук 
(Doktorgrad).

2. Лексические единицы, используемые для 
номинации документов об образовании, 

выдаваемых в Российской Федерации

Структура системы образования России установлена 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [5], включает следу-
ющие уровни: 

1. уровень общего образования, в который входит 
дошкольное образование; начальное общее об-
разование; основное общее образование; сред-
нее общее образование; 

2. уровень профессионального образования, вклю-
чающий среднее профессиональное образова-
ние; высшее образование – бакалавриат; высшее 
образование – специалитет, магистратура; выс-
шее образование – подготовка кадров высшей 
квалификации. К формам дополнительного обра-
зования относится дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессио-
нальное образование. 

Типы документов, выдаваемые по окончании уров-
ней образования, согласно Закону [5] обозначены двумя 
терминами, образующими семантические группы: 

1. документы об образовании и (или) о квали-
фикации; 

2. документы об обучении.

I. Документы об образовании и (или) 
о квалификации

Лексические единицы данной группы можно разде-
лить на семантические ряды:

1) «Документы о среднем образовании».
1. Аттестат об основном общем образовании, 

выдается лицам, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию по окончании 9 
класса учреждения среднего образования. 

2. Аттестат о среднем общем образовании, 
выдается лицам, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию по окончании 11 
класса учреждения среднего образования.

2) «Документы о среднем профессиональном образо-
вании». 

Для номинации документа данного вида в дискурсе 
русского языка функционирует одна номинация – Ди-
плом о среднем профессиональном образовании, ко-
торый выдается по окончании профессиональной обра-
зовательной организации. 
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3) «Документы о высшем образовании». 

Стоит отметить, что Российская Федерация присо-
единилась к Болонскому процессу в 2003г. [17]. С тех пор 
в стране проводится соответствующая работа по рефор-
мированию высшего образования на федеральном и ре-
гиональном уровнях, что находит отражение в образо-
вательном дискурсе русского языка.

Семантический ряд «Документы о высшем образова-
нии» представлен следующими номинациями: 

1. Диплом бакалавра, подтверждающий получение 
академической степени бакалавра или квалифи-
кации бакалавра [1].

2. Диплом магистра, подтверждающий получение 
академической степени магистра. 
Обе вышеуказанные номинации были введены в 
образовательный дискурс русского языка с пере-
ходом на двухуровневую систему высшего обра-
зования в соответствии с международными стан-
дартами Болонских соглашений. 

3. Диплом специалиста, подтверждающий оконча-
ние программы специалитета. Документ не счита-
ется равным диплому магистра и не подтверж-
дает получение академической степени. Однако 
образовательные программы специалитета и 
магистратуры, согласно Закону, относятся к од-
ному уровню высшего профессионального обра-
зования в РФ.

4) «Документы об окончании программ подготовки 
научно-педагогических кадров».

1. Диплом об окончании аспирантуры (адъюн-
ктуры);

2. Диплом об окончании ординатуры;
3. Диплом об окончании ассистентуры-стажи-

ровки.

Вышеуказанные номинации можно считать синони-
мичными. Различия заключаются в направленности об-
разовательных программ, сроках и форме обучения. 

5) «Диплом о присуждении ученой степени». 
1. Диплом кандидата наук, подтверждающий при-

своение ученой степени кандидата наук. 
2. Диплом доктора наук, подтверждающий при-

своение ученой степени доктора наук.

II. Документы об обучении

К группе относятся следующие лексические единицы: 
1. Свидетельство об обучении, выдается лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся по адаптированным программам. 

2. Свидетельство об освоении дополнительных 
профессиональных программ. 

3. Справка об обучении или периоде обучения, ко-
торая выдается лицам, не прошедшим итоговую 
аттестацию, освоившим часть программы. 

3. Сопоставительный анализ выявленных 
лексических единиц

Подводя итоги проведенного исследования, сле-
дует отметить, что на всей территории Германии для 
обозначения документов, свидетельствующих о завер-
шении одной из школьной ступеней образовании, на 
всей территории Германии используются два термина: 
Abgangszeugnis (свидетельство об окончании, выда-
ваемое вместо аттестата учащимся, не достигшим 
образовательных целей) и Abschlusszeugnis (атте-
стат). Нами были выявлены 25 лексических единиц, 
обозначающих виды Abschlusszeugnis, 20 из которых 
можно объединить в синонимические ряды, пять номи-
наций не имеют синонимов, что говорит об их безэки-
валентности (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, 
Abschlusszeugnis der Berufsschule, Abschlusszeugnis der 
Berufsfachschule, Zeugnis der Fachgebundenen Hoch-
schulreife, Zeugnis der Fachhochschulreife). 

Лексические единицы, обозначающие виды докумен-
тов о школьном образовании, образуют следующие си-
нонимические ряды: 

1. «Аттестат о среднем образовании». Является 
самым многочисленным и состоит из восьми но-
минаций, использующихся в одиннадцати регио-
нах. Все выявленные единицы – территориальные 
дублеты. 

2. «Аттестат о неполном среднем образовании». 
Включает четыре лексические единицы, функци-
онирующих в 12 федеральных землях. Лексемы 
являются территориальными дублетами. 

3. «Квалификационный аттестат об окончании 
девятого класса основной школы». Представлен 
тремя лексемами, функционирующими в четырех 
регионах. Синонимия обусловлена различным 
орфографическим оформлением и территориаль-
ной маркированностью. 

4. «Расширенный аттестат, свидетельствующий 
об окончании десятого класса основной школы». 
Включает два синонимических варианта номина-
ций, которые используются в четырех федераль-
ных землях.

5. «Расширенный аттестат, свидетельствующий 
об окончании десятого класса реальной школы». 
Представлен тремя синонимами, использующи-
мися в четырех регионах.

Лексические единицы, обозначающие документы о 
высшем образовании в Германии представлены одной 
безэквивалентной номинацией, функционирующими на 
территории всей страны (Urkunde über die Verleihung 
des akademischen Grades). 
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Среди всех выявленных лексических единиц восемь 
представляют собой сложные композиты, состоящие из 
нескольких элементов, 20 номинаций – словосочетания. 

Семантически значимыми компонентами лексем 
выступают: “Abschluss” / “Abschlusszeugnis” (аттестат), 
“Reife” (зрелость), “Zeugnis” (свидетельство), “Urkunde” 
(свидетельство, удостоверение).

Отдельно стоит отметить номинации-словосочета-
ния, содержащие в своем составе существительные с 
компонентом “Reife” (зрелость). Подобные существи-
тельные представляют собой сложные композиты, со-
стоящий из двух семантически значимых компонентов: 
наименование учреждения + “Reife” (зрелость). В каче-
стве наименования учреждения указывается не та орга-
низация, по окончании которой выдан данный документ, 
а учреждение, в котором можно продолжить обучение. 
Например, Zeugnis der Fachhochschulreife – свидетель-
ство, выдаваемое по окончании общеобразовательной 
специализированной школы Fachoberschule. Существи-
тельное Fachhochschulreife состоит из двух семантиче-
ски значимых частей: Fachhochschule – университет 
прикладных наук, поступление в который дает право 
данное свидетельство, + “Reife” (зрелость). 

В образовательном дискурсе русского языка номина-
ции, обозначающие документы об образовании, обозна-
чены двумя терминами, каждый из которых составляет 
семантическую группу: документы об образовании и 
(или) о квалификации, документы об обучении. 

Нами были выявлены 11 лексических единиц, вхо-
дящих в группу документов об образовании и (или) 
о квалификации, семь из которых образуют семанти-
ческие ряды («Документы о среднем образовании», в 
который входят две номинации, «Документы о высшем 
образовании», представленный тремя лексическими 
единицами, «Диплом о присуждении ученой степени», в 
который входят две лексемы). Три номинации данной 
группы являются синонимичными (Диплом об оконча-
нии аспирантуры (адъюнктуры); Диплом об окончании 
ординатуры; Диплом об окончании ассистентуры-ста-
жировки). Одна лексема – безэквивалентной (Диплом о 
среднем профессиональном образовании). 

В группу Документы об обучении входят три безэк-
вивалентные номинации (Свидетельство об обучении, 
Свидетельство об освоении дополнительных профес-
сиональных программ, Справка об обучении или периоде 
обучения). 

Лексические единицы, используемые для наименова-
ния документов об образовании в образовательном дис-
курсе русского языка, представлены словосочетаниями, 
семантически значимыми компонентами которых высту-

пают: «Аттестат», «Диплом», «Свидетельство», «Справ-
ка». Сложные композиты, состоящие из нескольких эле-
ментов, в номинациях документов не используются.

Заключение

В результате проведенного исследования нами вы-
явлены следующие лингвостилистические особенности 
лексических единиц, обозначающих документы об об-
разовании: 

1. в образовательном дискурсе немецкого и русско-
го языков наименования документов об образо-
вании представляют собой словосочетания. Од-
нако в немецком языке номинации могут быть не 
только словосочетаниями, но и сложными компо-
зитами, что является традиционным для данного 
языка способом словообразования; 

2. в обоих исследуемых языках есть понятие до-
кумента, выдаваемого лицам, прошедшим опре-
деленный период обучения, но не освоившим 
образовательную программу в нужном объеме: 
Abgangszeugnis / Справка об обучении или периоде 
обучения;

3. семантическими значимыми компонентами лек-
сических единиц, функционирующие в образова-
тельном дискурсе как немецкого, так и русского 
языков, являются: “Abschluss / Abschlusszeugnis” / 
«Аттестат», “Zeugnis” / «Свидетельство». Одна-
ко номинации, в которые входят вышеуказанные 
элементы, не могут считаться полностью эквива-
лентными по своему значению. Например, в от-
личие от России, в Германии может быть выдан не 
только документ об окончании учебного заведе-
ния, но и свидетельство, дающее право на посту-
пление в определенную образовательную орга-
низацию (Zeugnis der Fachhochschulreife). 

4. выявлены семантически значимые компоненты, 
функционирующие в образовательном дискур-
се только немецкого (“Reife” (зрелость), “Urkunde” 
(свидетельство, удостоверение)) или только рус-
ского («Диплом», «Справка») языка;

5. для обоих языков характерно явление синони-
мии, однако шире оно представлено в образо-
вательном дискурсе немецкого языка. Установ-
ленная нами синонимия лексических единиц, 
использующихся для номинации документов об 
образовании школьной системы образования 
Германии, обусловлена тем фактом, что она явля-
ется децентрализованной, ключевую роль в регу-
лировании образования играют нормативно-пра-
вовые акты в каждом отдельном регионе, поэтому 
синонимами номинаций могут выступать и их тер-
риториальные дублеты. В Российской Федерации 
система образования централизованная. Синони-
мы образуются из номинаций не по принципу их 
регионального использования, а в зависимости 
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от направленности образовательной программы.

В заключение отметим, что данная работа намечает 
перспективы дальнейшего исследования лингвости-
листических особенностей лексических единиц обра-
зовательного дискурса немецкого и русского языков, 
необходимость которого обусловлена актуальностью 

избранной темы. Дальнейшее изучение проблемы пред-
полагает исследование единиц различных дискурсивных 
областей (участники образовательного процесса, органы 
управления образованием и др.), необходимых для рас-
ширения уже имеющихся знаний о системе образования 
России и Германии и определения специфики немецкоя-
зычного и русскоязычного дискурсов образования.
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Аннотация: В статье представлено понятийное описание ядерных дефи-
ниций концепта «верность» в русском языке. Лексико-семантическая ха-
рактеристика базовых значений исследуемого концепта проводится на 
материалах лексикографических источников. В работе используются метод 
дефиниционного анализа, позволяющий определить содержание лексем по 
толковым словарям; описательный метод, включающий в себя наблюде-
ния и классификацию материала; математический метод, направленный на 
оценку частотности употребления лексических единиц.

Ключевые слова: концепт «верность», ядерные лексемы, понятийное поле, 
синонимические ряды, русская языковая картина мира.

CONCEPTUAL DESCRIPTION OF THE 
NUCLEAR DEFINITIONS OF THE CONCEPT 
«LOYALTY» IN THE RUSSIAN LANGUAGE

E. Shimko
T. Savvateeva

Summary: The article presents a conceptual description of the nuclear 
definitions of the concept of «loyalty» in the Russian language. Lexico-
semantic characteristics of the basic meanings of the concept under study 
are based on the materials of lexicographic sources. The paper uses the 
method of definitional analysis, which allows us to determine the content 
of lexemes from explanatory dictionaries; a descriptive method, which 
includes observations and classification of the material; a mathematical 
method aimed at assessing the frequency of use of lexical units.

Keywords: the concept of «loyalty», nuclear lexemes, conceptual field, 
synonymic series, Russian language picture of the world.

Современный этап российской действительности 
отличается переоценкой нравственных аспектов, 
поиском новых этических ориентиров, становле-

нием ценностных установок в условиях новых эконо-
мических и политических преобразований, возрожде-
нием дореволюционных концептов, поиском защитных 
барьеров от манипулятивных воздействий, одними из 
методов которого являются подмена понятий и эксплу-
атация ценностей, в связи с чем необходим анализ осно-
вополагающих ценностных концептов русской языковой 
картины мира.

В языкознании получают развитие исследования, по-
священные концептам русской ментальности: «Русская 
ментальность в языке и тексте» В.В. Колесова, «Святость 
и святые Древней Руси» В.Н. Топорова, «Ключевые идеи 
русской языковой картины мира» А.А. Зализняк, И.Б. Ле-
вонтиной, А.Д. Шмелева, «Константы: словарь русской 
культуры» Ю.С. Степанова [16, 27, 14]. Лингвокультуроло-
гические и лингвострановедческие подходы к анализу 
важнейших концептов русской культуры рассматрива-
ются в трудах А. Вежбицкой, Е.М. Верещагина, С.Г. Вор-
качева, В.В. Воробьева, В.Г. Костомарова, В.М. Шаклеина, 
лингвокогнитивные – в трудах В.И. Карасика, З.Д. Попо-
вой, И.А. Стернина [7, 8, 9, 10, 31, 15, 22].

В настоящее время предметом исследований ста-
новятся ментально значимые концепты: «любовь» [17], 
«грех» [25], «добро, добрый» [30], «совесть» [32], «вера/

неверие» [26], «дух – душа» [11], «соборность» [13], «се-
мья» [33]. 

Однако при значительном количестве лингвистиче-
ских исследований концептов в качестве единиц кон-
цептосферы и, шире, языковой картины мира, работ, на-
правленных на изучение концепта «верность» в русском 
языке, не проводилось. 

В статье имеет место описание ядерных дефиниций 
концепта «верность», направленное на выяснение ба-
зовых концептуальных признаков, определяющих по-
нятийное содержание исследуемого концепта в рамках 
русской языковой картины мира.

В качестве методов исследования были применены 
следующие: метод дефиниционного анализа, описатель-
ный метод, математический метод.

Проанализируем ядерные дефиниции концепта «вер-
ность» в русском языке.

Основными репрезентантами семантики верности 
в русском языке являются лексемы «верность» и «вер-
ный». Данные лексические единицы входят в ряд первых 
10000 наиболее употребительных слов современного 
русского языка, что фиксируется частотным словарем 
современного русского языка О.Н. Ляшевской, С.А. Ша-
рова, «Лексическим минимумом современного русского 

DOI 10.37882/2223-2982.2021.04-2.37



197Серия: Гуманитарные науки №4-2 апрель 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

языка» В.В. Морковина [19, с. 180; 18, с. 221].

Лексема «верность», по данным толковых словарей 
современного русского языка, обладает следующими 
значениями: ‘полная преданность, правдивость, твер-
дость в слове, стойкость в деле, истинная вера’ [12, т. 1, с. 
297], ‘стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, 
в исполнении обязанностей, долга, точность, неизбеж-
ность’ [21, с. 73], ‘доверие, надежность, прочность, ис-
тина’ [29, т. 1, с. 252], ‘уверенность, убеждение, твердое 
сознание, понятие о чем-либо, особенно о предметах 
высших, невещественных, духовных’ [12, т. 1, с. 296].

Выявление ядерных признаков, вербализирующих 
семантику концепта «верность», опирается на данные 
идеографических словарей: «Русский семантический 
словарь» под редакцией Н.Ю. Шведовой, «Большой тол-
ковый словарь русских существительных» Л.Г. Бабенко, 
«Идеографический словарь русского языка» О.С. Бара-
нова [4, 6, 23]. 

В Русском семантическом словаре Н.Ю. Шведовой 
(построенном по принципу систематизации лексики 
по классам слов и значений на основе выделения лек-
сического множества и подмножества, которые состав-
ляют лексические классы и их условные объединения) 
лексика, эксплицирующая семантику верности, нашла 
отражение в третьем томе, содержащем имена суще-
ствительные с абстрактным значением. Имена существи-
тельные, выражающие описания верности включены в 
лексико-семантический класс «Духовный мир: сознание, 
мораль, чувства», далее – в один из лексико-семантиче-
ских рядов класса, имеющий название – Порядочность, 
честность, искренность, ответственность, вежливость, 
воспитанность. В данном ряду с понятием верность свя-
зано лексико-семантическое подмножество: 

1. ‘верность друга’, которое содержит лексемы 
«стойкость» и «неизменность»; 

2. ‘супружеская верность’, ‘верность друзьям’, ‘вер-
ность присяге’, ‘верность в дружбе’ – «постоян-
ство», «долг» [23, т. 3, с. 30]. 

В Большом толковом словаре русских существитель-
ных Л.Г. Бабенко, соединяющем принципы идеографи-
ческих, толковых, объяснительных словарей, слова-
рей-справочников, понятие верность представлено на 
основе типовой семантики – ‘свойства человека’, в виду 
чего в ней объединены такие семантические лексемы, 
как «стойкость», «неизменность», «обязанность», «долг», 
«надежность», «преданность» [4, с. 89].

В идеографическом словаре русского языка О.С. Ба-
ранова лексика, выражающая общие семантические зна-
чения верности, относится к сложной иерархической 
системе групп, подгрупп, отделов и подразделов – На-
дежность – Обязательство – Измена – Верность. В под-

разделе Верность все лексемы объединены на основа-
нии семантического признака – «надежность»: ‘хранить 
верность кому’, ‘быть верным долгу’, ‘господин своего 
слова’, ‘держать клятву’ [6, с. 128].

Согласно данным идеографических словарей, семан-
тика верности принадлежит к разным семантическим 
классам, в зависимости от того, какой принцип класси-
фикации использовался авторами конкретного словаря. 
Отметим наиболее общие идеографические классы, ко-
торым соответствует лексика, указывающая семантику 
верности, – понятие «надежность», понятие «стойкость», 
понятие «долг», понятие «постоянство» [4, с. 89; 6, с. 128; 
23, т. 3, с. 30]. В проанализированных словарях понятие 
верности соотносится с широким набором лексем, обо-
значающих различные качества: ‘супружеская верность’, 
‘верность в дружбе’, ‘верность долгу’, ‘верность слову’.

Итак, ядро концепта «верность» составляет слово 
«верность»; понятийное поле образуют следующие лек-
семы (см. рис. 1):

Рис. 1. Понятийное поле лексемы «верность» 
в русском языке

Изучим околоядерную зону, которая включает лек-
сические единицы, реализующие свою первичную функ-
цию в определенных типах контекстов [1, с. 27], то есть 
имеющих общую интегральную сему «верность». В око-
лоядерной зоне, состоящей из ряда «обволакивающих 
ядро слоев» [20, с. 3–7], ближайшим к ядру фрагментом 
поля является синонимический ряд, распространяющий 
значения ядерных единиц.

Фиксация центральных единиц рассматриваемого 
понятийного поля базируется на данных словарей сино-
нимов русского языка [2, 3, 5, 24, 28].

Синонимические ряды, представленные в перечис-
ленных словарях, не совпадают как по составу, так и ко-
личественно:

Верность от верный – неизменный, преданный, надеж-
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ный [24, т. 1, с. 122]. 

Верность – постоянство, выдержка, неизменность, 
твердость, непоколебимость, рачение, рачительность, 
честность, точность, исправность, добросовест-
ность, аккуратность, правильность, безошибочность, 
справедливость, достоверность, любовь, преданность, 
несомненность, непогрешимость, правомерность, при-
верженность, бесспорность, очевидность, доподлин-
ность, самоочевидность, надежность, неискаженность 
[3, с. 92]. 

Верность – постоянство, выдержка, неизменность, 
твердость, непоколебимость, рачение, рачитель-
ность, честность, точность, исправность, добросо-
вестность, аккуратность [2, с. 55]. 

Верность – безошибочность, бесспорность, допод-
линность, достоверность, истинность, лояльность, 
любовь, надежность, неизменность, неискаженность, 
непогрешимость, несомненность, очевидность, посто-
янство, правильность, правомерность, правота, пре-
данность, приверженность, рачение, рачительность, 
самоочевидность, справедливость, точность, чест-
ность [28]. 

Верность – надежность, преданность, привержен-
ность, постоянство [5, с. 16].

В результате сводный синонимический ряд с доми-
нантой «верность» насчитывает 28 единиц: неизмен-
ность – (1. обычный для кого-нибудь, 2. преданный, 
верный)-[21, с. 394], преданность – (1. приверженность 
и уважение, 2. искренняя любовь, 3. правдивая, прямая 
покорность)-[12, т. 3, с. 635], надежность – (1. несомнен-
ность, прочность, твердость, 2. на что или на кого можно 
положиться)-[12, т. 2, с. 655], постоянство – (1. неизмен-
ность в каком-нибудь отношении каких-нибудь свойств, 
качеств, элементов, 2. отсутствие изменчивости, вер-
ность, твердость в чем-нибудь)-[21, с. 559], выдержка – (1. 
самообладание, умение не поддаваться минутным на-
строениям, 2. упорство в выполнении чего-нибудь)-[29, 
т. 1, с. 448], твердость – (1. перен.: непоколебимость, 
стойкость, лишенность сомнений, свобода от измен-
чивости, 2. отчетливость, ясность, безошибочность, 3. 
устойчивость, нешаткость, уверенность)-[29, т. 4, с. 661], 
непоколебимость – (крепость, твердость, стойкость)-[12, 
т. 2, с. 868], рачение – (старание, прилежание, внимание, 
усердие)-[12, т. 4, с. 12], рачительность – (устар.: стара-
тельность, усердность в исполнении чего-нибудь)-[29, 
т. 3, с. 1299], честность – (1. добросовестность, про-
никнутость искренностью и прямотой, 2. устар.: цело-
мудренный)-[21, с. 863], точность – (1. соответствие с 
действительностью, 2. порядочность, аккуратность, от-
четливость)-[12, т. 4, с. 702], исправность – (1. отсутствие 
повреждения, дефектов, 2. щепетильность, точность, ак-

куратность в исполнении чего-нибудь)-[29, т. 1, с. 1244], 
добросовестность – (1. честное выполнение своих 
обязательств, 2. основательность, старательность)-[29, 
т. 1, с. 728], аккуратность – (1. исполнительность, со-
блюдение порядка во всем, 2. точность)-[21, с. 559], пра-
вильность – (1. неотступление от правил, норм, установ-
ленного порядка, 2. закономерность, регулярность, 3. 
соответствие действительности, 3. верность)-[21, с. 565], 
безошибочность – (1. отсутствие ошибок, погрешностей, 
2. верность, точность, исправность)-[12, т. 1, с. 114], спра-
ведливость – (1. беспристрастное следование правде, 
истине в поступках и мнениях, 2. истинное отношение 
к кому-чему-нибудь)-[29, т. 4, с. 450], достоверность – 
(верность, истинность, несомненность)-[12, т. 1, с. 795], 
любовь – (1. чувство привязанности, основанное на общ-
ности интересов, идеалов, на готовности отдать свои 
силы общему делу, 2. чувство, основанное на взаимном 
расположении, симпатии, близости, 3. чувство, основан-
ное на половом влечении: отношения двух лиц, взаимно 
связанных этим чувством, 4. перен.: человек, внушающий 
это чувство, 5. склонность, расположение или влечение 
к чему-нибудь)-[29, т. 2, с. 104], несомненность – (вер-
ность, достоверность, неоспоримость, доказанность, 
неопровержимость)-[12, т. 2, с. 881], непогрешимость 
– (1. непричастность к греху, 2. безошибочность, 3. вер-
ность, 4. правильность)-[12, т. 2, с. 867], правомерность 
– (соразмерность, пропорциональность)-[12, т. 3, с. 628], 
приверженность – (верность, преданность кому-чему-
нибудь)-[29, т. 3, с.769], бесспорность – (несомненность, 
очевидность)-[29, т. 1, с. 134], очевидность – (1. несо-
мненность, бесспорность, 2. то, в чем можно убедиться 
собственными глазами)-[29, т. 2, с. 1031], доподлинность 
– (1. истинность, 2. безошибочность, 3. верность)-[12, т. 
1, с. 780], самоочевидность – (1. верность, 2. несомнен-
ность)-[12, т. 2, с. 1273], неискаженность – (1. правиль-
ность, 2. совершенство, 3. точность)-[29, т. 1, с. 1226].

Сравним в околоядерной зоне поля значения этих 
синонимов и выделим центральные в составе исследу-
емого концепта на основе тематического принципа, то 
есть с использованием толково-идеографических и ча-
стотных словарей.

К ядру концепта «верность» относятся лексические 
единицы, выражающие концептуальные значения: 
‘стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в 
исполнении своих обязанностей, долга, точность, неиз-
бежность’ (неизменность, преданность, постоянство, 
непоколебимость, приверженность, выдержка); ‘уверен-
ность, убеждение, твердое сознание, понятие о чем-
либо, особенно о предметах высших, невещественных, 
духовных’ (твердость, безошибочность, любовь, несо-
мненность, непогрешимость, правомерность, бесспор-
ность); ‘полная преданность, правдивость, твердость 
в слове, стойкость в деле, истинная вера’ (честность, 
добросовестность, аккуратность, правильность, при-
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верженность, рачение, рачительность); ‘надежность, 
точность, исправность, достоверность, правдивость, 
истина’ (надежность, исправность, справедливость, до-
стоверность, очевидность, доподлинность, самооче-
видность, неискаженность).

При дальнейшей дифференциации семантики 
верности выясним в количественном плане самые 
частотные синонимы ядерной лексемы «верность». 
Полученные результаты представим в виде таблицы 
(см. Табл. 1):

Таблица 1. 
Частотность экспликации значений ядерной 

лексемы «верность» в русском языке

Центральные концептуальные 
признаки

Количество 
синонимов

Соотношение 
в процентах

Стойкость и неизменность в чувствах, 
отношениях, в исполнении своих 
обязанностей, долга, точность, 
неизбежность

6 21%

Уверенность, убеждение, твердое со-
знание, понятие о чем-либо, особенно 
о предметах высших, невещественных, 
духовных

7 25%

Полная преданность, правдивость, 
твердость в слове, стойкость в деле, 
истинная вера

7 25%

Надежность, точность, исправность, до-
стоверность, правдивость, истина

8 29%

Таблица иллюстрирует, что в понятийном поле лек-
семы «верность» наиболее употребительны синонимы, 
выражающие значение ‘надежность, точность, исправ-

ность, достоверность, правдивость, истина’ (29%). Зна-
чительное количество синонимов отражают значение 
‘уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о 
чем-либо, особенно о предметах высших, невеществен-
ных, духовных’ (25%), ‘полная преданность, правдивость, 
твердость в слове, стойкость в деле, истинная вера’ 
(25%). Ограниченное число синонимов имеют значение 
‘стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в 
исполнении своих обязанностей, долга, точность, неиз-
бежность’ (21%).

По данным частотного словаря современного рус-
ского языка О.Н. Ляшевской, С.А. Шарова, выделим рас-
пространенные синонимы ядерной лексемы «верность» 
– любовь, справедливость, надежность, достоверность, 
преданность, правильность, честность, постоянство, 
приверженность, очевидность, непогрешимость, несо-
мненность [18, с. 221].

Таким образом, ядро концепта «верность» состав-
ляют лексемы-синонимы, отражающие следующие 
признаки: надежность, точность, исправность, до-
стоверность, истина, уверенность, преданность, 
правдивость, стойкость.

Проведенный анализ дает возможность утверждать, 
что наличие различных семантических отношений меж-
ду лексическими единицами делает язык системой, по-
скольку языковые единицы хранятся в нашем сознании 
как взаимосвязанные элементы, а их употребление в 
речи, по словам В.П. Абрамова, определяется внутрен-
ними свойствами, тем, какое место занимает та или иная 
единица среди других сходных единиц класса [Абрамов, 
2003, с. 140].
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ОБЩЕРУССКИЕ СЛОВА «ЧЕСТЬ» И «ПОЗОР» 
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Аннотация: В статье рассмотрено функционирование в говорах архангель-
ского региона общерусских слов, обозначающих оценку поведения человека 
другими людьми – положительную (честь) и отрицательную (позор). Мате-
риалом для этого исследования послужили данные электронной базы и бу-
мажной картотеки «Архангельского областного словаря», разрабатываемого 
сотрудниками кафедры русского языка филологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, а также личные полевые записи автора. Проведен-
ный анализ показал, что в изучаемых говорах семантика слов честь и позор 
включает в себя архаичные пласты, указывающие на более тесную связь этих 
слов с их этимонами в диалектном языке, чем в литературном.

Ключевые слова: диалектология, общерусское слово, говоры архангельского 
региона, Архангельский областной словарь, внешняя оценка.

ALL-RUSSIAN WORDS “CHEST’” 
AND “POZOR” IN THE ARKHANGELSK 
DIALECTS

N. Yakovleva

Summary: The article examines the functioning in the Arkhangelsk 
dialects of all-Russian words denoting an assessment of human behavior 
by others – positive (chest’ – ‘honor’) and negative (pozor – ‘disgrace’). 
The material for the study was the data of the electronic database and the 
paper card index of the “Arkhangelsk Regional Dictionary”, created by the 
staff of the Russian Language Department of the Philological Faculty of 
the Lomonosov Moscow State University, as well as the author’s personal 
field notes. The analysis showed that in the dialects under study the 
semantics of the words chest’ and pozor includes archaic components 
indicating a closer connection of these words with their etymons in the 
dialect language than in the literary language.

Keywords: dialectology, all-Russian word, Arkhangelsk dialects, 
Arkhangelsk Regional Dictionary, external assessment.

Каждый язык фиксирует на лексическом уровне 
ценностные ориентиры, которые свойственны эт-
носу – носителю этого языка. Ученые-филологи 

неоднократно отмечали особую, расширенную зону 
морально-этической оценки, характерную для русского 
языка [1; 2 и др.]. В лингвистической литературе клю-
чевыми словами для русского языка и культуры, как 
правило, признаются совесть, душа, тоска, связанные 
с внутренним миром человека. Вместе с тем большой 
лингвоспецифичностью также обладают слова, обозна-
чающие категории внешней оценки поведения челове-
ка окружающими его людьми. Рассмотрим два из них – 
честь и позор.

1. Честь

Праславянское слово *čьstь, имеющее и.-е. корни, 
представлено во всех современных славянских языках: 
укр. честь, блр. чесць, болг. чест, чеш. čеst и др. Древ-
нее значение связывалось с мышлением [3, IV, с. 350]. 
В.В. Колесов в книге «Русская ментальность в языке и 
тексте» выстраивает цепочку смыслов, характерных для 
русской ментальности: ‘честь’ – ‘почесть’ – ‘уважение’ – 
‘достоинство’ – ‘репутация’ – ‘престиж’ [2, с. 502–509]. 
Идея «обдумывания», заложенная в чьсти, утратившей 
изначальный смысл ‘часть’, реализуется в омонимах по-
читать-читать и почитать-славить. Впоследствии с 

первым из них семантически связывается глагол про-
честь, а со вторым – существительное по-честь. Уваже-
ние, от уважить – «оценить, взвесив на весах разума» (от 
слова вага, обозначающего ‘вес, тяжесть’), сближается с 
честью-‘почестью’, которую можно сосчитать – учесть, 
счесть. ‘Достоинство’ – привычный для носителя ли-
тературного языка смысл лексемы честь, сформиро-
вавшийся к XVII веку (от сословной чести к личному 
достоинству). Репутация – слово, заимствованное из 
польского языка при Петре I, такая честь – не оценка 
личности со стороны общества, а «данная авторитет-
ность харизмы». И, наконец, престиж – авторитетность 
влияния, «сугубо личное мнение». Таким образом, честь 
проходит путь от абсолютно общего к абсолютно лично-
му. «Последовательность развития идеи чести привела 
к полному истреблению понятия чести», – заключает 
В.В. Колесов [2, с. 509]. 

«Допетровское» значение чести последовательно 
сохраняется в словарях русского литературного языка, 
но никогда не стоит в дефиниции на первом месте. Уже 
в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. 
Даля честь в первую очередь определяется как «вну-
треннее нравственное достоинство», «благородство», 
«чин» и только затем как «внешнее доказательство отли-
чия, почет» [4, с. 710]. Эта последовательность значений 
остается неизменной и в языке XX–XXI веков. См., напри-
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мер, в словаре С.И. Ожегова: «Честь – 1. <…> мораль-
ные качества и этические принципы личности… 4. По-
чет, уважение» [5, с. 785]; в «Словаре русского языка» под 
ред. А.П. Евгеньевой: «Честь – 1. Совокупность высших 
морально-этических принципов личности… 2. Почет, 
уважение» [6, IV, с. 672]. 

В диалектном языке, отражающем народную культу-
ру в целом и народную мораль в частности, архаичная 
семантика чести не только сохраняется, но и занимает 
первое место.

В говорах архангельского региона основным значе-
нием слова честь является ‘уважение, признание коллек-
тивом’. Честь понимается как почет, признание заслуг и 
действий человека другими людьми: Ны́нче сми́рныйе не 
в мо́де, бойевы́м больша́я честь; Вот та́к ма́тери жыву́т 
у парази́тоф! Ему́ така́я жэ честь бу́дет1. Данное значе-
ние реализуется также в конструкциях: быть в чести́ и 
честь и похвала́. Честь и похвала́ – вариант фраземы 
честь и хвала, используемой в литературном языке для 
признания заслуг человека. Второй компонент выраже-
ния (похвала́) служит для эмоционального усиления по-
ложительной оценки – уважения, заложенной в первом 
компоненте (честь): А рабо́чийе получя́ли, ско́лько ты 
заро́бил. Песя́т процэ́нтоф. Честь и похвала́ им! 

Быть в чести́ означает ‘быть в почете у окружающих’: 
Ра́ньшэ колхо́з был ф чести́; Он стара́лся, штоп мужыки́-
то робо́тали, дак он не ́ был ф чести ́-то у йи ́х; По вечёр-
кам ходи́ли гуля́ть, везде́ была́ ф чести́, ребя́та фсегда́ 
меня́ бра́ли ф кру́ги. Уважительное отношение к чему-ли-
бо, заложенное в семантике слова честь, может транс-
формироваться в признание высоких качеств, причем 
как людей, так и артефактов. Например, фразема быть 
в чести́, упомянутая выше в связи с семантикой поче-
та, употребляется и в значении ‘цениться высоко, быть 
востребованным’ по отношению к предметам обихода, 
одежде (Да ф честе́ бы́ли ра́ньшэ и гало́шы. Пофорсе́ть 
на́до, так оде́нут и в жа́ркую пого́ду в гало́шах. Си́ццэвой 
си́тник, си́тник ешшо́ ф чести́ был), продуктам питания 
(Сыройе́ш, горя́нка – у нас э́ти грибы́ не ф почёте, для 
на́шэй семьйи́ э́ти грибы́ не ф чести ́; Колачя́ми су́шки 
называ́ем. Ра́ньшэ ф чести́ бы́ли) и к некоторым аб-
страктным понятиям, например к именам (Миколай́-то – 
фсегда́ бы́ло и́мя ф чести́).

Архаичный пласт семантики слова честь связан с 
древнейшим ритуалом гостеприимства (на этимологи-
ческую близость существительного честь с глаголом 
потчевать указывал М. Фасмер, см. [3, IV, с. 350]). Г.И. 
Кабакова отмечает, что с помощью слова честь и его 
производных «язык описывает многие стороны ритуала 

гостеприимства» [7, с. 22]. Хозяин приглашает или встре-
чает гостей, показывая свое уважение и радушие, отво-
дя им почетные места и предлагая лучшие блюда. Гость, 
в свою очередь, оказывает честь хозяевам, принимая 
дары. Эта семантическая зона чести очень важна для 
народной культуры и широко отражается в говорах ар-
хангельского региона.

В изучаемых говорах выражение вся честь на 
столе́ – формула речевого этикета, которую хозяева 
дома произносят перед началом процесса угощения (ср. 
лит. чем богаты, тем и рады): А ра́ньшэ госте́й соберу́т 
и фсё вы́ложат, ска́жут: Пожа́луста, фся честь на столе́; 
Ку́шайте го́сти, фся честь на столе́, на большы́х пирога́х 
не осуди́те. Хозяйка дома оказывает уважение гостям в 
виде угощения: Я спеца́льно для вас и поджа ́рила. Тако́й 
че́сти в Москве́ не бу́дет. Уважение и почет гостю мо-
гут быть предло́жены: Честь го́стю предло́жэна, а боɣ 
госте́й изба́вил – сла́ва бо́гу. Че́ствовать / чёствовать 
– ‘кормить гостей, угощать’ – главная задача хороших хо-
зяев: Я тебя́ че́ствовала. В го́сти кто придёт, та́щют 
ла́тку ры́бы – и чёствуйте, почёствуйте го́стя. Способ-
ность че́ствовать может становиться предметом само-
критики хозяйки: Бери́те, я́ веть не уме́ю че́ствовать, 
бери́те са́ми, са́ми хозя́йева.

Анализ данных бумажной и электронной картотек 
«Архангельского областного словаря» [8] показал, что 
для народной морали в первую очередь характерно 
восприятие чести как внешней положительной оценки 
человека коллективом. Морально-этическое качество 
чести («личная» честь) в говорах архангельского реги-
она выявлено в сравнительно небольшом количестве 
контекстов. Его содержание варьируется в зависимости 
от гендерной характеристики субъекта. Мужская честь 
(‘порядочность’) отличается от женской чести (‘непо-
рочности’): А па́рень – тако́й вори́шка: фсё там в до́ме 
сло́мана. Па́рень, говоря́т, бещ чести́: ра́му лома́л, фсё 
набедоку́рил фсё там. Ср.: “Я сухо́го хле́ба не ем, фсё со 
слеза́ми,” – фсё пла ́чет о свойе ́й че́сти (девушка). Вза́муш 
(замуж) вы́шла че́сная. Мужская честь – способность со-
хранять и приумножать репутацию семьи, полученную 
от предков. Женская честь – «репутация, основанная на 
сексуальном поведении женщины» [7, с. 22].

2. Позор

Существительное позор образовалось от глагола 
зреть (т. е. ‘видеть’), имеющего и.-е. корни. Изначально 
лексема позор означала ‘внимание’ [3, III, с. 303]. Имен-
но в таком значении слово функционирует в некоторых 
славянских языках: чеш., слвц. pozor и др.

1 Все примеры из картотеки «Архангельского областного словаря» приводятся в упрощенной транскрипции с указанием места 
ударения.
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В.В. Виноградов отмечал, что еще в ранних стихот-
ворениях А.С. Пушкина можно встретить слово позор 
«в своем старом, церковно-славянском значении: ‘зре-
лище’», но уже с начала 1820-х гг. происходит сдвиг че-
рез промежуточное значение ‘неприглядное зрелище’ 
к тому значению, которое закрепилось в литературном 
языке [9, с. 204].

В современных словарях русского языка позор объ-
ясняется как «постыдное, унизительное для кого-л. по-
ложение, вызывающее презрение; бесчестье» [6, III, с. 
240]. «Ситуация позора предполагает оценку поведения 
субъекта со стороны общества» [10, с. 130–132]. Позор, 
таким образом, является антонимом чести и обозначает 
негативную оценку со стороны коллектива. 

В макросистеме диалектного языка сосуществуют 
две лексемы – позо́р и позора́ (позо́ра) [11, с. 336–337]. 
В говорах архангельского региона, по материалам кар-
тотеки «Архангельского областного словаря», позо́р и 
позора́ характеризуются глубокой полисемией и разви-
вают следующие значения: 

Позо́р, -а (м. р.)
1. ‘унизительное положение, в котором кто-л. вызы-

вает презрение у окружающих; бесчестье’. Я позо́ру 
не хоте́ла, потому́ цьто я у фсеγ была ́ ф чести́. Ф 
шэся́т лет я не бу́ду себя́ на позо́р дава́ть. 

1.1.‘поступок, вызывающий презрение у окружа-
ющих, приводящий к бесчестью’. Они́ позо́ру не 
зде́лали, вы́шли вза́муж за мужыко́ф. 

1.2.‘артефакт плохого качества, вызывающий пре-
зрение у окружающих’. Ра́ньшэ вручьну́ю де́лали, 
тако́во позо́ру не вы́пустили бы на во́лю (не вы-
ставили бы на продажу). 

2. ‘душевная мука, беспокойство’. Бы́ло муце́ньйе, 
позо́р. Нонь тебе́ како ́й позо́р? (не о чем беспо-
коиться).

3. ‘физические мучения, тяжелый труд’. Созвала́ меня́ 
е́хать на позо́р (на тяжелую работу), я бы (лучше) 
до́ма пожыла́. 

3.1.‘труд’ (произошло «затухание» семы ‘тяжелый’). 
Напи́шэш с трудо́м, з большы́м позо́ром. 

4. ‘тяжелые условия жизни’. С ма́лых лет до ста́рости 
фсё ф позо́ре.

Позора́, -ы́ (ж. р.)
 1. ‘унизительное положение, в котором кто-л. вы-

зывает презрение у окружающих; бесчестье’. Э́кой 
позоры́-то не́ту, не с одны́м не поза́ривалась. 

1.1. ‘субъект, вызывающий презрение у окружающих’. 
Ой, позора́ ты, позора́, не мо́жэш де́лать ничево́. 

1.2.‘некрасиво сложенный человек, вызывающий пре-
зрение у окружающих’. Я́-то ядрёна, а ты позора́. 

2. ‘душевная мука, беспокойство’. Што́бы хорошо ́ 
вам улете́ть, без му́ки, бес позоры́, не му́цица, не 

позо́рица. 
2.1.‘заботы, хлопоты’. У ково́ нет дете́й, у тово́ и 

позоры́ нет. То́лько сыновья́м позора́, што с на́ми 
(пожилыми родителями). 

2.2. ‘cубъект, доставляющий много хлопот’. С позоро́й 
не́когда (с детьми). 

3. ‘физические мучения, тяжелый труд’. Оста́вили 
вос, пойе́хали на верхо́вной, ся́ко быва́ло, бы́ло 
позоры́-то. 

3.1.‘физические мучения, боль’. Голова́ заболи́т, да и 
но́цью мне позора́ дак. 

4. ‘тяжелые условия жизни’. Така́ позора́ тогда́ была́, 
а тепе́рь-то хорошо́.

Прослеживается параллелизм в семантике позо́ра 
и позоры́, однако набор значений полностью не совпа-
дает, что позволяет считать их отдельными словами, а 
не морфологическими вариантами. Существительное 
позора́ более употребительно в говорах и развивает 
больше подзначений. Все значения рассматриваемых 
слов так или иначе выражают негативную оценку и 
могут быть объединены в два семантических блока. 
Первый блок связан с тем типом негативной оценки 
человека, его поведения или результатов деятель-
ности, который выражается презрением коллектива. 
Второй семантический блок объединяет все значе-
ния, связанные с физическими тяготами или душев-
ным мучением, причины которых также негативно 
оцениваются окружающими, но вызывают у них не 
презрение, а сострадание. 

Общий этимон *zrěti с такими словами, как взор и об-
зор [3, III, с. 303], исторически связывает позор с семанти-
кой ‘видения’ (человек позорится, когда его непригляд-
ный поступок или положение увидели окружающие), что 
на синхронном уровне не входит в лексическое значе-
ние слова позор, зато отражается в наличии диалектных 
омонимов. В говорах архангельского региона зафикси-
рованы омонимы позо́р2 – ‘вид’ (ср. лит. обзор): Пусь дом 
не на позо́ре стои́т. Большу́щий дом, весёлой, э́кой позо́р 
там краси́вой; и позо́р3 – ‘взгляд’ (ср. лит. взор): У меня́ 
под позо́р па́ло (попало) трепа́ло. 

Таким образом, в говорах архангельского региона 
функционируют три многозначные лексемы – честь, 
позо́р и позора́, в одном из своих значений служащие 
для выражения внешней оценки человека и его по-
ведения. Анализ диалектного материала выявил ши-
рокую сочетаемость существительного честь, а также 
зону омонимии слова позо́р, в которых сохраняется 
архаичный пласт семантики, восходящий к этимонам 
слов. Следовательно, народный лексикон является ме-
стом схождения синхронии и диахронии языка, а зна-
чит, может быть достоверным источником знаний о 
русской культуре.
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Аннотация: В данной статье авторы анализируют эвфемистические мотивы 
в коротком рассказе М.Л. Кашниц «Призраки» через интерпретацию понятия 
«Gespenster». В качестве методологической основы авторы опираются на 
онтогенетический анализ ключевых составляющих вышеназванной слово-
формы. В данной работе делается вывод о том, что этимологический анализ 
названия рассказа способен раскрыть основную идею, завуалированную ав-
тором.

Ключевые слова: эвфемистические мотивы, короткий рассказ, повествова-
ние, словоформа, этимология, онтогенетический анализ, «Gespenster».

EUPHEMISTIC MOTIFS IN THE SHORT 
STORY «GHOSTS» BY M.L. KASHNITS

O. Iatsevich
V. Iudashkina

A. Sokolov

Summary: In this article, the authors analyze the euphemistic motifs in 
the short story "Ghosts" by M.L. Kashnits through the interpretation of 
the concept "Gespenster". As a methodological basis, the authors rely on 
the ontogenetic analysis of the key components of the above-mentioned 
word form. In this paper, it is concluded that the etymological analysis of 
the name of the story is able to reveal the main idea, veiled by the author.

Keywords: euphemistic motifs, short story, narrative, word form, 
etymology, ontogenetic analysis, "Gespenster".

Мастера коротких рассказов, такие как Э. Хемингу-
эй, О. Генри, А.П. Чехов, М. Зощенко, Р. Брэдбери, 
Н. Гейман и другие, далеко известны за преде-

лами своей родины. Эти великие писатели избрали для 
своего творчества одну из самых сложнейших форм 
повествования, так называемую прозаическую миниа-
тюрную новеллу. На паре страниц они могли уместить 
всех задуманных персонажей, простой, но запоминаю-
щийся сюжет, лаконично показать ход мыслей и тонкими 
штрихами точных описаний привести читателя к молни-
еносной кульминации и плавно вытекающей развязке, 
неспособной оставить любителя печатного слова без 
рефлектирующего потока мыслей.

В Германии короткая история имела свой расцвет по-
сле окончания Второй мировой войны, причем В. Бор-
херта можно назвать одним из ее самых профилирован-
ных представителей, а также причислить к этому жанру 
раннюю прозу. Г. Белля. Именно в этот период пишут о 
новых начинаниях, задаваясь вопросами собственной 
идентичности на страницах своих же произведений, пы-
таясь сделать это через эвфемистические описания, дер-
жа в напряжении читателя до самой последней строчки, 
поскольку в послевоенное время у людей была потреб-
ность понимания и правды. 

Послевоенная Германия восстанавливалась после 
разрухи, люди много работали и досуг был роскошью 

после войны, и, конечно, книги стоили больше, чем га-
зеты, в которых публиковались короткие истории. Было 
выгоднее печатать в каждом номере новый рассказ, чем 
части длинного романа, поскольку в таком случае пери-
одическое издание приходилось бы покупать на посто-
янной основе.

В данной статье авторы проанализировали короткую 
историю «Gespenster» [6], вышедшую из-под пера немец-
кой писательницы Мари Луизы Кашниц (1901-1974). Эта 
история входила в разное время в ряд антологий: European 
Tales of Terror/Европейские истории о терроре, Окна на-
против и Таинственный святой, Gespenstergeschichten/
Истории о приведениях [5]. Лирика и проза М.Л. Кашниц 
эвфемистична, в чём заключается сила и талант автора. 
Писательница умело играет языком, зная точно, какие 
лингвистические средства выбрать, чтобы читающий по-
чувствовал себя тронутым и вовлеченным в действие. В 
произведениях мастера слова можно распознать множе-
ство повторяющихся универсальных мотивов: любовь, 
одиночество, антиномичные сюжеты, где соседствуют 
жизнь и смерть. В слова облекается всё то, к чему нельзя 
прикоснуться, мысли главных героев словно кричат со 
станиц, становясь вовсе не внутренними монологами, а 
чем-то более осязаемым [8].

В рассказах Кашниц М.Л. часто можно наблюдать 
саму эссеистку, любившую так путешествовать со своим 
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супругом археологом, открывая новые местности, ар-
хитектуру. Посещая культурные объекты, супружеская 
чета знакомилась с новыми, необычными людьми. Про-
изведение, известное в русском переводе под названи-
ем «Призраки» знакомит аудиторию с ранними поездка-
ми Кашниц-Вайнберг. 

Действие рассказа разыгрывается в Лондоне, бога-
том своим историческим прошлым и наполненном вся-
кого рода мистикой, где реальность и мистицизм спле-
лись воедино. Странным кажется выбор молодой пары, 
слабо владеющей английским языком и отправившейся 
в театр Old Vic для просмотра пьесы У. Шекспира. Стены 
театра помнят множество ролей, актеров, великих по-
сетителей, их мысли и судьбы, начиная с середины XIX 
века. Первоначально это известное заведение имено-
валось Кобургским театром, но после визита принцессы 
Виктории, он был переименован и существует уже более 
полуторостолетий под известным по сей день именем.

Главные действующие лица: молодая супружеская 
пара (Антон и его безымянная жена из Австрии) и брат 
с сестрой-англичане (с французскими именами Вивьен 
и Лурье), которые знакомятся друг с другом во время 
представления и отправляются к странной парочке 
домой. Жилище англичан кажется похожим на другие 
соседские дома, и только хранитель дома – каменная 
кошка, присела в смирном ожидании своих хозяев. Всё 
кажется молодым супругам в новых знакомых необыч-
ным: цвет волос, голоса, одежда, которая не вписывается 
в формат посещения Old Vic. 

Выражение лиц брата и сестры описывается как 
грустное и холодное (trauriges Gesicht; eine feine, helle 
Gesichtsfarbe; sah unglücklich aus) а движения как плав-
ные и медленные, словно во сне (merkwürdig langsam; 
antwortete langsam, als ob er sich nicht erinnern könnte, fast 
wie im Schlaf). Казалось, что молодые англичане не уста-
ют и не испытывают чувства голода. Танец, в котором 
Вивьен кружила Антона, оставил без сил не только его 
самого, но и наблюдавшую за сим действом его спутни-
цу жизни. После общения с англичанами, герои испыты-
вают чувство усталости и тревожности (Er war zuerst still 
und sah müde. Plötzlich wurde ich sehr müde. Aber wir waren 
beide sehr müde, sah müde aus). Автор использует в рас-
сказе глаголы состояния (sein используется более десяти 
раз), чтобы показать статичность истории, однообразие 
жизни главных героев, их вынужденное бездействие. 
Глаголы восприятия sehen, schauen выполняют смыслоо-
бразующую функцию, являются способом установления 
контакта между героями [2].

Почему же автор напрямую не называет вещи своими 
именами? Откуда этот страх? Возможно, ответ находится 
в онтогенетическом анализе самого понятия «Gespen-
ster», которое другие исследователи произведений М.Л. 

Кашниц оставили без должного внимания. 

Немаловажно, что сама словоформа «Gespenster»/ 
«призраки» ни разу не употребляется в повествовании, 
хотя вынесена в заглавие. Возможно, такая тактика была 
выбрана писательницей по эвфемистической причине, 
когда явления в силу ряда причин не называются на-
прямую, используются иносказания или другие заме-
няющие описатели. Нарратив наполнен описаниями, 
вселяющими в австрийских путешественников недо-
умение и страх: неподходящий стиль одежды Вивьен и 
Лурье, странный дом с отсутствующим электричеством, 
неработающим телефоном и спёртым неживым запа-
хом. Неслучайно на пяти страницах автором 6 раз упо-
требляется слово merkwürdig/странный, необычный, 
удивительный, диковинный (ein merkwürdiges Gefühl von 
Freude; Sie gingen merkwürdig langsam; merkwürdiges Haus; 
ein bisschen merkwürdig; Wir fanden es nur merkwürdig), что 
подталкивает авторов статьи к проведению этимологи-
ческого анализа заголовка.

«Gespenst»/ «призрак» в немецком языке функци-
онирует в форме существительного среднего рода в 
значениях «Spukgestalt, Geist» / «призрачный облик», 
«дух» и восходит к древневерхненемецкому «gispensti»/ 
«заманивание, соблазнение, внушение», которое суще-
ствует в немецком языке с 9 века; в средневерхненемец-
ком зафиксировано как «gespanst», «gespenst» в форме 
женского рода; древнесаксонское «gispensti» (ср.род); 
средненижненемецкий «gespens(t)» сопоставлен с древ-
неверхненемецким «spanst» и средневерхненемецким 
«spenst» / «соблазн, обольщение», которое связано в 
свою очередь с южно-немецким абстрактным глаголом 
«spannen»/ «притягивать, обольщать», в новом верхне-
немецком потерявшем своё существование сильном 
глаголе. Таким образом, призрак на самом деле это что-
то или кто-то, кто «was jmdn. wegzieht, weglockt»/ «кто 
кого-то уводит, заманивает».

Слово «gast» близко по значению «Gespenst», пришло 
из древнеанглийского и означает «добрый или злой дух, 
ангел, демон, человек». В библейских текстах использу-
ется «gaistaz», пришедшее из западногерманского языка 
со значением «душа, дух, жизнь» (древнесаксонский – 
«gest», древнефризский «jest», средненидерландский – 
«gheest», голландский – «geest», немецкий «Geist» «spirit, 
ghost»). Корень gheis-, использованный при образова-
нии данных слов, обозначает понятия, выражающие 
удивление, волнение, страх, изумление [4]. 

Английский вариант данной истории известен под 
названием «Ghost». Ghost – призрак, слово из западно-
германского, обозначающее «сверхъестественное суще-
ство». В христианской письменности на древнеанглий-
ском языке оно используется для перевода латинского 
spiritus (в значении «бестелесного духа мертвеца», осо-
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бенно воображаемого как блуждающий среди живых 
или преследующий их, засвидетельствован с конца 14 в. 
и возвращает слово к его вероятному доисторическому 
смыслу.

Heinrich Tischner полагает, что призраки это внутрен-
ние образы, которые мы порождаем нашим собствен-
ным воображением. С их названием связано иностран-
ное слово «призрак»/ «Phantom» (в старофранцузском 
«fantosme» от греческого «phántasma» / «явление, мозг, 
представление» [7]. Основное занятие призраков – яв-
ляться кому-то в качестве видений (нем. Spuk), происхо-
дит от средне-германского «gespüc»/ ужасное событие 
со злыми последствиями.

Молодые брат и сестра, будучи мёртвыми, не хотят 
покидать этот мир и пытаются сосуществовать с живыми 
людьми, пытаясь с былым азартом, какой был присущ им 
раньше и с каким они гоняли на своём модном автомо-
биле, косвенно наводить ужас на других людей, вселяя в 
них чувство безумия и страха [1].

Наверное поэтому, молодые супруги, осознав весь 
ужас ситуации, подумали, что приключения, случив-
шиеся с ними днём раньше было ничем иным, как 
сном, видением, дымкой. Как могла Вивьен кипятить 
чайник, в доме, где нет электричества, как играла му-
зыка из радиоприёмника, и почему так молодая де-

вушка манила Антона к себе. Эти и другие вопросы 
возникали в голове у рассказчика и позже ее мужа. И 
лишь найденный портсигар, накануне оставленным на 
столе, говорил о том, что всё случившееся вовсе не ви-
дение, а быль. 

Можно сказать, что на этом странном визите в дом 
погибших Вивьен и Лурье, мистичность истории не за-
кончилась, потому что австрийцы следующим пунктом 
своей программы наметили посещение галереи Тейт, 
в которой в качестве экспонатов находятся известные 
произведения («Благовещение» Д.Г. Росетти и «Сатана» У. 
Блейка), изображающие два параллельных мира. Анти-
номийные чувства, красной нитью протягивающиеся 
сквозь повествование, совмещают в себе реальность 
и вымысел, соседство рассудка и безрассудности, ха-
оса и порядка. Реальность и вымысел, таким образом, 
встречаются друг с другом в каком-то противоречии, аб-
страктное приобретает черты конкретного, что так вле-
чет к себе читательскую аудиторию, пытающуюся сквозь 
слова понять потайной смысл жизни. 

Таким образом, с помощью языковых приёмов созда-
ётся угнетающее настроение; раскрывается семантика 
названия Gespenster через описание, языковые приёмы, 
сравнения, эмоциональные интенсификаторы; исполь-
зуется нейтральная лексика, создающая тревожное 
предчувствие, не прибегая к прямой номинации.
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направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического 
журнала “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” 
принимаются статьи на русском языке. Статья должна соответствовать научным 
требованиям и общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно 
широкому кругу российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент создания 
нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержания 
авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит 
независимое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не 

допускается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).


