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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Реформы и инновации в курсах русского языка по направлению 
«профессионал (специальность) + русский язык» в рамках Международного 
инженерного института Шэньянского технологического университета 
и Томского политехнического университета

Ван Гохун,
кандидат исторических наук, профессор, Шэньянский 
политехнический университет
E-mail: wangguohong@mail.ru

Предложенная КНР инициатива стратегии «Один пояс –  один 
путь» выдвинула партнерство Китая и России на основе со-
трудничества между двумя странами на более высокий уро-
вень. Сотрудничество между Китаем и Россией в различных 
областях, таких как политика, экономика, культура, образо-
вание и научные исследования становится глубже и крепче. 
Несмотря на увеличение количества, масштабов и объёмов, 
участвующих в проектах китайско- российского сотрудничества 
в создании международного совместного учреждения, нехват-
ка прикладно- ориентированных профессиональных и техниче-
ских кадров с «профессионал (специальность) + русский язык» 
в определенной степени препятствует общему объединению 
и процессу развития национальной стратегии. Таким образом, 
курс русского языка стал чрезвычайно важным для подготовки 
талантов, обладающих глобальным видением с «профессио-
нал (специальность) + русский язык». Данная статья посвяще-
на реформе и инновациям в обучении русскому языку, соот-
ветствующим требованиям к подготовке профессиональных 
и технических кадров с овладением русским языком в совер-
шенстве.

Ключевые слова: реформа, инновация, русский язык, про-
фессионал (специальность) + русский язык.

Статья выполнена при поддержке проекта “ Реформа курса 
русского языка на фоне «профессионал (специальность) + 
русский язык» в рамках китайско- российского сотрудничества 
в создании международного совместного учреждения.”

Китайско- российское сотрудничество в обла-
сти высшего образования за 20 лет добилось боль-
ших результатов. Основными путями и формами 
углубления сотрудничества в сфере высшего об-
разования между двумя странами стали совмест-
ное образование и создание совместных научно- 
исследовательских учреждений. По данным Мини-
стерства образования Китая, в 2020 году между 
китайскими и российскими университетами было 
подписано в общей сумме около 300 соглашений 
о межшкольном сотрудничестве, охватывающих 
образовательные проекты, преподавание языков, 
научные исследования и т.д. [1. C.18]

Китайско- российское сотрудничество за это 
время достигло больших результатов в развитии 
и создании международного совместного инсти-
тута. По мере того, как увеличивалось количе-
ство участвующих в этих проектах, также бурно 
развивалось китайско- российское сотрудниче-
ство в сфере создания международного совмест-
ного института. Согласно данным, опубликован-
ным Управлением образования посольства Китая 
в России, к 2020 году количество китайских сту-
дентов, обучающихся в России, достигнет 200 000 
человек, из которых 50% изучают русский язык, 
но менее 15% студентов изучают естественные 
и инженерные науки. Национальное стратегиче-
ское развитие обеспечивает достаточные резер-
вы талантов. Таким образом, подготовка приклад-
ных профессиональных и технических талантов 
с «профессионал (специальность) + русский язык» 
становится популярной. [2, C.15] По статистике 
на сентябрь 2020 года существует 124 китайско- 
российских одобренных Министерством образо-
вания совместных образовательных проектов, 12 
учреждений и более 20 000 студентов. [3] Культи-
вирование кадров, обладающих глобальным виде-
нием с «профессионал (специальность) + русский 
язык» уже стало самой основной и важной фор-
мой управления учреждениями.

Нужно отметить, что в Китае многие ученые за-
нимаются исследованием с точки зрения общего 
положения и моделей подготовки талантов в этих 
международных совместных институтах. Множе-
ство статей посвящены анализу основных проблем 
высшего образования Китая и России. В качестве 
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главного приоритета китайско- российского сотруд-
ничества в создании международного совместно-
го института исследование преподавания русского 
языка приковывает большое внимание. Например, 
таких, как изучение «двой ной системы» по препо-
даванию русского языка в вузах на фоне совмест-
ного обучения; анализ современного положения 
преподавания русского языка в рамках совместно-
го обучения; применение метода смешанного обу-
чения интенсивных курсов русского языка; предла-
гаемые предложения по учебным материалам, ка-
драм и методам обучения. Вышеупомянутые ана-
лизы и исследования обращают внимание только 
на проблему обучения русскому языку с разных 
сторон, что имеет определенные ограничения. Ин-
новационное исследование на фоне «професси-
онал (специальность) + русский язык» является 
не комплексным, а системным.

На данном этапе для совместного образования 
необходимо привлекать передовые зарубежные 
ресурсы (в том числе введение иностранных кур-
сов, преподавателей, учебных материалов и т.д.), 
таким образом, усиление преподавания русского 
языка и внесение курса русского языка во весь 
процесс обучения являются типичными методами 
в области китайско- российского сотрудничества 
в создании международного совместного инсти-
тута. Для обучающихся русский язык является об-
щедоступным обязательным курсом и средством 
получения профессиональных знаний, поэтому 
от студентов требуется овладение определенны-
ми профессиональными знаниями русского язы-
ка на основе применения русского языка и ком-
муникативных способностей. Можно заметить, что 
необходимо проводить реформу учебной програм-
мы по русскому языку и внедрять инновационные 
исследования на фоне «профессионал (специ-
альность) + русский язык» в рамках Китайско- 
российского сотрудничества в создании между-
народного совместного института. Ведь они на-
прямую связаны с качеством подготовки кадров, 
осуществляют трансформацию от знаний русско-
го языка к профессиональным знаниям, для то-
го, чтобы реализовать основную цель подготов-
ки передовых профессиональных кадров (талан-
тов) на фоне «профессионал (специальность) + 
русский язык». Мы имеем основание полагать, 
что необходимо проводить реформу и иннова-
цию в преподавании русского языка в институте. 
Меры реформы и инновации по курсам русского 
языка в учебной программе будут включать мно-
гие аспекты. В данной статье, к примеру, мы при-
ведем курс русского языка для проекта “4+0” Шэ-
ньянского технологического университета (в даль-
нейшем ШПУ) и Томского политехнического уни-
верситета (в дальнейшем ТПУ) в рамках создания 
международного совместного института.

Глубокая интеграция учебных планов

Как известно, сегодня привлекаются передовые 
образовательные концепции, модели обучения, 

стандартные системы учебных программ ведущих 
российских университетов. Для овладения студен-
тами русским языком в совершенстве, Международ-
ный инженерный институт ШПУ и ТПУ направлены 
на подготовку передовых сложных прикладных про-
фессиональных и технических кадров с сильными 
практическими способностями и инновационным 
сознанием. Основываясь на общих требованиях 
подготовки студентов «профессионал (специаль-
ность) + русский язык», преподавание курсов рус-
ского языка в Международном инженерном инсти-
туте ШПУ и ТГУ должно воплощать в себе весь 
процесс обучения и совместно создать систему 
и программу обучения, которые целостно коорди-
нируют русский язык и специальности на разных 
уровнях. Курсы русского языка в институте в общем 
включают основные и профилирующие дисципли-
ны, распределенные на 8 семестров в программе 
профессиональной подготовки. Основные дисцип-
лины позволяют отражать всесторонние языковые 
способности учащихся, включая аудирование, раз-
говорную речь, чтение, письмо и перевод, в то вре-
мя как профилирующие дисциплины показывают 
прикладные и инновационные способности учащих-
ся. В настоящее время существует 29 дисциплин 
русского языка в учебном плане института, в том 
числе 19 дисциплин, что составляет 65,52% от об-
щего числа дисциплин, их преподают китайские 
преподаватели; 10 профильных предметов, пре-
подаваемых иностранными преподавателями, что 
составляет 34,48% от всех дисциплин; количество 
учебных часов, проводимых преподавателями, со-
ставляют 520 часов, или 35,71% от всех учебных 
часов, что соответствует требованиям Министер-
ства Образования в рамках Китайско- российского 
сотрудничества в создании международного со-
вместного института.

На данном этапе осуществляется корректиров-
ка и интеграция программ обучения русскому язы-
ку и профессиональной подготовки. Полностью 
учитывая статус нулевого уровня студентов в изу-
чении русского языка, преподавание курса русско-
го языка осуществляется в двух частях: плановое 
обучение и внеплановое обучение, которые рас-
пределяются на 8 семестров. Плановые учебные 
часы составляют 60 кредитов (960 учебных часов), 
что равно 27% от общего количества кредитов, 
а внеплановые курсы обучения русскому языку со-
ставляют 31 кредит (496 учебных часов). В то же 
время внедрены качественные зарубежные обра-
зовательные ресурсы, в том числе 19 курсов рус-
ского языка, а также 10 основных дисциплин.

Инновация в учебном содержании

На основе специфики наших университетов в созда-
нии международного совместного института, и беря 
во внимание реальное обстоятельство с «нулевым 
уровнем по русскому языку» учащихся, необходи-
мо рационально скорректировать распределение 
учебных часов между дисциплинами русского языка 
и специальностей для укрепления курсов русского 
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языка на базовом этапе. Все это осуществляется 
для того, чтобы на высоком этапе профессиональ-
ного обучения ввести дисциплины, учебные матери-
алы со стороны русских университетов, тем самым 
повысить мыслительную способность студентов. 
Это позволит заложить прочную основу для успеш-
ного завершения профессионального обучения. 
Мы полагаем, что меры реформы и вышеперечис-
ленные инновации по предмету «русский язык» 
в учебном содержании в основном будут делиться 
на следующие аспекты:
1) Инновация в построении учебных материалов.

На базовом этапе в соответствии с факти-
ческими потребностями обучения будут состав-
лены учебники русского языка для инженеров. 
В данный момент в преподавании русского языка 
в китайско- российских совместных учебных заве-
дениях и совместных учебных проектах в основ-
ном используются общеязыковые материалы, ко-
торые не отвечают потребностям обучения «про-
фессионал (специальность) + русский язык». Со-
ставленные учебники русского языка в будущем 
сосредоточены на переходе от «общего русского 
языка» к «специальному русскому языку», осо-
бенно заостряется внимание на увеличении коли-
чества технических терминов. А привлеченные за-
рубежные учебники будут ориентированы на укре-
пление профессиональных знаний, чтобы реали-
зовать органическую интеграцию «профессионал 
(специальность) + русский язык». Это будет спо-
собствовать эффективному соединению профес-
сионального обучения, гуманистической и науч-
ной грамотности, а также совершенствованию 
профессионального мышления студентов и укре-
плению их коммуникативной способности.
2) Инновация в модели обучения: режим обучения 

русскому языку был изменен, сочетая изучение 
русского языка с преподаванием профессио-
нального курса для создания эффекта «погру-
жения» в атмосферу преподавания русского 
языка. Базируясь на основе «нулевого уров-
ня по русскому языку» у студентов, обучение 
русского языка принимает следующие фор-
мы: «совокупность китайских и иностранных 
преподавателей», «комплекс онлайн и офлайн 
формата обучения», «сочетание моделирова-
ние ситуации и погружения в сферу обучения», 
«комбинацию отечественных и иностранных 
руководителей групп», «совмещение взаимо-
действия русских и китайских студентов в изу-
чении русского языка», а также «сочетание ре-
зультатов оценивания и обучения по уровням 
овладения русского языка».

3) Инновация в режиме оценки: на основе со-
вместного участия китайских и иностранных 
сторон в обучении русскому языку, оценка эф-
фекта преподавания делится на формативную 
и суммативную. Также берётся во внимание 
реализация оценок китайских и иностранных 
преподавателей по пропорциям, включая под-
готовку к занятиям, реагирование студентов 
на занятиях, выполнение домашних заданий, 

успеваемость за семестр. Сочетая вышепере-
численное, а также поэтапные тесты и оценки 
в конце семестра, он направлен на развитие 
способности студентов к самостоятельному об-
учению.

4) Практические инновации в обучении русско-
му языку: в полной мере использовать ресурсы 
российских студентов в институте международ-
ного образования ШПУ для создания базы прак-
тики русского языка, приглашать выдающихся 
студентов иностранцев в качестве помощников 
и консультантов по изучению русского языка. 
Ввести практику составления пар с китайски-
ми студентами, для осуществления возможно-
сти у студентов оказывать помощь друг другу 
в учебе. Одновременно поощрять студентов 
участвовать в исследованиях проектов китай-
ских и иностранных преподавателей для повы-
шения их профессиональных навыков.

Создание первоклассного педагогического 
коллектива русского языка

С одной стороны, необходимо привлекать качествен-
ных кандидатов русского языкознания, а с другой 
стороны, необходимо привлекать преподавателей 
высокого уровня со сертификатами «профессионал 
(специальность) + русский язык» и преподавателей 
с практическим опытом. И в будущем, на этой ос-
нове будет создана совместная преподавательская 
и научно- исследовательская группа китайских и рус-
ских преподавателей для осуществления всесторон-
него сотрудничества в области преподавания и науч-
ных исследований. На основе выполнения целей об-
учения обе стороны будут использовать ресурсные 
преимущества для совместной публикации статей 
и составления учебных материалов. В то же время, 
будет внедрен уже имеющийся преподавательский 
состав в сочетании с отличными зарубежными учеб-
ными ресурсами, сформированы отличные курсы 
русского языка в инженерии, а также будет разра-
ботан бренд совместного образования китайского 
университета с российским университетом.

Надеемся, что благодаря реформе преподавания 
курсов русского языка и введения инноваций, в пер-
спективе будут подготовлены кадры, в совершен-
стве владеющие русским языком, а также способ-
ные к общению в межкультурном контексте, чтению 
профессиональных русских материалов, использо-
ванию русского языка для профессиональной пись-
менной речи, и осуществлению технической комму-
никации. К тому же, имеющие возможность обоб-
щать, сортировать инженерно- технические докумен-
ты на русском языке, а также всесторонне подготов-
ленные кадры с творческой идеей и международной 
конкурентоспособностью на основе «профессионал 
(специальность) + русский язык».
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China’s initiative of the “One Belt –  One Road” strategy put forward 
the partnership between China and Russia on the basis of cooper-
ation between the two countries to a higher level. Cooperation be-
tween China and Russia in various fields such as politics, econom-

ics, culture, education and scientific research is getting deeper and 
stronger. Despite the increase in the number, scale and scope of 
participating in Sino- Russian cooperation projects in the creation of 
an international joint institution, the lack of application- oriented pro-
fessional and technical personnel with a “professional (specialty) + 
Russian language” to a certain extent hinders the general unification 
and development of the national strategies. Thus, the Russian lan-
guage course has become extremely important for the preparation 
of talents with a global vision with a “professional (specialty) + Rus-
sian language”. This article is devoted to the reform and innovations 
in the teaching of the Russian language, corresponding to the re-
quirements for the training of professional and technical personnel 
with mastery of the Russian language to perfection.

Keywords: reform, innovation, Russian language, professional 
(specialty) + Russian language.
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Оценка качества образования: базовые показатели и модели

Ганем Ибтисам,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
E-mail: st092195@student.spbu.ru

Статья посвящена проблеме оценки качества образования 
в высших учебных заведениях. Позиция вуза в мировых рей-
тингах зависит в первую очередь от качества профессио-
нальной подготовки и конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда. В статье анализируются современные способы 
оценки качества образовательных программ в аспекте диало-
га между академическим сообществом и работодателями. На-
учная новизна работы заключается в выявлении проблемных 
аспектов разработки эффективных моделей оценки качества 
на основании объективных критериев. С этой целью автор, 
опираясь на анализ проблем, связанных с высшим образова-
нием, рассматривает развитие системы обеспечения оценки 
качества в исторической ретроперспективе, а затем приво-
дит рекомендации, которые позволят оптимизировать данный 
процесс. При этом особо отмечается, что парадигма оценки 
не может быть полной, если не включает такие критерии как 
развитие потенциала учащихся, сочетающееся с релевантно-
стью образовательных программ требованиям внешней среды, 
в том числе и знаниям и навыкам, востребованным руководи-
телями предприятий и организаций. Вследствие этого в статье 
основное внимание уделяется изучению оценки качества об-
разования в трех плоскостях: с точки зрения уровня усвоения 
знаний; с точки зрения проблем, препятствующих проведению 
обоснованной оценки; и с точки зрения валидности и универ-
сальности оценок, на основании которых выявляются досто-
инства и недостатки образовательного процесса. В результате 
автор доказывает, что оценка качества образования необхо-
дима университету не только из-за ее социальной значимости, 
но и из-за способности содействовать трансформации вуза 
с учетом изменений на рынке образовательных услуг. По этой 
причине предлагаемая работа может быть полезна как теоре-
тикам, так и практикам в области педагогики.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, качество, об-
разовательный процесс, оценка качества образования

Среди исследователей и преподавателей, 
то есть среди теоретиков и практиков педагогики, 
существуют разные подходы к пониманию каче-
ства образования. При этом те, кто разрабатыва-
ет реформы, и те, кто претворяет их в жизнь, за-
частую придерживаются совершенно непохожих 
критериев оценки.

Это означает, что, с одной стороны, любой обо-
снованный подход к качеству образования можно 
признать правомерным, а с другой, что в любом 
процессе анализа и оценки образовательных яв-
лений необходимо исходить из операционального 
определения, то есть уточнять, что в каждом кон-
кретном случае следует считать качеством обра-
зования. Следовательно, для оценки того или ино-
го аспекта системы образования мы должны исхо-
дить из критериев качества, которые устанавлива-
ются и признаются допустимыми широкой группой 
специалистов применительно к нему [1].

Исходя из этих предположений, несложно сде-
лать вывод, что понятие качества образования яв-
ляется относительным, поскольку:
• оно означает разное для разных людей, разно-

образие интересов вовлеченных людей;
• оно может означать разные вещи для одного 

и того же человека в разное время и в разных 
ситуациях;

• его можно определить как в абсолютных вели-
чинах, как идеал, от которого нельзя отказать-
ся (как это бывает с истиной или красотой), так 
и в относительных величинах;

• это неуловимое понятие, связанное с тем, что 
хорошо и достойно.
Тот факт, что понятие «качество образования» 

представляет собой относительный термин, при-
вел не только к появлению множества определений 
и подходов к его рассмотрению, но и к различиям 
между подходами и критериями, используемыми 
при его оценке. Поскольку не существует едино-
го показателя качества образовательной системы, 
оценщики были вынуждены определить это поня-
тие и принять решение относительно типа инфор-
мации, необходимой для проведения оценки. Этот 
факт подтверждает, что в каждом случае каждый 
процесс оценки должен оцениваться на основе 
точки зрения или операционного подхода, кото-
рый оценщик принимает в отношении «качества», 
а также стратегий, используемых для его измере-
ния. Как нетрудно предположить, разброс критери-
ев при этом чрезвычайно обширен. По этой при-
чине на сегодняшний день вопрос об оценке ка-
чества образования породил больше путаницы 
и дискуссий, чем конкретных результатов.

Теперь, взяв за основу различные точки зре-
ния и подходы, встречающиеся в литературе [2], 
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мы можем подойти к пояснению понятию качества 
образовательных учреждений, начиная с анализа 
наиболее часто используемых критериев. Среди 
них стоит выделить:
• Качество как признак престижа и/или превос-

ходства
С этой точки зрения качество понимается как 

академическая и социальная репутация, которой 
обладают определенные образовательные учреж-
дения и которая отличает одно от из них другого. 
Учитывая трудности выделения факторов, опре-
деляющих это различие, предполагается, что этот 
престиж не может быть непосредственно оценен 
с помощью объективных процедур, а скорее осно-
ван на суждениях экспертов в этой области. Од-
нако следует отметить, что во многих случаях ре-
путация университетов создается вводящим в за-
блуждение образом, таким как, например, доста-
ток студентов и/или их принадлежность к опреде-
ленной социальной группе.
• Качество, основанное на ресурсах вуза

Те, кто определяет качество с этой точки зре-
ния, считают, что именно ресурсы –  человеческие, 
экономические, физические и т.д. –  определяют 
различия между образовательными центрами. 
Предполагается, что качество существует, ког-
да есть отличные студенты, квалифицированные 
и высокопродуктивные преподаватели, а также 
соответствующее и современное оборудование. 
Центрами качества считаются те, которые распо-
лагают большими средствами и ресурсами, чем 
обычно, хотя в этом отношении, безусловно, нет 
неоспоримых доказательств.
• Качество как результат

В этих случаях предполагается, что учебное за-
ведение является успешным в той мере, в какой 
оно способствует успеху своих выпускников, поэ-
тому именно результаты студентов определяют ка-
чество учебного заведения. Этот подход подвер-
гается критике за то, что многие из этих резуль-
татов больше зависят от исходного материала –  
от студентов и их окружения, –  чем от функциони-
рования университета или качества учебной про-
граммы, поэтому такое определение может ввести 
в заблуждение.
• Качество как изменяемость поведения

При таком подходе понимается, что качество 
образования в учебном заведении повышается 
по мере увеличения его влияния на поведение уча-
щихся. Это означает восприятие качества с точки 
зрения «добавленной стоимости» [3]. Учебные за-
ведения самого высокого качества –  это те, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на знания 
студентов, на эволюцию их личности и на разви-
тие их карьеры [4]. Недостаток этого определе-
ния заключается в том, довольно трудно отделить 
этот вклад от действия, оказываемого на субъекта 
учащегося) другими составляющими социального 
окружения.
• Качество как соответствие целям

Оценка качества вуза всегда должна соотно-
ситься с образовательными целями, указанными 

в его уставе, целями, которые каждый конкрет-
ный университет ставит перед собой и стремлени-
ем к удовлетворению потребностей студентов как 
его клиентов. Этот подход предполагает практиче-
скую точку зрения при определении качества. По-
нятно, что нельзя говорить о качестве абстрактно, 
а как о том, что хорошо или адекватно  чему-то или 
 кому-то.

Принимая за основу пять перечисленных кри-
териев оценки качества образования, можно об-
наружить тенденцию к установлению понятия ка-
чества образования на условиях входа и выхода 
из образовательной системы, избегая фазы про-
цесса, то есть работы, которая выполняется непо-
средственно в университете.

Таким образом, обычно понимается, что каче-
ство связано и с престижем вузов, то есть с кон-
текстуальными и входными факторами, и с полу-
ченными результатами, оцениваемыми через ре-
зультаты студентов (продукт) [5]. Факторы процес-
са обычно не используются в качестве критериев 
для определения качества образования. По край-
ней мере, они не проявляются так часто и явно. 
По этой причине представляется необходимым 
подойти к толкованию понятия качества именно 
с точки зрения процессов. Итак:
• Качество как совершенство

Указанная концепция основывается на ценно-
сти «хорошо сделанных вещей», которые не толь-
ко соответствуют требованиям законодательства 
и/или технического контроля, но создаются для то-
го, чтобы достичь идеала.

Конечно, сделанные замечания, касающиеся 
понятия «качество образования» не исчерпывают 
всех возможностей, которые можно использовать 
в этом отношении. Многомерность этого термина 
делает возможным существование значительно 
большего разнообразия подходов.

Учитывая отсутствие последовательной теории 
о понятии качества образования и ограниченность 
подхода к нему в юридических текстах, многие ав-
торы обычно предпочитают разрабатывать соб-
ственные модели. Модель –  это, по сути, представ-
ление концептуальной основы или теории, с помо-
щью которой исследователь пытается описать то, 
что происходит в системе или ее части. В данном 
случае разработка модели качества образования 
предполагает базирование этого понятия на опре-
деленной теории и четкое объяснение взаимосвя-
зей между факторами, влияющими на результаты 
оценки [6].

Как многократно отмечалось выше, в случае 
с образовательными учреждениями чаще все-
го принято упоминать две противоположные те-
оретические модели [7]. В рамках первой из них, 
называемой рационально- бюрократической, на-
блюдается концептуализация университетов как 
«формальных организаций», структура которых 
обладает рядом характеристик, которые можно 
проанализировать и оценить.

В рамках же второй, именуемой контекстуаль-
ной или общественной, образовательные учреж-
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дения рассматриваются как «малые общества или 
экосистемы». Более того, непременно подчерки-
вается взаимодействие, установленное внутри ор-
ганизации. Логически каждая точка зрения пред-
лагает свое видение того, что такое качество об-
разования, и столь же своеобразную модель его 
анализа.

С рациональной точки зрения операции, свя-
занные с функционированием образовательной 
системы, весьма часто понимаются через «про-
изводственную функцию». Следовательно, оце-
нивать результаты университетов надлежит ис-
ходя из имеющихся условий и ресурсов, а также 
процессов, которые развиваются в рамках обра-
зовательной системы, самого образовательного 
учреждения. Причем делать это следует в опре-
деленной последовательности: контекст –  ввод –  
процесс –  результаты.

Как и в других системах, система образования 
может быть определена и проанализирована как 
иерархическая структура с многоуровневой орга-
низацией, где каждый из рассматриваемых этапов 
или уровней, в свою очередь, может быть интер-
претирован по-новому [8].

С одной стороны, производственная модель –  
контекст/ресурсы/процессы/продукты –  может 
применяться к разным сферам или уровням об-
разовательной системы, поэтому можно говорить 
о качестве образования на разных уровнях Ис-
пользуемая модель та же самая, меняются толь-
ко факторы или переменные, которые необходимо 
учитывать в каждом конкретном случае.

С другой стороны, при оценке качества кон-
кретного уровня необходимо учитывать, что про-
изводственная функция, установленная на этом 
уровне, обусловлена   результатами, полученными 
на более высоком уровне, в то же время она вы-
ступает обусловливающим фактором для того, 
что происходит на более высоком уровне. Это оз-
начает, что образовательная политика на государ-
ственном уровне представляет собой ориентир, 
который определяет деятельность, осуществляе-
мую университетами, поскольку они, в свою оче-
редь, определяют качество преподавания в ауди-
ториях [9].

Простота и возможности описанной модели 
постепенно привели к ее широкому распростра-
нению и использованию без учета имеющихся 
ограничений. Исследования показали слабые ме-
ста теории, на которой базируется эта модель, 
которая, по сути, сводится к тому, что образова-
тельные процессы невозможно анализировать 
как причинно- следственную связь, так как трудно 
вычленить образовательные явления из их контек-
ста.

Очевидные ограничения парадигмы, называе-
мой процесс- продукт, не только поставили под со-
мнение интерпретацию качества, ориентирован-
ную исключительно на результаты, но также пре-
доставили аргументы в пользу того, чтобы сосре-
доточить внимание на том, чтобы анализировать 
качество с помощью контекстуальных подходов, 

понимая, что нельзя представить себе никакого 
типа отношений между явлениями независимо 
от контекста, в котором они взаимодействуют.

Как уже говорилось, авторы, которые исходят 
из моделей, вдохновленных социально- общинной 
перспективой, сосредотачивают свои методы ана-
лиза на взаимодействии явлений внутри универ-
ситета, понимаемого как «сингулярная» органи-
зация. При таком подходе качество образования 
опосредовано типом отношений, установленных 
между членами каждого учебного заведения. Сле-
довательно, любой подход к проблеме качества 
предполагает анализ того, как складывается «по-
вседневная жизнь» внутри организации, а также 
какое значение она имеет с социальной точки зре-
ния для каждого из ее членов. С этой точки зре-
ния качество образования не может изолировать-
ся от посреднических процессов, определяющих 
качество жизни в вузах [10].

При оценке высших учебных заведений иссле-
дователи переводят свои теоретические концеп-
ции качества в операционные модели, которые по-
зволяют проводить эмпирическую проверку. Вза-
имосвязь между теориями качества и критериями 
его оценки настолько тесна, что можно говорить 
о стольких моделях оценки, сколько теоретиче-
ских подходов сформулировано на этот счет.

Несмотря на приведенное выше замечание, 
в качестве обобщения можно сказать, что в боль-
шинстве работ в этом отношении используются мо-
дели, исходящие из одного из этих двух подходов:
• рационального или каузального;
• интерактивного или контекстуального.

Эти две модели оценки качества породи-
ли очень разные направления исследований как 
с концептуальной, так и с методологической то-
чек зрения. В то время как рациональный подход 
использует линейно- причинные модели для вы-
деления факторов процесса, которые оказыва-
ют наибольшее влияние на результаты (выход), 
социально- общинный подход подчеркивает, как 
можно улучшить внутренние интерактивные про-
цессы в определенном учебном заведении.

По этой причине можно говорить о двух альтер-
нативных направлениях исследований, применя-
емых для анализа качества университетов: одно 
сосредоточено на эффективности, а другое ориен-
тировано на улучшение. Речь идет о том, что в на-
стоящее время принято считать будущим в иссле-
дованиях качества образовательных учреждений 
[11]. Логически, переменные процесс- продукт, ко-
торые необходимо учитывать, отличаются в рам-
ках обоих подходов.

Связь, которая существует между факторами, 
влияющими на качество университетов –  как с точ-
ки зрения эффективности, так и совершенствова-
ния –  влечет за собой возникновение необходимо-
сти формулирования поэтапного плана оценки ка-
чества, позволяющего в одних случаях проверить, 
в какой степени достигнуты поставленные цели, 
а в других –  выявить внутренние недостатки орга-
низации, препятствующие ее развитию.
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Оценка представляет собой стратегию, с по-

мощью которой можно удовлетворить оба требо-
вания, независимо от того, устанавливается ли 
она извне –  при поддержке правительства и со-
циальных институтов –  или является плодом де-
ятельности самого образовательного учреждения 
(самооценка).

Среди процедур, используемых для сбора ин-
формации, которая должна составлять основу, 
опираясь на которую оценщик должен сформули-
ровать «оценочные суждения» о качестве универ-
ситета, рекомендовано применение так называе-
мых «показателей эффективности». К ним отно-
сятся все эмпирические данные –  количественные 
или качественные –  систематически собираемые 
в отношении целей или процессов вуза, которые 
позволяют оценить продуктивность и/или функци-
ональность системы [12].

В более общем плане можно сказать, что ин-
дикаторы представляют собой данные и отче-
ты об использованных ресурсах, выполненных 
процессах и достижениях в отношении целей 
в области качества, которых намерен добиться 
некий университет. Следовательно, независимо 
от проблем, которые возникают при их изучении, 
их можно использовать как для оценки и улучше-
ния внутренних процессов, происходящих в вузе, 
так и для установления взаимосвязей с другими 
учреждениями и другими системами. Иными сло-
вами, показатели эффективности –  это, по сути, 
инструменты, которые позволяют определять 
и поддерживать качество образовательной сис-
темы.

Среди причин, по которым различные органи-
зации (ОЭСР) и авторы [13] рекомендуют их ис-
пользование для оценки эффективности и со-
вершенствования образовательных учреждений 
и систем, стоит указать что:
• они позволяют оценить изменения в ключевых 

аспектах, влияющих на функционирование об-
разовательной системы и учреждений. Напри-
мер, увеличение выделяемых ресурсов, улуч-
шение качества процессов, изменение резуль-
татов как с точки зрения учащихся (успевае-
мость /удовлетворенность/участие), так и с точ-
ки зрения самого вуза;

• они позволяют оценить социальные послед-
ствия той или иной стратегии или реформы 
в образовательной политике. Например, инте-
грация лиц с ограниченными возможностями, 
дистанционное обучение и т.д.;

• они могут способствовать достижению более 
высоких результатов путем проведения срав-
нений между центрами, регионами и/или со-
обществами в отношении достижений, полу-
ченных в результате реформ и/или конкретных 
улучшений, помогают выявить сильные и сла-
бые стороны образовательных систем и учреж-
дений, что позволяет акцентировать внимание 
на аспектах, областях и центрах, требующих 
совершенствования;

• они облегчают оценку эффективности учреж-
дения при сравнении достигнутых целей с про-
гнозами;

• они дают оценку изменениям, происходящим 
в образовательных явлениях, причинам, их вы-
зывающим, и при этом прогнозируют их эволю-
цию в будущем;

• они представляют собой практическую страте-
гию осуществления подотчетности, оценивая 
полученные результаты на основе выделенных 
ресурсов;

• они способствуют легитимации философии 
образования, на которой основана реформа, 
а также вытекающих из нее политических ре-
шений.
Как можно сделать вывод из функций, указан-

ных выше, использование индикаторов в процеду-
ре оценки качества образовательных учреждений 
не ограничивается конкретным аспектом, а ско-
рее представляет собой стратегию, которая может 
предоставить очень полезную информацию.

Безусловно, использование этого инструмента 
в процессах оценки до сих пор вызывает большое 
количество вопросов и критических замечаний как 
в отношении процессов построения и отбора, так 
и в отношении его определения, валидности и на-
дежности для различных групп общественности. 
Однако, несмотря на все проблемы, в настоящее 
время они считаются полезными инструментами 
как с точки зрения эффективности, так и с точки 
зрения улучшения. Важно то, что каждый универ-
ситет, основываясь на таких переменных, как те, 
которые были упомянуты выше, может построить 
свою собственную систему показателей, которые 
будут использоваться в процессах самооценки, 
и затем использовать их для повышения качества 
образования.
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EDUCATION QUALITY ASSESSMENT: BASIC 
INDICATORS AND MODELS

Ghanem Ibtisam
Saint Petersburg University

The article is devoted to the problem of assessing the quality of edu-
cation in higher educational institutions. The position of a university 
in world rankings depends primarily on the quality of professional 
training and the competitiveness of graduates in the labor market. 
Proposed article analyzes modern ways of assessing the quality of 
educational programs in the aspect of dialogue between the aca-
demic community and employers. This work’s scientific novelty lies 
in identifying the problematic aspects of developing effective quality 
assessment models based on objective criteria. To this end, the au-
thor, based on an analysis of the problems associated with higher 
education, considers the development of a quality assurance sys-
tem in a historical retrospective, and then gives recommendations 
that will optimize this process. At the same time, it is emphasized 
that the assessment paradigm cannot be complete if it does not in-
clude such criteria as the development of the potential of students, 
combined with the relevance of educational programs to the require-
ments of the external environment, including the knowledge and 

skills demanded by the heads of enterprises and organizations. As 
a result, the article focuses on studying the assessment of the qual-
ity of education in three dimensions: in terms of the level of knowl-
edge acquisition; in terms of issues that hinder a sound assessment; 
and in terms of the validity and universality of assessments, based 
on which the advantages and disadvantages of the educational pro-
cess are revealed. As a result, the author proves that the assess-
ment of the quality of education is necessary for the university not 
only because of its social significance, but also because of the abil-
ity to contribute to the transformation of the university, considering 
changes in the educational services market. For this reason, the 
proposed work can be useful to both theorists and practitioners in 
the field of pedagogy.

Keywords: higher education institutions, quality, educational pro-
cess, education quality assessment.
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Креативность как личное качество обучающихся является ак-
туальным объектом исследований ученых разных научных на-
правлений. Современные реалии таковы, что общественное 
развитие неизбежно и поступательно приближается к такой 
формации уклада социума, когда информация станет ведущим 
экономическим фактором в социальных взаимодействиях. Та-
ким образом, в педагогическом научном знании существует 
проблема отсутствия описания креативности как информаци-
онной системы.
Цель публикации –  представить результаты описания креатив-
ности как информационной системы в педагогической практи-
ке. Работа осуществлялась с опорой на положения системно- 
деятельностного и информационного подходов, теории 
зарубежных психологов о конвергентном и дивергентном видах 
мышления (Дж. Гилфорд, Дж. Тейлор, Е. П. Торренс); философ-
ские и психологические учения по проблемам креативности, 
творчества и одаренности (Н. А. Бердяев, Д. Б. Богоявленская, 
В. Н. Дружинин, А. Г. Маслоу, А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев, 
Р. Стернберг, М. А. Холодная и др.); психофизиологии творче-
ства (Н. П. Бехтерева, О. М. Разумникова, Д. З. Шибкова и др.). 
Использовались такие методы, как анализ и обобщение содер-
жания психологических, педагогических и мультидисциплинар-
ных (философии, ТРИЗ, NLP и др.) исследований.

Ключевые слова: креативность, информация, информацион-
ная система, эмерджентность

Введение

Развитие, усложнение и расширение информаци-
онного образовательного пространства актуализи-
рует качественное исследование феномена креа-
тивности обучаемых в психолого- педагогических 
изысканиях.

Мир, а вместе с ним и запросы общества, стре-
мительно меняются, и от ученых требуется выяв-
ление и научное обоснование положений о разви-
тии креативности в рамках перманентно обновля-
ющегося информационного пространства.

Обеспечение социального заказа на подготов-
ку креативных граждан и специалистов при посту-
пательной информатизации общества с законо-
мерным изменением тенденций социального вза-
имодействия предполагает выявление существен-
ных противоречий между требованиями государ-
ства и общества к эффективности специалистов 
и значимыми показателями развития и актуализа-
ции структурных элементов феномена креативно-
сти в педагогической практике.

В научных исследованиях Андреева В. И., Бого-
явленской Д. Б., Матюшкина А. М., Холодной М. А., 
Шадрикова В. Д. и др. обоснована взаимосвязь 
интеллекта, креативности и успешности как лич-
ностных характеристик, рассматриваемых в каче-
стве атрибутов ментального ресурса.

Однако, наблюдается недостаточность иссле-
дований, касающихся рассмотрения креативности 
как информационной системы.

Актуальность подобного исследования обу-
славливается целесообразностью реализации ин-
формационного подхода при изучении информа-
ционных процессов в образовании.

Постановка проблемы

Ранее нами был проведен анализ ключевых поня-
тий поля исследования [6], где под творчеством мы 
условились понимать деятельность человека, про-
цесс создания новизны, базирующегося на опыте, 
когнитивных особенностях и способности к воспри-
ятию информации. Кроме того, мы отметили, что 
творчество имеет единую процессуальную струк-
туру, функциональность которой обеспечена ин-
дивидуальными информационными процессами 
восприятия, передачи, хранения и преобразования 
сигналов внешнего мира. Информация в творче-
стве, будучи и первичным субстратом –  информаци-
онными кодами и обобщенными алгоритмическими 
конструкциями, является одновременно управляю-
щим, производящим и системообразующим факто-
ром. Под креативностью изначально мы понимали 
обученность специальным приемам по созданию 
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продуктов, обладающих субъективной или объек-
тивной новизной, а системой, следуя общенаучному 
представлению, назовем совокупность взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов, которые 
в соединении дают некий синергетический, систем-
ный эффект. Рассмотрим креативность как инфор-
мационную систему в педагогической практике.

Материалы и методы

Понимание креативности как системы изложим 
на уровне представления ее в вертикальной иерар-
хии, с указанием функции, системного эффекта, 
компонентного состава, связи её со средой и в тем-
поральном векторе.

Аналог схемы в общем виде был предложен 
М. С. Гафитуллиным [7], в котором рассматри-
ваются функция системы, её предназначение, 
действие- результат; надсистема и надсистема 
надсистемы (система вышестоящего иерархиче-
ского уровня); подсистема и подсистема подси-
стемы (система нижестоящего иерархического 
уровня); прошлое и будущее системы; антисисте-
ма и со-система.

Системообразующим фактором для такой сис-
темы будет являться информация, содержащая 
императивы индивидуальной потребности сози-
дать, творить новую реальность.

О потребности творить, присущей любому че-
ловеку, свидетельствуют исследования Бердяе-
ва Н. А., Выготского Л. С., Ершова П. М., Симоно-
ва С. В., Фромма Э. и других исследователей.

В. М. Бехтерев в [3] рассматривал творчество 
с точки зрения рефлексологии, когда творческая 
ситуация де-факто является раздражителем, 
а собственно творчество –  это совокупность реф-
лексов на раздражитель.

В потребностно- информационной теории П. В. Си-
монова [13] центральным понятием является эмо-
ция, а закономерность ее возникновения описы-
вается формулой, связывающей актуальность 
потребности, информацию о ресурсах для удов-
летворения потребности и информацию об име-
ющихся ресурсах в распоряжении человека, что 
позволяет человеку соотнести вероятности удов-
летворения потребности с опорой на имеющийся 
опыт. Налицо связь потребности, эмоций, инфор-
мации и опыта.

Информация является системообразующим 
фактором вышеописанной системы, вне зависи-
мости от того, в какой материальной или немате-
риальной форме она будет представлена.

Целостность любой системы определяется 
по способности взаимосвязанной совокупности 
ее элементов выполнять некую функцию, дости-
жимость исполнения которой невозможна для от-
дельных элементов, входящих в систему, но тре-
бует изменения и участия каждого элемента в ис-
полнении функции.

Целостность креативности была предметом ис-
следований, так в работе [11] целостность обосно-
вывается доказывается возможностью так назы-

ваемой «капитализации» творчества, то есть воз-
можности получения от процесса творения неких 
дивидендов. Такая позиция обосновывается пред-
ставлением о креативности как прагматической 
функции творческого потенциала субъекта.

При рассмотрении компонентного состава кре-
ативности, нами будет показано, каким образом 
все компоненты системы участвуют в создании 
творческого продукта.

Иерархичность системы проявляется через 
указание вертикальных иерархических связей 
в ряду надсистема –  система –  подсистема. Взаи-
мосвязь со средой покажем далее, рассматривая 
антисистему и со-систему.

Продолжая рассмотрение системы, отмеча-
ем, что функцией системы, её предназначением, 
действием- результатом, которое она производит, 
будут конкретные творческие результаты, получа-
ющиеся при совокупном взаимодействии компо-
нентов креативности.

Надсистема –  это человеческий потенциал от-
дельно взятого индивида. Надсистема, в свою 
очередь, является компонентом системы ещё бо-
лее высокого уровня –  потенциала государства.

Очевидно, что креативность, творческие спо-
собности и другие, связанные с этими качествами 
личностные характеристики, являются базисом 
человеческого потенциала (капитала), его необ-
ходимой составляющей и условием капитализа-
ции.

В. Д. Шадриков [15] определяет потенциал, спо-
собности вообще (а не только творческие), как 
свой ства функциональных систем, реализующих 
отдельные психические функции. Способности 
имеют индивидуальную меру выраженности, про-
являющуюся в успешности и качественном своео-
бразии освоения и реализации деятельности, по-
этому правомерно надсистему определить как че-
ловеческий потенциал.

Подсистемой креативности являются компо-
ненты креативности, которые можно выделить 
на основании анализа психолого- педагогических 
источников.

Ранее мы обосновывали значение психофизи-
ологического базиса для развития креативности 
[5], названное положение было доказано экспе-
риментальными данными, в связи с чем, полага-
ем, что необходимым компонентом креативности 
является психофизиологический. К нему относим 
модальный опыт, в который включаем совокуп-
ность всех первичных чувственных ощущений, по-
лучаемых человеком посредством органов чувств. 
Индивидуальная информационная технология по-
зволяет человеку получать информационные сиг-
налы, воспринимать их, сохранять, преобразовы-
вать и в том числе благодаря названным процес-
сам осуществлять творческую деятельность, про-
являть креативность.

Необходимо отметить, что благодаря расшире-
нию многообразия модального опыта у индивида 
появляется возможность большего числа комби-
наций и ассоциаций, его творческое мышление 
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становится продуктивным благодаря расширению 
психофизиологического базиса.

Следующим компонентом в модели креативно-
сти должен стать речевой (языковой, вербальный) 
элемент.

Философы неоднократно обращались к во-
просу о взаимовлиянии языка и творческости. 
Рикёр П. в рамках герменевтической философии 
раскрывал творческий потенциал языка, художе-
ственные средства которого открывают «более 
глубокие  сигнификативные  горизонты,  продуци-
руя новые аспекты реальности [10, с. 68].

Высока эффективность речевых паттернов 
в когнитивных и поведенческих технологиях ней-
ролингвистического программирования для раз-
вития и управления процессами креативности 
и инноваций [8].

Любое педагогическое воздействие, так или 
иначе, связано с языковым взаимодействием 
между обучающимся и педагогом.

Все названные посылки приводят нас к необхо-
димости включения в модель индивидуальной кре-
ативности языкового (вербального) компонента, 
включающего в себя владение языком, как систе-
мы семантических конструктов, способствующих 
появлению новых аспектов осмысления реально-
сти и лингвистической их презентации.

Третьим элементом модели должны стать об-
щеучебные умения, определяющие индивидуаль-
ный кругозор в области общих знаний и базу для 
получения специального образования, «проявлен-
ность» креативности зависит от наличия необхо-
димого минимума интеллектуального развития, 
который в свою очередь связан с общей обученно-
стью и качеством усвоенного теоретического ма-
териала общеобразовательных дисциплин.

Четвертым необходимым компонентом в моде-
ли индивидуальной креативности будут професси-
ональные (специальные) знания, умения и компе-
тенции.

Именно благодаря этому компоненту специа-
листы создают прагматически ценные креативные 
продукты, принимают нестандартные решения, 
дающие значительный экономический эффект, 
и являются конкурентноспособными на современ-
ном рынке труда. Ряд исследований из различных 
предметных областей свидетельствуют о досто-
верности данного утверждения. Так, креативность 
будущих лингвистов [1] и военнослужащих [9] об-
условлена именно степенью овладения будущими 
специалистами компетенциями в своей профес-
сиональной области. Доминирование компетент-
ностного подхода при подготовке креативных про-
фессионалов объективно доказывает необходи-
мость включения компонента профессиональных 
компетенций в модель индивидуальной креатив-
ности.

И, наконец, пятым компонентом в обобщенной 
модели креативности должна стать способность 
к инсайтам –  развитая интуиция.

Исследователи отмечают особенность интуи-
ции как неосознаваемой мыслительной свертки 

при переходе от чувственного восприятия к аб-
страктному мышлению, показывают связь неяв-
ного знания (своеобразного информационного ре-
зерва, хранящегося в опыте индивида) с творче-
ским (креативным) процессом [12].

Наличие алгоритма в основе интуитивного ин-
сайта доказывается успехами в разработке имита-
ции интуиции средствами искусственного интел-
лекта, об этом свидетельствуют разработки и ис-
следования ряда ученых [14].

Таким образом, полагаем, что компонент ин-
туиции, включающий в себя способность чело-
века к инсайтам, то есть способность к частично 
управляемому эвристическому поиску решения 
в неструктурированной информационной среде, 
должен быть включен в обобщенную модель инди-
видуальной креативности.

Резюмируя сказанное, полагаем возможным 
в системе индивидуальной креативности выде-
лить следующую совокупность взаимодействую-
щих и взаимовлияющих компонентов: психофизи-
ологического, языкового, компонента общеучеб-
ных знаний и умений и компонентов профессио-
нальных компетенций и интуиции.

Для доказательства эмерджентности описан-
ной совокупности рассмотрим этапы создания 
творческого продукта, решения творческой зада-
чи.

Первый этап –  формулировка творческой за-
дачи. Решатель анализирует ситуацию, которая 
может быть представлена в техническом задании, 
проблемных обстоятельствах, либо может быть 
обусловлена внутренним запросом натива. Проис-
ходит формализация условий: что дано, что требу-
ется найти, определяется, где и в чём заключено 
противоречие, при разрешении которого данные 
после  каких-либо преобразований приведут к ис-
комому результату. На этом этапе в большой сте-
пени требуется применение общеучебных умений, 
специальных знаний, знание и умение применять 
специальные эвристические приемы и, элемент 
интуиции обязательно присутствует в мыслитель-
ных осознанных и, частично, неосознанных про-
цессах.

На втором этапе происходит вычленение су-
щественных признаков объектов и явлений, про-
исходит поиск в индивидуальном опыте явлений 
и объекты, аналогичных по совокупности харак-
теристик, здесь оказываются задействованными 
психофизиологический базис –  модальный опыт 
[5], а также когнитивные мыслительные паттер-
ны –  общеучебные и творческие умения.

На третьем этапе осуществляется поиск адек-
ватной модели, описывающей найденное на пер-
вом этапе противоречие, либо максимально соот-
ветствующей некоему нового объекту для реше-
ния технического задания. Комбинаторные уме-
ния, операциональные возможности вербальной 
компоненты необходимы как при первичном со-
отнесении существенных признаков, так и после 
формулировки гипотез относительно поиска воз-
можной модели.
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Четвёртый этап –  отработка гипотез. Реша-
тель (создатель) проверяет непротиворечивость 
выдвинутых идей условиям задачи, либо техни-
ческого задания, проводит логические (индуктив-
ные и дедуктивные) умозаключения относительно 
существующих посылок в сформулированных ги-
потезах, производит эвристический отбор среди 
полученных гипотез –  моделей. Эвристический 
отбор предполагает выбор, при котором нестан-
дартное применение способов и приёмов приво-
дит к рациональному разрешению противоречия. 
На данном этапе помимо сформированных твор-
ческих умений задействуется и компонент интуи-
ции.

Очевидно, что при решении творческой зада-
чи, создании творческого продукта задействуются 
все компоненты креативности, что подтверждает 
целостность и эмерджентность системы.

Для фиксации взаимосвязи и взаимовлияния 
всех выявленных нами компонентов в креативно-
сти как системе мы схематизировали описание 
этапов.

Далее, возвращаясь к более мелкому разби-
ению подсистемы, покажем, какими могут быть 
по нашему мнению конструкты компонентов под-
системы креативности.

Как было сказано выше, психофизиологиче-
ским базисом креативности является модальный 
опыт –  совокупность чувственных ощущений. Од-
нако, для оперирования этими ощущения, как пор-
циями информации, необходима информационная 
технология, позволяющая сохранять их, переда-
вать и преобразовывать. Как правило, это про-
исходит в наших органах чувств, поэтому в каче-
стве компонентов психофизиологического бази-
са можно назвать отдельные органы чувств, как 
«программно- аппаратную составляющую» инди-
видуального модального опыта: слуховой, зри-
тельный, обонятельный анализаторы и др.

В психофизиологический базис –  модальный 
индивидуальный опыт вой дет весь массив ин-
формации чувственных ощущений. К ним отне-
сем и первичные, хранящиеся в памяти, получен-
ные от анализаторов, и частичные их комбинации 
и преобразования, и обобщенные алгоритмы –  
процедуры вплоть до абстракций, полученных 
путем рефлексий, мыслительной деятельности, 
а также отчасти неосознаваемых автоматизмов.

Аналогичный подход применим и для осталь-
ных компонентов подсистемы креативности, под-
робное описание их оставим за рамками настоя-
щей статьи.

Как было сказано выше, креативность базиру-
ется на прочном фундаменте общеучебных зна-
ний, умений и навыков и предкреативностью мож-
но было бы назвать творческие умения, то есть та-
кие умения, которые позволяют создавать нечто 
новое в определенной предметной области, ре-
шать нестандартные задачи, применять методы 
из смежных областей и т.д.

Это следует из понимания творческих умений, 
как педагогической категории, а также из общеди-

дактического принципа системности педагогиче-
ских процессов, отраженного в трудах Я. А. Комен-
ского, Ю. К. Бабанского, М. А. Данилова, С. А. Смир-
нова и других.

Дидактами выведена закономерность необхо-
димости формирования умений через оптималь-
ное сочетание репродуктивных и творческих зада-
ний, с большим весом репродуктивных. Беспаль-
ко В. П. в [2] обосновывает наличие пяти уровней 
формирования умения в зависимости от уров-
ня усвоения учебной информации. Полагаем, 
что сформированность умений на пятом уровне 
(по Беспалько В. П.) и определяет личностное ка-
чество –  творческие умения.

Таким образом, прошлое креативности –  это 
творческие умения субъекта. Считаем необходи-
мым отметить, что на определённом этапе раз-
вития креативности возможен ретроградный воз-
врат от неустойчивой креативности к её предпо-
сылке –  творческим умениям, причём такое состо-
яние не противоречит положениям синергетики.

Будущее креативности –  это мастерство, та-
лант. Возможно, такой профессионализм на пер-
вый взгляд покажется чересчур абстрактным. Как 
можно решать творческие задачи, создавать твор-
ческие продукты вообще, беспредметно? На де-
ле, конечно, не бывает творческих задач вообще, 
все они касаются какой–либо конкретной пред-
метной области человеческой культуры. Однако, 
существуют общие подходы в решениях разно-
предметных задач, выявлены общие закономер-
ности в развитии систем, имеющих разную приро-
ду и данное обстоятельство может служить осно-
вой таланта и мастерства по решению творческих 
задач.

Отметим, что в рамках ТРИЗ была разработа-
на теория развития творческой личности (далее –  
ТРТЛ) –  область знаний, изучающая взаимосвязь 
личности и системы, которую она развивает, внеш-
ние проявления творческого стиля жизни, страте-
гию постановки и достижения творческих целей 
[4]. К значимым личностным качествам по ТРТЛ 
относятся: наличие достойной цели и програм-
мы для её достижения, контроль за выполнением 
программы, работоспособность или выносливость 
в следовании цели, владение системой решения 
творческих задач, независимость от обществен-
ного признания.

К антисистеме, совокупности условий, фак-
торов, воздействий среды, негативно влияю-
щих на исполнение функций системы, мы отно-
сим инерцию мышления и информационную пе-
регрузку. А к со-системе, совокупности условий, 
факторов, воздействий положительно влияющих 
на функцию системы («сосистема», «содруже-
ственная системе») отнесем создание доброже-
лательной, инновационно- ориентированной сре-
ды в образовательных организациях, в обществе, 
на производстве. Связь между системой креатив-
ностью и средой –  двусторонняя, так как не толь-
ко среда воздействует на систему, но и система 
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до некоторой степени может оказывать своё вли-
яние на среду.

Результаты исследования

Мы подробно описали схему, иллюстрирующую 
структуру, компоненты и связи креативности как 
информационной системы со средой. Показанное 
наличие важнейших характеристик системы обо-
сновывает предположение о системности такого 
качества как креативность.

Процесс развития указанной системы потребу-
ет проектирования соответствующей системы пе-
дагогических воздействий, направленных на фор-
мирование и развитие социально значимых ка-
честв личности.

Заключение

Креативность, как личностное качество, является 
информационной системой.

Системообразующим фактором названной 
системы является информация, возможность 
представления которой широка, но обусловлена 
биологическими (наличие органов чувств), психо-
физиологическими (индивидуальные особенности 
восприятия, хранения, передачи и преобразова-
ния информации) и психологическими (сформиро-
ванности значимых личностных качеств) особен-
ностями обучающихся.

Эмерджентность креативности как системы 
проявляется при решении творческой задачи (соз-
дании творческого продукта), когда решатель ис-
пользует все компоненты креативности.

Системность креативности позволяет предпо-
ложить необходимость проектирования системы 
педагогического взаимодействия направленной 
на освоение соответствующих творческих проце-
дур, овладение и отработку специфических прие-
мов, создание условий для осознанного их приме-
нения и выработки стратегии их использования.
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CREATIVITY AS AN INFORMATION PEDAGOGICAL 
SYSTEM

Gafarova E. A.
South Ural State Humanitarian Pedagogical University

Creativity as a personal quality of students is an actual object of re-
search by scientists from different scientific fields. Modern realities 
are such that social development is inevitably and progressively ap-
proaching such a formation of the social structure, when information 
becomes the leading economic factor in social interactions. Thus, in 
pedagogical scientific knowledge there is a problem of lack of de-
scription of creativity as an information system.
The purpose of the publication is to present the results of describ-
ing creativity as an information system in pedagogical practice. The 
work was carried out based on the provisions of the system- activity 
and information approaches, the theory of foreign psychologists 
about convergent and divergent types of thinking (J. Gilford, J. Tay-
lor, E. P. Torrens); philosophical and psychological teachings on the 
problems of creativity, creativity and giftedness (N. A. Berdyaev, 
D. B. Bogoyavlenskaya, V. N. Druzhinin, A. G. Maslow, A. M. Maty-
ushkin, Ya. A. Ponomarev, R. Sternberg, M. A. Kholodnaya, etc.); 
psychophysiology of creativity (N. P. Bekhtereva, O. M. Razumniko-
va, D. Z. Shibkova and others). Methods such as analysis and gen-
eralization of the content of psychological, pedagogical and multi-
disciplinary (philosophy, TRIZ, NLP, etc.) studies were used.

Keywords: creativity, information, information system, emergence.
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В работе рассматривается место и значение юридического 
образования в единой российской системе высшего образова-
ния. Для анализа используются статистические данные за пе-
риод с 2013 по 2022 гг., представленные Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации. В качестве 
основного объекта исследования принимается численность 
студентов, обучающихся по программам высшего юридическо-
го образования. Сравнивается общая численность студентов 
и выявляется доля студентов- юристов в ней. Рассчитывается 
рейтинг направлений и определяется место «Юриспруден-
ции» в нем. Также составляется рейтинг численности студен-
тов высшего юридического образования отдельно по уровням 
подготовки, и выявляются места юридического направления 
на всех образовательных уровнях. Анализируется структура 
численности внутри направления 40.00.00 «Юриспруденция»: 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, подробнее рас-
сматривается структура специалитета, включающего в себя 
четыре специальности.

Ключевые слова: юридическое образование, юриспруден-
ция, высшее образование, численность, рейтинг, бакалавриат, 
специалитет, магистратура, тенденции.

Система образования в силу объективных при-
чин в последние годы претерпевая многочислен-
ные изменения, формирует молодежный сегмент 
на рынке труда. Выпускники учебных заведений 
высшего и среднего профессионального образо-
вания ежегодно пополняют рынок труда и должны 
соответствовать его тенденциям. За счет них осу-
ществляется прирост рабочей силы, и с точки зре-
ния изменений, наблюдаемых на рынке труда, ин-
терес вызывает профессиональная структура мо-
лодых специалистов.

Одним из наиболее востребованных и популяр-
ных среди молодежи является юридическое обра-
зование. Общие изменения, относящиеся ко всей 
системе образования, относятся в равной степени 
и к данному образовательному направлению. Ос-
новной целью данной работы является выявление 
современных тенденций, которые наблюдаются 
в сфере высшего юридического образования в по-
следние годы, определение его места в общей си-
стеме высшего образования и анализ структуры.

Ранее автором уже исследовались образова-
тельные тенденции в сфере юриспруденции: ана-
лизировались тенденции приема и численности, 
а также составлялись рейтинги и определялись 
в них места юридических специальностей отдель-
но по программам среднего профессионального 
и высшего образования [3], а также общие трен-
ды, без разделения на программы и уровни, что 
позволило оценить, насколько в целом актуально 
направление 40.00.00 Юриспруденция [2].

В данной работе подробно анализируются тра-
диции, складывающиеся в сфере высшего юриди-
ческого образования, позволяющие определить 
его место в целом в системе высшего профессио-
нального образования и проанализировать основ-
ные показатели его структуры.

При этом, с точки зрения количественных дан-
ных, исследуется десятилетний период: с 2013 
по 2022 гг. Основой для исследования статисти-
ческих данных принимаются открытые статисти-
ческие сведения, опубликованные Министерством 
науки и высшего образования Российской Феде-
рации за соответствующий период. Предшествую-
щие статистические данные постсоветского пери-
ода, позволяющие выделить отдельное направле-
ние профессиональной подготовки в современной 
России, отсутствуют. Однако изменения содержа-
тельных аспектов можно выявить, проанализиро-
вав образовательные стандарты разных поколе-
ний.

Для того, чтобы определить место и роль выс-
шего юридического образования в общей систе-
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ме, рассмотрим данные о численности студентов 
(табл. 1).

Таблица 1. Общая численность студентов и студентов 
юридических специальностей высшего образования в 2013–2022

Год Общая чис-
ленность 

студентов, 
чел.

Численность студентов, 
обучающихся по направ-
лению 40.00.00 Юриспру-

денция, чел.

Процент 
в общей чис-

ленности

2013 5646671 694845 12,3

2014 5209019 610445 11,7

2015 4766479 563941 11,8

2016 4399487 497703 11,3

2017 4245885 473151 11,1

2018 4161672 440780 10,6

2019 4068327 414111 10,2

2020 4049333 395529 9,8

2021 4044203 388621 9,6

2022 4130018 399152 9,7

Ранее было выявлено, что в высшем образова-
нии имеется тенденция на сокращение приема [3]. 
Численность студентов юридических специально-
стей высшего образования также уменьшается: 
в 2013 г. число студентов, обучающихся на всех 
курсах по направлению 40.00.00 Юриспруденция, 
составило 694845 человек, а в 2022 г. – 399152 че-
ловека, что меньше на 42,6%. Сокращается так-
же и доля юристов в общей численности студен-
тов (с 12,3 в 2013 г. до 9,7% в 2022 г.). Однако, 
в 2022 г. эти показатели незначительно увеличи-
лись по сравнению с предыдущим 2021 г.: числен-
ность студентов- юристов выросла на 2,7%, и доля 
увеличилась на 0,1 процентный пункт (табл. 1).

В 2022 г. по данным о численности студентов 
направление «Юриспруденция» входит в десятку 
наиболее многочисленных наравне с такими, как 
«Экономика и управление», «Образование и пе-
дагогические науки», «Клиническая медицина», 
«Информатика и вычислительная техника» и др. 
(табл. 2).

Таблица 2. Рейтинг направлений по общей численности студентов 
высшего образования в 2022 г.

Место 
в рей-
тинге

Наименование 
направления

Код Числен-
ность 

студен-
тов, чел.

Процент 
в общей 

численно-
сти

Всего по про-
граммам ВО

4130018 100

1 Экономика 
и управление

38.00.00 665987 16,1

2 Образование 
и педагогиче-
ские науки

44.00.00 468802 11,4

3 Юриспруденция 40.00.00 399152 9,7

4 Клиническая 
медицина

31.00.00 293465 7,1

Место 
в рей-
тинге

Наименование 
направления

Код Числен-
ность 

студен-
тов, чел.

Процент 
в общей 

численно-
сти

5 Информатика 
и вычислитель-
ная техника

09.00.00 242139 5,9

6 Техника и тех-
нологии строи-
тельства

08.00.00 129073 3,1

7 Техника и тех-
нологии назем-
ного транспор-
та

23.00.00 125884 3,0

8 Сельское, лес-
ное и рыбное 
хозяйство

35.00.00 120041 2,9

9 Прикладная ге-
ология, горное 
дело, нефте-
газовое дело 
и геодезия

21.00.00 111137 2,7

10 Машиностро-
ение

15.00.00 109658 2,7

Исследование показало, что такая ситуация на-
блюдается в течение всего рассматриваемого пе-
риода. При этом места профессиональных направ-
лений в рейтинге незначительно меняются, однако 
«Юриспруденция» в 2013–2022 гг. стабильно нахо-
дится на третьем месте данного рейтинга. [1]

Если рассматривать рейтинг численности сту-
дентов высшего юридического образования отдель-
но по уровням подготовки, то в 2022 г. юридическое 
направление также находится на третьем месте 
на всех уровнях: среди бакалавриата (8,9%), специ-
алитета (10,1%) и магистратуры (12,9%) (табл. 3).

Таблица 3. Рейтинг направлений по численности студентов 
высшего образования в 2022 г. по уровням подготовки

Место 
в рей-
тинге

Наименование 
направления

Код Числен-
ность 

студен-
тов

Процент 
в общей 

численно-
сти

Бакалавры 2776270 100

1 Экономика 
и управление

38.00.00 489084 17,6

2 Образование 
и педагогиче-
ские науки

44.00.00 397259 14,3

3 Юриспруден-
ция

40.00.00 247544 8,9

4 Информатика 
и вычислитель-
ная техника

09.00.00 210378 7,6

5 Сельское, лес-
ное и рыбное 
хозяйство

35.00.00 104062 3,7

Специалисты 824044 100

Окончание
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Место 
в рей-
тинге

Наименование 
направления

Код Числен-
ность 

студен-
тов

Процент 
в общей 

численно-
сти

1 Клиническая 
медицина

31.00.00 293465 35,6

2 Экономика 
и управление

38.00.00 88537 10,7

3 Юриспруден-
ция

40.00.00 83148 10,1

4 Техника и тех-
нологии назем-
ного транспор-
та

23.00.00 70245 8,5

5 Прикладная ге-
ология, горное 
дело, нефте-
газовое дело 
и геодезия

21.00.00 46355 5,6

Магистры 529704 100

1 Экономика 
и управление

38.00.00 88366 16,7

2 Образование 
и педагогиче-
ские науки

44.00.00 68903 13,0

3 Юриспруден-
ция

40.00.00 68460 12,9

4 Информатика 
и вычислитель-
ная техника

09.00.00 30700 5,8

5 Техника и тех-
нологии строи-
тельства

08.00.00 21222 4,0

Соотношение численности юристов по уров-
ням неоднородно: так наибольший процент сту-
дентов, обучающихся по программам бакалавриа-
та, наблюдался в 2015 г. (82,9%), а наименьший –  
в 2022 г. (62%); специалистов в 2013 г. (38,3%) 
и 2016 г. (6,1%); магистров в 2020 г. (18,1%) 
и 2013 г. (3,2%) соответственно (табл. 4). В сред-
нем за период в структуре численности студентов- 
юристов высшего образования преобладают ба-
калавры (71%), на долю специалистов приходится 
16%, магистров 13%.

Таблица 4. Распределение численности студентов высшего 
юридического образования в 2013–2022 гг. по уровням 
подготовки

Год Чис-
лен-

ность 
бака-
лав-
ров

В об-
щей 
чис-
лен-

ности 
юри-

стов,%

Чис-
лен-

ность 
специ-
али-
стов

В об-
щей 

числен-
ности 
юри-

стов,%

Числен-
ность 
маги-
стров

В об-
щей 

числен-
ности 
юри-

стов,%

2013 412793 59,4 265992 38,3 22087 3,2

2014 470427 77,1 113608 18,6 26410 4,3

2015 467247 82,9 54726 9,7 41968 7,4

Год Чис-
лен-

ность 
бака-
лав-
ров

В об-
щей 
чис-
лен-

ности 
юри-

стов,%

Чис-
лен-

ность 
специ-
али-
стов

В об-
щей 

числен-
ности 
юри-

стов,%

Числен-
ность 
маги-
стров

В об-
щей 

числен-
ности 
юри-

стов,%

2016 406827 81,7 30419 6,1 60457 12,1

2017 365983 77,4 35807 7,6 71361 15,1

2018 321586 73,0 45666 10,4 73528 16,7

2019 283876 68,6 57616 13,9 72544 17,5

2020 259753 65,7 64015 16,2 71761 18,1

2021 245363 63,1 73769 19,0 69489 17,9

2022 247544 62,0 83148 20,8 68460 17,2

71,0 16,0 13,0

Внутри специалитета также можно выделить 
определенные тенденции (табл. 5). Следует от-
метить, что, в связи с особенностями перехода 
на многоуровневую систему образования в 2013 г. 
и далее, наравне с другими существует специаль-
ность Юриспруденция (1) (код 30501 и 50402), ко-
торая в первые годы рассматриваемого периода 
(2013–2015 гг.) и является самой многочисленной. 
Начиная с 2016 г. наибольший вес имеет специ-
альность 40.05.01 Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности (2). Специальность 40.05.02 
Правоохранительная деятельность (3) с 2016 
по 2020 гг. находится на втором месте. В 2017 г. 
появилась новая специальность 40.05.04 Судебная 
и прокурорская деятельность (5), и с 2021 г. она 
занимает второе место. Специальность 40.05.03 
Судебная экспертиза (4) находится на третьем ме-
сте с 2016 по 2018 гг., а с 2019 г. на четвертом.

Таблица 5.Распределение численности и долей студентов в 2013–
2022 гг. внутри специалитета

Год 1 2 3 4 5 Всего

человек

2013 232740 8120 22085 3047 265992

2014 98851 7350 6316 1091 113608

2015 32260 10844 8434 3188 54726

2016 1370 15059 10305 3685 30419

2017 135 19828 11577 3982 285 35807

2018 15 24398 13424 3985 3844 45666

2019 5 29229 15290 3802 9290 57616

2020 3 30457 15356 3564 14635 64015

2021 0 34279 15362 3355 20773 73769

2022 1 36539 14982 3411 28215 83148

в процентах

2013 87 3 8 1 0 100

2014 87 6 6 1 0 100

2015 59 20 15 6 0 100

2016 5 50 34 12 0 100

Окончание Окончание
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Год 1 2 3 4 5 Всего

2017 0 55 32 11 1 100

2018 0 53 29 9 8 100

2019 0 51 27 7 16 100

2020 0 48 24 6 23 100

2021 0 46 21 5 28 100

2022 0 44 18 4 34 100

Распределение численности по уровням и вну-
три специалитета в 2022 г. можно наглядно пред-
ставить в виде диаграммы (рис. 1). Так, боль-
шая доля приходится на студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата –  62%, 21% состав-
ляет численность студентов, обучающихся по про-
граммам специалитета и 17% –  по программам 
магистратуры. Программы специалитета состави-
ли: специальность 40.05.01 Правовое обеспече-
ние национальной безопасности –  36539 человек 
(9%); специальность 40.05.03 Судебная и проку-
рорская деятельность –  28215 (7%), 40.05.04 Пра-
воохранительная деятельность –  14982 (4%), наи-
меньшая доля студентов приходится на специаль-
ность 40.05.02 Судебная экспертиза –  3411 (1%) 
от общего числа студентов- юристов.

62%
9%

4%
1%

7%

17%

40.03.01 Юриспруденция

40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности

40.05.04 Правоохранительная 
деятельность

40.05.02 Судебная экспертиза

40.05.03 Судебная и прокурорская 
деятельность

40.04.01 Юриспруденция

Рис. 1. Соотношение юридических специальностей 
высшего образования

Если сравнить эти данные с предыдущими [3], 
за 2020 г., то такое соотношение юридических 
специальностей высшего образования также мож-
но рассматривать как тенденцию.

Проанализировав данные о численности сту-
дентов юридического направления высшего обра-
зования за период 2013–2022 гг., можно выделить 
определенные тенденции и сделать следующие 
выводы:
1. Численность студентов юридических специ-

альностей высшего образования уменьшилась 
на 42,6% (с 694845 до 399152 человек).

2. Сократилась доля юристов в общей численно-
сти студентов (с 12,3 до 9,7%).

3. Направление «Юриспруденция» в течение все-
го рассматриваемого периода входит в число 
самых многочисленных и находится на третьем 
месте.

4. В структуре численности студентов- юристов 
среднем за период преобладают бакалавры –  
71%, на долю специалистов приходится 16%, 

магистров 13%. При этом доля магистров уве-
личилась, специалистов –  уменьшилась.

5. Внутри специалитета самой многочисленной 
является специальность 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности. Наи-
менее многочисленной –  40.05.03 Судебная 
экспертиза. В 2017 г. появилась новая специ-
альность 40.05.04 Судебная и прокурорская де-
ятельность, и с 2019 г. ее численность начинает 
преобладать над численностью специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
которая ранее находилась на втором месте.
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LEGAL EDUCATION AS AN INTEGRAL PART OF THE 
UNIFIED RUSSIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Dragomirova E. A.
The North Western branch of the Russian State University of Justice

This paper examines the place and importance of legal education 
in the unified Russian system of higher education. The analysis us-
es statistical data for the period from 2013 to 2022, provided by the 
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federa-
tion. The main object of the study is the number of students enrolled 
in higher legal education programs. The total number of students 
and law students is compared, the proportion is revealed. The rating 
of directions is calculated and the place of “Jurisprudence” in it is 
determined. Also, a rating of the number of students of higher legal 
education is compiled separately by training levels, and places of 
legal direction are identified at all educational levels. The structure 
of the number within the direction 40.00.00 “Jurisprudence” is ana-
lyzed: bachelor’s degree, specialty and master’s degree, the struc-
ture of the specialty, which includes four specialties, is considered 
in more detail.
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С каждым годом распространенность нарушений письма воз-
растает, а причины, вызывающие эти нарушения, становятся 
более явными и разнообразными. Несформированность раз-
личных психических процессов обуславливает самые разно-
образные виды специфических ошибок на письме, которые 
характеризуются стойкостью и повторяемостью, и свидетель-
ствуют о наличии расстройства письменной речи –  дисграфии. 
К основным типам дисграфических ошибок принято относить 
замены и смешения букв; нарушения при обозначении мягко-
сти букв, обозначающих согласные звуки; искажения звуковой 
и слоговой структуры слова; аграмматизмы, а также наруше-
ния обозначения границ слов и предложений.
Для выявления наиболее характерных трудностей письма 
у младших школьников было проведено экспериментальное 
исследование, которое позволило систематизировать, описать 
и показать распространенность различных видов специфиче-
ских ошибок у детей. В статье представлена диагностическая 
программа, включающая основное и углубленное изучение 
письменных работ учащихся; описаны статистические данные 
о распространенности нарушений письма и приведены приме-
ры для каждого типа ошибок. Делается вывод об уровне сфор-
мированности навыка письма у учащихся экспериментальной 
группы и причинах, обусловливающих выявленные нарушения 
письменной речи.

Ключевые слова: специфические ошибки письма, дисграфия, 
письмо, письменная речь, младший школьный возраст, выс-
шие психические функции.

Известно, что письменная речь возникает 
и развивается в результате целенаправленного 
обучения на этапе младшего школьного возрас-
та, наиболее сензитивного для освоения письма 
и чтения. В процессе их становления возника-
ют трудности, которые проявляются в различных 
стойких, специфических ошибках.

В последние годы распространенность наруше-
ний письма и, в частности, дисграфии, возраста-
ет, а причины, ее вызывающие, становятся более 
явными благодаря многочисленным исследова-
ниям, посвященным данной проблеме. Выявлени-
ем патогенеза и характера специфических оши-
бок письма занимались А. Н. Корнев, Р. Е. Левина, 
А. Р. Лурия, Л. С. Выготский, Т. В. Ахутина, О. Б. Ин-
шакова и др.

Определение понятия «дисграфия» раскры-
то в трудах Р. И. Лалаевой, И. Н. Садовниковой, 
А. Н. Корнева и др. О. А. Величенкова и М. Н. Ру-
сецкая описывают дисграфию как «стойкое нару-
шение письма, связанное с недостаточной сфор-
мированностью тех или иных компонентов функ-
циональной системы письма и проявляющееся 
в большом количестве специфических ошибок» 
[2, с. 59]. Дисграфия также может носить иное на-
звание –  «специфическое нарушение письма».

По мнению А. Р. Лурия, Л. С. Цветковой, 
Т. В. Ахутиной, появление специфических ошибок 
обусловлено тем, что письмо является сложным 
структурным процессом, который реализуется 
с участием произвольной регуляции, включающей 
в себя этапы планирования, реализации и контро-
ля [6; 10; 1]. Данные функции в младшем школь-
ном возрасте часто оказываются слабо развиты-
ми, поэтому процесс письма затрудняется.

А. Н. Корнев писал, что причиной стойких нару-
шений письма часто является «…незрелость ря-
да психических функций, таких, как сукцессивные 
операции, изобразительные навыки, вербализа-
ция пространственных представлений, языковой 
незрелости и фонологических нарушений», кото-
рые порой выражены неявно, в связи с чем воз-
никают сложности в диагностике проблемы [3, 
с. 256].

Р. Е. Левина в своих исследованиях подчерки-
вала, что успешность овладения письменной ре-
чью в первую очередь обусловлена сформиро-
ванностью устной речи: звукопроизносительных 
навыков, фонематического слуха, морфологиче-
ских и синтаксических обобщений, достаточным 
объёмом лингвистических знаний [4]. Недоразви-
тие тех или иных компонентов устной речи может 
приводить к стойким, повторяющимся, специфи-
ческим ошибкам письма.
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Несмотря на многолетний опыт изучения нару-

шений письма эта проблема занимает значитель-
ное место в исследованиях ученых в области ло-
гопедии, психологии и нейропсихологии, которые 
акцентируют особое внимание на трудностях об-
наружения специфических проявлений дисграфии 
на письме. К основным типам дисграфических 
ошибок принято относить замены и смешения 
букв по акустико- артикуляционному, оптическому 
или кинетическому сходству; нарушения при обо-
значении мягкости букв, обозначающих согласные 
звуки; искажения звуковой и слоговой структуры 
слова; аграмматизмы, а также нарушения обозна-
чения границ слов и предложений.

Изучив работы разных авторов, мы пришли 
к выводу, что ни одна классификация ошибок 
не отражает наиболее точно и полно современную 
ситуацию по данной проблеме. В связи с этим, 
мы сформулировали следующую цель исследова-
ния –  изучить письменную речь учащихся, систе-
матизировать и охарактеризовать специфические 
ошибки их письма.

Экспериментальное исследование проводи-
лось в период с февраля по май 2023 г. на базе 
МОБУ СОШ № 5 и МОБУ лицей № 33 г. Таганрога. 
В экспериментальную группу вошли 63 учащихся 
3-х классов, среди которых были 8 детей, имеющие 
заключение психолого- медико-педагогической ко-
миссии: «Задержка психического развития».

Методами исследования выступили беседа 
с учителями, анализ письменных работ учащих-
ся (рабочих тетрадей и контрольных диктантов), 
психолого- педагогический эксперимент.

Экспериментальная программа включала два 
блока:

1. Основная (входная) диагностика. Цель: вы-
явление и систематизация специфических ошибок 
письма учащихся.

2. Дополнительное (углубленное) обследова-
ние. Цель: определение уровня сформированно-
сти навыков письма учащихся.

Для проведения основной диагностики были 
отобраны тексты для контрольных диктантов в за-
висимости от уровня развития испытуемых. Детям 
с сохранным интеллектом предлагался текст «За-
яц», для детей с задержкой психического разви-
тия был выбран текст «Птицы», заимствованные 
из пособия И. Н. Садовниковой [9].

Для проведения углубленного обследования 
были адаптированы 5 письменных заданий из ме-
тодических разработок Е. В. Мазановой [7; 8], ко-
торые оценивались от 0,5 до 3-х баллов. После 
подсчета общего количества баллов за выполне-
ние всех заданий второго блока осуществлялось 
распределение всех учащихся экспериментальной 
группы по трем уровням сформированности навы-
ков письма.

Проведенные на первом этапе диагностиче-
ского исследования беседа с учителями, анализ 
и оценка письменных работ (рабочих тетрадей 
и контрольных работ) учащихся позволили кон-
статировать, что 84% испытуемых (53 учащихся), 

из которых 15% (8 учащихся) составили дети с за-
держкой психического развития, допускают спец-
ифические ошибки в своих работах. Эти испытуе-
мые были определены в экспериментальную груп-
пу 1 (ЭГ-1).

Беседа с учителями общеобразовательной 
школы, проведённая в процессе эксперименталь-
ного исследования, позволила констатировать 
у большей части учащихся ряд особенностей: на-
рушение произвольного внимания и самоконтро-
ля; педагогическая запущенность в семье; рас-
стройства устной речи испытуемых, а также би-
лингвизм (двуязычие) в семье и заикание.

Все выявленные в письменных работах уча-
щихся специфические ошибки были системати-
зированы и классифицированы в соответствии 
с принципами, изложенными О. А. Величенковой, 
М. Н. Русецкой, И. Н. Садовниковой, и распределе-
ны на шесть групп, которые представлены на ри-
сунке 1. Рассмотрим подробнее описание каждой 
из них.
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Рис. 1. Распространённость специфических ошибок 
письма у учащихся третьих классов по группам,%

Смешения букв. Общий анализ рабочих тетра-
дей и проведенных контрольных диктантов пока-
зал, что среди учащихся третьих классов наиболь-
шее распространение имеют ошибки, связанные 
со смешением букв (60,3%). Исследование конста-
тировало, что всего было выделено 196 аналогич-
ных ошибок у 38 испытуемых ЭГ-1. Такой высокий 
процент можно объяснить тем, что обучающиеся 
в большинстве испытывают трудности в диффе-
ренциации фонем с одной стороны, а с другой –  
не могут качественно осуществлять контроль над 
ходом двигательных актов во время письма. В за-
висимости от патогенеза нарушения, смешения 
букв были разделены на две подгруппы:
1) смешения по артикуляционно- акустическому 

сходству (по О. А. Величенковой и М. Н. Русец-
кой, 2015);

2) смешения по кинетическому сходству 
(по И. Н. Садовниковой, 2011 г.).
Рассмотрим подробнее описание ошибок 

в данных группах.
Смешения букв по артикуляционно- акустичес-

кому сходству были классифицированы в соот-
ветствии с работами А. Н. Корнева, Р. И. Лалаевой, 
И. Н. Садовниковой, в зависимости от того, какие 
фонемы они обозначают. Проведенное исследо-
вание выявило, что чаще всего на письме имеют 
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место смешения букв, обозначающих гласные фо-
немы в сильной (ударной) позиции. Так, например, 
ученик Г.Р. допускал ошибки, характеризующи-
еся смешением букв и-у: шкирка вместо шкурка 
(О. А. Величенкова и М. Н. Русецкая классифици-
руют данную ошибку как смешение графически 
сходных букв); ученик К.И. смешивал буквы е-и: 
декие вместо дикие, пиред вместо перед. Сюда же 
мы отнесли ошибки, связанные с гласными второ-
го ряда, например, я-й: заяца вместо зайца.

Пятую часть всех смешений по артикуляционно- 
акустическому сходству занимают смешения букв, 
обозначающих свистящие и шипящие фонемы. 
Учеником В. И. было допущено множество подоб-
ных ошибок, например, имесох –  ремешок.

Следующие две группа –  это смешения звон-
ких–глухих фонем, а также аффрикат и их ком-
понентов, которые были представлены пример-
но в равном количестве. Было обнаружено, что 
в первом случае смешиваются буквы, обознача-
ющие фонемы з-с, г-к, д-т, например, уснай вме-
сто узнай, кородкую вместо короткую, снежог вме-
сто снежок. Во втором случае, это были смешения 
букв, обозначающих фонемы ч-ц, например, лиси-
чи вместо лисицы.

Меньшую часть всех ошибок составили смеше-
ния букв, обозначающих сонорные фонемы р-л. 
Так, ученик В.И. допускал множество подобных 
ошибок –  потеяра вместо потеряла, граз вместо 
глаз. Стоит отметить, что буквы, обозначающие 
сонорные звуки, могут смешиваться не только 
между собой, но и с другими звуками, более про-
стыми по артикуляции (л-в), например, пренакри-
вось вместо принакрылась.

Исследование констатировало, что 47,6% уча-
щихся 3-х классов (30 человек) имеют следую-
щие виды смешений букв по кинетическому сход-
ству: о-а (в ударной позиции; О. А. Величенкова 
и М. Н. Русецкая относят данную ошибку к сме-
шениям по артикуляционно- акустическому сход-
ству, И. Н. Садовникова, напротив, называет их 
смешениями по кинетическому сходству), и-у, и-л, 
ш-л, т-л, т-ш, х-ж, л-я, ц-у, п-н, ц-з, Г-Р, Н-Т. Эти 
ошибки заняли большую часть от всех смеше-
ний (76%) и, как правило, не имели связи с осо-
бенностями произношения, например, вилезает 
вместо вылезает, тет вместо нет, зайуу вместо 
зайцу, поры вместо норы, па вместо на, диктонт 
вместо диктант, зояц вместо заяц, разшчит вме-
сто различить, лисииы вместо лисицы. По мнению 
О. А. Величенковой и М. Н. Русецкой такие смеше-
ния происходят между буквами, сходными графи-
чески. Все перечисленные ошибки данной группы 
связаны с неверной передачей в буквах количе-
ства однородных элементов. И. Н. Садовникова их 
объясняет несформированностью «кинетической 
и динамической стороны двигательного акта» [9, 
с. 34].

Ошибки звукового анализа. Исследование 
показало, что 57,1% учащихся 3-х классов имеют 
пропуски гласных и согласных, вставки и упроще-
ния структуры слов, которые составили четвёртую 

часть (24,8%) от всех допущенных ошибок в экспе-
риментальной группе. Анализ специальной лите-
ратуры показал, что они обусловлены трудностя-
ми операций звукового анализа.

Пропуски букв, обозначающих гласные зву-
ки в слабой позиции: пушиста вместо пушистая, 
светла вместо светлая (ошибки из работ ученицы 
А.У.).

У многих испытуемых ЭГ-1 встречались пропу-
ски букв я, ю, е, обозначающих сонорный и глас-
ный звук одновременно [j’а, j’у, j’э] –  летняя вме-
сто летняя, бойки вместо бойкие. Также были об-
наружены пропуски из-за соседства слогов, вклю-
чающих одинаковые звуки –  нет у зайц норы [н’эт 
у заj’ца нары] вместо нет у зайца норы.

На фоне перечисленных пропусков букв, обо-
значающих согласные звуки, мы обнаружили дру-
гой, похожий, вид ошибок –  пропуски предлогов, 
обозначающих согласные звуки к, в. Например, 
зиме заяц новой шупке вместо К зиме заяц в но-
вой шубке.

Другой вид ошибок данной группы –  встав-
ки букв –  имели место во многих работах испы-
туемых, например, свестлая вместо светлая, пус-
шистая вместо пушистая, от вразличных вместо 
от различных, сзапасав вместо запасов.

Самую меньшую часть в группе ошибок звуко-
вого анализа заняли ошибки, связанные с упро-
щением структуры слов, например, охтни вместо 
охотники, рапов вместо врагов и др.

Ошибки в отграничении речевых еди-
ниц. Трудности в отграничении речевых единиц 
на уровне слов и предложений были выявлены 
у 55,6% испытуемых ЭГ-1 и составили около 23% 
от всех специфических ошибок. Причины этих 
нарушений, по мнению Р. И. Лалаевой, связаны 
с недоразвитием процессов языкового анализа 
и синтеза [5].

74,5% от общего количества ошибок данной 
группы составили нарушения границ предложе-
ний –  отсутствие знаков препинания и/или пропу-
ски заглавных букв. Например, у испытуемого К.К. 
в контрольном диктанте обнаружены такие вари-
анты ошибок: К зиме зояц в новой шубке летняя 
серая шерсти у зайца отрастает светлая пушистая 
трудно разжчит заца на снегу… вместо К зиме 
заяц в новой шубке. Летняя серая шерсть у зай-
ца вылезает, отрастает светлая, пушистая. Трудно 
различить зайца на снегу.

Еще один пример ошибки в обозначении на-
чала предложения: Трудна разечит заица на сне-
гу. нет у зайчика нары нет запасов вместо Трудно 
различить зайца на снегу. Нет у зайчика норы, нет 
запасов.

Ошибки в отграничении слов составили мень-
шую часть по данной группе. Они выражались 
в слитном написании предлогов с зависимыми 
словами, в слитном написании нескольких слов, 
в раздельном написании частей слова. Напри-
мер, у испытуемого В.Д. выявлены ошибки в раз-
дельном написании частей слова: в рагов вместо 
врагов; испытуемый Д.Д. пишет служебную часть 
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речи и прилагательное слитно –  добойкие вместо 
да бойкие, а ученик Ц.С. пишет слитно предлог 
с именем существительным –  вкармушку вместо 
в кормушку.

Ошибки в обозначении мягкости согласных. 
Исследование констатировало, что 17,5% учащих-
ся 3-х классов испытывали затруднения в обозна-
чении мягкости согласных звуков, что состави-
ло 3,6% от общего числа ошибок. Большинство 
ошибок было допущено в обозначении мягкости 
согласных буквой Ь: различит вместо различить, 
насторожилас вместо насторожилась, дикабырй 
вместо декабрь, зорен вместо зёрен. Меньшую 
часть в данной группе составили ошибки обозна-
чения мягкости согласных гласными второго ряда, 
которые школьники заменяют гласными первого 
ряда, например, волкы вместо волки.

Аграмматизмы. Следующая группа специфи-
ческих ошибок письма –  аграмматизмы, то есть 
нарушения связи слов, которые были обнаружены 
у 28,6% учащихся. Мы разделили их на несколь-
ко групп в зависимости от типа подчинительной 
связи. В первую и самую многочисленную группу 
были включены ошибки согласования частей ре-
чи в роде, числе и падеже, например, от различ-
ный врагов вместо от различных врагов, да бой-
кий прыжки вместо да бойкие прыжки.

Аграмматизмы управления составили 14% 
от всех ошибок данной группы: разлечить на снеги 
вместо различить на снегу, шерсть у зайца выле-
зают вместо шерсть у зайца вылезает, нет запасы 
вместо нет запасов.

В таком же количестве были констатирова-
ны аграмматизмы словообразования, например, 
трудно отличить зайца на снегу вместо трудно раз-
личить зайца на снегу.

Ошибки в употреблении предлогов были до-
пущены меньше всего и проявлялись одинаково 
у испытуемых –  в словосочетании В зиме вместо 
К зиме.

Нарушения слоговой структуры. Следующая 
группа специфических ошибок письма –  наруше-
ния слоговой структуры (персеверации и антипа-
ции), которые были констатированы в 15,8% в ра-
ботах учащихся. Персеверации занимают боль-
шую часть от всех нарушений слоговой структу-
ры –  82%. Например, ученик М.К. допускал сле-
дующие ошибки в контрольном диктанте –  шупп 
вместо шубке, лисици вместо лисицы. Антипации, 
то есть предвосхищения, были проявлены в мень-
шей степени –  тап птицы вместо там птицы.

Проведенный анализ результатов диагностики 
письменных работ по первому блоку исследова-
ния позволил выявить испытуемых, которые допу-
скали наибольшее количество ошибок. В данную 
группу вошли 12 учащихся третьих классов (из них 
25% составили испытуемые с ЗПР), в их письмен-
ных работах было обнаружено более 10 ошибок 
специфического характера. Эти испытуемые были 
определены в экспериментальную группу 2 (ЭГ-2). 
Данная группа была подвергнута углубленному 

обследованию, включённому во второй блок на-
шего исследования.

Второй блок исследования был направлен 
на выявление уровня развития навыков, необхо-
димых для качественного письма:
– обозначения мягкости согласных с помощью 

гласных второго ряда,
– фонематического анализа,
– согласования существительных с числитель-

ными,
– дифференциации букв, обозначающих звуки 

по бинарным оппозициям (звонкость- глухость),
– вычленять неверно написанные буквы (без зер-

кального написания).
В первом задании испытуемым предлагалось 

прочитать три предложения, найти в них ошибки 
и записать предложения верно в пустые строки. 
Результаты обследования показали, что 25% ис-
пытуемых выполнили задание на низком уровне: 
они испытывали трудности при нахождении слов 
с ошибками и в правильном орфографическом 
написании предложений. Например, ученик И.К. 
справился с заданием, но допустил при письме 
две орфографические ошибки –  Учиник получил 
питёрку вместо Ученик получил пятёрку.

Испытуемый Д. И. допустил специфическую 
ошибку, характеризующуюся пропуском буквы 
в конце слова –  подал вместо подали. Стоит от-
метить, что данная ошибка является стойкой, так 
как была допущена в разных видах письменных 
работ ученика. Результаты обследования пока-
зали, что 41,7% испытуемых выполнили задание 
на среднем уровне –  у этих испытуемых наблюда-
ется частичная несформированность навыка обо-
значения мягкости согласных с помощью гласных 
второго ряда. Всего 4 ребёнка (33,3%) смогли вы-
полнить задание полностью верно.

Второе задание включало шесть вопросов, на-
правленных на исследование навыка фонемати-
ческого анализа. Результаты обследования пока-
зали, что 16,7% участников экспериментальной 
группы выполнили задание на низком уровне: на-
блюдались затруднения в определении количе-
ства слов в предложении, например, ученица С.Н. 
определила, что в предложении Около дома росла 
берёза 20 слов. Стоит отметить, что в письменных 
работах испытуемой наблюдались стойкие ошиб-
ки звукового анализа, характеризующиеся пропу-
сками речевых единиц (букв и слов). По результа-
там обследования мы констатировали, что на сред-
нем уровне задание было выполнено у 8,3% испы-
туемых (1 ученик) –  И.В. испытывал затруднения 
в определении количества слов в предложении, 
слогов в слове. Результаты обследования показа-
ли, что 75% испытуемых выполнили данное зада-
ние на высоком уровне, что говорит о сформиро-
ванности навыков звукового анализа.

В условии третьего задания предлагалось из-
менить слово в зависимости от того, какое числи-
тельное зависело от него. 16,7% испытуемых вы-
полнили задание на низком уровне (2 ученика). 
Чаще всего они испытывали затруднения в изме-
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нении слова яблоко: два яблоков вместо два ябло-
ка, пять яблоков, пять яблоко вместо пять яблок, 
а также в слове кошка, например, в работе учени-
ка В.К. пять кшка вместо пять кошек.

Результаты обследования показали, что 8,3% 
испытуемых справились с заданием на среднем 
уровне: они испытывали затруднения в изменении 
слова яблоко. Например, у ученицы С.О. наблю-
дались подобные ошибки –  два яблок вместо два 
яблока, пять яблоки вместо пять яблок. 75% испы-
туемых выполнили задание на высоком уровне. 
Чаще всего допускались ошибки в изменении сло-
ва барабан –  два барана, два барабанов вместо 
два барабана.

В четвёртом задании испытуемым необходи-
мо было выбрать подходящее слово из двух слов 
с парными согласными и вставить его в предложе-
ние. Результаты обследования показали, что 8,3% 
испытуемых выполнили задание на низком уров-
не: ученик смог подобрать верное слово только 
в одно предложение из шести предложений.

На среднем уровне задание было выполне-
но у 8,3% учеников –  затруднения наблюдались 
в подборе слов с буквами, обозначающими зву-
ки ш –  ж. Пример из работы ученика И.К. –  Ветер 
в небе снежинки крушил вместо Ветер в небе сне-
жинки кружил.

По результатам обследования мы констатиро-
вали, что 83,4% испытуемых справились с задани-
ем на высоком уровне. В работах учеников встре-
чались ошибки в подборе слов с буквами, обо-
значающими звуки п–б, например, В ночном небе 
звёзды плещут вместо В ночном небе звёзды бле-
щут. Мы предполагаем, что они могут быть связа-
ны с незнанием лексического значения слов пле-
скать, блистать.

Пятое задание было направлено на поиск букв, 
написанных неверно (зеркально). Результаты об-
следования показали, что 8,3% испытуемых вы-
полнили задание на низком уровне –  ученик И.В. 
смог найти только одну зеркально написанную 
букву из трёх. На среднем уровне задание было 
выполнено у 16,7% испытуемых. Чаще всего уче-
ники не могли найти и зачеркнуть строчную букву 
н, написанную зеркально– . По результатам об-
следования мы констатировали, что 75% испытуе-
мых выполнили задание на высоком уровне.

58,3%
33,4%

8,3%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Рис. 2. Распределение участников ЭГ-2 по уровням 
сформированности навыков письма,%

Анализ результатов второго блока исследо-
вания позволил нам распределить всех участни-

ков ЭГ-2 на подгруппы, в зависимости от уровня 
сформированности навыков, необходимых для ка-
чественного письма. Результаты углублённой диа-
гностики представлены на рисунке 2.

Более чем у половины участников ЭГ-2 (58,3%), 
куда вошёл 1 ребёнок с ЗПР (8,3%), был выявлен 
высокий уровень выполнения заданий. При этом 
наибольшее затруднение у испытуемых вызвало за-
дание 2, в котором нужно было определить количе-
ство слов в предложении, слогов и звуков в словах, 
место звуков в словах, что может говорить о слабой 
сформированности навыков звукового анализа.

Исследование констатировало, что у 33,4% 
испытуемых, куда также вошёл 1 обучающийся 
коррекционного класса, работа была выполнена 
на среднем уровне –  у данных учеников выявлена 
частичная несформированность навыков, необхо-
димых для качественного письма. Чаще всего де-
ти затруднялись в выполнении задания 1. Напри-
мер, испытуемый И.В. не смог найти и исправить 
ошибку, а также переписать исправленное пред-
ложение, оформив его орфографически верно: 
К чаю подовали ватрушку с изумом вместо К чаю 
подавали ватрушки с изюмом.

Исследование показало, что лишь у 8,3% испы-
туемых (1 обучающийся с ЗПР) был выявлен низкий 
уровень выполнения всех заданий методики. У дан-
ного испытуемого наблюдались значительные труд-
ности в реализации заданий, направленных на ис-
следование навыка звукового анализа, а также 
в заданиях, где необходимо было согласовать имя 
существительное с именем числительным.

Проведённая на втором этапе углублённая диа-
гностика позволила обнаружить у учащихся те же 
самые стойкие специфические ошибки, которые 
уже встречались в разных видах работ на первом 
этапе экспериментального исследования. По на-
шему мнению, все выявленные результаты по вто-
рому блоку обусловлены следующими причинами:
– нарушением произвольного слухового и зри-

тельного внимания –  неустойчивостью, рассе-
янностью, низкой концентрацией и, соответ-
ственно, нарушением самоконтроля;

– наличием педагогической запущенности, кото-
рая наблюдалась у большей части группы ис-
пытуемых. Как правило, такие дети не усваива-
ют программу обучения, поскольку дома не по-
лучают необходимого внимания для качествен-
ного выполнения домашнего задания. Или же 
ребёнок часто болеет, из-за чего не имеет воз-
можности для полноценного освоения образо-
вательной программы;

– несформированностью саморегуляции и пере-
ключаемости деятельности, а также качествен-
ной работы всех анализаторов, необходимых 
для развитого навыка письма, поскольку при 
написании диктантов и иных письменных работ 
важно, чтобы вышеперечисленные функции 
были достаточно развиты;

– нарушениями устной речи (звукопроизноше-
ния, фонематического слуха, звукового и язы-
кового анализа и синтеза);
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– билингвизмом (двуязычием) в семье;
– низкой мотивированностью к обучению.

Апробация материалов психолого- педагоги-
ческой диагностики и проведенный нами количест-
венно- качественный анализ результатов двух бло-
ков экспериментальной программы обследования 
учащихся 3-х классов позволил охарактеризовать 
и систематизировать следующие группы специфи-
ческих ошибок письма:
1) смешения букв (артикуляционно- акустические 

или кинетические);
2) ошибки звукового анализа;
3) нарушения отграничения речевых единиц;
4) аграмматизмы;
5) нарушения обозначения мягкости букв, обозна-

чающих согласные звуки;
6) нарушения звуко- слоговой структуры слов.

Проведенное исследование констатировало, 
что описанные ошибки обусловлены несформи-
рованностью отдельных психических процессов, 
педагогической запущенностью, расстройствами 
устной речи, а также билингвизмом в семье.

Практическая значимость нашего исследова-
ния заключается в том, что были систематизиро-
ваны и охарактеризованы специфические ошиб-
ки письма учащихся; разработаны методические 
материалы для диагностического обследования 
сформированности письма учащихся; описаны 
статистические данные о распространенности на-
рушений письма и примеры для каждого типа оши-
бок. Представленная программа диагностическо-
го обследования может быть использована специ-
алистами, интересующимися данной проблемой, 
а также студентами педагогических вузов.

Литература

1. Ахутина, Т.В., Пылаева, Н. М. Преодоление 
трудностей учения: нейропсихологический 
подход. –  СПб.: Питер, 2008. – 320 с.

2. Величенкова, О. А., Русецкая, М. Н. Логопеди-
ческая работа по преодолению нарушений чте-
ния и письма у младших школьников. –  М.: На-
циональный книжный центр, 2015. – 320 с.

3. Корнев, А. Н. Нарушения чтения и письма у де-
тей. –  СПб.: МиМ, 1997. – 286 с.

4. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопе-
дии. Под ред. Р. Е. Левиной / Репринтное вос-
произведение издания 1967 г. –  М.: Альянс, 
2013. – 368 с.

5. Лалаева, Р.И., Бенедиктова, Л. В. Нарушение 
чтения и письма у младших школьников. Диа-
гностика и коррекция. –  Ростов н/Д: «Феникс», 
СПб: «Союз», 2004. – 224 с.

6. Лурия, А. Р. Очерки психофизиологии письма 
[Текст]/ А. Р. Лурия –  М., 2002. – 286 с.

7. Мазанова, Е. В. Коррекция дисграфии на поч-
ве нарушения языкового анализа и синтеза. 
Конспекты занятий для логопедов. –  М.: Изда-
тельство ГНОМ и Д, 2006. – 128 с.

8. Мазанова, Е. В. Учусь работать с текстом: Аль-
бом упражнений по коррекции дисграфии. –  
Издательство Гном, 2022 г. – 48 с.

9. Садовникова, И. Н. Дисграфия, дислексия: тех-
нология преодоления: пособие для логопедов, 
учителей, психологов, студентов педагогти-
ческих специальностей. –  М.: ПАРАДИГМА, 
2011. – 279 с.

10. Цветкова, Л. С. Нейропсихология счета, письма 
и чтения: нарушение и восстановление /Л.С. 
Цветкова. –  М.: «Юристъ», 1997 г. – 256 с.

PREVALENCE OF SPECIFIC WRITING ERRORS IN 
THIRD GRADE STUDENTS

Makarova N. V., Mordvinova K. A., Garmash S. V., Poturaeva L. N.
A. P. Chekhov Taganrog Institute (branch) “RSEU (RINH)”

Every year the prevalence of writing violations increases, and the 
causes of these violations become more obvious and diverse. The 
lack of formation of various mental processes causes a wide vari-
ety of types of specific errors in writing, which are characterized by 
persistence and repeatability, and indicate the presence of a writing 
disorder –  dysgraphy. The main types of dysgraphic errors include 
substitutions and mixing of letters; violations in the designation of 
the softness of letters denoting consonant sounds; distortion of the 
sound and syllabic structure of the word; agrammatism, as well as 
violations of the designation of the boundaries of words and sen-
tences.
To identify the most characteristic difficulties of writing in younger 
schoolchildren, an experimental study was conducted, which al-
lowed to systematize, describe and show the prevalence of various 
types of specific errors in children. The article presents a diagnostic 
program that includes a basic and in-depth study of students’ written 
works; describes statistical data on the prevalence of writing disor-
ders and provides examples for each type of error. The conclusion 
is made about the level of formation of writing skills among students 
of the experimental group and the reasons for the identified viola-
tions of writing.

Keywords: specific writing errors, dysgraphy, writing, written 
speech, primary school age, higher mental functions.
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Подготовка старшеклассников к участию в конкурсах достижений
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Соревновательные мероприятия, проводимые в период школь-
ного обучения, являются важным компонентом образования 
и воспитания. Роль и место конкурсов достижений в парадигме 
школьного образования, а также тяготение старшеклассников 
к игровым и соревновательным формам взаимодействия де-
лают задачу качественной подготовки старшеклассников к со-
ревнованиям актуальной.
Конкурсы достижений, к традиционным формам которых от-
носятся предметные олимпиады и конкурсы творческих работ 
(проектов), являются средством формирования внутриличност-
ных качеств и компетенций, способствуют воспитанию такого 
свой ства личности, как личностная конкурентоспособность.
Качественная подготовка к конкурсам является необходимым 
условием успешного участия в них. Разные по форме и содер-
жанию конкурсы различаются по требованиям, предъявляе-
мым к компетенциям: предметные олимпиады и приближенные 
к ним формы соревнований предполагают высокий уровень 
знаний, конкурсы творческих работ требуют наличия творче-
ской направленности.
В статье предложены общие подходы, принципы и направле-
ния организации подготовки к конкурсам достижений стар-
шеклассников, развивающие внутриличностные качества 
и компетенции, необходимые для успешного участия в любых 
формах учебной соревновательной деятельности.

Ключевые слова: конкурсы достижений, предметные олимпи-
ады, конкурсы творческих работ (проектов), старшеклассники, 
личность, мотивация, компетенция.

Целью исследования является разработка на-
правлений комплексной подготовки старшекласс-
ников к конкурсам достижений.

В ходе исследования решены следующие за-
дачи:
1. Выявлены основные виды конкурсов достиже-

ний и механизмы формирования с помощью 
различных конкурсов личностных качеств 
и компетенций старшеклассников.

2. Сформированы основные компоненты процес-
са подготовки к конкурсам достижений и пере-
чень решаемых педагогических задач по подго-
товке.

3. Определены актуальные направления совер-
шенствования формы и содержания конкурсов 
достижений.
Старшеклассникам –  обучающимся 10–11 

классов средних школ, возраст 15–17 лет, в це-
лом, свой ственен интерес к соревновательным ме-
роприятиям и игровым формам обучения. По этой 
причине современная практика, сложившаяся 
в системе среднего общего образования, предпо-
лагает участие старшеклассников в различных со-
ревновательных формах деятельности –  в конкур-
сах достижений, позволяющих участникам в рам-
ках предложенного регламента демонстрировать 
достигнутый уровень компетенций в определен-
ной предметной области деятельности с выявле-
нием победителей и призеров. Конкурсы дости-
жений развивают как внутриличностные качества 
старшеклассников, так и учебные компетенции, 
необходимые в дальнейшей жизни. Среди конкур-
сов достижений, с точки зрения функциональных 
возможностей, выделим конкурсы творческих ра-
бот (проектов), констатирующие и развивающие 
творческий потенциал участников, и предметные 
олимпиады, в процессе которых происходит со-
ревнование в уровне владения предметом, при-
знаком которого является умение решать сложные 
задачи. Остальные конкурсы либо приближены 
по форме и содержанию к двум, указанным выше, 
либо являются комбинированными, сочетающими 
в себе особенности конкурсов творческих проек-
тов и предметных олимпиад. Результаты участия 
в конкурсах достижений зависят от степени подго-
товленности участников. Установлены следующие 
основные причины неэффективного участия стар-
шеклассников в конкурсах:
– отсутствие (у некоторых старшеклассников) 

внутреннего стимула и мотивации, направлен-
ности на саморазвитие и самосовершенствова-
ние;

– недостаточная функциональная подготовлен-
ность: «знаниевая», включающая приобрете-
ние и усвоение необходимого багажа знаний, 
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и творческая, позволяющая самостоятельно 
проводить исследования в различных направ-
лениях и создавать проекты;

– отсутствие соревновательного опыта и комму-
никативных навыков.
Конкурсы творческих проектов и предметные 

олимпиады предполагают различный набор лич-
ностных качеств и компетенций, в связи с чем 
подготовка к ним осуществляется, хотя и на об-
щих педагогических принципах: амплификации 
и индивидуализации, субъектности, гибкости 
и вариативности, добровольности, но различает-
ся в предметно- тематической части. Подготовка 
к предметным олимпиадам, викторинам и схожим 
с ними по смыслу и формату проведения соревно-
ваниям имеет акцент на «знаниевый» аспект; под-
готовка к конкурсам творческих работ (проектов) 
требует развитие творческого начала: самостоя-
тельного выбора направления исследования и ме-
тодов решения поставленных перед собой задач 
в рамках проекта. При этом, в обоих случаях важ-
но формирование внутренней готовности к сорев-
новательному процессу.

Одной из традиционных проблем конкурсов 
достижений является смещение акцента на один 
из аспектов компетентности: либо «знаниевый», 
либо творческий. Наблюдения и исследования по-
казывают, что некоторая часть обучающихся стар-
шеклассников, отлично усваивающих школьную 
программу, даже в форме углубленного изуче-
ния предметов, успешно участвующих в олимпиа-
дах различного уровня, способны решать только 
чётко поставленные задачи и испытывает слож-
ности при предоставлении самостоятельности 
и свободы выбора для решения творческих задач. 
Напротив, многие творческие личности, способ-
ные выдвинуть ценную идею, испытывают дефи-
цит знаний, не позволяющий реализовать идею 
на должном уровне. В связи с этим инновации 
в организации современного конкурсного движе-
ния старшеклассников должны быть направле-
ны на комбинирование особенностей предметных 
олимпиад и конкурсов творческих работ, а также 
на приближение формы и содержания конкурсов 
к конкурентным реалиям жизни и повышение для 
участников привлекательности конкурсов дости-
жений с точки зрения как процесса, так и резуль-
тата. Подготовка к участию в конкурсах должна 
учитывать указанные аспекты.

Изучению роли и места отдельных видов кон-
курсов для определённых возрастных категорий 
обучающихся посвящён ряд научных исследова-
ний. В частности, выявлены некоторые возможно-
сти конкурсов достижений в парадигме школьной 
дидактики [5; 17; 18]. Исследованы вопросы, свя-
занные с функцией предметных олимпиад в фор-
мировании личности старшеклассников [1; 8; 9; 13; 
15; 19]. Разработаны дидактические основы и ме-
тодики подготовки некоторых возрастных кате-
горий обучающихся к олимпиадам по отдельным 
предметам [2; 3; 7; 14]. Изучены образовательные 
возможности конкурсов творческих ученических 

работ и проектов в учебной исследовательской 
деятельности [16; 4; 6; 12]. Сформированы мето-
дические принципы развития творческих умений 
и навыков, необходимых при выполнении конкурс-
ных работ (проектов), разработаны методики под-
готовки к конкурсам различной тематики [11; 10; 
20].

Однако, вопросы подготовки к соревнова-
тельным мероприятиям заслуживают системно-
го рассмотрения, учитывающего общие аспекты 
соревновательного процесса (установленный ре-
гламент, добровольность, открытость, конкурент-
ное взаимодействие участников) и выходяще-
го за рамки специальных методик по подготовке 
к конкретным видам конкурсов (например, к олим-
пиадам по математике или физике, конкурсу про-
ектов по истории, географии, экологии и т.д.). Под-
готовка к конкурсам достижений старшеклассни-
ков должна также учитывать особенности данной 
категории обучающихся, которой свой ственны од-
новременно детские, взрослые черты, а также чер-
ты, присущие человеку только в данный достаточ-
но узкий возрастной период. Таким образом, под-
готовка к конкурсам достижений старшеклассни-
ков является сложным рефлексивно- циклическим 
долгосрочным многомерным процессом непре-
рывного взаимодействия педагога и обучающих-
ся. В идеале практика подготовки к конкурсам до-
стижений должна включать три взаимосвязанных 
компонента:
1. Когнитивно- целеполагающий компонент: вы-

бор приоритетных направлений деятельности 
для саморазвития на базе личной доминанты 
самосовершенствования; определение и осоз-
нание мотивационных и стимулирующих фак-
торов.

2. Функционально- предметный компонент: обес-
печение достижения высокого уровня зна-
ний, обеспечивающего готовность к решению 
задач повышенной сложности; формирова-
ние творческой нацеленности и предметно- 
тематической готовности к выполнению твор-
ческих работ (проектов).

3. Организационно- коммуникативный этап: фор-
мирование поведенческой готовности к сорев-
нованиям и конкуренции; овладение навыками 
эффективной коммуникации и самопрезента-
ции; овладение навыками реагирования в ситу-
ациях противостояния.
Следует отметить также, что для качествен-

ной подготовки к конкурсах достижений важное 
значение имеют организационно- педагогические 
условия, к числу которых относятся как созда-
ваемые педагогом образовательные условия, 
так и объективно существующие условия среды, 
свой ственные региону, конкретной школе, особен-
ностям контингента обучающихся, в той или иной 
степени используемые педагогом. Практика под-
готовки к конкурсам достижений предполагает со-
вокупное решение спектра педагогических задач, 
взаимосвязь которых проиллюстрирована на ри-
сунке 1.
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Рис. 1. Схема взаимосвязей педагогических задач 
в рамках комплексной подготовки старшеклассников 

к конкурсам достижений

На рисунке 1 обозначены следующие педагоги-
ческие задачи, которые могут и должны быть объ-
единены в рамках единой технологии подготовки 
старшеклассников к конкурсам достижений:

НД –  определение направлений деятельности, 
в которой планируется иметь достижения, выбор 
обучающимися для себя долгосрочных приоритет-
ных областей на конкурентном поле;

Пр –  обеспечение высокого уровня знаний 
по предметам обучения, обеспечивающего готов-
ность старшеклассников к решению задач повы-
шенной сложности в предметных олимпиадах;

Тв –  формирование творческой нацеленности 
и предметно- тематической готовности старше-
классников к выполнению творческих работ (про-
ектов);

ПГ –  формирование поведенческой готовности 
к различным видам соревновательной деятельно-
сти, обучение владению навыками реагирования 
в конкретных трудных ситуациях противостояния;

Ср –  создание, выявление и использование 
благоприятной среды, обстоятельств и обстанов-
ки для личной деятельности, общения и соревно-
вания.

На рисунке 1 стрелками обозначены взаимо-
зависимость и взаимное влияние педагогических 
задач, решаемых при комплексной подготовке 
к конкурсам достижений. Отметим, что определе-
ние направлений деятельности, выбор приоритет-
ных областей, в которых планируется саморазви-
тие (НД) является определяющим для других пе-
дагогических задач, равно как решение данных 
педагогических задачи может корректировать на-
правления деятельности, а на поведенческую го-
товность к соревнованиям (ПГ) влияет решение 
остальных задач, решаемых в рамках подготовки 
к конкурсам достижений. Сформированная пове-
денческая готовность (ПГ) к определённым видам 
соревнований, в свою очередь, способна скоррек-
тировать направления деятельности (НД).

Проведённые исследования позволяют сделать 
следующие выводы.
1. Конкурсы достижений, проводимые среди стар-

шеклассников, являются важным компонентом 
школьного образования, способствуют дости-
жению результатов усвоения образователь-
ной программы, предусмотренным ФГОС СОО 
(глава 2, п. 6): личностным, метапредметным, 
предметным.

2. Конкурсы достижений, проводимые среди 
старшеклассников, различаются по форме 
и содержанию и развивают различные внутри-
личностные качества и компетенции, необходи-

мые в дальнейшей жизни. Актуальные иннова-
ции в вопросах организации конкурсов должны 
обеспечивать комбинирование «знаниевой» 
и творческой составляющей, а также способ-
ствовать более полному соответствию формы 
и содержания конкурсов современным реали-
ям жизни и повышать привлекательность кон-
курсов для участников.

3. Подготовка к конкурсам достижений является 
сложным многомерным процессом взаимодей-
ствия педагога и обучающихся, включает ре-
шение ряда педагогических задач, системно 
увязанных между собой, направленных на фор-
мирование как внутриличностных качеств, 
так и учебных компетенций, решаемых в кон-
кретных социальных условиях и повышающих 
успешность участия в различных видах конкур-
сов. Подготовку к конкурсам достижений це-
лесообразно реализовать комплексно, в виде 
единой общей технологии, охватывающей все 
значимые аспекты подготовки, ориентирован-
ной не только на отдельные виды конкурсов, 
а на соревновательный учебный процесс вооб-
ще, в различных его проявлениях.
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HIGH SCHOOLERS’ PREPARATION TO PARTICIPATE 
IN COMPETITIVE CONTESTS

Sosnovskaya E. M.
Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky

Competitive events, held during the educational period are an im-
portant component of upbringing and education. Competitive con-
tests’ role and place in the school education paradigm and high 
schoolers’ attraction to game-like and competitive forms of inter-
action make the task of high-quality high-schoolers’ preparation to 
competitions relevant.
Achievement contests, traditional forms of which include subject 
olympiads and creative contests are the instrument of forming the 
personal treats and competencies help to form the personal com-
petitiveness.
Profound preparation for the achievements contests is a required 
condition for the successful participation in such contests. Contests 
that differ in form and content differ in the requirements for compe-
tencies: subject Olympiads and forms of competitions close to them 
assume a high level of intelligence; creative projects contests re-
quire a creative orientation.
This article proposes basic approaches, principles and the ways of 
organizing the preparation for the high-schoolers achievement con-
tests, which help to develop the personal treats and competences 
required for the participation in any form of educational competitive 
activities.

Keywords: achievement contests, subject Olympiads, contests of 
creative works (projects), high-schoolers, personality, motivation, 
competence.
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Работа со студентами по повышению уровня развития их сти-
ля жизни происходила на адаптационно- мотивационном эта-
пе –  развивалась положительная мотивация активного вклю-
чения в процесс формирования стиля жизни, усваивались 
основные ценности нового социума и новой культуры. Цикл 
мероприятий в рамках предложенной технологии на этом эта-
пе способствовал: углублению социальных знаний студентов 
вузов культуры относительно межкультурного взаимодействия 
в образовательно- культурной среде вузов культуры, усвоению 
социальных ценностей этой среды и социокультурного про-
странства чужой страны; на интеграционно- деятельностном 
этапе происходило включение студентов вузов культуры в со-
циально значимую деятельность, воспроизводство усвоенных 
ими способов социального взаимодействия в профессиональ-
ной среде, творческое освоение социальной действительности. 
В экспериментальных группах наблюдается более существен-
ный рост креативного и продуктивного уровня развития стиля 
жизни студентов вузов культуры по сравнению с контрольны-
ми группами, где социально- педагогическое сопровождение 
не было введено.

Ключевые слова: стиль жизни, студенты, система образо-
вания, социально- педагогические условия социализации сту-
денческой молодежи, образовательно- культурная среда вуза 
культуры.

Актуальность темы

В исследованиях, посвященных стилю жизни лич-
ности, особое внимание исследователей уделялось 
анализу структуры, функциям стиля жизни лично-
сти, представлены разнообразные варианты типо-
логии стиля жизни, проанализирована взаимосвязь 
возрастных характеристик и формирование стиля 
жизни в пределах социализации личности.

Установлено, что стиль жизни должен стать ре-
зультатом личностного и жизненного самоопре-
деления личности студентов в период их обуче-
ния. Этот возрастной этап становления личности 
характеризуется завершением первичной социа-
лизации, результатом которой должен быть пере-
ход развития психики от системы внешнего регу-
лирования к саморегулированию, формированию 
целостной личности, социальной зрелости и т. 
п, что позволяет задавать вопросы становления 
устойчивого стиля жизни. Для этого периода жиз-
ни наиболее актуальны задачи социального и лич-
ностного самоопределения, то есть определение 
себя и своего места в жизни. Социальные стрем-
ления юношей и девушек носят ярко выраженный 
характер поиска индивидуальных путей в жиз-
ни, собственных форм социального утвержде-
ния, опробования и выбора собственных способов 
жизнедеятельности, становления индивидуально-
сти. В этот период формируется индивидуальный 
характер, детерминирующий стиль отношения 
к окружающим условиям и форму реагирования, 
поступки, характерную линию поведения.

Становление жизненного стиля личности ха-
рактеризует изменяемость стиля, в частности его 
развитие, непрерывный переход качества, соот-
ветствующий одному (низшему) уровню, в другое, 
то есть в качество, соответствующее высшему 
уровню способа организации жизнедеятельности 
личности.

Цель статьи

Цель данной статьи –  определить результаты рабо-
ты Центра креативных индустрий как платформы 
формирования стиля жизни творческой молодежи.

Экспериментальная часть исследования имела 
задачей выяснить динамику становления образа 
жизни личности в рамках работы Центра креатив-
ных индустрий со студентами вузов культуры РФ 
по трем группам: вне работы с Центром, на пер-
вом году взаимодействия и выпускники, которые 
принимают участие в работе Центра более 3 лет.

В основу исследования было положено пред-
положение о том, что стиль жизни личности как 
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сложное динамическое системное образование, 
системообразующими факторами которого явля-
ется активность и направленность личности, долж-
но являться результатом жизненного, личностного 
и профессионального самоопределения личности.

Изложение основного материала

Деятельность Центра креативных индустрий направ-
лена на решение таких социально- педагогических 
задач: усовершенствование социокультурной среды 
как среды самореализации стиля жизни студентов; 
предоставление социально- педагогической защиты, 
социально- педагогической помощи и поддержки 
студентам с целью преодоления «культурного шо-
ка», их успешной социальной адаптации, социаль-
ной интеграции и социальной индивидуализации; 
создание социально- воспитательных условий для 
творческого социального и культурного сотрудни-
чества.

Формирование кросс- культурного и социально- 
воспитательного структурных элементов социо-
культурной среды высшего учебного заведения 
в соответствии с социализационными потребно-
стями стиля жизни студентов, с учетом их этнопси-
хологических и национально- культурных особен-
ностей. При этом образовательно- культурная 
среда рассматривается как интегративный фак-
тор личностного становления студента в высшем 
учебном заведении в естественных социокультур-
ных условиях российского социокультурного про-
странства.

Осуществление просветительской деятельно-
сти (совместно с работниками структурных под-
разделений, отвечающих за обучение стиля жиз-
ни студентов), которая способствует социальной 
адаптации и интеграции студентов вузов культу-
ры в образовательно- культурную среду высшего 
учебного заведения, направлена на взаимодей-
ствие с представителями различных служб, с ко-
торыми студенты вузов культуры будут иметь дело 
под время своего пребывания и обучения в вузах, 
приобщение студентов вузов культуры к социаль-
ному взаимодействию в разных сферах жизни, 
обогащение жизненного опыта, усвоение социаль-
ной информации, формирование навыков речево-
го общения.

Проведение мероприятий, направленных на во-
влечение студентов вузов культуры в российские 
национально- культурные традиции средствами 
внеучебной деятельности, на социальную инте-
грацию в образовательно- культурную среду выс-
шего учебного заведения: вечеров, дней россий-
ской культуры, тренингов, бесед, круглых столов, 
мастер- классов, экскурсий, цикла мероприятий, 
посвященных национальным традициям, особен-
ностям культуры регионов Российской Федера-
ции.

В соответствии с социально- педагогическими 
задачами разработана программа деятельно-
сти Центра креативных индустрий, которая рас-
сматривается как составляющая социально- 

педагогического сопровождения формиро-
вания стиля жизни студентов вузов культуры 
в образовательно- культурной среде высшего 
учебного заведения и реализуется по следующим 
направлениям:
1. Организация деятельности по ознакомлению 

студентов вузов культуры с социокультурной 
средой, в которой они находятся. Такая дея-
тельность направлена на адаптацию студентов 
вузов культуры к новым социокультурным усло-
виям, формирование навыков взаимодействия 
с разными социальными институтами, посте-
пенное освоение социального пространства.

2. Организация сотрудничества студентов в реа-
лизации социокультурных проектов и проведе-
нии мероприятий, направленных на социокуль-
турный диалог, творческое взаимодействие. 
Во время такого сотрудничества формируются 
группы, происходит творческое общение, вов-
лечение в активную профессиональную и соци-
окультурную деятельность в условиях нетради-
ционной социокультурной среды, складывают-
ся продуктивные межличностные отношения.

3. Проведение студентами мероприятий, направ-
ленных на ознакомление с культурными тра-
дициями, обычаями, литературным наследи-
ем, театром и кинематографом их страны. При 
подготовке и проведении таких мероприятий 
происходит формирование ценностных уста-
новок социокультурного взаимодействия, раз-
виваются коммуникативные умения, создается 
атмосфера доброжелательности, творческо-
го сотрудничества. Совместное планирование 
действий и принятие решений помогают прео-
долеть социокультурные коммуникативные ба-
рьеры, привлекают студентов к участию в ра-
боте органов студенческого самоуправления, 
что способствует реализации ими собственных 
социокультурных проектов и оптимизирует со-
циальную индивидуализацию в нетрадицион-
ной образовательно- культурной среде вуза.

4. Организация работы по формированию инфор-
мационной грамотности, информационной ком-
петентности и информационной культуры стиля 
жизни студентов: участие в подготовке и про-
ведении спецкурсов, различных мероприятий, 
ориентированных на развитие информацион-
ных знаний, умений и навыков в условиях но-
вой образовательно- культурной и информаци-
онной среды.

5. Привлечение студентов вузов культуры к уча-
стию в спортивных мероприятиях: спартакиада 
вузов, спортивные соревнования за пределами 
вузов, участие в них совместно с российскими 
студентами, что способствует формированию 
здорового образа жизни, расширению жизнен-
ных ресурсов, пространству социальной адап-
тации и социальной интеграции.
Опытно- экспериментальная работа по изучению 

технологии формирования стиля жизни студентов 
вузов культуры по когнитивно- информационному, 
мотивационноценному, эмоционально- волевому 
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и поведенческому критерию в совокупности со-
ответствующих показателей в процессе реализа-
ции социально- педагогического сопровождения 
в образовательно- культурной среде вуза культуры 
оказалась результативной.

Сводные диагностические данные в начале 
эксперимента (до внедрения технологии форми-
рования стиля жизни) и после проведения экспе-
римента представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сводные данные в начале и после проведения 
эксперимента в% (в количестве человек)

Этап эксперимента В начале экспери-
мента

После экспери-
мента

Уровни развития со-
циальности

ЭГ ЭГ

Репродуктивный 81,15 (280) 14,21 (49)

Производительный 17, 68 (61) 67,82 (234)

Креативный 1,17 (4) 17,97 (62)

Вместе 100 (345) 100 (345)

Сравнительный анализ результатов диагности-
ки уровня стиля жизни студентов вузов культуры 
в экспериментальных группах в начале экспери-
мента и после его проведения показал, что более 
значимые положительные изменения произошли 
в условиях взаимодейтсвия с ЦКИ, и наблюдается 
более существенный рост креативного и продук-
тивного уровней развития социальности студен-
тов вузов культуры по сравнению с контрольными 
группами, что позволило определить результатив-
ность внедрения социально- педагогического со-
провождения социализации студентов вузов куль-
туры в образовательно- культурной среде вуза.

Следовательно, результаты эксперимента 
свидетельствуют о положительных достижениях 
в процессе формирования стиля жизни студентов 
вузов культуры, что подтверждено динамикой из-
менений в показателях, а осуществленный и ана-
лиз этих результатов дает основания утверждать 
об эффективности внедрения предложенной тех-
нологии.

Выводы

Итак, Центр креативных индустрий является со-
ставной частью кросс- культурного структурного 
элемента социокультурной среды вуза, позволяю-
щего осуществлять постоянное социокультурное 
взаимодействие благодаря внедрению разнообраз-
ных социокультурных проектов, привлечению к их 
реализации всех участников этого взаимодействия, 
то есть создаются возможности для координации 
деятельности всех структур социокультурной сре-
ды высшего учебного заведения по организации 
образовательного процесса профессиональной 
подготовки граждан с учетом их стиля жизни. Де-

ятельность Центра креативных индустрий направ-
лена на обеспечение успешной формирования сти-
ля жизни студентов, а также изменения в самой 
образовательно- культурной среде благодаря соз-
данию новых социально- педагогических проектов, 
проведению разнообразных адаптационных и ин-
теграционных мероприятий с участием препода-
вателей, сотрудников вузов, российских студентов, 
представителей студенческого совета, с активным 
вовлечением в социокультурную деятельность сти-
ля жизни студентов.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF SOCIAL VALUES OF CREATIVE YOUTH: ON 
THE EXAMPLE OF THE CENTER FOR CREATIVE 
INDUSTRIES

Taratorin E. V.
Orel State Institute of Culture

Work with students to improve the level of development of their life-
style took place at the adaptive- motivational stage, a positive mo-
tivation for active inclusion in the process of forming a lifestyle de-
veloped, the basic values of the new society and new culture were 
assimilated. The cycle of activities within the framework of the pro-
posed technology at this stage contributed to: deepening the social 
knowledge of students of higher educational institutions of culture 
regarding intercultural interaction in the educational and cultural en-
vironment of higher educational institutions of culture, the assimila-
tion of the social values of this environment and the socio- cultural 
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space of a foreign country; at the integration- activity stage, students 
of higher educational institutions of culture were included in socially 
significant activities, the reproduction of the methods of social inter-
action they learned in a professional environment, and the creative 
development of social reality. In the experimental groups, there is a 
more significant increase in the creative and productive level of de-
velopment of the lifestyle of students of higher education institutions 
of culture compared to the control groups, where social and peda-
gogical support was not introduced.

Key words: lifestyle, students, education system, socio- pedagogical 
conditions of student youth socialization, educational and cultural 
environment of the university of culture.
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В статье представлено обоснование актуальности проблемы 
школьного буллинга. Перед специалистами образовательной 
организации стоит сложная задача выявления буллинга, для 
ее решения необходимо обеспечить психологический комфорт 
и безопасность образовательной среды. В статье рассматри-
вается практика применения и значимости создания програм-
мы превенции буллинга в подростковых сообществах на при-
мере МБОУ «СОШ № 16» г. Новосибирска. Автор делится 
опытом работы и диагностикой буллинга в подростковых сооб-
ществах, необходимостью реализации программы превенции 
буллинга в подростковых сообществах. В статье представлены 
эффективные методики, позволяющие выявить буллинг среди 
подростков. По мнению автора, следует своевременно выяв-
лять риск развития буллинга в школе, для этого необходимо 
внедрить программу, которая поможет создать и раскрыть 
ситуации коллективного эмоционального переживания сво-
их действий при наблюдении школьного буллинга; включить 
социально- значимые качества личности в структуру ценностей 
подростков, научить несовершеннолетних проводить рефлек-
сию собственного поведения.

Ключевые слова: школьный буллинг; подростковые сообще-
ства, личность, программа превенции буллинга, агрессивное 
поведение, эмоциональная эмпатия, уровень тревожности.

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 марта 2017 го-
да № 520-р «Об утверждении Концепции раз-
вития системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на пе-
риод до 2025 года» в России выросли требова-
ния к контролю к таким антиобщественным дей-
ствиям, как: преследование, издевательство над 
ребенком со стороны сверстников, распростра-
нение порочащей информации в социальных се-
тях, так же размещение в сети Интернет видеоро-
ликов, в которых присутствуют сцены избиваний, 
пыток и других насильственных действия в отно-
шении несовершеннолетних. Профилактика наси-
лия в школьной среде уже давно является предме-
том законодательных процедур в других странах. 
Оценка этого опыта является важной частью и для 
российской науки, особенно это связанно с пре-
дотвращением и управлением неблагоприятных 
явлениями и проблемами.

С 20 веке в печати начали появляться первые 
работы, посвященные теме насилия и травли. 
Д. Олвеус [10], Е. Роланд, П. П. Хайнеманн, А. Пи-
кас –  ученые, которые впервые серьезно обрати-
ли внимание и провели исследования по данной 
проблеме. После чего этой проблемой заинтере-
совались ученые из Великобритании, такие как: 
Д. Лэен [5], В. Ортоа и др. В дальнейшем этой 
проблемой стали интересоваться многие стра-
ны, большое внимание буллингу стало уделяться 
за рубежом, после чего было создано множество 
эффективных программ предотвращения буллин-
га, которые хорошо себя зарекомендовали.

Буллинг в переводе с английского языка озна-
чает травля. В англоязычных странах и русского-
ворящих стали преимущественно использовать 
термин «буллинг». Буллинг отличается от раз-
молвки или травли тем, что это процесс целена-
правленного и продолжительного насилия над че-
ловеком или группой людей. Участники такого про-
цесса не могут защищаться и часто не по своей 
воли взаимодействуют в одной социальной груп-
пе. Буллинг включает словесную атаку (например, 
обзывание, угрозы), физическое взаимодействие 
(например, драка, нанесение ущерба имуществу 
жертвы) и реляционная (социальная) агрессия 
(социальное отчуждение, слухи, сплетни). Вокруг 
буллинга существует много противоречивых суж-
дений, поэтому до сих пор нет общепризнанного 
определения.

Проанализировав психолого- педагогическую 
литературу, можно прийти к выводу, что подрост-
ки учатся травли и насилию, если бы они не виде-
ли модель жестокого обращения среди окружаю-
щих, в СМИ или в интернете, то масштаб буллин-
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га был бы намного меньше. Так же хотелось бы 
отметить, что агрессивность и насилие для боль-
шинства подростков является формой реагиро-
вания на трудную жизненную ситуацию и стано-
вится устойчивой чертой личности, которая выра-
жается в готовности причинить насилие другому 
человеку. Подросток благодаря агрессивности 
проживает кризисные моменты своего возраста. 
В подростковом возрасте агрессия в большинстве 
случаев служит защитной реакцией ребенка, тем 
самым подросток защищает свои права, говорит 
о своем стремлении стать взрослым, настаивает 
на уважительном отношение к себе, в тоже вре-
мя такое поведение подростком, может указывать 
на то, что подростку трудно и он не может своими 
силами справится с образовавшимися возрастны-
ми трудностями. На данный момент существует 
множество причин, которые провоцируют агрес-
сивное поведение у подростков.

По мнению Л. С. Выготского для подросткового 
возраста характерно формирование дифферен-
цированной самооценки, освоение социальных 
ролей, выработка нравственных принципов и ре-
гуляция нормативного поведения [2, с. 11]. В своих 
исследованиях он говорит, что подростковый воз-
раст характеризуется периодом огромного подъ-
ема в жизни несовершеннолетнего, как период 
высших синтезов, совершающихся в личности [2, 
с. 257]. По его мнению, подростковые сообщества 
оказываются настолько притягательными, что де-
ти забывают об уроках и домашних обязанностях. 
Механизм формирования привлекательности со-
общества имеет специфику в зависимости от воз-
раста и условий, в которых возникают отношения 
взаимной привязанности [4, с. 118]. Кризис под-
росткового возраста в большинстве случаев со-
провождается бунтом, в отношении правил со ста-
рого взрослого подростки реагирует негативно. 
В связи с этим они не могут проявить агрессию 
в сторону взрослого человека, но могут спроеци-
ровать свою агрессию по отношению сверстника, 
который нередко оказывается на много слабее.

Для подростков процесс возникновения бул-
линга индивидуален и уникален. По мнению 
О. Маланцевой, психологу и социальному педаго-
гу в школе нужно рассматривать и уделять внима-
ние каждому случаю отдельно, это связано с тем, 
что проблемы в ходе общения, с которыми сталки-
ваются несовершеннолетние в подростковом воз-
расте –  индивидуальны [6, с. 90].

Подростковое сообщество в жизнедеятель-
ности школы способно обеспечить развитие, как 
подростковых сообществ, так и личности ребенка.

Для успешной превенции буллинга в подрост-
ковых сообществах жизнедеятельности школы 
в нашем исследовании необходимо обратить вни-
мание на то, что подростковое сообщество долж-
но иметь четкие представления об имеющихся ре-
сурсах (внутренних, внешних; потенциальных, ре-
альных), которые могут быть использованы для 
борьбы с буллингом в подростковых сообществах 
жизнедеятельности школы, так же не мало важно 

уделять внимание жизнедеятельности школы, она 
должна стать привлекательной для подростковых 
сообществ: являться красочной, психологической, 
насыщенной увлекательными мероприятиями, 
нестандартной; а также упорядоченной, но в тоже 
время хаотичной; классической и новаторской; об-
ладать зонами независимости, внимания и забо-
ты/

В настоящее время подростковые сообщества 
становятся все более изменчивыми. Представ-
ление о дружбе со временем уходит на второй 
план, у современных детей дружба ассоциирует-
ся с «общением». В основном сейчас подростки, 
совершая субкультурный выбор обращают вни-
мание на понравившийся им стиль, а не их идео-
логия, принадлежность к  какой-либо субкультуре 
или группе становится не поиском себя, а потре-
блением готовой оригинальности, развлечением. 
Во многом поступки и ценности подростка форми-
руются диапазоном услуг всемирного рынка, кото-
рый давно уже навязывает ему не только товары 
и услуги, но и готовые имиджи, тиражируемые че-
рез масс-медиа. В случае если ребенок устанав-
ливает партнерские взаимоотношения (А. П. Пан-
филова [8]), вовлекается в волонтерское движение 
(Е. В. Богданова [1]), присоединяется к разработке 
и реализации социальных проектов (А. С. Прутчен-
ков [9]), принимает участие в деятельности дет-
ских общественных организаций (А. Г. Кирпичник 
[3]), в таком случае превенция буллинга в подрост-
ковых сообществах в жизнедеятельности школы 
носит индивидуальную расцветку и происходит 
интенсивнее. Все это дает возможность нам гово-
рить, что в подростковые годы самое время для 
превенции буллинга в жизнедеятельности школы.

Эффективной предпосылкой помощи подрост-
ку, подверженному школьному буллингу может яв-
ляться грамотная и основательная диагностика. 
Это поможет углубиться и правильно понять си-
туацию каждого, отдельного ребенка. Школьный 
буллинг очень сложное и многогранное явление, 
который трудно диагностировать.

Диагностика реализуется в комплексном взаи-
модействии, важно прийти к общему виденью про-
блемы и найти пути их преодоления. Для нас важ-
но, как можно точно определить количество под-
ростков, которые подвержены школьного булиин-
га, а также выявить уровень запущенности, чтобы 
помочь ребенку и его семье быстрей справится 
с трудностями, которые они испытывают на дан-
ный момент.

Опытно- экспериментальная работа проходи-
ла в несколько этапов: 1 этап –  Констатирующий: 
на данном этапе осуществляется диагностика вы-
явления подростков, которые подвергнуты школь-
ному буллингу; 2 этап –  формирующий: на данном 
этапе в экспериментальной группе идет разработ-
ка и внедрение программы с учетом следующих 
педагогических условий: создание благоприят-
ного климат в коллективе; проработка с подрост-
ками стратегии поведения в ситуации школьного 
буллинга; 3 этап –  контрольный: на данном этапе 
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
проходит анализ опытно- экспериментальной ра-
боты, мы смотрим динамику превенции буллинга 
в подростковых сообществах, проводится сравни-
тельный анализ между экспериментальной и кон-
трольной группой.

Наша опытно- экспериментальная работа на-
правлена на выявление педагогических условий, 
обеспечивающих успешную превенцию буллинга 
в подростковых сообществах и была организова-
на в течение 2020–2023 учебного года.

Базой исследования стали образовательные 
организации: МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ 
№ 75 г. Новосибирска.

Нами была выбрана база 16 школы, как экспе-
риментальная площадка в связи с тем, что автор 
исследования работал в этой школе социальным 
педагогом. А выбор контрольной группы из уча-
щихся подросткового возраста, которая распола-
гается на базе школы № 75, был выбран в связи 
с тем, что она располагается рядом и находится 
в одном районе со школой № 16. Обе школы нахо-
дятся в приблизительно одинаковом социальном 
окружении, на основание чего, на констатирую-
щем этапе мы получим эмпирические материалы 
в схожих условиях.

Сравнение результатов о выявлении школьно-
го буллинга среди подростков школы № 75 и экс-
периментальной группы школы № 16 позволят нам 
доказать, что специально созданные педагогиче-
ские условия играют решающую роль в обеспече-
ние успешной превенции буллинга в подростко-
вых сообществах.

Для того чтобы исключить влияние на разви-
тие школьного буллинга среди подростков в обра-
зовательной среде, предполагается проанализи-
ровать динамику основных показателей на этапе 
диагностики в сравнении учеников 6–8 классов. 
В данном случае сосредоточимся на эмпириче-
ских данных, полученных среди учащихся школы 

№ 16, где впоследствии будет проходить экспери-
мент. Диапазон в 2 года обусловлен тем, что про-
грамма опытно- экспериментальной работы обу-
словлена на это время.

С целью выявления педагогических условий, 
обеспечивающих успешное превенции буллинга 
в подростковых сообществах, нами было проведе-
но исследование на МБОУ СОШ № 16 г. Новоси-
бирска. В исследовании приняли участие 154 ре-
спондентов в возрасте с 12–14 лет. Для выявления 
подростков, подвергнувшихся школьному буллин-
гу нами, были использованы 2 методики (таблица 
1) [7, с. 148], которые подобраны под один из кри-
териев успешной превенции буллинга в подрост-
ковых сообществах. А также включенное наблю-
дение, целью которого было определить поведен-
ческие реакции подростков подверженных школь-
ному буллингу.

Для нашего исследования важно выделить, что 
диагностика применяется в двух формах: индиви-
дуальная и групповая. При индивидуальной психо-
лог или социальный педагог работает с ребенком 
без посторонних лиц, это удобно тем, что ребен-
ку легче раскрыться, а специалистам снять с него 
психологический барьер, так же внимание специ-
алиста направлено только на одного ребенка, что 
очень важно. При групповой диагностике психолог 
или социальный педагог работает с группой де-
тей, которые при диагностике взаимодействуют 
не только с ним, но так, же и между собой, это спо-
собствует решению межличностных отношений, 
но с другой стороны может повлиять на результат 
диагностики. В рамках нашего исследования пре-
обладают групповые диагностики.

На первом этапе опытно- экспериментальной 
работы (сентябрь- декабрь 2020 г.) нами были об-
следованы 154 учащихся 6–8 классов МБОУ СОШ 
№ 16, 152 учащихся 6–8 классов МБОУ СОШ 
№ 75.

Таблица 1. Диагностика буллинга в подростковых сообществах

Критерий Методика Цель методики Педагогическое условие Показатели

Эмоциона
льная эмпа-
тия

Методика эмоци-
ональной эмпа-
тии А. Мехрабиана 
и М. Эпштейна

методика позволяет выявить, 
насколько подростки осоз-
нанно сопереживают текуще-
му эмоциональному состоя-
нию другого человека

проработка с подростка-
ми стратегии поведения 
в ситуации школьного 
буллинга

- не способность к подражанию;
– не умение поддержать другого 
человека;
– не реагирование на эмоции дру-
гого человека.

Уровень тре-
вожности

Тест школьной тре-
вожности А. Фил-
липса

Методика позволяет изучить 
уровень и характер тревож-
ности

создание благоприятно-
го климата в коллективе

- высокий уровень тревожности
– стресс, дискомфорт, напряжение
– боязнь неудачи
– чувство беспокойства

Для выявления подростков подверженных 
школьному буллингу нами была проведена ме-
тодика эмоциональной эмпатии А. Мехрабиана 
и М. Эпштейна. Для нашего исследования было 
важно выявить, насколько подростки осознанно 
сопереживают текущему эмоциональному состо-
янию другого человека. Как показывают иссле-
дования, эмоциональная эмпатия связанна с об-
щим состоянием здоровья человека, его социаль-

ной адаптированностью и отражает уровень раз-
вития навыков взаимодействия с людьми. Также 
для нашего исследования важно узнать может ли 
подросток испытывать эмпанию, так как она нахо-
дится в обратной связи с агрессивностью и склон-
ностью к насилию, человек с высоким уровнем эм-
патии покладист, уступчив, готов прощать других. 
По нашему мнению, умение сопереживать другим 
людям –  ценное качество, которое должно быть 
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в каждом подростке. Несовершеннолетним же-
лательно развивать в себе эмпатию, так как она 
сопровождается личностным ростом. Чтобы раз-
вить навыки эмпатии, нам необходимо улучшить 
у подростков навыки общения, особенно способ-
ность, слышать, изменять, отражать и улучшать 
свои эмоции. В этом нам может помочь тренинг 
ассертивности, так же очень полезна сенсорная 
гимнастика. Эмпатии проявляется в желании ока-
зать помощь и поддержку. Такое отношение к лю-
дям означает развитие индивидуальных человече-
ских ценностей, без чего полная самореализация 
невозможна.

Вначале опытно- экспериментальной работы 
нами были обследованы: экспериментальная груп-
па, состоящая из 154 учеников 6–8 классов МБОУ 
СОШ № 16; контрольная группа, состоящая из 152 
учеников 6–8 классов МБОУ СОШ № 75. Проведя 
методику «Эмоциональная эмпатия» А. Мехраби-
ана и М. Эпштейна, мы получили следующие дан-
ные (рисунок 1).
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Рис. 1. Диагностика буллинга в подростковых 
сообществах по опроснику «Эмоциональная эмпатия» 

А. Мехрабиана и М. Эпштейна

В 6–8 классах ни у одного ученика нет высо-
кого уровня эмоциональной эмпатии. По резуль-
татам данной диагностики мы можем предполо-
жить, что такие показатели характеризуют учени-
ков 6–8 классов с низким и среднем уровнях эмо-
циональной эмпатии, как подростков, у которых 
в малой степени развиты способности к понима-
нию чувств другого человека, так же у них нет или 
слабо развиты умения такие как: сопереживание 
и сочувствие. Выявленные нами подростки не спо-
собны создать атмосферу, в которой присутству-
ет открытость и доверие, что является препятстви-
ем для проявления эмпатии в коллективе. Так же 
можно предположить, что подростки стремятся из-
бегать личных контактов, по их мнению, неумест-
но проявлять интерес к другим личностям. Так же 
для них характерно спокойно относится к пережи-
ваниям и проблемам окружающих их людей, что 
в итоге способствует низкому уровню эмоциональ-
ной эмпатии.

Следующие на что мы хотели бы обратить вни-
мание –  это анализ результатов теста школьной 
тревожности А. Филлипса (рисунок 2). Этот тест 
помог нам изучить и выявить уровень и характер 
тревожности среди подростков 6–8 классов.

На рисунке 2 представлены результаты полу-
ченных нами данных на выявления уровня трево-
жности среди подростков 7-х классов. Как можно 

заменить у подростков экспериментальной группы 
у 84 человек и у 80 человек контрольной группы 
высокий уровень тревожности. Для этих подрост-
ков окружающая среда заключает в себе угрозу 
и опасность. Так же высокий уровень тревожно-
сти создает угрозу психологическому здоровью 
личности, что отрицательно влияет на результаты 
различной деятельности подростков. У 51 чело-
века опрошенных подростков экспериментальной 
группы и 49 человека контрольной группы сред-
ний уровень тревожности. Для таких подростков 
характерно не воспринимать окружающую среду 
и каждую в ней возникающую ситуацию, как угро-
жающую для себя, так же им не страшны трудно-
сти, которые они встречают на своем пути в соци-
альной среде, но они могут испытывать чувство 
тревоги, но в большинстве случаев оно не зна-
чительно. У остальных 19 человек эксперимен-
тальной группы и у 23 человек контрольной груп-
пы низкий уровень тревожности, что говорит нам 
о том, что подросток уверен в своих силах, в нет 
нервозности, а если он делает ошибку, то стре-
мится ее исправить. По полученным данным мы 
можем сделать вывод, что в классах наблюдается 
конфликтность, агрессивность и антипатия между 
учениками 6–8 классов, так же между ними при-
сутствует соперничество и преобладает подавлен-
ное настроение.
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Рис. 2. Диагностика буллинга в подростковых 
сообществах по тесту «Школьная тревожность» 

А. Филлипса

Проанализировав все полученные нами данные 
в ходе опытно- экспериментальной работы, теперь 
мы можем выявить подростков, которые подвер-
жены школьному буллингу, которых мы отобрази-
ли на рисунке 3.
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Рис. 3. Выявление буллинга в экспериментальной 
группе

Проведя тщательный анализ всех полученных 
результатов, мы можем сделать вывод, что 34 че-
ловек из 154 опрошенных подростков, входящих 
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в экспериментальную группу, подвержены школь-
ному буллингу.

При сравнении полученных данных опытно- 
экспериментальной работы по отдельным 2 
методикам в экспериментальной и контроль-
ной группах обнаружены почти идентичные по-
казатели. На формирующем этапе опытно- 
экспериментальной работы нами была внедрена 
программа превенция буллинга в подростковых 
сообществах только в экспериментальную груп-
пы, контрольная группа подростков из МБОУ СОШ 
№ 75 необходима нам для сравнения полученных 
данных. На период 2020/2023 учебного года нами 
была разработана и внедрена программа превен-
ция буллинга в подростковых сообществах с уче-
том следующих педагогических условий: создание 
благоприятного климат в коллективе; проработка 
с подростками стратегии поведения в ситуации 
школьного буллинга.

В целом по результатам опытно- эксперимен-
тальной работы можно сделать вывод, что данные 
показывают вполне соответствуют возрастным 
особенностям подростков, отражают современ-
ную социальную ситуацию. Полученные нам дан-
ные на начало опытно- экспериментальной работы 
подтверждают правомерность выдвинутых гипо-
тетических предположений необходимости разра-
ботки педагогических условий для успешной пре-
венции буллинга в подростковых сообществах. 
В школе подростковые сообщества, выступающие 
основным или ведущим условием организации 
жизнедеятельности, обеспечивают развитие, как 
подростковых сообществ, так и личности ребенка, 
что влияет на превенцию буллинга.

Главная роль в определении буллинга стала 
отводится школьной среде, которая может прово-
цировать и усугублять буллинг, так и снизить ве-
роятность его появления. В связи с этим основой 
превенции буллинга выступают сформированные 
у подростков ценностные отношения к другим лю-
дям. Таким образом, на основе полученных дан-
ных необходимо разработать и применить про-
грамму превенции буллинга в подростковых сооб-
ществах, которая будет включать в себя систему 
мероприятий в условиях совместной деятельности 
учителей, психолога, социального педагога, под-
ростков. Программа учитывает два педагогиче-
ских условия, после чего мы планируем, что она 
будет способствовать понижению проявления бул-
линга в подростковой среде.
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DIAGNOSTICS OF BULLYING IN ADOLESCENT 
COMMUNITIES

Tonkaeva M. A.
Novosibirsk State Pedagogical University

The article presents the rationale for the relevance of the problem of 
school bullying. The specialists of an educational organization are 
faced with the difficult task of identifying bullying; in order to solve it, 
it is necessary to ensure psychological comfort and safety of the ed-
ucational environment. The article discusses the practice of apply-
ing and the importance of creating a bullying prevention program in 
teenage communities on the example of MBOU “Secondary School 
No. 16” in Novosibirsk. The author shares his experience of working 
and diagnosing bullying in teenage communities, the need to imple-
ment a program to prevent bullying in teenage communities. The 
article presents effective methods to identify bullying among adoles-
cents. According to the author, the risk of bullying at school should 
be identified in a timely manner, for this it is necessary to introduce 
a program that will help create and reveal situations of collective 
emotional experience of one’s actions when observing school bul-
lying; include socially significant personality traits in the structure of 
adolescent values, teach minors to reflect on their own behavior.

Keywords: school bullying; adolescent communities, personality, 
bullying prevention program, aggressive behavior, emotional empa-
thy, anxiety level.
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Педагогические инструменты развития навыков академического письма: 
на примере студентов- бакалавров направления «Юриспруденция»
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Исследуется необходимость и методы развития навыков ака-
демического письма у студентов- бакалавров неязыковых ву-
зов на примере направления «Юриспруденция» в контексте 
системы непрерывного образования. Анализируются преды-
дущие методы обучения академическому письму и предлага-
ются инновационные подходы для его улучшения, с акцентом 
на коммуникативных и критических навыках. Статья подробно 
изучает различные техники и стратегии для эффективного раз-
вития этих навыков, включая активное использование цифро-
вых источников информации и современных технологий.
Основное внимание уделяется обеспечению студентов необхо-
димыми инструментами для продвижения по карьерной лест-
нице в юриспруденции, начиная с бакалавриата и заканчивая 
с высшими уровнями образования. В статье акцентируется 
внимание на роли непрерывного образования в развитии про-
фессиональных навыков письма.

Ключевые слова: академическое письмо, критическое мыш-
ление, научный подход, бакалавриат, непрерывное образо-
вание, юриспруденция, развитие навыков, коммуникативные 
навыки.

Введение

Академическое письмо является ключевым навы-
ком для студентов в высшем образовании. Оно 
требуется для написания рефератов, курсовых и ди-
пломных работ, а также в процессе профессио-
нального развития. Этот навык особенно важен для 
студентов, изучающих юриспруденцию, поскольку 
они часто сталкиваются с необходимостью писать 
юридические документы и аналитические работы.

Однако, у студентов- бакалавров неязыковых ву-
зов часто возникают проблемы с развитием навыков 
академического письма. Это связано с рядом при-
чин, включая отсутствие подробных методических 
рекомендаций, нехватку практики, а также недоста-
точное внимание со стороны преподавателей.

Научная новизна исследования –  статья объ-
единяет две важные области –  академическое 
письмо и юридическое образование –  и оценива-
ет, как они взаимодействуют и влияют друг на дру-
га в рамках бакалаврской программы. Этот инте-
гративный подход предлагает новые перспективы 
и позволяет лучше понять, как развитие навыков 
академического письма может улучшить образо-
вательные результаты в области юриспруденции.

Основная часть

Специфика академического письма в юриспруден-
ции определяет набор ключевых навыков, которые 
необходимо развить у студентов- юристов.

Юридическое письмо часто предполагает ана-
лиз сложных юридических вопросов, требующих 
применения критического мышления для оценки 
доводов и интерпретации законов. Важно уметь 
грамотно структурировать текст, обосновывать 
свою точку зрения, представлять аргументы и обо-
снования. Навык работы с источниками включа-
ет в себя умение правильно цитировать источни-
ки, использовать правильные ссылки, отличать 
надежные источники от ненадежных. В юриди-
ческом письме изложение должно быть точным, 
четким и сжатым, без лишних слов и повторений. 
Юридические документы имеют строгие требова-
ния к форматированию и стилю. Безупречное зна-
ние грамматики, орфографии, пунктуации и сти-
листики является обязательным требованием для 
академического письма [6, c.161].

Навык анализа и синтеза информации заклю-
чается в умении преобразовывать большой объем 



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

48

информации, отбирать самое важное и применять 
это в своей работе. Юридическая литература ча-
сто бывает сложной и содержит множество дета-
лей, поэтому студентам необходимо уметь рабо-
тать с такими текстами, выделять главное и стро-
ить на этой основе собственное понимание [5, 
c.182].

Юриспруденция является областью знания, где 
работа с концептуальными категориями играет ос-
новную роль. Студенты должны быть способны ра-
ботать с такими категориями, понимать их значе-
ние и использовать в своем письме. Юриспруден-
ция имеет свою специфическую терминологию, ко-
торую студент должен знать и правильно исполь-
зовать в своем письме. В условиях глобализации 
юридическое образование не может быть огра-
ничено только знанием законодательства одной 
страны. Студенты должны уметь работать с мате-
риалами на разных языках и учитывать культур-
ные особенности при анализе юридических во-
просов. В академическом письме часто требуется 
представление и обоснование собственной пози-
ции по исследуемому вопросу. Студенты должны 
уметь аргументированно защищать свою точку 
зрения, учитывая возможные аргументы «против» 
[4, c.127].

В совокупности, эти навыки формируют компе-
тентности академического письма, которые важны 
для будущих юристов в процессе их учебы и про-
фессиональной деятельности. Их освоение требу-
ет целенаправленной и систематической работы 
как со стороны студентов, так и преподавателей.

В современном образовательном пространстве 
академического письма студентов- юристов выяв-
ляется ряд проблем, затрудняющих эффективное 
развитие ключевых навыков. Одним из основных 
препятствий является недостаточная подготовка 
студентов на предшествующих этапах образова-
ния. Многие студенты приходят в вуз без устойчи-
вых навыков работы с текстом, анализа и синтеза 
информации, что затрудняет обучение академиче-
скому письму [1, c.12].

Отсутствие систематического подхода к обуче-
нию академическому письму в учебных планах так-
же служит серьезным препятствием. Часто обуче-
ние академическому письму сводится к несколь-
ким занятиям в рамках курса русского языка или 
культуры речи, что недостаточно для формирова-
ния устойчивых навыков.

Также существует проблема недостатка специ-
ализированных учебных материалов и методиче-
ских рекомендаций по академическому письму 
для студентов- юристов. Большинство доступных 
материалов направлено на студентов- филологов 
или преподавателей иностранных языков, а спе-
цифика юридического написания в них практичес-
ки не освещается [8, c.31].

Наконец, отметим недостаток опыта и квали-
фикации преподавателей в области академиче-
ского письма. Не все преподаватели имеют соот-
ветствующее образование или профессиональ-

ную подготовку в этой области, что затрудняет 
проведение эффективного обучения.

В совокупности эти проблемы приводят к тому, 
что большинство студентов- юристов оказываются 
недостаточно подготовлены к выполнению акаде-
мического письма на должном уровне, что отра-
жается на их учебной и последующей профессио-
нальной деятельности.

Система непрерывного образования, как пред-
ставляется, обладает значительным потенциалом 
в контексте развития академического письма сре-
ди студентов- юристов. Это объясняется несколь-
кими факторами.

Во-первых, система непрерывного образова-
ния предусматривает поддержание и расшире-
ние знаний и навыков на протяжении всей жизни, 
что может способствовать улучшению уровня ака-
демического письма у студентов. Обучение ака-
демическому письму может быть интегрировано 
в учебные программы вузов, а также курсы повы-
шения квалификации и переподготовки специали-
стов [2, c.64].

Во-вторых, система непрерывного образования 
может предложить индивидуальные и гибкие под-
ходы к обучению, что особенно важно в контексте 
академического письма. Учитывая разнообразие 
задач академического письма и специфику юри-
дического образования, такие подходы могут ока-
заться особенно эффективными.

В-третьих, система непрерывного образования 
может способствовать обмену опытом и знаниями 
между специалистами различных областей, что 
может привести к обогащению методической ба-
зы и практики обучения академическому письму.

Тем не менее, важно отметить, что реализация 
потенциала системы непрерывного образования 
в области академического письма требует осоз-
нанных усилий со стороны учебных заведений 
и учителей. Это включает в себя разработку и вне-
дрение специализированных программ обучения, 
подготовку преподавателей, а также постоянное 
исследование и анализ существующей практики. 
[7, c.262]

Исходя из контекста темы полезно будет прове-
сти сравнительный анализ академического и юри-
дического письма. Академическое и юридическое 
письмо, оба являются формами профессиональ-
ного письма и имеют общую цель –  передачу ин-
формации и формирование аргументированных 
выводов. Однако, есть несколько ключевых разли-
чий между ними, вызванных контекстом использо-
вания, аудиторией и структурой текста.

Академическое письмо призвано донести слож-
ные идеи в ясной, прямой форме, используя специ-
ализированный научный язык и термины. Оно ча-
сто включает в себя критический анализ, аргумен-
тацию, а также применение эмпирических данных 
и теоретических концепций. Основная структура 
академического текста, как правило, включает 
в себя введение, основную часть и заключение. 
Академическое письмо направлено на образован-
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ную аудиторию, готовую разбираться в сложных 
концепциях и специализированных терминах.

С другой стороны, юридическое письмо требу-
ет еще большей точности, формализма и специ-
фичности, поскольку оно обычно имеет юридиче-
скую силу. Это означает, что правовой текст дол-
жен быть написан в соответствии с определенны-
ми стандартами и использовать точные юриди-
ческие термины. Юридическое письмо включает 
в себя письменное общение, связанное с закона-
ми, регуляциями, договорами и судебными реше-
ниями. Оно может быть адресовано как юристам, 
так и людям, не имеющим юридического образо-
вания, и поэтому должно быть максимально понят-
ным и доступным.

В результате этих различий, важность навыка 
академического письма для студентов- бакалавров 
неязыковых вузов, особенно в направлении «Юри-
спруденция», не может быть недооценена. Это по-
могает им развивать и улучшать свои навыки в об-
ласти формирования аргументов, анализа и кри-
тического мышления, а также в области правиль-
ного использования научного и юридического язы-
ка.

В настоящее время существует ряд эффектив-
ных методов обучения академическому письму, 
которые можно успешно применить в процессе 
подготовки студентов- юристов.

Метод моделирования и имитации. Этот метод 
заключается в изучении и последующем повторе-
нии примеров успешного академического письма. 
Применение этого метода позволяет студентам 
понять структуру и основные характеристики на-
учного текста, а также освоить ключевые элемен-
ты юридического стиля письма.

Метод коллаборативного письма. Этот метод 
заключается в совместной работе студентов над 
одним текстом. Коллаборативное письмо способ-
ствует развитию навыков критического анализа, 
работы в команде и способности конструктивно 
принимать и использовать критику.

Метод кейс-стади. Применение этого метода 
предполагает анализ конкретных юридических си-
туаций и написание на этой основе академических 
текстов. Это позволяет студентам применять тео-
ретические знания на практике и улучшать навыки 
академического письма.

Использование технологий обратной связи. Это 
может включать в себя как традиционные формы 
обратной связи в виде замечаний и комментариев 
преподавателей, так и современные технологии, 
например, специализированные программы для 
проверки и оценки научных текстов.

Использование интерактивных онлайн- 
ресурсов. Интернет предлагает большое коли-
чество ресурсов для самостоятельного изучения 
академического письма, включая онлайн- курсы, 
вебинары, учебники и справочные материалы.

Важно отметить, что эффективность этих мето-
дов может зависеть от конкретной образователь-
ной ситуации, возможностей и потребностей сту-
дентов, а также уровня их предварительной под-

готовки. Поэтому выбор и применение методов 
должны происходить с учетом этих факторов.

Академическое письмо занимает центральное 
место в системе непрерывного образования, осо-
бенно в контексте подготовки специалистов в об-
ласти юриспруденции. Это обусловлено несколь-
кими факторами.

Во-первых, академическое письмо является ос-
новным инструментом для представления иссле-
довательских результатов и аргументации в ака-
демическом сообществе. Без владения этим навы-
ком студенты не смогут полноценно участвовать 
в научном дискурсе, что ограничит их возможно-
сти для профессионального и карьерного роста. 
Во-вторых, академическое письмо позволяет фор-
мировать и развивать критическое мышление, на-
выки анализа и синтеза информации, что являет-
ся ключевым для успешной юридической деятель-
ности. В-третьих, академическое письмо способ-
ствует повышению уровня грамотности и культу-
ры письма, что важно для любого специалиста, 
включая юристов.

В контексте системы непрерывного образова-
ния академическое письмо должно рассматри-
ваться не как отдельная дисциплина, а как инте-
гральная часть образовательного процесса. Это 
означает, что обучение академическому письму 
должно проводиться на протяжении всего обра-
зовательного процесса, начиная с бакалавриата 
и заканчивая аспирантурой и курсами повышения 
квалификации.

Таким образом, в системе непрерывного обра-
зования академическое письмо играет роль мощ-
ного инструмента для развития профессиональ-
ных и академических навыков, что подчеркивает 
важность его изучения и применения в образова-
тельном процессе.

В научной литературе представлены примеры 
успешного зарубежного использования различ-
ных методов развития навыков академического 
письма в неязыковых вузах, включая юридиче-
ские факультеты.

Пример 1. Университет Мичигана (США) ис-
пользует метод моделирования и имитации 
в своей программе по академическому письму 
для студентов- юристов. В рамках этого подхо-
да студентам предоставляются образцы акаде-
мического письма высокого качества, которые 
они анализируют и используют как модель для 
создания своих работ. Результаты исследований 
показывают, что этот подход способствует улуч-
шению стиля письма и структурированию мате-
риала.

Пример 2. В Гарвардском университете (США) 
активно применяется метод коллаборативного 
письма. В рамках курсов юридического письма 
студенты работают в группах над решением кон-
кретных задач и написанием академических тек-
стов. Это помогает студентам развивать навыки 
командной работы, а также улучшать свои навыки 
критического анализа.
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Пример 3. Университет Южной Дании (Дания) 
использует метод кейс-стади в своей программе 
обучения академическому письму. Студенты ана-
лизируют реальные юридические ситуации и на их 
основе пишут научные работы. Этот подход позво-
ляет связать теорию и практику, что существенно 
улучшает качество обучения.

Далее приведем отечественные примеры.
Пример 1. Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) использует метод коллаборативного письма 
в рамках своих образовательных программ. Сту-
денты юридического факультета сотрудничают 
для написания исследовательских статей и рефе-
ратов, что способствует развитию навыков работы 
в команде, критического мышления и аргумента-
ции.

Пример 2. В Санкт- Петербургском государ-
ственном университете (СПбГУ) ведется активная 
работа по методу кейс-стади. Юридический фа-
культет разработал ряд обучающих модулей, осно-
ванных на анализе реальных юридических кейсов. 
Студенты работают над конкретными ситуациями, 
анализируют юридическую проблему и формули-
руют свои выводы в виде научных статей.

Пример 3. В Московском государственном 
юридическом университете имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) используется метод обратной связи в об-
учении академическому письму. Студенты получа-
ют конструктивные комментарии и рекомендации 
по своим работам от преподавателей и однокурс-
ников, что помогает улучшить качество их текстов 
и стимулирует самостоятельное обучение.

Каждый из этих примеров демонстрирует эф-
фективность конкретных методов развития навы-
ков академического письма и подчеркивает важ-
ность интеграции такого обучения в образова-
тельный процесс в российских неязыковых вузах.

Для интеграции методик академического пись-
ма в учебный процесс российских неязыковых ву-
зов, включая юридические факультеты, предлага-
ется следующий комплекс мер.

Включение дисциплины академического пись-
ма в учебные планы всех уровней образования, 
начиная с бакалавриата. Это позволит формиро-
вать навыки академического письма у студентов 
на протяжении всего образовательного процесса.

Использование метода обратной связи. Этот 
метод позволяет студентам получать конструктив-
ные комментарии и рекомендации по улучшению 
их работ, что способствует постоянному совер-
шенствованию их навыков письма.

Применение метода моделирования и имита-
ции. Предоставление студентам образцов акаде-
мических текстов высокого качества, которые они 
могут использовать как модель для написания сво-
их работ, способствует формированию правиль-
ных структурных и стилистических норм письма.

Интеграция метода коллаборативного пись-
ма. Работа в группе над академическими текста-
ми помогает развивать навыки командной работы 

и взаимодействия, что является важным аспектом 
профессиональной подготовки. [3, c.151]

Проведение регулярных тренингов и семинаров 
по академическому письму для студентов и препо-
давателей. Это поможет усилить внимание к ака-
демическому письму и расширить знания о совре-
менных методах и подходах в этой области.

В рамках непрерывного образования акцент 
делается на последовательном и прогрессив-
ном развитии навыков академического письма, 
адаптируя и расширяя их для удовлетворения ме-
няющихся образовательных и профессиональ-
ных потребностей студентов. Это особенно важно 
в юриспруденции, где студенты должны овладеть 
не только общими принципами академического 
письма, но и специфическими для данной области 
стилями и формами письма, такими как составле-
ние договоров, подача исков и написание юриди-
ческих обзоров.

Внедрение системы непрерывного образо-
вания в обучение академическому письму для 
студентов- бакалавров неязыковых вузов в на-
правлении «Юриспруденция» может включать 
несколько специфических методов и подходов.

Навыки академического письма могут быть 
разбиты на набор последовательных уровней, на-
чиная с основ (например, структурирование аргу-
ментов, правильное цитирование) и заканчивая 
более сложными навыками (например, анализ 
юридической литературы, написание юридиче-
ских документов). Обучение может быть организо-
вано так, чтобы студенты прогрессировали от од-
ного уровня к следующему, углубляя свое понима-
ние и мастерство.

Важным аспектом обучения академическому 
письму в юриспруденции является применение те-
ории на практике. Это может включать написание 
макетов юридических документов, анализ случаев 
и решений, а также критический обзор законода-
тельства и юридической литературы.

Навыки академического письма в юриспруден-
ции могут быть улучшены и углублены путем ин-
теграции с другими областями, такими как соци-
ология, психология, политология и др. Это позво-
ляет студентам понять, как закон влияет и взаи-
модействует с более широким обществом, что мо-
жет быть полезно при написании более сложных 
и взвешенных академических работ.

Заключение

Принимая во внимание важность академического 
письма для профессионального роста и успеха сту-
дентов, отмечено, что существует необходимость 
в интеграции эффективных методов обучения ака-
демическому письму в образовательный процесс. 
Анализ настоящего состояния показал, что хотя 
некоторые навыки академического письма при-
сутствуют в программе обучения, они часто огра-
ничены и несистемны, что приводит к трудностям 
и проблемам в развитии этих навыков у студентов. 
Основываясь на примерах успешного использова-
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ния различных методов обучения академическому 
письму как в зарубежных, так и в российских ву-
зах, исследование предлагает ряд рекомендаций 
по улучшению системы обучения академическому 
письму. Это включает введение дисциплины акаде-
мического письма в учебные планы всех уровней 
образования, применение метода обратной связи, 
метода моделирования и имитации, метода кол-
лаборативного письма, а также проведение регу-
лярных тренингов и семинаров по академическому 
письму для студентов и преподавателей.
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR DEVELOPING ACADEMIC 
WRITING SKILLS: ON THE EXAMPLE OF BACHELOR 
STUDENTS OF THE DIRECTION “JURISPRUDENCE”

Abramtseva E. G., Mirzabekova A. A.
Russian Economic University G. V. Plekhanov

The perspective and methods of development of academic skills 
of bachelor students of non-linguistic universities in the direction of 
“Jurisprudence” in the science of the system of continuous educa-
tion are investigated. Alternative methods of studying academic writ-
ing are analyzed and approaches to its improvement are identified, 
with an emphasis on communicative and frequency requirements. 
The article includes in detail various technologies and strategies for 
effective skills development, including the active use of digital sourc-
es of information and modern technologies.
Pay special attention to the special training of students with special 
tools for career advancement in law, development with a bachelor’s 
degree and graduation with higher levels of education. The article 
focuses on continuing education in the development of professional 
writing skills.

Keywords: academic writing, critical thinking, scientific approach, 
undergraduate studies, continuing education, law, skills develop-
ment, communication skills.
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Возможности и ограничения применения иммерсивных технологий 
в дошкольном образовании

Герасимов Антон Владимирович,
аспирант, кафедра «Дошкольная педагогика, прикладная 
психология», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет»
E-mail: antgerasimov01@gmail.com

Цель: анализ эффективности использования иммерсивных 
технологий для подготовки детей старшего дошкольного воз-
раста к школе и выявление психологических аспектов взаимо-
действия с виртуальной средой.
Метод: анализ научных работ и практических опытов исполь-
зования иммерсивных технологий в дошкольном образовании. 
В ходе анализа были рассмотрены различные подходы и ме-
тоды использования иммерсивных технологий для подготовки 
детей к школе, а также выявлены психологические аспекты 
взаимодействия с виртуальной средой.
Результат: использование иммерсивных технологий в дошколь-
ном образовании может значительно повысить эффективность 
процесса подготовки детей к школе. Однако, для достижения 
максимального эффекта необходимо учитывать психологиче-
ские особенности детей при взаимодействии с виртуальной 
средой.
Выводы: использование иммерсивных технологий в дошколь-
ном образовании является перспективным направлением, ко-
торое может значительно улучшить процесс подготовки детей 
к школе. Однако, для достижения максимального эффекта 
необходимо учитывать психологические особенности детей 
при взаимодействии с виртуальной средой и разрабатывать 
соответствующие программы и методики.

Ключевые слова: иммерсивные технологии; дошкольное об-
разование; подготовка к школе; виртуальная среда; психоло-
гические аспекты; эффективность; методы; программы; дети 
старшего дошкольного возраста.

В настоящее время иммерсивные технологии, 
такие как виртуальная и дополненная реальность, 
становятся все более популярными в различных 
областях, в том числе и в образовании. Одной 
из областей, где эти технологии могут быть осо-
бенно полезны, является дошкольное образова-
ние. Подготовка детей к школе является важной 
задачей, и использование иммерсивных техноло-
гий может стать эффективным средством для ее 
решения. Однако, при использовании виртуальной 
среды для обучения детей старшего дошкольного 
возраста необходимо учитывать психологические 
аспекты их взаимодействия с ней.

Понятие иммерсивных технологий

Иммерсивные технологии представляют собой со-
временные технологии, которые создают впечат-
ление полного погружения пользователя в вирту-
альное или дополненное пространство, где поль-
зователь может взаимодействовать с объектами 
и сценами, как если бы они были реальными [1, 
с. 285]. Иммерсивные технологии включают в себя 
несколько технологий:
– виртуальная реальность (Virtual Reality, VR);
– дополненная реальность (Augmented Reality, 

AR);
– смешанная реальность (Mixed Reality, MR).

Виртуальная реальность создает иллюзию по-
гружения пользователя в полностью виртуальное 
пространство с помощью специальных устройств –  
шлемов виртуальной реальности, которые закрыва-
ют пользователю глаза и позволяют ему управлять 
своими движениями в виртуальном пространстве.

Дополненная реальность добавляет виртуаль-
ные объекты в реальный мир, которые пользова-
тель может взаимодействовать с помощью специ-
альных устройств, таких как смартфоны или план-
шеты.

Смешанная реальность комбинирует элементы 
виртуальной и дополненной реальности, создавая 
гибридное пространство, в котором виртуальные 
объекты существуют и взаимодействуют с реаль-
ными объектами в реальном мире.

Иммерсивные технологии находят широкое 
применение в различных областях, включая обра-
зование, медицину, науку, развлечения и другие 
сферы.

Психологические аспекты взаимодействия детей 
с виртуальной средой

Психологические аспекты взаимодействия детей 
с виртуальной средой включают в себя ряд фак-
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торов, которые могут влиять на психологическое 
развитие детей и их взаимодействие с виртуальной 
средой в контексте использования иммерсивных 
технологий в дошкольном образовании:
1. влияние виртуальной среды на развитие ког-

нитивных способностей и воображения детей. 
Исследования показывают, что использование 
иммерсивных технологий может улучшить раз-
витие когнитивных функций детей, таких как 
внимание, концентрация, память, логическое 
мышление, а также способствовать развитию 
воображения;

2. адаптация детей к виртуальной среде и особен-
ности их восприятия. Дети могут легко адапти-
роваться к виртуальной среде, однако при этом 
могут возникать некоторые проблемы, такие 
как дезориентация, диссонанс между реально-
стью и виртуальной средой, а также негатив-
ные эмоции;

3. вопросы безопасности и этики при использо-
вании иммерсивных технологий в дошкольном 
образовании. Некоторые потенциальные опас-
ности могут возникнуть, такие как возможность 
нарушения конфиденциальности, возможность 
привыкания к виртуальной реальности, а так-
же вопросы этики использования иммерсивных 
технологий в обучении детей.
В целом, психологические аспекты взаимодей-

ствия детей с виртуальной средой являются важ-
ными при использовании иммерсивных техноло-
гий в дошкольном образовании. При разработке 
программ и методик обучения с использованием 
иммерсивных технологий необходимо учитывать 
психологические особенности детей и принимать 
меры для обеспечения их безопасности и этики 
использования технологий.

Подготовка детей старшего дошкольного 
возраста к школе

Подготовка детей старшего дошкольного возраста 
к школе –  важный этап в развитии детей, который 
направлен на подготовку их к новому этапу жизни. 
В рамках этого процесса можно выделить несколь-
ко аспектов:
1. подготовка детей к учебному процессу. Этот 

аспект включает в себя знакомство детей 
с буквами, цифрами, формами, цветами, а так-
же развитие навыков чтения и письма. Для до-
стижения этой цели можно использовать раз-
личные методики, такие как игры, упражнения, 
групповые занятия и так далее [3, с. 107];

2. развитие социально- эмоциональных навыков. 
Дети должны научиться работать в группе, об-
щаться со сверстниками и взрослыми, учиться 
решать конфликты, развивать социальные на-
выки и эмпатию. Для этого можно использовать 
такие методики, как игры-команды, ролевые 
игры, дискуссии, психологические тренинги;

3. развитие моторики и координации движений. 
Дети должны быть готовы к выполнению фи-
зических упражнений, правильно держать руч-

ку и выполнять письменные задания. Для этого 
необходимо проводить занятия по физической 
подготовке, рисованию, лепке, вырезанию;

4. развитие креативности и фантазии. Дети долж-
ны научиться мыслить творчески, создавать 
идеи, заниматься конструированием и рисо-
ванием. Для этого можно использовать такие 
методики, как мастер- классы, творческие заня-
тия, игры-конструкторы [2, с. 23].
В целом, подготовка детей старшего дошколь-

ного возраста к школе является важным этапом 
в их развитии, который помогает им успешно 
адаптироваться к новым условиям. Для достиже-
ния этой цели необходимо использовать различ-
ные методики, учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка и обеспечивать их пол-
ноценное развитие.

Иммерсивные технологии могут эффективно 
использоваться в подготовке детей старшего до-
школьного возраста к школе. Они позволяют соз-
давать погружающую виртуальную среду, которая 
помогает детям лучше понимать и усваивать учеб-
ный материал, развивать навыки социального вза-
имодействия и адаптироваться к новым условиям.

Использование иммерсивных технологий мо-
жет помочь детям научиться распознавать буквы, 
цифры, формы, цвета, а также развить навыки 
чтения и письма. Кроме того, они могут помочь де-
тям развивать креативность и фантазию, а также 
улучшить их когнитивные функции, такие как вни-
мание, концентрация, память и логическое мыш-
ление.

Однако, необходимо учитывать психологиче-
ские особенности детей и принимать меры для 
обеспечения их безопасности и этики использова-
ния технологий. При разработке программ и мето-
дик обучения с использованием иммерсивных тех-
нологий необходимо учитывать индивидуальные 
особенности каждого ребенка и обеспечивать их 
полноценное развитие.

В целом, иммерсивные технологии могут быть 
полезным инструментом в подготовке детей к шко-
ле, но их использование должно быть осмыслен-
ным и соответствовать психологическим и этиче-
ским принципам, а также учитывать потребности 
и особенности каждого ребенка.

Литература

1. Шохоева, А. И. Технологии дополненной и вир-
туальной реальности в сфере образования бу-
дущего / А. И. Шохоева // Science start up: stu-
dents’ meeting in Siberia: Материалы сибирско-
го международного студенческого аграрного 
форума, Красноярск, 22–24 ноября 2022 го-
да. –  Красноярск: Красноярский государствен-
ный аграрный университет, 2023. –  С. 284–
288. –  EDN ZEFPXC.

2. Ковалев, А. И. Технологии виртуальной реаль-
ности как средство развития современного ре-
бенка / А. И. Ковалев, Ю. А. Старостина // Наци-
ональный психологический журнал. – 2020. –  



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

54

Т. 2, № 2(38). –  С. 21–30. –  DOI 10.11621/
npj.2020.0202. –  EDN RTDZDH.

3. Dybina, O. V. Implementation of the information 
and communication technologies into activities of 
a pedagogue / O. V. Dybina // The Impact of Infor-
mation on Modern Humans: Conference proceed-
ings, Nizhny Novgorod, 23–24 ноября 2017 го-
да. Vol. 622. –  Springer Nature Switzerland AG: 
Springer Nature Switzerland AG, 2018. –  P. 107–
113. –  DOI 10.1007/978–3–319–75383–6_14. –  
EDN YUIEVK.

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF THE USE 
OF IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL 
EDUCATION

Gerasimov A. V.
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Objective: to study the use of immersive technologies in the process 
of preparing preschool children for school education.
Method: analysis of scientific works and practical experiences of us-
ing immersive technologies in preschool education.
Result: the use of immersive technologies in preschool education 
contributes to a more effective assimilation of knowledge and skills, 
as well as the development of creativity and improvement of com-
munication skills of older preschool children.

Conclusions: Immersive technologies allow creating a space where 
children can interact with their environment and the material they 
are learning more deeply and effectively. The use of immersive tech-
nology also promotes children’s creativity, imagination, and com-
munication skills. Thus, the introduction of immersive technologies 
in preschool education can lead to more successful preparation of 
children for school life and learning.

Keywords: immersive technologies; preschool education; prepara-
tion for school; children of senior preschool age; efficiency; assimila-
tion of knowledge; development of creativity; communication skills.
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В публикации анализируется возможность формирования 
профессиональной компетентности у студентов проектно- 
художественных направлений обучения с помощью программы 
сезонной художественной практики (пленэра). Междисципли-
нарная направленность программы практики учитывает необ-
ходимость использования результатов учебной деятельности 
студентов по ряду профессионально значимых предметов, 
способных обеспечить восприятие наблюдаемых и изображае-
мых объектов как исторических источников. Предлагая оценку 
степени сформированности пространственных представлений 
у студентов с помощью тестирования, проверки знаний в об-
ласти истории изобразительного искусства и архитектуры, 
авторы признают результативными проектные исследова-
ния, определяемые историческим контекстом визуализации. 
На примерах использования заданий, определяющих способ-
ность студентов работать как в плоскостном, так и объемном 
форматах, авторы предлагают рассмотреть возможность пре-
одоления ошибок в развитии пространственных представле-
ний у обучающихся, предлагая алгоритм реализации летней 
художественной практики в различных образовательных про-
граммах проектно- художественного направления.
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Введение

Студенты, обучающиеся в бакалавриате по образо-
вательным программам 54.02.01 «Дизайн» (по от-
раслям) [9], 07.03.04 «Градостроительство» [8], про-
ходят сезонную художественную практику, которая 
кроме фиксации уровня сформированности про-
фессиональных компетенций за два года обучения, 
позволяет познакомиться с основами работы на от-
крытом воздухе и получить опыт комплексного ре-
шения задач, связанных с необходимостью развития 
пространственных представлений. Особенностью 
обеих образовательных программ, представляется 
необходимость развития у обучающихся способно-
сти воспринимать любое изображение или наблюда-
емый фрагмент мира, как исторический источник, 
анализируя который человек становится способным 
к интерпретации исторического опыта и трансляции 
культуры. Руководствуясь естественным стремле-
нием улучшить результаты обучения авторы пу-
бликации сопоставили задачи различных учебных 
дисциплин, которые кроме общеобразовательных 
и обязательных для изучения на младших курсах, 
подлежат анализу как обеспечивающие концепту-
ально требуемые результаты обучения в соответ-
ствии со ФГОС ВО по указанным направлениям.

Анализом, междисциплинарным учетом и вы-
явлением компонентов, способных придать ре-
зультативность образовательному процессу, на-
правленному на формирование пространственных 
представлений и управления ими концептуально 
с целью обеспечения гармонии пространственно-
го и предметного окружения человека (в рамках 
направлений образовательных программ) опреде-
ляется актуальность темы данной публикации.

Степень разработанности проблемы фор-
мирования пространственных представлений, 
от уровня развития которых зависит результат 
профессиональной готовности потенциально-
го выпускника вуза изменяется с каждым годом, 
увеличиваясь по мере того, как появляются но-
вые инструменты дидактического характера, спо-
собствующие интерпретации формируемого учеб-
ного опыта в традиционной и цифровой версии, 
и как определяются исследовательские позиции, 
позволяющие рассматривать педагогические тех-
нологии междисциплинарных проектов как обе-
спечивающие высокий уровень индивидуализа-
ции достижений, связанных с учебной и учебно- 
творческой деятельностью студентов. Программы, 
рассматривающие возможность использования 
тестов, определяющих степень сформированно-
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сти пространственных представлений у абитури-
ентов [6; 7], подтвердили свою результативность, 
но требуют уточнения в результате возврата об-
разовательной практики в оффлайн- режим. Кон-
текст исследования сформирован на основании 
исследований Н. Тарабукина [11], свидетельству-
ющих о возможности типологического анализа 
и описания схем композиционного построения 
пространства произведения изобразительного ис-
кусства в зависимости от того, каким способом 
воплощается система масштабирования изобра-
жений. Соотнося виды фиксации пространства 
в произведениях изобразительного искусства 
с результатами натурного изображения наблюда-
емых объектов, авторы публикации представляют 
ее целью доказательство того, что сопоставление 
станковых произведений изобразительного искус-
ства, свидетельствующих о восприятии состояний 
окружающей среды и натурной работы, резуль-
таты которой обнаруживают формирование куль-
туру проектной графики [3], позволяет улучшить 
результаты обучения студентов и сформировать 
междисциплинарную программу художественной 
практики (пленэра), направленную на развитие 
опыта работы над воплощением пространствен-
ных представлений в различных формах визуали-
зации.

Методология данной публикации определена 
на основании историко- культурного и компетент-
ностного подходов, сумма которых позволяет опи-
сать целевые задачи практики и обеспечить ре-
зультативность их выполнения с помощью предла-
гаемого алгоритма.

Основная часть

По мере того, как формируемые у студентов на пер-
вом и втором курсах знания в области истории изо-
бразительного искусства, общих правил визуализа-
ции (цифровизации представляемых графических 
данных), инженерной графики, начертательной ге-
ометрии, свидетельствуют о правомерности тези-
са о воспроизведении особенностей окружающего 
мира на уровне фиксированного взглядом момента 
и его трансляции, необходимо обратить внимание 
на преобразование пространственных представ-
лений у студентов с помощью заданий, связанных 
с пейзажным жанром [2].

История рождения пейзажа и становления его 
ценности как самостоятельного жанра, предпола-
гает понимание студентами формулировки «образ 
города» и соответствующего развития городской 
идеографии, как попытки изучения контекста [4; 6], 
составленного мотивами, деталями идей конкрет-
ного исторического периода, соотносимого с изо-
бражением архитектурных видов населенного пун-
кта. Учитывая, что изображаемое в рамках жанра 
определяет изменения, возникающие в сознании 
и визуализируемые в художественных актах, сле-
дует объяснить студентам процесс формирования 
представления о том, какими деталями и способа-
ми обеспечена образная структура города.

В течение четырех семестров для студентов 
важным является осмысление образной структу-
ры изображаемого пространства, насыщенного 
концептуальными характеристиками. В результа-
те, составляя композицию из изображаемых объ-
ектов, обучающиеся решают задачу определения 
ее типологических характеристик на основании 
мотивов, составляющих ее пространство и уточня-
ющих сущность изображения. Таким образом ста-
новятся возможными: осмысление выразительно-
го языка пространственной композиции, и после-
дующая классификация в рамках жанра.

Интерес представляет деталь: студенты, не об-
наруживавшие в процессе обучения высоко-
го уровня сформированности пространственных 
представлений, излишне внимательны к деталям, 
по которым можно идентифицировать изобража-
емое ими пространство: окна, двери, архитектур-
ные детали, клумбы, вывески и др. Они перечис-
ляют подобные детали, словно составляют путе-
водитель [4], несмотря на то, очень часто искажа-
ют общее положение изображаемых объектов.

Наблюдая данную особенность, можно ана-
лизировать характер восприятия изображаемых 
объектов, особенно в тех случаях, когда студенты, 
пытаясь описать индивидуальность наблюдаемо-
го, указывают элементы, осознаваемые как ин-
струменты конструирования пространства [1; 5]. 
Разновидностью такого действия можно назвать 
создание «витринного мотива» [4], часто встреча-
ющегося в произведениях символистов, нежели 
просто в пейзажных циклах ради уточнения смыс-
ла изображаемых деталей.

Учитываемые, подсчитываемые рисовальщи-
ками изображаемые проемы (двери, окна, арки 
и др.) становятся инструментами воспроизведе-
ния деталей образа города, формируемого в про-
изведениях, поскольку семантика изображаемого 
раскрывается перед зрителем или декоративно, 
как например, в произведениях А. Лентулова, или 
интуитивно, будучи полагаемой как рубеж, за ко-
торым может быть сокрытым неожиданный смысл.

Кроме того, рассматривая работы студентов, 
можно обратить внимание на то, что улицы часто 
интерпретируются как предполагаемые коридоры, 
создаваемые при помощи перспективных сокра-
щений, масштабирования. Изображения отдель-
ных объектов часто интерпретируются студента-
ми как пункты, требующие внимания и остановки 
в предполагаемом лабиринте города, что отчасти 
можно сопоставить с попытками совмещения зри-
тельных наблюдений в пространстве и описать как 
результат знакомства обучающихся с концепту-
альным искусством последних лет.

С точки зрения авторов публикации, подобная 
специфика создаваемых студентами изображе-
ний, может рассматриваться как результат форми-
руемого исторического отношения к рельефу го-
рода. Студенты, помня о том, что изначально посе-
ления возводили на природных возвышенностях 
или крутых речных берегах как оборонные соору-
жения, могут подчеркивать отношения объектов 
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
с природной и архитектурной средой с помощью 
умозрительного деления их по статусам равнинно-
го ландшафта и возвышенностей.

Выполняя задание, связанное с необходимо-
стью фиксации индустриального ландшафта, сту-
денты способны демонстрировать понимание об-
лика города, формирующегося с середины XIX в. 
за счет результатов промышленного переворота 
в строительстве и наблюдаемых заводский объек-
тов и труб, преобразующих живописные характе-
ристики архитектурных пейзажей.

Элементы индустриального ландшафта ста-
новятся символом города в первые десятиле-
тия ХХ в., но учитывая возможности эстетизации 
изображений, эту деталь допустимо рассматри-
вать как декоративную, привносимую в произве-
дения из соображений колористического реше-
ния, наблюдаемого в произведениях отечествен-
ных художников первой четверти ХХв., например: 
у А. В. Шевченко «Старая фабрика» (1913 г.) и «Го-
род» (1919 г.).

Кроме этого, студенты осознают изображение 
заводских труб и прочих деталей производства 
как элементы стаффажа, предлагаемые для под-
держки идеи прогресса и др.

В заданиях, связанных с необходимостью ото-
бражения соразмерности человека и архитектур-
ной среды можно предлагать для фиксации виды, 
свидетельствующие об интеграции фрагментов 
старой застройки в новую, что позволяет интер-
претировать мотивы дворов и тупиков как под-
тверждение мозаичности, избирательности вос-
приятия. Удачными в этом случае становятся ра-
боты, подчеркивающие детали застройки с помо-
щью ракурсов наблюдаемых стен и фрагментов 
воздушного пространства. Такие работы позво-
ляют наблюдать формирование метафорическо-
го понимания города студентами и соотносить их 
с популярными в начале ХХ в. трактовками образа 
«дома-города» в художественной практике.

Задания, связанные с изображением мотива, 
детали здания и др., как уточнения характера об-
раза города, выполняются студентами как этюды 
и зарисовки объектов с окнами, проемами, арка-
ми и т.д. Иногда в этом задании встречаются ви-
ды, наблюдаемые из окна, и тогда предполагае-
мая оконная рама становится барьером, опреде-
ляющим внешнюю позицию наблюдателя, и при-
дает композиции качество созерцаемого объекта. 
Развитие подобного опыта в учебно- творческой 
деятельности студентов позволяет им осмыс-
лить специфику фланкированных типов компози-
ции [11], т.к. в этом случае наблюдаемые город-
ские мотивы воспринимаются не только как фон, 
но и позволяют видеть формируемое с их помо-
щью картинное пространство, равное событию.

Внимание необходимо уделять и стаффажным 
позициям, благодаря которым пейзажи с гуляю-
щими людьми весьма популярны и известны в рус-
ском искусстве с первого десятилетия ХХ в.

Спецификой в этом случае является то, что са-
мо по себе изображение скопления людей, их мас-

са, может оцениваться на уровне действующего 
лица и кроме популярности в искусстве времен 
импрессионизма, может рассматриваться как са-
мостоятельный исторический источник, необходи-
мый для реконструкции повседневности в случае 
отдельного исследования [11]. Изображения мас-
совых гуляний характерно для фолькс- мотивов 
и экспрессионизма, что раскрывает дополнитель-
ные возможности междисциплинарного подхода 
к подбору содержательных компонентов учебного 
процесса.

Для будущих дизайнеров и планировщиков об-
щественных пространств особым значением обла-
дают задания, связанные с изображением архи-
тектурных видов, содержащих элементы коммер-
ческой рекламы, размещаемые в городе и фик-
сируемые в жанровых произведениях, т.к. будучи 
представленным в среде вывесками, они воспри-
нимаются как руководства к формированию поль-
зовательских маршрутов населения. Кроме того, 
их эстетическая ценность (или ее отсутствие) ста-
новится очевидной в случае фиксации с помощью 
этюда или полноценного произведения. Также, 
важны для визуальной оценки студентов шрифто-
вые композиции, определяющие рекламные эле-
менты фасадов зданий. Сопоставление подобных 
шрифтовых элементов, запечатлеваемых в учеб-
ных работах студентов, позволяет им осмыслить 
наследие как футуризма и супрематизма в ис-
кусстве, так и определить собственную позицию 
по поводу размещения городской вывески и ее ка-
чественных показателей, влияющих на городскую 
среду.

Таким образом, исследуя возможности дета-
лей, формирующих архитектурный вид на уровне 
заданий [3], определяющих облик города, можно 
использовать прием, объясняющий логическую 
схему житийных икон, компоновка которых пред-
полагает размещение главного персонажа в цен-
тре формата и сопровождение его некоторым 
количеством изображений, свидетельствующих 
об особенностях истории, и т.п., что и определяет 
жанровые подробности изображений.

Использование данного приема как методоло-
гического и объясняющего создание клише, по-
зволяющего анализировать логику размещаемых 
компонентов, можно уточнить скрытые детали мо-
мента фиксации наблюдаемого и тем самым опре-
делить критерии выбора изображаемых деталей 
и создаваемых эпизодов. Сопоставляя компози-
ции житийных икон и выбором схем для создания 
пейзажа, студент становится способным анализи-
ровать ситуации, определившие рождение про-
изведения, т.к. в большинстве случаев ситуации 
проецируются не вдохновением, а требованиями 
технологического характера, что и обнаруживает 
рамки жанра.

Поэтому, в ситуации выбора для воспроизведе-
ния определенного архитектурного вида, студен-
ту необходимо фиксировать интуитивную оценку 
изображаемого объекта, как обладающего более 
глубоким смыслом по сравнению чем простое удо-
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вольствие от процессов изображения и созерца-
ния. Следовательно, полагая, что рисующий фик-
сирует свое состояние по отношению к изобража-
емому и транслирует его, воспроизводя жизнен-
ный опыт, можно ожидать эмоциональный отклик 
зрителей по мере выбора способов визуализации. 
Эта особенность, определяемая возможностью 
создания возможных параллелей и донесения 
до зрителей смысла, который до определенного 
момента является неочевидным, требует соответ-
ствия типологии в рамках жанра.

Заключение

Необходимо объяснять студентам, что детали, учи-
тываемые в составе изображения, его композици-
онной схемы и технологии воспроизведения, можно 
описать не столько как функциональные в рамках 
жанра [10], но и развернуть с помощью выразитель-
ных средств произведения как инструменты фор-

мирования образа города в произведении и анали-
зировать их содержательно.

Таким образом, учитывая описания заданий, 
предназначенных для:
– сопоставления знаний, полученных студентами 

в ходе изучения истории искусств и формирую-
щих фон восприятия мира;

– определения результативности изучения 
объемно- пространственной композиции и ин-
женерной графики в семестре;

– выявления технологических ошибок на стадии 
выбора инструментов визуализации как ре-
зультатов отсутствия наблюдательности в про-
цессе изучения истории искусств и др.
Поэтому, формируя задания практики блока-

ми, допустимым мыслится описание алгоритма, 
основанного на понимании того, что произведения 
изобразительного искусства отличаются высоким 
уровнем документально точной фиксации фак-
тов и конструктивных особенностей наблюдаемых 
объектов (Рис. 1.).

Рис. 1. Алгоритм формирования программы художественной практики

Таким образом можно полагать, что результа-
тивность освоения программы практики студента-
ми зависит от объема установочных лекций, соот-
ветствующих целям выполняемых заданий, мето-
дов анализа исторического материала, обеспечи-
вающего возможности художественной интерпре-
тации данных, подбора выразительных средств, 
раскрывающих возможности визуализации в про-
цессе освоения программы практики. Кроме того, 
ежедневный разбор вероятных ошибок позволяет 
преодолевать их как в индивидуальном формате 
консультативной работы, так и создавать обобще-
ния, позволяющие корректировать работу студен-
тов в группе.
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR THE FORMATION OF 
PROFESSIONAL COMPETENCE AMONG STUDENTS 
OF DESIGN AND ART AREAS: ON THE EXAMPLE OF 
SEASONAL PRACTICE (PLEIN AIR)

Abdurazakova E. R., Martynova N. V., Dyachkova L. G.
FGBOU VO PSU named after Sholom Aleichem; VVGU; FGBOU VO TOGU

The publication analyzes the possibility of developing professional 
competence among students of design and art areas of study with 
the help of a program of seasonal artistic practice (plein air). The 
interdisciplinary orientation of the practice program takes into ac-
count the need to use the results of students’ educational activities 
in a number of professionally significant subjects that can ensure the 
perception of observed and depicted objects as historical sources. 

Offering an assessment of the degree of formation of students’ spa-
tial representations by means of testing, testing knowledge in the 
field of the history of fine arts and architecture, the authors recog-
nize project studies determined by the historical context of visualiza-
tion as effective. Using examples of the use of tasks that determine 
the ability of students to work both in planar and volumetric formats, 
the authors propose to consider the possibility of overcoming errors 
in the development of spatial representations among students, sug-
gesting an algorithm for the implementation of summer artistic prac-
tice in various educational programs in the design and art direction.

Keywords: plein air, algorithm, program, spatial representations, 
ideography, architectural picture, view, students.
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Авторский коллектив в статье поднимает вопросы, касающиеся 
повышения качества психологического образования, в частно-
сти, по специальности «Клиническая психология», раскрывает 
методические особенности преподавания учебной дисциплины 
«Функциональная анатомия центральной нервной системы» 
будущим клиническим психологам. Авторы уточняют, что глу-
бокие знания в области анатомии и медицины –  необходимая 
составляющая подготовке специалистов, обеспечивающая их 
готовность реализовать себя в сфере психологической под-
держки и консультировании пациентов с различными психиче-
скими и соматическими заболеваниями.
В качестве методических особенностей преподавания учебной 
дисциплины «Функциональная анатомия центральной нервной 
системы» заявляется логическая последовательность раскры-
тия тем учебной программы, сохранение морфогенетическо-
го принципа в изучении учебного материала, необходимость 
установления связи между мозговыми структурами и высши-
ми психическими функциями, а также организацией поведения 
человека, важность использования как традиционных методов 
работы с препаратами мозга, муляжами, схемами, так и совре-
менных методов визуализации мозговых структур, в частно-
сти, виртуальных учебных комплексов с трехмерной графикой, 
анимации, информационно- коммуникационных технологий, 
анатомических пособий, муляжей, самостоятельно изготовлен-
ных студентами.
Содержание статьи будет полезно преподавателям учебных 
дисциплин естественнонаучного цикла и, прежде всего, предме-
та «Функциональная анатомия центральной нервной системы».

Ключевые слова. Высшее образование, высшее психологи-
ческое образование, клиническая психология, преподавание 
медико- биологических дисциплин, функциональная анатомия 
центральной нервной системы.

В настоящее время ряд специалистов заявляет, 
что российское высшее образование характеризу-
ет состояние перманентного кризиса [10]. Заметим, 
что высшее образование –  значительный ресурс 
как для личностного, так и для профессионального 
развития человека, отличительной особенностью 
такого уровня образования должно стать высокое 
качество с тем, чтобы впоследствии выпускник 
смог занять высокую социальную позицию [7], [13].

Это позволяет сделать вывод о том, что ре-
зультатом высшего образования являются высо-
кий уровень культуры личности, развитые интел-
лектуальные операции, социальная активность 
и умение адаптироваться в различных условиях, 
отвечать на экономические, социальные вызовы 
времени [3], [8]. Все сказанное свидетельствует 
о необходимости преобразований образователь-
ных программ, содержания учебных дисциплин, 
методических подходов к преподаванию, поис-
ка наиболее современных методов, технологий 
и средств обучения, как во всей системе высшего 
образования, так и высшем психологическом об-
разовании, в частности.

В течение последних двух десятилетий можно 
отметить массовость высшего психологического 
образования [1]. В конце 80-х годов прошлого века 
возможность получить высшее психологические 
образование предоставляли абитуриентам все-
го три вуза страны: Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, Ленинградский 
государственный университет им. А. А. Ждано-
ва и Ярославский государственный университет. 
Во втором десятилетии XXI века такое образова-
ние можно получить как в классических универси-
тетах, так и в целом ряде других учреждениях выс-
шего образования. В такой ситуации остро встает 
вопрос повышения качества высшего психологи-
ческого образования, особенно в области клини-
ческой психологии, необходимости рефлексии 
собственной обучающей деятельности и понима-
ния значимости методических особенностей пре-
подавания учебных дисциплин [5].

Заметим, что клиническая психология –  это об-
ласть психологии, которая изучает взаимосвязь 
различных психических явлений с болезнями: 
от первичной диагностики до профилактики пси-
хических расстройств личности. Глубокие знания 
в области анатомии и медицины –  необходимая 
составляющая в процессе подготовки специали-
стов в области клинической психологии [4], [9].

Поступающие в ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский государственный педиатриче-
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ский медицинский университет» могут выбрать 
образовательную подготовку по специальности 
37.05.01 –  «Клиническая психология», срок обуче-
ния пять с половиной лет, квалификация по окон-
чанию вуза –  «Специалист» [14].

Согласно Федеральному государственному об-
разовательному стандарту высшего образования 
3++ (ФГОС ВО 3++) по специальности 37.05.01 
«Клиническая психология», обучающиеся изуча-
ют целый ряд учебных дисциплин, относящихся 
к различным сферам научного знания, среди них 
и «Функциональная анатомия центральной нерв-
ной системы», которая относится к базовой ча-
сти естественнонаучного цикла. В названии самой 
дисциплины подчеркивается, что изучение анато-
мии центральной нервной системы (ЦНС) должно 
иметь функциональную направленность, создаю-
щую базу для дальнейшего усвоения дисциплин 
естественнонаучного (антропология, нейрофизио-
логия, современные концепции нейроонтогенеза, 
физиология ВНД и сенсорных систем, психофи-
зиология) и профессионального (психология раз-
вития и возрастная психология, нейропсихология, 
психосоматика, неврология, безопасность жизне-
деятельности) циклов [2]. Целью изучаемой учеб-
ной дисциплины является формирование системы 
знаний о структурной организации центральной 
нервной системы, основу которой составляют со-
временные достижения нейроморфологии и ней-
рофизиологии, и умение интегрировать получен-
ные знания в процесс изучения других дисциплин 
учебного плана, а также в будущую практическую 
деятельность.

Методические особенности преподавания ана-
томия ЦНС состоят, прежде всего, в логической 
последовательности раскрытия тем учебной про-
граммы: в начале изучения дисциплины студентам 
предлагается короткий цикл лекций, посвящен-
ный общему плану строения организма челове-
ка на всех уровнях его структурной организации, 
основам эмбриологии, цитологии и гистологии, 
за которым следует основной раздел программы, 
иллюстрирующей строение спинного и головного 
мозга, а также общую анатомию периферической 
нервной системы [12].

Осуществляя такую системную работу с обу-
чающимися, учитывается специфика их будущей 
профессиональной деятельности, в сферу кото-
рой входит психологическая поддержка и консуль-
тирование пациентов с различными психическими 
и соматическими заболеваниями, ограниченными 
возможностями здоровья [5], [11]. В этой связи из-
учение мозговых структур производится с акцен-
том на их участие в высших психических функциях 
и организации поведения человека.

Традиционно функциональная анатомия ЦНС 
изучается по отделам головного мозга, выделен-
ным согласно морфогенетическому принципу: 
продолговатый, задний, средний, промежуточный 
и конечный мозг. При этом детально рассматри-
вается структурная организация серого и бело-
го вещества этих отделов. Однако, при изучении 

последующих физиологических и психофизиоло-
гических дисциплин мозговые структуры объеди-
няются в функциональные системы: сенсорные, 
восходящую активирующую ретикулярную, стри-
опаллидарную, лимбическую, таламокортикаль-
ную и другие. Поэтому уже при изучении анатомии 
необходимо следовать не только морфологической 
традиции, но и группировать структуры в соответ-
ствии с их функциональной направленностью, под-
черкивая целостность работы мозга в процессе ре-
гуляции жизнедеятельности организма, включая 
психологические и поведенческие реакции. Напри-
мер, лимбическая система, которая обеспечивает 
центральную регуляцию висцеральных функций 
и организацию эмоционально- мотивационного по-
ведения индивида, рассматривается как совокуп-
ность стволовых (лимбическая область среднего 
мозга, лимбические ядра таламуса, гипоталамус), 
подкорковых (свод, ядра прозрачной перегородки 
и другие) и корковых (лимбическая кора) структур.

В процессе изучения анатомии ЦНС также 
крайне важно использовать как традиционные 
методы работы с препаратами мозга, муляжами 
и схемами, так и современные методы визуализа-
ции мозговых структур [6].

Работая с препаратами мозга, студент может 
увидеть одну и ту же структуру на срезах, про-
изведенных в сагиттальной, фронтальной и го-
ризонтальной плоскостях, научиться соотносить 
ее с изображением в анатомических атласах 
и на схемах. Муляжи позволяют детально показать 
в увеличенном размере мелкие анатомические 
объекты, собрать воедино топографически разде-
ленные структуры, относящиеся к одной и той же 
функциональной системе мозга, разобрать на со-
ставные части объект, смонтированный из отдель-
ных деталей для того, чтобы изучить его внутрен-
нее строение.

Рис. 1. Учебная схема спинного мозга

Конструирование студентами учебных схем 
по темам занятий «Функциональная анатомия 
ЦНС» уже давно и весьма успешно применяется 
преподавателями кафедры общей и прикладной 
психологии с курсами медико- биологических дис-
циплин и педагогики факультета клинической пси-
хологии. Самостоятельно разработанные схемы 
способствуют развитию логического мышления, 



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

62

внимания, творческого воображения обучающих-
ся, позволяют лучше осмыслить и быстрее запом-
нить новый материал (см. Рисунок 1. и Рисунок 2).

Рис. 2. Учебная схема проводящих путей головного 
и спинного мозга

К методам нейровизуализации мозговых струк-
тур относятся ультрасонография, компьютерная 
томография (КТ), магнитно- резонансная томогра-
фия (МРТ), трактография. Эти методы позволя-
ют наглядно выявить особенности прижизненного 
строения мозга. Самое четкое изображение мож-
но получить при использовании метода МРТ (см. 
Рисунок 3), а для выявления функциональной ак-
тивности различных областей мозга –  фМРТ.

Рис. 3. МР-томография структур головного мозга 
(из открытых источников интернета)

Функциональная магнитно- резонансная томо-
графия (фМРТ) позволяет измерить интенсив-
ность кровотока и ее изменения при активации 
различных областей мозга, что позволяет оце-
нить их вовлеченность в реализацию тех или иных 
функций (см. Рисунок 4).

Особый интерес у обучающихся вызывает воз-
можность сопоставить изображение, полученное 
с помощью разных методов визуализации с натив-
ными анатомическими препаратами мозга, оце-
нить, как та или иная структура выглядит на сре-
зах и изображениях. Процесс узнавания деталей 
анатомического строения на прижизненных изо-
бражениях является для студентов сильным моти-
вирующим средством изучения анатомии.

Рис. 4. Функциональная МРТ головного мозга 
(из открытых источников интернета)

Одной из наиболее сложных тем функциональ-
ной анатомии ЦНС является «Проводящие пути 
головного и спинного мозга».

Простое заучивание понейронной передачи 
сигнала является трудоемким и неэффективным 
процессом, который можно сделать доступным, 
используя демонстрацию проводящих путей с по-
мощью метода трактографии.

Магнитно- резонансная трактография основы-
вается на оценке диффузии молекул воды вдоль 
миелиновых оболочек нервных волокон, что по-
зволяет визуализировать связи между отдельны-
ми структурами ЦНС, которые обеспечивают ко-
миссуральные, ассоциативные и проекционные 
проводящие пути (см. Рисунок 5).

Рис. 5. МРТ-трактография головного мозга 
(из открытых источников интернета)

Совместная иллюстрация пути передачи сигна-
ла с помощью препарата, схемы и МР-трактограм-
мы создает условия для лучшего усвоения слож-
ного материала обучающимися.

В настоящее время большую помощь студен-
там в изучении анатомии ЦНС оказывают вир-
туальные учебные комплексы, использующие 
трехмерную графику, анимацию и возможности 
информационно- коммуникационных технологий 
(IT-технологий). Современное поколение обуча-
ющихся подготовлено к использованию возмож-
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ностей IT-технологий в процессе своего обучения 
и самостоятельной работы.

Неоценимую помощь в освоении дисциплины 
оказывает самостоятельное изготовление студен-
тами анатомических пособий, муляжей. Для этого 
могут быть использованы различные полимерные 
материалы (пластика, моделин, художественная 
глина и др.) (см. Рисунок 6). В ходе такой само-
стоятельной работы студенты акцентируют вни-
мание на мельчайших деталях строения, которые 
не всегда заметны. Элемент творчества, сопрово-
ждающий подобную деятельность, способствует 
развитию когнитивных процессов и креативности, 
вносит эмоциональный контекст, положительно 
сказывается на утомляемости, а также значитель-
но повышает учебную мотивацию.

Рис. 6. Муляжи «Картирование коры головного мозга 
по К. Бродману» и «Моторный гомункулус»

Подводя итоги сказанному выше, можно сде-
лать следующее обобщение, состоящее, прежде 
всего, в необходимости подвергать критическому 
анализу свою обучающую деятельность, выделяя 
в ней не только успехи, достижения, но и пробле-
мы, трудности, объективно препятствующие до-
стижению поставленных целей высшего образо-
вания, осуществления рефлексии своего препода-
вания, в частности, учебной дисциплины «Функци-
ональная анатомия ЦНС», использования в работе 
с обучающимися не только традиционных методов 
работы с препаратами мозга, муляжами, схемами, 
но и современных методов визуализации мозго-
вых структур: результаты ультрасонографии, ком-
пьютерной и магнитно- резонансной томографии, 
трактографии, а для выявления функциональной 
активности различных областей мозга –  функци-
ональную магнитно- резонансную томографию, 
наконец, внесения в учебно- познавательную дея-

тельность студентов элемента творчества, поло-
жительного эмоционального контекста, повышаю-
щего учебную мотивацию.
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METHODOLOGICAL FEATURES OF TEACHING THE 
ACADEMIC DISCIPLINE “FUNCTIONAL ANATOMY 
OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM” TO 
FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF CLINICAL 
PSYCHOLOGY

Kulbakh O. S., Zavarzina N. Yu., Zinkevich E. R., Fedyaev A. A.
St. Petersburg State Pediatric Medical University

The team of authors in the article raises issues related to improv-
ing the quality of psychological education, in particular, in the spe-
cialty “Clinical Psychology”, reveals the methodological features of 
teaching the academic discipline “Functional Anatomy of the Central 
Nervous System” to future clinical psychologists. The authors clarify 
that deep knowledge in the field of anatomy and medicine is a nec-
essary component of the training of specialists, ensuring their read-
iness to realize themselves in the field of psychological support and 
counseling for patients with various mental and somatic diseases.
As methodological features of teaching the academic discipline 
“Functional Anatomy of the Central Nervous System”, the logical 
sequence of disclosure of the topics of the curriculum, the preserva-
tion of the morphogenetic principle in the study of educational ma-
terial, the need to establish a connection between brain structures 
and higher mental functions, as well as the organization of human 
behavior, the importance of using both traditional methods of work-
ing with brain preparations, dummies, diagrams, as well as mod-
ern methods of visualization of brain structures, in particular, virtual 
educational complexes with three- dimensional graphics, animation, 
information and communication technologies, anatomical manuals, 
dummies, independently made by students.
The content of the article will be useful for teachers of academic 
disciplines of the natural science cycle and, above all, the subject 
“Functional anatomy of the central nervous system”.

Keywords: higher education, higher psychological education, clini-
cal psychology, teaching of medical and biological disciplines, func-
tional anatomy of the central nervous system.
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Данная статья посвящена изучению темы буллинга в интернет- 
пространстве среди подростков. Эмпирическое исследование 
проведено на базе Муниципального учреждения «Центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник» 
города Магнитогорска. Авторы представляют анализ резуль-
татов исследования, посвящённого изучению существующих 
особенностей кибербуллинга, его типов и технологий, а также 
опасности и угрозах данного феномена. Проанализированы 
разработанные программы социально- педагогической профи-
лактики кибербуллинга как отечественных так, и зарубежных 
ученых. На основе полученных данных разработана програм-
ма социально- педагогической профилактики кибербуллинга 
в подростковом возрасте, целью которой является получение 
информационной базы о явлении кибербуллинга, что позволит 
противостоять такому поведению в сети и скорректировать 
поведение у участников. Разработанная программа находится 
в стадии реализации.

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, социально- 
педагогическая профилактика, Интернет, подростки.

По результатам первого полугодия 2022 года 
МВД РФ выявило 249 тыс. злодеяний, произведён-
ных путём информационных технологий [5]. Доста-
точно большое их количество реализовано, в том 
числе, молодежью и подростками.

В последнее время в России среди школьников 
наблюдается рост проявлений девиантного по-
ведения: преступность, наркомания и так далее. 
Всё чаще проявляется склонность к возникнове-
нию большого ряда зависимостей схожих с нар-
котической, например, интернет- зависимость, 
шопоголизм и другие. Это связано с рядом фак-
торов, таких как снижение уровня моральных цен-
ностей в обществе, недостаточный уровень вос-
питания в семьях, а также некоторые социально- 
экономические проблемы, такие как безработица, 
бедность и экономические кризисы. Для преодо-
ления этой проблемы необходимо активизировать 
работу различных учреждений (образовательных, 
социально- реабилитационных) по профилакти-
ке девиантного поведения и зависимостей у под-
ростков. Одно из наиболее опасных явлений по-
следних лет –  кибербуллинг, который представля-
ет собой своеобразный акт «нападения», целью 
которого является нанесение психического вреда. 
Кибербуллинг совершается, как правило, посред-
ством социальных сетей. Из-за интернет- нападок 
учащаются случаи суицида несовершеннолетних.

Актуальность явления кибербуллинга, его се-
рьезные последствия, привели к многочисленным 
исследованиям как самого явления, так и диагно-
стическим и профилактическим мероприятиям. 
Среди отечественных ученых, занимающихся ис-
следованием этих вопросов, можно выделить: Бо-
чавер А. А. [4], Дементий Л. И. [8], Коршунова С. В. 
[12], Петросянца В. Р. [13], Черкасенко О. С. [16].

Цель исследования –  на основе изученной 
проблемы разработать программу социально- 
педагогической профилактики кибербуллинга 
в подростковой среде. Объектом исследования 
является кибербуллинг как вид антисоциально-
го поведения. Предметом исследования является 
процесс социально- педагогической профилактики 
кибербуллинга в подростковой среде.

Гипотеза данного исследования состоит в том, 
что профилактикой кибербуллинга необходимо 
заниматься во всех учреждениях (учебные, соци-
альные и т.д.), применяя различные формы и ме-
тоды профилактики (тренинги, классные часы, ро-
левые игры).

Методы исследования: анализ научной литера-
туры по проблеме исследования; опрос учащихся 
среднего звена.
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Основная цель опроса исследовать признаки 
и проявления кибербуллинга, с которыми сталки-
ваются подростки, пользующиеся интернетом. Ба-
зой исследования стало Муниципальное учрежде-
ние «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей «Родник» города Магнитогорска. 
Полученные результаты были использованы для 
разработки программы профилактики кибербул-
линга в подростковой среде.

Рассмотрим кибербуллинг как социально- 
психологическую проблему, причины возникнове-
ния. Такое явление как кибербуллинг появилось 
во всём мире сравнительно недавно, так как век 
технологий только наступил. Поэтому его изуче-
ние следует начать с рассмотрения термина «Моб-
бинг», который появился раньше и успел распро-
страниться не только за рубежом, но и в России.

Впервые понятие «моббинг» было введено 
в научный оборот Ханцем Лейманном в 1993 году. 
Ученый определил содержание этого понятия как 
негативную коммуникацию, которая направлена 
против  какого-то конкретного. При чем, эта «ком-
муникация» происходит в течение достаточно дли-
тельного временного периода [1].

Понятия «моббинг» и «буллинг» достаточно 
близки по своему значению. Буллингом, как пра-
вило, называют постоянные проявления агрессии, 
исходящие от одного человека или группы людей, 
направленные против беззащитного человека. Та-
кое определение в 1993 году представили И. Уит-
ни и П. Смит [3, с. 177].

Достаточно часто буллинг становился основ-
ной сюжетной линией различных художественных 
фильмов и книг. Среди примеров можно назвать 
книгу В. К. Железнякова «Чучело», а затем и од-
ноименный фильм. Среди зарубежных фильмов 
можно назвать фильм «Теликинез». Однако, есть 
существенная разница в последствиях буллинга 
в кинофильмах и в реальной жизни, она заключа-
ется в том, что если в кино, добро побеждает зло, 
то в реальной жизни, это случается все реже.

Следствием неконтролируемой агрессии могут 
быть как безобидные микро конфликты, так и су-
ицид [10]. При чем, такие ситуации не всегда свя-
заны с проявлениями физического превосходства, 
в последние годы подобная агрессия перетекает 
в интернет пространство. Безусловно, нельзя гово-
рить о том, что все подростки занимаются буллин-
гом. Как показывают многочисленные исследова-
ния, буллинг получает распространение в среде 
тех подростков, кто сами испытывают достаточно 
постоянное, сильное, разрушающее воздействие 
социальной среды. И именно невозможность со-
владать с такой ситуацией гнета, становится свое-
образным тригером для выплеска агрессии в сто-
рону более благополучных сверстников. Таким об-
разом, подростки могут совершать аффективные 
агрессивные действия [11].

В настоящее время активизированы исследо-
вания, посвященные определению генетической 
предрасположенности человека к различного ро-
да преступлениям, в том числе, к проявлениям 

буллинга, а именно, имеется ли генетическая 
предрасположенность стать жертвой или наобо-
рот обидчиком. Подобные исследования, кроме 
всего прочего, направлены и на то, чтобы выяс-
нить имеются ли гендерные различия.

Результаты исследования 2010 WBI U. S. Work-
place Bullying Survey, говорят о том, что 68% слу-
чаев буллинга приходится на мужское население 
и только 32% на долю женщин. Не смотря на зна-
чительные количественные различия, буллинг сре-
ди женщин встречается часто [5, с. 440]. Женский 
буллинг имеет существенные отличия. Во-первых, 
он вербальный. Во-вторых, это непрямой социаль-
ный буллинг. Так как представительницы женско-
го пола избегают физического контакта, то бул-
линг женский все чаще встречается в интернет- 
пространстве [9].

Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать 
вывод: буллинг характерен для мужского пола, 
в основном, потому что подразумевает потенциаль-
ную возможность помериться силой. Не часто мож-
но встретить дерущихся женщин, поэтому буллин-
га в обычной жизни они избегают, так как обычные 
споры и конфликты могут перейти в драку. Различ-
ные исследования разных лет дают нам различные 
результаты, поэтому сложно делать выводы о том, 
кому кибербуллинг характерен больше.

В рамках нашего исследования мы придержи-
ваемся следующей трактовки понятия кибербул-
линга. Это особый вид интернет- коммуникации 
который можно охарактеризовать как своеобраз-
ную травлю в интернете. Среди особенностей 
интернет- коммуникации, соглашаясь с Барано-
вым А. А. и Рожиной С. В., мы выделяем вневре-
менность, мультимедийность, анонимность и опо-
средованность [2, с. 63–64].

Таблица 1. Полученные данные анкетирования подростков

Вопросизанкеты Количествовы-
боров

Количество мальчиков 26

Количество девочек 26

Зарегистрированы в социальных сетях 49

Не зарегистрированы в социальных сетях 3

Сталкивались с агрессивным поведением 
в сети

45

Не сталкивались с агрессивным поведени-
ем в сети

7

Подвергались оскорблениям из числа уча-
щихся, зарегистрированных в социальных 
сетях

29

Не подвергались оскорблениям из числа 
учащихся, зарегистрированных в социаль-
ных сетях

23

Оскорбляли сами 16

Не оскорбляли сами 36

Целью нашей работы является разработка про-
граммы социально- педагогической профилактики 
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кибербуллинга на основе изучения данной пробле-
мы в подростковой среде. Эмпирическое иссле-
дование было проведено среди подростков муни-
ципального учреждения «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Родник» 
города Магнитогорска. Участие в исследование 
приняли 52 человек в возрасте 12–17 лет. В табл. 1 
представлены данные об особенностях контактов, 
общения в сети.

Проанализировав, полученные данные, можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, большая часть опрошенных (49 че-
ловек из 52) зарегистрирована в социальных се-
тях.

Во-вторых, 45 респондентов сталкивались 
с агрессией в интернете. При чем, были оскорбле-
ны и обижены 29 детей из 52, следовательно, яв-
ляются жертвами.

В-третьих, были агрессорами 16 респондентов 
из 52.

Не знакомы на практике с понятием оскорбле-
ния в интернете 23 респондента.

В табл. 2 представлены причины возникнове-
ния кибербуллинга, по мнению подростков.

Таблица 2. Причины возникновения кибербуллинга

Возможныепричиныкибербуллингапомнению
подростков

Количество
выборов

Желание оскорбить человека, но чтобы никто 
не знал (внешность, мнение, политические 
взгляды и т.д.)

29

Заслуженно 4

Самоутвердиться 12

Месть 7

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, часть подростков подвергалась оскорблени-
ям в интернете. Респонденты (20 человек) не зна-
ют, как себя защитить в ситуации буллинга. Дан-
ная проблема является достаточно актуальной, 
так как из 52 наших респондентов 45 подростков 
считают, что они столкнулись с кибербуллингом. 
21% респондентов считают, что люди оскорбля-
ют других в интернете ради некоего веселья; 17% 
из-за отсутствия безнаказанности выражения лю-
бых, даже агрессивных эмоций; 47% рассматрива-
ют травлю в интернете как способ отмщения; 15% 
думают, что травли подвергаются исключительно 
неудачники, они этого заслуживают.

Анализ научной литературы, результаты эмпи-
рического исследования стали основой для разра-
ботки программы профилактики рассматриваемо-
го явления, основными методами которой стали 
просветительские беседы, тренинги.

Результаты проведенного нами исследования 
подтвердили наше предположение о том, что ки-
бербуллинг представляет реальную опасность 
и угрозу для подростков, в том числе, в муници-
пальном учреждении «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Родник» города 

Магнитогорска. В связи с эти целью нашей про-
граммы является профилактика кибербуллинга 
как опасного социально- психологического явле-
ния в подростковой среде. Среди основных задач: 
создание социально- психологического комфорта 
в учреждении; активизация реализации профи-
лактических мероприятий, способствующих по-
ниманию и принятию себя, собственных личност-
ных особенностей, уважительному отношению 
к личностным особенностям других подростков; 
повышение уровня понимания ценности здоро-
вья, жизни и ее разнообразных проявлений, свя-
занных с дружбой, симпатией, первой любовью; 
информирование о защите персональных данных 
в интернет- пространстве.

В настоящее время идет реализация разрабо-
танной нами программы. В реализации данной 
программы задействованы не только сотрудники 
Центра, но и преподаватели и студенты кафедры 
социальной работы и психолого- педагогического 
образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г. И. Но-
сова». В основу реализации программы положен 
принцип «равный –  равному», предусматриваю-
щий просвещение и работу с подростками не толь-
ко и не столько взрослыми людьми (преподавате-
лями кафедры, сотрудниками учреждения), сколь-
ко студентами и сверстниками.

Реализацию программы условно можно пред-
ставить в виде взаимосвязанных этапов. На пер-
вом этапе проводится диагностическая работа. 
Она связана с опросом в форме анкетирования 
подростков о социально- психологическом клима-
те в учреждении, особенностях взаимодействия 
в подростковой среде. Кроме того, по желанию, 
подростки могут пройти тестирования на выявле-
ние агрессивного поведения, особенностей лич-
ности, тренинговые занятия, в том числе, способ-
ствующие развитию саморефлексии.

На этом этапе параллельно с работой с под-
ростками идет работа и с сотрудниками, близки-
ми и родственниками подростков. Основная зада-
ча работы с ними не только диагностировать у их 
воспитанников признаки агрессии, явлений бул-
линга и кибербуллинга, но и проинформировать их 
об особенностях, профилактических методах и по-
следствиях таких явлений. И в дополнение –  обу-
чение более эффективным методам бесконфликт-
ного общения с подростками на основе актуализа-
ции их знаний о кризисах, особенностях развития 
личности в подростковом возрасте. Среди основ-
ных методов работы на этом этапе предпочтение 
отдается беседе, интерактивной лекции, тренинго-
вым занятиям.

Второй этап программы предусматривает про-
ведение разнообразных мероприятий, способ-
ствующих сплочению коллектива воспитанников 
Центра, воспитанников и сотрудников. Мероприя-
тия имеют социально- культурную, физкультурно- 
спортивную, культурно- просветительскую, профи-
лактическую направленность.
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Третий этап –  это своеобразное подведение 
итогов через проведение контрольных опросов 
участников программы, а также через реализацию 
цикла занятий, организаторами которых буду вы-
ступать сами подростки, это еще раз реализация 
основного принципа нашей программы «равный –  
равному».

Существуют различные программы профилак-
тики кибербуллинга. В частности, целью програм-
мы М. В. Сафороновой, Н. М. Моисеевой является 
повышение «уровня субъективного социального 
благополучия детей и подростков через создание 
многоуровневой комплексной системы первичной 
профилактики буллинга в школьной среде» [15, 
с. 512]. Солдатова Г., Рассказова Е. [14] особенно 
подчеркивают значимость реализации профилак-
тических программ для родителей.

Среди программ профилактических есть и про-
граммы противодействия, в которых акцент сме-
щен не столько в сторону непосредственно бул-
линга, сколько на работу с отклоняющемся от нор-
мы поведением, в том числе, агрессивным по-
ведением. Farrington D. P. [18], Ttofi M. M. [20, 21], 
считают, что направления программ отличаются 
значительным разнообразием, основанным на су-
щественных отличиях в понимании их разработчи-
ков и людей реализующих как в вопросах самой 
работы с подростками, так и в выборе конкрет-
ных методов работы с ними. К примеру, согласно 
Olweus D. [19], для программы противодействия 
буллингу в Норвегии, методы социального воспи-
тания подростков с девиантным типом поведения 
связаны с надзором за их поведением. Програм-
ма Friendly Schools [17], реализуемая в США, сво-
ей целью имеет улучшение школьного климата.

Реализация программ профилактики кибербул-
линга в подростковой среде, по нашему мнению, 
является актуальным направлением социально- 
педагогической работы. Основными направле-
ниями могут стать просветительские мероприя-
тия: беседы на темы, касающиеся проблематики 
общения подростка в интернет- среде, тренинги 
по формированию навыков, способов конструк-
тивного разрешения конфликтов, профилактики 
компьютерной и виртуальной зависимости несо-
вершеннолетних.
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Nosov Magnitogorsk State Technical University; Ufa University of Science and 
Technology; Kostroma State University

This article is devoted to the study of bullying in the Internet space 
among teenagers on the basis of the Municipal institution “Center 
for Children without parental care “Rodnik” of Magnitogorsk. The 
authors present the analysis of the research results devoted to the 
study of existing features of cyberbullying, its types and technolo-
gies, as well as the dangers and threats of this phenomenon. The 
developed programs of socio- pedagogical prevention of cyberbully-
ing by both domestic and foreign scientists are analyzed. Based on 
the findings a program of socio- pedagogical prevention of cyberbul-
lying in adolescence was developed which aims to obtain informa-
tion about the phenomenon of cyberbullying, as well as to counter-
act this behavior online and to correct behavior in participants. The 
developed program is under implementation.
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Эдьютейнмент как эффективная психолого- педагогическая технология 
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Статья посвящена актуальным вопросам внедрения новых 
развивающих технологий в образовательный процесс. Одной 
из главных задач, стоящих сегодня перед школой, является 
максимальное развитие личности каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных способностей и возможностей.
Говоря о перспективах развития психолого- педагогических 
технологий в отечественной педагогике, все чаще мы исполь-
зуем понятие «эдъютейнмент». Включение игры в процесс 
обучения не является  чем-то новым и необычным в практи-
ке образования. Вместе с тем, эдъютейнмент –  это не просто 
игровая ситуация, это обучение, от которого ребенок получает 
удовольствие, испытывает радость, это подход, соединяющий 
обучение и развлечение. Данное понятие состоит из сочетания 
английских «education» и «entertainment», что дословно можно 
перевести как «обучение с развлечением».
В статье представлен анализ психолого- педагогической лите-
ратуры по проблеме применения эдъютейнмента в образова-
нии и воспитании учащихся, а также результаты исследования 
эффективности использования данной технологии в процессе 
обучения учащихся подросткового возраста, развития их твор-
ческих способностей.

Ключевые слова: эдъютейнмент, психолого- педагогические 
технологии, подростковый возраст, творческое мышление.

Первые попытки внедрить в практику обучения 
эдьютейнмент относят примерно к 70-м годам про-
шлого столетия. В это же время понятие «эдью-
тейнмент» входит в педагогику и рассматривается 
как технология обучения детей и взрослых. Широ-
кое распространение в нашей стране данный фе-
номен получил в 90-е годы прошлого столетия.

Сегодня технология эдъютейнмента достаточно 
часто используется в практике образования и вос-
питания, но, как правило, в отношении детей стар-
шего дошкольного и младшего школьного возрас-
та. Нас интересует специфика применения техно-
логии эдъютейнмента в обучении школьников под-
росткового возраста, когда сама по себе игра уже 
не является ведущим видом деятельности.

Исследованию феномена «эдъютейнмент» по-
священы работы таких ученых как О. А. Богдано-
ва, Е. В. Горбачёва, Н. В. Гуремина, О. О. Дьяконо-
ва, Е. Ю. Кармалова, Н. А. Кобзева, Л. В. Путинце-
ва, Т. В. Самосенкова и И. В. Савочкина и др.

На сегодняшний день в психолого- 
педагогической литературе отсутствует единое 
представление о данном феномене. Так, Е. В. Гор-
бачева рассматривает «эдьютейнмент» как некое 
«новомодное название», суть которого состоит 
в том, что образовательный процесс осуществля-
ется «через игру с развлечением», где использо-
вание игрового метода выступает ведущим аспек-
том данного образования [3, с. 130–132].

Некоторые ученые (Н. А. Кобзева, Т. В. Сапух 
и др.) рассматривают эдъютейнмент как «особую 
технологию обучения, включающую в себя сово-
купность современных технических и дидактиче-
ских средств обучения, основанную на концепции 
обучения через развлечение» [8, с. 30–34].

Гнатюк О. Л. определяет «эдьютейнмент» как 
«цифровой контент, соединяющий образователь-
ные и развлекательные элементы» и обеспечива-
ющий при этом информирование аудитории при 
«максимально облегченном анализе событий» [2, 
с. 65].

Попов А. В. использует такое определение, как 
«игразование –  донесение одной важной идеи, со-
здание динамических стереотипов, прецедентов, 
позволяющих учащимся в ситуации реального вы-
бора совершать действия автоматически» [6, с. 3].

Другой важной составляющей игрового обра-
зования, по мнению российских ученых, исследу-
ющих игру как метод образования, является такой 
компонент как креативное образование, то есть 
целенаправленное и последовательное освое-
ние знаний учеником в творческой деятельности 
с формированием творческого опыта. Также ос-
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новой для сформированности игрового обучения 
служит комплексность дидактических материалов 
и современных средств обучения.

Многие исследователи считали, что техноло-
гия «игразования» частично связана с такими на-
уками как педагогика, информатика и психоло-
гия. Сочетание данных предметов дает хороший 
результат в образовании всех групп населения [3, 
с. 131].

В данном контексте в технологию эдьютеймен-
та могут быть включены различные формы раз-
влечения, такие как компьютерные игры (различ-
ные цифровые контенты), музыка, фильмы и др.

Данное представление позволяет разграничить 
понятие «эдьютеймент» от понятия «геймифика-
ция», которое может рассматриваться как «при-
менение игровых элементов в неигровом контек-
сте» [1, с. 8–17]. Это понимание позволяет увидеть 
эдьютейнмент не как деятельность с использова-
нием игрового метода, а как интегративную обра-
зовательную технологию.

Рассматривается эдьютейнмент в зарубеж-
ной литературе и как «педагогическая стратегия» 
(Р. Донован), и как «специфическая творческая 
деятельность» (М. Эддис), как «место, где могут 
дети наслаждаться тем, что изучают» (Я. Ванг) 
и т.д.

Дьяконова О. О. подчеркивает, что эдьютейн-
мент объединяет в себе положительные аспекты 
из психологии, педагогики, информатики и т.д. Он 
основан на коммуникативных теориях и гумани-
стических педагогических принципах [5, с. 1–4].

Заслугой данной технологии является важная 
закономерность развития личности обучаемого –  
это активное участие ребенка в процессе обуче-
ния и воспитания, рассмотрение его как субъекта 
учебной деятельности, в сочетании с использова-
нием развлекательного контента в образовании. 
Сутью использования данной технологии являет-

ся создание специфической деятельности с при-
менением современных дидактических и техниче-
ских средств.

Во многих странах Европы данная технология 
широко используется повсеместно, позволяя соз-
давать положительную мотивацию в образова-
тельном процессе, сочетая в себе возможность 
хорошо провести время и при этом обучаться 
 чему-либо.

Данный тип обучения, не только дает учащимся 
возможность получить необходимые знания с удо-
вольствием и интересом, но и помогает осозна-
вать, что результат учебной деятельности зависит 
от него самого. Это создает условия для повыше-
ния ответственности учащихся, активного их вклю-
чения в совместную с педагогом деятельность, как 
на уроке, так и во внеурочное время. Дети стано-
вятся более собранными, дисциплинированными, 
внимательными.

Средства технологии эдьютейнмента представ-
лены на рисунке 1.

Следует отметить универсальность технологии 
эдьютейнмента: она может быть использована вез-
де, где имеется информационно- образовательное 
пространство.

«Одним из факторов успешного формирова-
ния творческого потенциала личности ребенка, 
подростка выступает комфортная развивающая 
образовательная среда, где немаловажная роль 
принадлежит применению эффективных и целе-
сообразных педагогических технологий» [7, с. 74].

Благодаря «эдьютейнменту», между обучаю-
щимся и информацией, которую хочет донести пе-
дагог, возникает эмоциональная связь, и учащий-
ся легче усваивает учебный материал. Новые зна-
ния, умения и навыки как бы моделируются и под-
страиваются под каждого ребенка и становятся 
более доступными и понятными.
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Рис. 1. Классификация средств эдьютейнмента

На сегодняшний день средства используемые 
технологией эдьютейнмента уже считаются харак-
терной чертой образовательного пространства 
предлагаемого детям и подросткам с целью по-

вышения творческого потенциала подрастающей 
личности. Образовательная программа, состав-
ленная при помощи эдьютейнмент- подхода, долж-
на содержать определенные составляющие, кото-
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рые будут способствовать развитию творческого 
мышления младшего подростка.

Эдьютейнмент- технология в воспитании и обу-
чении младших подростков реализует следующие 
функции:
1. Развлекательная –  урок состоит не из скучных 

уроков, а имеет вид творческого действа, в ко-
торое включены все участники игрового про-
цесса.

2. Воспитательная –  реализуется в воспитании, 
таких качеств, как внимательность по отноше-
нию к товарищу в игре

3. Обучающая –  помогает развитию таких есте-
ственных процессов, как памяти, внимания, 
восприятия, что в большей степени содейству-
ет овладению иностранным языком.

4. Релаксирующая –  снятия психического напря-
жения.

5. Коммуникативная –  развитие речевых навыков 
при обучении иностранным языкам.

6. Психологическая –  формирование психологи-
чески устойчивой личности для осуществления 
дальнейших эффективных действий.

7. Развивающая –  нацелена на полноценное 
и всестороннее развитие личности школьника.
Таким образом, «эдьютейнмент» –  это совре-

менная психолого- педагогическая инновацион-
ная технология, которая опирается на визуализа-
цию в учебном процессе, на актуальные психо-
логические технологии, используя элементы ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
информативных и менее дидактических методах 
преподавания. «Целью данной технологии являет-
ся активизация анализа событий, поддерживание 
эмоциональной связи с объектом обучения, при-
влечение и длительное удерживание внимания об-
учающихся» [5, с. 1–4].

Для решения поставленной цели и сформули-
рованных задач исследования нами было прове-
дено экспериментальное исследование на базе 
МАОУ СОШ№ 12 г. Тобольска, в котором приняли 
участие 50 школьников 6-х-7-х классов.

На основе анализа психолого- педагогической 
литературы нами были выявлены критерии (лич-
ност но- креативный, мотивационно- ценност ный, 
ког нитивно- эмоциональный критерий, рефлексив-
ный и др.), указывающие на сформированность 
творческого мышления. Креативность, критиче-
ское мышление, гибкость в принятии решений, 
позицию творца и др. оценивали с помощью ме-
тодики Э. П. Торренса; любознательность, разно-
образие интересов с помощью методики И. Н. Ку-
бриной; эмоциональное отношение, рефлексив-
ный аспект проведения занятий осуществлялся 
с помощью методики «Цветопись» (автор Левано-
ва, методика А. Н. Лутошкина) и возможность про-
дуцировать новые образы, оригинальность и др. 
с помощью методики «Несуществующее живот-
ное» М. З. Дукаревич. Методы исследования: экс-
перимент, тестирование и проективный метод.

По результатам констатирующего эксперимен-
та по методике И. Н. Кубриной нами было выявле-

но, что склонность к творчеству выражена у 60% 
подростков, средний уровень склонности у 20% 
и у 20% респондентов отмечается низкий уровень. 
Анализируя критерий «разнообразия интересов» 
можно отметить, что у подростков преобладает 
средний уровень (у 46%) и у 32% испытуемых яв-
ной выраженности разнообразия интересов не вы-
явлено, высокий уровень отмечен у 22% респон-
дентов. Данные, полученные по критерию «любо-
знательность» свидетельствуют о том, что у 30% 
она выражена слабо, у 46% выражена средне и яв-
но выраженно у 24% испытуемых.

Анализ результатов по методике Э. П. Торрен-
са показывает, что высокий уровень у подростков 
отмечен только в показателях «беглости» и «гиб-
кости» у 20% подростков. Отмечается также низ-
кий уровень разработанности у 50% подростков 
и у 46% по показателю оригинальности. Получен-
ные данные по показателю «беглость» свидетель-
ствуют о том, что средний уровень выявлен у 46% 
детей, по и у 32% диагностируется низкий уровень. 
Средний уровень по показателям гибкости и ори-
гинальности наблюдается у 32% испытуемых.

Данные исследования могут свидетельство-
вать о том, что у большинства опрошенных недо-
статочно развиты такие показатели как беглость, 
оригинальность, гибкость и разработанность. Под-
ростки испытывают сложности в формулировании 
новых идей, логичных ответов на вопросы, гра-
мотной детализации объекта и др., при этом ис-
пользуют простые и однотипные интерпретации 
рисунков и ситуаций. Любознательность у данной 
группы подростков преимущественно выражена 
на среднем и низком уровне. Подростки, как пра-
вило, не склонны к поиску ответов на вопросы, 
ищут «легкие» пути в обучающейся деятельности, 
в повседневной жизни часто используют стан-
дартные варианты решения ситуаций и др. Полу-
ченные данные свидетельствуют о необходимо-
сти оптимизации образовательного процесса с це-
лью активизации учебной деятельности подрост-
ков и создания условий для развития творческого 
мышления учащихся.

При проведении «Цветописи» в начале экспери-
мента было отмечено, что подростки сперва не от-
личались восторженным и радостным настроени-
ем в процессе диагностики, у большинства преоб-
ладало спокойное настроение, у 2-х испытуемых 
(4%) –  светлое, приятное настроение и у трех че-
ловек (6%)- неудовлетворительное. В результате 
беседы было выявлено, что негативная тенденция 
частично связана с личными переживаниями под-
ростков, а также с волнением по поводу предсто-
ящей работы. В завершении первого этапа иссле-
дования наблюдались положительные сдвиги в от-
ношении к тому, что происходит, многие подрост-
ки выбрали желтые, оранжевые и красные цвета.

На основании анализа рисунков школьников 
выявлено, что большинство рисунков, а именно 
78%, выполнены с опорой на стандартный прин-
цип рисования животных, то есть на рисунках под-
ростков присутствуют голова, туловище и конеч-
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ности, а само животное составлено из различных 
частей других животных. Такой способ выполне-
ния рисунка свидетельствует в пользу упрощенно-
го подхода к поставленной задаче. Исследование 
также показало, что рисунки подростков не отли-
чаются оригинальными названиями, преимуще-
ственно были использованы юмористические, ко-
мические названия, что может свидетельствовать 
о наличии у них чувства юмора.

На основе результатов диагностики были вы-
делены экспериментальная и контрольная группы, 
в экспериментальную вошли 30 подростков, у ко-
торых преимущественно были отмечены пробле-
мы в развитии творческого мышления.

На формирующем этапе исследования нами 
был разработан комплекс занятий для педагогов 
и педагогов- психологов, который можно исполь-
зовать при работе с подростками при формиро-
вании творческого мышления. Он содержал такие 
средства эдьютейнмент- технологии как спитинг, 
кейс-метод, образовательный веб-квест (с исполь-
зованием коллажа и вайна), инфотейнмент и др., 
которые служили для активизации образователь-
ного процесса и развития творческого мышления 
подростков. Так образовательные веб-квесты ис-
пользовались для оптимизации мультимедийных 
занятий, метод кейсов или обучение методом жиз-
ненной ситуации для иллюстрации примеров, спи-
тинг как активизация ролевого общения педагога 
с младшими подростками, инфотейнмент как до-
ступный формат рассмотрения сложных и непо-
нятных тем.

В начале и завершении занятий также исполь-
зовалась методика «Цветопись» с целью оценки 
настроения подростков и эмоционального отноше-
ния к тому, что происходит на занятиях. Результа-
ты диагностики свидетельствовали о преимуще-
ственно положительном отношении к происходя-
щему, иногда спокойном и нейтральном.

Контрольный этап исследования показал, что 
у большинства опрошенных подростков по ре-
зультатам диагностики по методикам Э. П. Торрен-
са и И. Н. Кубриной наблюдаются положительные 
сдвиги в показателях развития творческого мыш-
ления.

После проведения формирующего эксперимен-
та у подростков экспериментальной группы склон-
ность к творчеству увеличилась на 20%, а также 
по критериям разнообразие интересов и любозна-
тельности мы наблюдаем положительную дина-
мику (на 14%). По результатам контрольной диа-
гностики было выявлено, что уровень оригиналь-
ности и гибкости мышления в экспериментальной 
группе повысился, так средний уровень по дан-
ным показателям вырос на 12%, а низкий уровень 
по данным показателям снизился на 12% соответ-
ственно. У 3-х испытуемых был отмечен высокий 
уровень оригинальности, который отсутствовал 
вначале эксперимента.

Согласно результатам диагностики по методи-
ке «Несуществующее животное», можно отметить, 
что ярко выраженных изменений у большинства 

подростков в названии рисунков и их представле-
нии выявлено не было, при этом у пяти человек 
экспериментальной группы по итогам тестирова-
ния рисунки отличались большей оригинально-
стью, чем вначале эксперимента. Данные резуль-
таты, на наш взгляд, связаны с тем, что необходи-
ма более длительная работа в этом направлении, 
которая будет включать совместную творческую 
деятельность подростков. При этом стоит отме-
тить, что большинство рисунков отличались нео-
бычным построением, была выстроена перспекти-
ва. Это, на наш взгляд, может свидетельствовать 
о положительных сдвигах в данной области.

В контрольной группе детей существенных от-
личий в показателях выявлено не было.

Для доказательства гипотезы исследования 
о том, что показатели творческих способностей 
у младших подростков до и после проведения за-
нятий с помощью различных средств эдьютейн-
мент технологии достоверно отличается, был при-
менен Mann- Whitney- U Test с целью выявления 
различий в экспериментальной группе до и после 
проведения занятий с помощью применения тех-
нологии эдьютейнмента. Полученные эмпириче-
ские значения Uэмп находится в зоне значимости. 
Было выявлено, что гипотеза Н1 о том, что показа-
тели развития творческого мышления у подрост-
ков в экспериментальной группе до и после про-
ведения занятий с помощью различных средств 
эдьютейнмент технологии достоверно отличаются 
в сравнении с показателями контрольной группы, 
подтвердилась (различия статистически досто-
верны (р≤0,05)).

Таким образом, на контрольном этапе исследо-
вания у подростков отмечены положительные из-
менения в развитии творческого мышления, что 
может говорить об эффективности разработанной 
программы. Стоит отметить, что у учащихся благо-
даря комплексным мерам в целом удалось способ-
ствовать развитию творческого мышления, фор-
мированию оригинальности, творческости. При 
этом полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости целенаправленной работы с целью 
поддержания творческого интереса и развития 
креативности учащихся. Итак, на основе сравне-
ния показателей развития творческого мышления 
подростков, до начала эксперимента и после его 
завершения, можно сделать вывод об эффектив-
ности программы с использованием технологии 
эдьютейнмента.

Внедрение средств эдьютейнмент- технологии 
в образовательный процесс подростков позволя-
ет развивать у данной возрастной категории де-
тей способность к восприятию, эмоциональной 
отзывчивости, оригинальности, фантазии, бегло-
сти, гибкости, образного, а также ассоциативного 
мышления, активизировать развитие всех психи-
ческих процессов: восприятия, ощущения, вооб-
ражения, памяти и внимания. Исходя из данных 
контрольного этапа эксперимента, приходим к вы-
воду, что разработанная программа дала положи-
тельные результаты развития творческого мыш-
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ления младших подростков, что соответствует со-
временным образовательным требованиям и спо-
собствует становлению творческой личности.

Накопленный психолого- педагогический опыт 
позволяет утверждать, что процесс развития твор-
ческого мышления подростков посредством тех-
нологии эдьютейнмента не ограничивается обра-
зовательным процессом и разработанными усло-
виями, а может происходить и во внеучебной дея-
тельности, быть непрерывным и целостным, ори-
ентированным на особенности современного со-
циокультурного пространства.

В результате нашего исследования и на осно-
ве анализа психолого- педагогической литературы 
по проблеме формирования творческого мышле-
ния подростков нами были сформулированы сле-
дующие рекомендации для педагогов:
1. На занятиях с подростками педагогу необходи-

мо использовать игры и задания, способству-
ющие развитию ассоциативно- образного мыш-
ления, воображения, творческих способностей, 
экспериментированию.

2. При работе с подростками по формирова-
нию творческости применимы такие сред-
ства эдьютейнмент- технологии как спитинг, 
кейс-метод, образовательный веб-квест, инфо-
тейнмент и др., которые служат активизации 
образовательного процесса и развитию твор-
ческого мышления подростков.

3. Для организации и проведения занятий необхо-
димо насыщать учебную среду различными не-
обычными наглядными материалами, заинте-
ресовать учащихся с помощью использования 
различных средств обучения.

4. Необходимо, чтобы каждое занятие приноси-
ло детям положительные эмоции (такие как 
наслаждение, радость, удовольствие, чувство 
уверенности и др.).

5. На каждом занятии необходимо воспитывать 
у подростков стремление к саморазвитию и са-
мовыражению, неординарность и креативность 
в выборе решений, поддерживать любые начи-
нания и индивидуальное видение решения той 
или иной проблемы.

6. При построении занятий для подростков с це-
лью развития творческого мышления необхо-
димо использовать арсенал различных актив-
ных методов обучения.
В результате проведенного исследования мож-

но сделать вывод, о том, что использование тех-
нологии эдьютейнмента создает творческую ат-
мосферу в познавательной деятельности, которая 
оказывает благоприятное влияние на становление 
личности ребенка, позволяет формировать его 
креативность. Технология открывает возможности 
для творчества школьников, тем самым вовлекая 
их в эту деятельность, способствуя самораскры-
тию, индивидуализации и креативности, форми-
рованию стойкого интереса к получению знаний, 
дальнейшему развитию и самосовершенствова-
нию. Обучение в рамках данной технологии со-
держит в себе развивающий контент, то есть дети 

и подростки находят закономерности, делают са-
мостоятельные выводы, строят как альтернатив-
ные модели того или иного события, процесса, так 
и противоречивые модели и т.д., что способству-
ет развитию их творческого мышления, становле-
нию их творческой активности. В данной ситуации 
нет страха в фантазировании, пробах, описании 
и реализации задуманного. Неслучайно, при ха-
рактеристике эдьютейнмента, упоминают термин 
«креативное образование».
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EDUTAINMENT AS AN EFFECTIVE PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGY FOR THE 
FORMATION OF CREATIVE THINKING OF 
A TEENAGER

Kovyazina I. V., Ostyakova G. V.
Tyumen state university

The article is devoted to topical issues of the introduction of new de-
veloping technologies in the educational process. One of the main 
tasks facing the school today is the maximum development of the 
personality of each child, taking into account his individual abilities 
and capabilities. Speaking about the prospects for the development 
of psychological and pedagogical technologies in Russian pedago-
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gy, we increasingly use the concept of “education”. The inclusion of 
games in the learning process is not something new and unusual 
in the practice of education. At the same time, education is not just 
a game situation, it is learning from which the child enjoys, experi-
ences joy, it is an approach that combines learning and entertain-
ment. This concept consists of a combination of English “education” 
and “entertainment”, which can literally be translated as “learning 
with entertainment”.

The article presents an analysis of psychological and pedagogical 
literature on the problem of the use of edutainment in the education 
and upbringing of students, as well as the results of a study of the 
effectiveness of using this technology in the process of teaching ad-
olescent students, the development of their creative abilities.

Keywords: education, psychological and pedagogical technolo-
gies, adolescence, creative thinking.
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Модификация грамматических упражнений в преподавании РКИ (уровень 
А2+–В1)

Костюк Нина Александровна,
канд.филол. наук, доцент, Санкт- Петербургский 
государственный университет
E-mail: nkostiouk@hotmail.com

В статье рассматривается вопрос об изменении функции 
и плана выражения упражнений грамматической направлен-
ности как частный случай изменения содержания обучения 
русскому языку как иностранному на современном этапе пре-
подавания. Цель данной статьи –  описание и анализ возможно-
стей модификации традиционных упражнений грамматической 
направленности в преподавании РКИ на уровне владения язы-
ком А2-В1. Автор использует общенаучные методы и методы 
эмпирического исследования. Результаты проведенного иссле-
дования выражаются в создании серии многофункциональных 
грамматических упражнений, которые могут быть использова-
ны для обучения говорению, а также письменной речи. Автор 
приходит к выводу, что при аспектно- комплексном принципе 
работы с грамматическим материалом грамматические упраж-
нения становятся многофункциональными при коммуникатив-
но сформулированном задании и изменения плана выражения 
упражнений за счет ситуативного способа их организации.

Ключевые слова: РКИ; содержание преподавания; грамма-
тические упражнения; функция упражнений; трансформация 
упражнений.

In modern teaching of RCT, the methods and con-
tent of teaching are clearly changing, which is due to 
a number of reasons, two of which are the most sig-
nificant. Firstly, the communicative- oriented teaching 
of Russian as a foreign language obliges a modern 
teacher to find new methodological solutions for the 
formation of all types of communicative competence 
[3, pp.64–65; 2, pp. 160–161; 8, p.15], and not to fo-
cus on the classical formal- grammatical methods that 
have long dominated the teaching of the RCT. Sec-
ondly, due to the availability and increase of informa-
tion sources, as well as due to the emergence of a 
new type of student’s personality in the digital world 
[1, p. 5, 6, 8; 5], the teacher needs to focus on the 
peculiarities of the type of thinking of a modern indi-
vidual: “In modern society, thinking is free and associ-
ative. The attention of modern youth is attracted only 
by sharp and strong sensations” [5, p. 2]. In addition, 
the modern student is distinguished by independence 
of judgment, extreme individualism and the desire to 
overthrow authority. All these reasons give rise to new 
methodological approaches in teaching foreign lan-
guages: there are active, interactive teaching meth-
ods, problem- based learning, etc., which implies an 
increase in the activity of students in the learning pro-
cess and an increase in the amount of independent 
work. The changes also apply to the exercises used 
in training. As practice shows, in the modern teaching 
of RCT, traditional grammar exercises as one of the 
main elements of teaching [4, 6, 7] go beyond a purely 
grammatical exercise, which entails a change in their 
function and plan of expression. The purpose of this 
article is to describe and analyze the possibilities of 
modifying traditional grammatical exercises in teach-
ing RCT at the A2-B1 language proficiency level. The 
analysis uses general scientific methods and methods 
of empirical research.

Grammatical exercises, in which students perform 
language operations on a sample, are appropriate in 
the practice of teaching RCT up to the B1 level, but 
their role in the formation of the language competence 
of students decreases as they reach the B1 level and 
above proficiency in Russian. Such language exercis-
es are productive mainly in the formation of skills for 
the formation of morphological forms of words of vari-
ous partial affiliation. As a rule, tasks for such exercises 
are not formulated in a communicative way: “Complete 
the task according to the model (sample)”, “Form im-
perative forms”, “Insert endings”, “Open brackets” [en-
ter nouns or adjectives in a certain case –  N.K.], “Con-
tinue sentences according to the model” and others, –  
which is in contradiction with the principle of commu-
nicativeness and does not stimulate the implementa-
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tion of the communicative activity of the trainees. The 
presence of a sample that assumes literal adherence 
to it when performing a grammatically directed exer-
cise is justified exclusively at the initial stage of teach-
ing, at levels A1 and A2 of Russian language proficien-
cy. It is advisable to minimize the number of such ex-
ercises in the practice of teaching RCT at the present 
stage, starting from the A2+ level, since the student 
should not “slide on the surface” of the grammatical 
form, as it happens when performing grammatically 
directed exercises for shaping performed by analo-
gy. Training should be aimed at the conscious use by 
students of a certain grammatical form in accordance 
with its meaning and use in a certain situation. This, 
in turn, leads to a change in the nature of educational 
and cognitive activity, which is based on the develop-
ment of cognitive abilities of students.

One of the factors contributing to this development 
is the situational way of organizing exercises, that is, 
the complication of its content, as well as, starting from 
the A2 level, the gradual replacement of language ex-
ercises for shaping with transformational-type pre-
speech exercises, for which it is necessary to perform 
at least two mental operations (analysis and concreti-
zation). The learner needs to read and analyze the sit-
uations presented in the exercise, as well as fill a cer-
tain sentence model with a specific meaning in accord-
ance with the grammatical structure of the language. 
This is demonstrated by tasks 1 and 2 for levels A2 
and B1. So, the purpose of the first task is to memo-
rize the control of the verb to be afraid and to form the 
skills of its use in a one-part sentence. The purpose of 
the second task is the assimilation of the structure of 
one of the types of impersonal sentences and the for-
mation of skills of its use in speech.

Задание 1. Познакомьтесь с ситуацией. Напи-
шите (скажите), кто чего боится, если …

1. Антон маленький. Ночью в его комнате горит 
свет. Антон не любит темноту.

2. На улице гроза. Кошка сидит дома, под кро-
ватью, она не хочет оттуда выходить.

3. Родители купили Сергею квартиру на деся-
том этаже, но ему некомфортно жить так

высоко. Он не любит высоту и мечтает купить 
квартиру на втором этаже.

Задание 2. Прочитайте предложения. Напиши-
те (скажите), что пора делать в следующих ситуа-
циях и почему.

1. Дети уже выросли, и нам не нужен такой 
большой дом.

2. Купили ёлку, достали коробки с ёлочными 
игрушками.

3. Уже пахнет весной. Шубы не нужны.
As you can see, there is a speech task in a com-

municatively formulated task, and the performance of 
the exercise itself should have as its goal the solution 
of this speech task. Thus, the communicative tasks for 
these exercises reorient them from the category of lan-
guage exercises to the category of conditional speech 
exercises, which activates the cognitive activity of the 
trainees. In addition, if task 1 assumes a predictable 
variant of its execution, then task 2 provides for a mul-

tiplicity of options, which activates individual creative 
work in the audience. Such exercises are simultane-
ously aimed at both the formation of grammatical skills 
and the formation of oral (or written) speech skills, that 
is, there is a change in the function of the traditional 
grammatical language exercise.

In modern teaching, such exercises should be pri-
marily multifunctional; they can also be included in 
multi- level tasks. In practice, this means that the con-
tent of the language exercise allows using commu-
nicatively oriented tasks to use it as a basis for subse-
quent conditional speech exercises, which increases 
their status and effectiveness of use in teaching RCT.

So, when studying in the classroom of all classes 
of dissected and undifferentiated complex sentences, 
compliance exercises are used among a variety of ex-
ercises. Tasks for this technological type of exercise 
are traditionally formulated as follows: “Connect parts 
of a phrase”, “Connect parts of sentences”, which al-
lows them to be classified as grammatical language 
exercises. The possibilities of such exercises can be 
expanded, as demonstrated by the following examples 
from teaching practice (level A2+ –  B1).

Задание 3. А) Узнайте, кто чего хочет в семье. 
Для этого соедините правую и левую части выска-
зывания и прочитайте их.

Дети хотят, чтобы, … | дети и внуки ели с аппе-
титом.

Родители хотят, чтобы … | все любили ее боль-
ше, чем собаку.

Бабушки хотят, чтобы … | с ней гулял папа, 
а не мама.

Дедушки хотят, чтобы … | дети их слушали всю 
жизнь.

Кошка хочет, чтобы … | родители их понимали.
Собака хочет, чтобы … | вся семья смотрела 

новости по телевизору.
Б) Расскажите, кто чего хочет в вашей семье.
Задание 4. А) Узнайте, о чем думают члены се-

мьи Ивановых. Для этого соедините правую и ле-
вую части высказывания и прочитайте их. Опреде-
лите, кто это говорит.

Хотя я обожаю своего хозяина, … | для меня он 
самый лучший.

Хотя сын меня иногда огорчает, | я терпимо от-
ношусь у Жучке.

Хотя собаки –  наши кровные враги, … | нам ин-
тересно друг с другом.

Хотя родители у меня строгие, … | я устал при-
носить ему мячик.

Хотя мы с Машей уже 20 лет вместе, … | я их 
люблю и ценю.

Б) Расскажите, что чувствуют и как относятся 
друг другу члены вашей семьи. Укажите,

вопреки чему это происходит.
At first glance, exercises 3 and 4 for correspond-

ence, which aims to understand and assimilate the 
syntactic structure of a complex sentence with explan-
atory adjuncts with the meaning of desirability and with 
an adjunct with the meaning of concession, in Part A 
are traditional language exercises, but there are also 
differences. Firstly, they are united thematically and 
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represent a coherent text. Secondly, purely grammati-
cal exercises are reoriented into conditional speech ex-
ercises (part A presents a sample text for performing a 
conditional speech exercise on task B). Thirdly, these 
exercises can be used not only in grammar classes, 
but also in conversational practice classes, since they 
give the teacher the opportunity to move on to various 
aspects of discussing the topic «Family». Thus, the 
aspect- complex principle of working with grammatical 
material at the A2- B1 level is implemented.

All of the above allows us to draw the following con-
clusions:

1. In modern teaching, the content of the training 
exercises changes. Traditional grammatical exercises 
undergo a certain transformation: a) with the aspect- 
complex principle of working with grammatical mate-
rial, they become multifunctional and can be included 
in a multi- level task; b) a communicatively formulated 
task increases the status of a linguistic grammatical 
exercise to a conditional speech one; c) a speech task 
formulated in the task stimulates the communicative 
activity of students; d) the plan of expression of gram-
matical exercises is changed either due to the situa-
tional way of their organization, or due to the presenta-
tion of latent text in the exercise.

2. Simultaneously with the change in the content of 
training, the nature of educational and cognitive activi-
ty is changing, focused on a new type of student’s per-
sonality: the cognitive activity of students is intensified, 
the proportion of independent work in the classroom is 
increasing, the creative component of the educational 
process is stimulated.
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The article considers the issue of changing the function and the plan 
of expression of grammatical exercises as a special case of chang-
ing the content of teaching Russian as a foreign language at the 
present stage of teaching. The purpose of this article is to describe 
and analyze the possibilities of modifying traditional grammatical ex-
ercises in teaching RCT at the A2-B1 language proficiency level. 
The author uses general scientific methods and methods of empiri-
cal research. The results of the study are expressed in the creation 
of a series of multifunctional grammatical exercises that can be used 
to teach speaking and writing. The author comes to the conclusion 
that with the aspect- complex principle of working with grammatical 
material, grammatical exercises become multifunctional with a com-
municatively formulated task and changes in the plan of expression 
of exercises due to the situational way of their organization.
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Ознакомление младших школьников с произведениями зарубежных 
композиторов как средство повышения исполнительской культуры

Курлапов Михаил Николаевич,
к.п.н., доцент кафедры международной экономики 
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Актуальность проблемы ознакомления младших школьников 
с произведениями зарубежных композиторов как средства 
повышения исполнительской культуры обусловлена фактом 
того, что дети младшего школьного возраста мало знакомы 
с их творчеством, а для наибольшего развития штриховой 
культуры, агогики, тезауруса и общей осведомленности необ-
ходимо строить занятия на разнообразном репертуаре: как 
отечественных, так и зарубежных композиторов. Процесс зна-
комства с творчеством зарубежных композиторов необходимо 
строить на взаимодействии участников коллектива как между 
друг другом, между участниками и руководителем, так и меж-
ду участниками с публикой и автором произведения. Форми-
рования навыков общения обусловлена высокими требовани-
ями к личной активности человека, а также его способности 
взаимодействовать с другими людьми в различных формах 
социальных отношений. Потребность в общении является од-
ной из главных в обществе. Когда люди вступают в отношения 
с окружающим миром, они начинают сообщать информацию 
о себе, в ответ получая интересующие сведения. Анализ этих 
сведений помогает спланировать деятельность в социуме. На-
сколько эффективной станет данная деятельность, во многом 
зависит от качества самой информации, ее обмена. Формиро-
вание навыков общения может реализоваться в рамках внеу-
чебных объединений (музыкальные и художественные школы, 
детско- юношеские объединения, факультативные занятия, 
кружки и т.д.). В настоящей статье представлены варианты игр 
и упражнений, которые можно предложить ученикам младшего 
школьного возраста для эффективного знакомства с зарубеж-
ными композиторами и их творчеством.

Ключевые слова: младшие школьники, методика, ансамбль, 
оркестр, музыкальный коллектив, школа, знакомство с автора-
ми, композиторы, исполнительская культура.

Для повышения исполнительской культуры 
младших школьников, участников музыкальных 
коллективов необходимо уделять внимание их оз-
накомлению с различными композиторами и их 
произведениями. Для того чтобы познакомить де-
тей с авторами прежде всего нужно иметь опору 
в виде конкретных методов работы. Среди основ-
ных для данной работы можно предложить следу-
ющие: –  метод размышления о музыке (Д. Б. Ка-
балевский), он строится на собеседованиях учи-
теля с учениками. В нем представляется важным 
четко сформулированная задача и ее совмест-
ное решение, после чего делается окончательный 
вывод самими учениками [3]; –  метод проектов 
(Г. Меандров, Е. С. Полат) включает в себя следу-
ющие этапы: создание у детей стимула к работе 
и выбору проекта, составление предварительно-
го плана, подготовка к выполнению, создание де-
тального плана, выполнение проекта и рефлексия 
его исполнения [4]; –  метод побуждения к сопере-
живанию (Н. А. Ветлугина). Суть метода состоит 
в том, что деятельности должен предшествовать 
эмоционально- чувственный опыт ребенка, для по-
явления сопереживания автору и герою необходи-
мым условием является образование определен-
ного контекста сознания [1]; –  метод создания ху-
дожественного контекста (Л. В. Горюнова). Он ос-
нован на обращение к смежным видам искусства, 
тем или иным жизненным ситуациям. Помогает 
представить музыку в богатой и разнообразной 
связи с другими видами искусства [2]. Перечис-
ленные методы могут способствовать зарожде-
нию и поддержанию интереса к произведениям, 
с которыми начнут знакомство участники коллек-
тива на занятиях.

В качестве основных заданий и упражнений для 
ознакомления учащихся с композиторами можно 
предложить следующие: поиск и интересное пред-
ставление фактов об авторе и произведении, со-
вместное обсуждение участниками коллектива 
исполняемых произведений, поддержание возник-
шего интереса для дальнейшей работы.

Первое задание «расскажи другу о произведе-
нии и авторе». Для работы и разбора, а также для 
зарождения интереса к произведениям руково-
дителям следует представить интересные факты 
и истории о создании произведений, либо их ав-
торах. Как правило современные дети не интере-
суются классической музыкой, клиповость мыш-
ления, легкий, красочный и доступный контент 
не создается для классических произведений, 
поэтому знаний о этой музыке мало в следствии 
спора яркости к академическому знанию и искус-
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ству. Поэтому детям младшего школьного возрас-
та важно рассказать эмоционально насыщенные 
истории. Например, происхождение танца «таран-
телла», которое по легенде связано с укусом та-
рантула, чтобы человек не умер, ему нужно было 
очень быстро и долго танцевать для нейтрализа-
ции действия яда; происхождение танца «поль-
ка» связано как ни странно со страной Чехия, 
а не Польша, и переводится как «половинка», по-
этому звучание такое отрывистое; «Лендлер» ве-
дет свою историю с пышных и помпезных баллов 
и является предтечи современного «вальса» и т.д. 
Окончанием данной работы следует сделать ис-
полнением преподавателя тех произведений, о ко-
торых были озвучены интересные факты.

Задание «представь произведение от имени 
композитора». Участникам коллектива дается за-
дание: в малых группах (по 2–3 ребенка) подгото-
вить сообщение по каждому произведению, кото-
рое находится в работе коллектива в настоящее 
время. В задание можно включить: –  подготов-
ку презентации о произведении, в которой пове-
ствование следует вести от имени автора; –  де-
монстрацию некоторых движений, стихов, картин, 
архитектуры того времени, когда было создано 
произведение. Для выполнения этого задания уче-
никам следует обратиться к специальной, научно- 
популярной и художественной литературе. В свою 
очередь задача педагога из всей информации, 
найденной участниками коллектива помочь ото-
брать исторически правильную и интересную.

В процессе описанной работы участники кол-
лектива могут обмениваться друг с другом впечат-
лениями при помощи социальных сетей и мессен-
джеров о любимом произведении и его компози-
торе, обсуждать причины, позволившие компози-
тору сочинить такое произведение. Данная работа 
может продолжаться в течении нескольких меся-
цев, на общих репетициях коллектива.

В реализации метода проектов к участию мож-
но привлекать не только детей, руководителя- 
дирижера коллектива, но и родителей. Ввиду воз-
раста и малого кругозора детям сложно самостоя-
тельно выполнить данное задание и найти матери-
ал, который дал бы исчерпывающий ответ. Также 
следует обратить внимание на то, что совместно 
с родителями, дети могут подобрать много лиш-
ней информации, которая будет уводить в сторону 
от создания общего представления о произведе-
нии. В свою очередь, педагогу следует использо-
вать наводящие вопросы и уточнения, которые бу-
дут способствовать поиску ошибок в презентаци-
ях и уточнению той или иной информации.

Руководитель может предложить ученикам об-
судить в малых группах вопросы: а могло ли быть 
так во времена жизни композитора; данный штрих 
автор использовал правильно или нет и т.д. Та-
ким образом, происходит взаимодействие меж-
ду участниками коллектива, в процессе которого 
происходит обогащение одних участков –  други-
ми. В эти моменты происходило активное обсуж-
дение. Таким образом, вышеописанная работа 

позволяет выйти на личность композитора и улуч-
шить понимание его замысла.

Для того, чтобы понять мысли, чувства компо-
зитора, ситуации из его жизни, эпоху, в которую он 
творил можно предложить игру «верю не верю». 
В ней одному из участников коллектива необхо-
димо называть три факта об авторе. Два правди-
вых, один –  ложный. Задача рассказчика убедить 
всех, что он говорит правду. У всех остальных –  
раскрыть, что не так. При этом «водящему» можно 
задавать вопросы, пытаться поймать его на неточ-
ностях. Таким образом происходит уточнение зна-
ний об авторе и его произведениях.

Следующая игра, которую можно предложить 
ансамблистам «удали лишнее» детям предъявля-
ются три музыкальных фрагмента (два –  одного 
автора, третий –  другого). Участникам нужно уга-
дать и назвать лишний фрагмент и автора остав-
шихся двух фрагментов.

Для закрепления знаний о композиторах участ-
никам коллектива предлагается выполнить твор-
ческое домашнее задание. Оно включает в себя 
создание рисунка по музыкальному произведению 
и «письмо автору». В рисунке ребенку необходи-
мо отразить образы, которые он представляет при 
прослушивании произведений, в свою очередь 
в письме предлагается описать свои мысли и чув-
ства при исполнении произведения, также можно 
написать про мысли и чувства автора произведе-
ния, задать автору вопросы и вступить в целый ди-
алог по поводу его произведения [5].

Еще одним заданием для знакомства с ком-
позиторами может стать творческое задание «о 
чем говорит нам композитор». Учащиеся приходят 
на одну из репетиций и получают задание в груп-
пах по 4–5 человек начать обсуждать образ, кото-
рый воплотил в произведении автор. Каждая груп-
па представляет свой вариант задания. Затем, они 
обсуждаются и выявляется наиболее приемлемый 
вариант. Таким образом, к концу занятия путем 
переговоров, аргументов, обсуждений формиру-
ется общее представление о произведении и ком-
позиторе.

Также для формирования понимания замысла 
автора используется игра «любимый автор». Де-
ти в группах по два человека между собой обсуж-
дают какой автор и почему –  их любимый, описы-
вают образы, которые они представляют, когда 
слышат или исполняют произведение этого авто-
ра. Во время этой игры ребенок должен обратить-
ся к накопленным знаниям по автору и его про-
изведениям. Что немаловажно, участник должен 
увлечь и заинтересовать своим рассказом своего 
оппонента. Эта игра может быть изменена следу-
ющим образом в двух вариантах.

В первом варианте происходит укрупнение 
группы до 2 человек (дети работают в тех же па-
рах) и обсуждение продолжается в двух попарно 
взятых группах –  «двое на двое». Так, на обсуж-
дение по 4 человека выносятся по одному из двух 
авторов, который был наиболее предпочитаемым 
в парных обсуждениях. Данное укрупнение про-
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исходит до тех пор, пока не сформируются две 
большие группы, которые обсуждают двух авто-
ров. Этих двух авторов ребята и будут исполнять 
на ближайших репетициях.

Второй вариант игры –  ребенок, изначаль-
но имеющий другое предпочтение, рассказывает 
всем участникам коллектива об авторе, выбран-
ном его оппонентом. Ученик не говорит фамилию 
автора, все остальные должны угадать по расска-
зу кто же этот композитор.

Описанные упражнения и задания можно эф-
фективно применять при знакомстве учащихся 
с композиторами и их произведениями. Особенно 
такая работа необходима при изучении зарубеж-
ных авторов ввиду того, что дети младшего школь-
ного возраста мало знакомы с их творчеством, 
а для наибольшего развития штриховой культу-
ры, агогики, тезауруса и общей осведомленности 
необходимо строить занятия на разнообразном 
репертуаре: как отечественных, так и зарубеж-
ных композиторов. Приведенные средства рабо-
ты необходимы для накопления багажа знаний 
по произведениям, эпохам и искусству. Участники 
коллектива учатся взаимодействию как между со-
бой, так и с композитором, понимая его замысел, 
который обусловлен тем, или иным историческим 
контекстом. Появляется интерес к произведениям, 
так как после заданий и игр это не просто ноты, 
а некая личная и даже сакральная информация, 
которую дети хотят максимально точно и правиль-
но исполнить на практике.
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FAMILIARIZATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
WITH THE WORKS OF FOREIGN COMPOSERS AS A 
MEANS OF IMPROVING PERFORMING CULTURE

Kurlapov M. N.
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

The relevance of the problem of familiarizing younger students with 
the works of foreign composers as a means of improving the per-
forming culture is due to the fact that children of primary school age 
are not familiar with their work, and for the greatest development 
of stroke culture, agogics, thesaurus and general awareness, it is 
necessary to build classes on a diverse repertoire: both domestic 
and foreign composers. The process of getting to know the work of 
foreign composers must be built on the interaction of the team mem-
bers both between each other, between the participants and the 
leader, and between the participants with the public and the author 
of the work. The formation of communication skills is due to high 
requirements for a person’s personal activity, as well as his abili-
ty to interact with other people in various forms of social relations. 
The need for communication is one of the most important in society. 
When people enter into relationships with the outside world, they 
begin to communicate information about themselves, in response 
to receiving information of interest. The analysis of this information 
helps to plan activities in society. How effective this activity will be-
come depends largely on the quality of the information itself, its ex-
change. The formation of communication skills can be implemented 
within the framework of extracurricular associations (music and art 
schools, youth associations, extracurricular activities, circles, etc.). 
This article presents options for games and exercises that can be 
offered to students of primary school age for effective acquaintance 
with foreign composers and their work.

Keywords: junior schoolchildren, methodology, ensemble, or-
chestra, musical group, school, acquaintance with authors, com-
posers, performing culture.
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В данной статье акцентируется вклад знаменитого капельмей-
стера, вокального педагога и композитора России XIX столе-
тия Гавриила Якимовича Ломакина в становление и развитие 
отечественной методики обучения академическому пению. 
В контексте популярных печатных работ А. Е. Варламова 
и М. И. Глинки, анализируется «Краткая метода пения» Лома-
кина, особенности ее содержания. Огромный педагогический 
опыт в области обучения академическому вокалу позволил 
Г. Я. Ломакину написать и издать один из первых, из извест-
ных нам, труд педагогического характера. Особенность его –  
логичная, умело выстроенная система упражнений и советов, 
сопровождающихся ломакинскими вокальными примерами, 
опора теории на практику. В результате в статье подчеркива-
ется значимость Методы как первого русского печатного труда, 
комплексно нацеленного на воспитание профессионального 
вокалиста.

Ключевые слова: русская вокальная школа, методика обуче-
ния, Гавриил Якимович Ломакин, «Краткая метода пения».

В России до середины XIX века не существова-
ло оригинальной методической литературы рус-
ских авторов по вопросам обучения академиче-
скому пению. Как правило, были лишь переводы 
с французского или итальянского языков извест-
ных в Западной Европе трактатов. Например, Сте-
пан Аникиевич Дегтярев перевел в итальянского 
языка на русский и сопроводил комментариями 
и нотными примера труд своего педагога и знаме-
нитого в то время теоретика Винченцо Манфреди-
ни «Правила гармонические и мелодические для 
обучения всей музыке».

Ситуация начинает меняться с середины 
XIX века, когда, наконец, появляются первые ав-
торские печатные вокальные методики на рус-
ском языке. Среди целой плеяды выдающихся му-
зыкальных деятелей России XIX века, занимав-
шихся вокальным творчеством и педагогической 
практикой в данной области, несколько «затеря-
лось» имя Гавриила Якимовича Ломакина (1811–
1885 гг.). Возможно, это было связано и с кре-
постным («подлым», как тогда выражались) его 
происхождением, и с тем, что хоровое творчество 
Г. Я. Ломакина, составлявшее основное наследие 
композитора, основывается, прежде всего, на цер-
ковных традициях русской музыки. Так или иначе, 
но на протяжении практически всего XX века лич-
ность Гавриила Якимовича в советских научных 
кругах воспринималась как второстепенная.

Однако это не соответствует действительно-
сти. Заслуги перед русской музыкальной культу-
рой Ломакина велики: почти 50 лет он руководил 
Шереметьевской капеллой, на протяжении 12 лет 
преподавал в одном из главных хоровых коллек-
тивов России этого времени –  Придворной Певче-
ской Капелле в Санкт- Петербурге. Кроме того, он 
был известнейшим учителем по вокалу и одним 
из организаторов первой в России Бесплатной му-
зыкальной школы (вместе с М. А. Балакиревым), 
а также автором значительного количества хоро-
вых и вокальных произведений светского харак-
тера.

Самым продуктивным в деятельности Г. Я. Ло-
макина, судя по личным автобиографическим 
воспоминаниям композитора [7] и немногочис-
ленным научным изысканиям К. Ф. Никольской- 
Береговской [10], Л. Г. Барсовой [2], Ю. С. Горяйно-
ва [5], А. А. Соловьева [13], Ю. М. Рогачевой [11], 
был период с 1830 по 1872 годы. Более всего ис-
следователями подчеркивается влияние Г. Я. Ло-
макина на развитие отечественного вокально- 
хорового искусства. При этом о его вокальном на-
следии и вокальной педагогике говорится несрав-
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нимо меньше. Здесь мы можем опираться на ра-
боты опять же Ю. С. Горяйнова [5; 9], В. Д. Андри-
евской и Т. И. Карачаровой [1].

Судить о большом педагогическом таланте 
Г. Я. Ломакина в преподавании вокала и его ме-
тодах можно, прежде всего, по тому, что многие 
выдающиеся музыкальные деятели, певцы Санкт- 
Петербурга XIX века прошли «ломакинскую шко-
лу пения» и достигли профессиональных высот 
и признательности. Среди них назовем выдаю-
щихся вокалистов И. А. Мельникова, Л. И. Карма-
лину, Ю. Ф. Абазу. В Театральном училище у Гав-
риила Якимовича учились братья Лядовы –  Алек-
сандр и Константин (первый стал дирижером ба-
летных спектаклей в императорском театре, вто-
рой –  главным капельмейстером Русской оперной 
труппы в Петербурге) [см.: 6, с. 51]. Одна из выда-
ющихся учениц Ломакина –  Анна Яковлевна Воро-
бьева, русская певица, является первой исполни-
тельницей партий Вани в операх Глинки «Иван Су-
санин» и Ратмира в «Руслане и Людмиле». В Па-
жеском корпусе Северной Венеции одним из вос-
питанников Ломакина являлся молодой князь 
Юрий Голицын, который позже прославил русское 
вокально- хоровое искусство за рубежом со сво-
им великолепным хором из крепостных, продол-
жая вольно или невольно дело Ломакина в Рос-
сии. Известно, что даже Петр Ильич Чайковский 
брал в Петербурге уроки вокала у Гавриила Яки-
мовича, а единственный учитель великого русско-
го певца Федора Шаляпина –  Дмитрий Андреевич 
Усатов –  основы вокального образования, началь-
ную «школу» академического пения так же полу-
чил у Г. Я. Ломакина.

Интерес к вокальной педагогике проявился яр-
ко и полноценно в разработке Г. Я. Ломакиным 
нескольких практических пособий, которые он со-
вершенствовал на протяжении всей жизни. Под-
черкнем, что наиболее известный и значимый ме-
тодический труд Г. Я. Ломакина, «Краткая метода 
пения», был опубликован в 1837 году, –  практиче-
ски в одно время с известными трудами М. И. Глин-
ки «Упражнения для усовершенствования голоса» 
(1836 г.) и «Полной школы пения» А. Е. Варламова 
(1840 г.). Исследователь творчества выдающего-
ся хормейстера и вокального педагога Гавриила 
Якимовича Ломакина Ю. М. Рогачева пишет: «Ло-
макин создал уникальное методическое пособие 
по обучению элементарной теории музыки, хо-
ровому пению и индивидуальному вокалу (1837). 
Хормейстер совершенствовал свою «Краткую ме-
тоду пения» десятилетиями: окончательный вари-
ант увидел свет в 1882 году» [11, с. 2].

Остановимся на более детальном рассмотре-
нии последнего варианта «Методы».

«Краткая метода пения» начинается с утверж-
дения, что представленные упражнения прове-
рены большим объемом практики и подходят 
для вокалистов не только любого уровня подго-
товки, но и любого возраста. К. Ф. Никольская- 
Береговская в своей работе под названием «Раз-
витие школы хорового пения в России» указыва-

ла, что работа Г. Я. Ломакина пропитана желанием 
научного обоснования образовательного процесса 
певца [см.: 10, c. 32]. Однако ввиду того, что ком-
позитор предназначал свою работу для исполни-
телей всех возрастов и уровней подготовки, сте-
пень их мотивации должна была быть достаточно 
высокой и зависела от самого характера образо-
вательного процесса учебного заведения и уро-
вень подготовки самого педагога.

То есть, другими словами, методика Ломакина 
была традиционной –  педагог сказал, ученик по-
вторил и запомнил. В связи с этим можно сделать 
вывод, что импровизационный элемент в методи-
ке Ломакина почти отсутствует. Такую тенденцию 
можно проследить, основываясь на воспоминани-
ях современников композитора. Так, А. Н. Серов 
отмечал, что исключением в данном случае было 
исполнение канонов, которые по их определению 
и тексту были предназначены для певцов младше-
го возраста [см.: 12, c. 263].

Согласно «Краткой методе пения», перед нача-
лом обучения собственно вокальному мастерству 
необходимо сформировать у обучающихся опре-
деленный уровень теоретических знаний –  знанию 
элементарной теории музыки, умению сольфед-
жировать и петь с листа Гавриил Якимович прида-
вал очень большое значение [см.: 2, c. 3]. Для это-
го он в пособии привел таблицу, в которой содер-
жатся деления длительностей, причем в том виде, 
в котором они изучаются и в современных музы-
кальных учебниках по элементарной теории музы-
ки. Многие понятия, которые вводятся Г. Я. Лома-
киным, относятся к элементарной теории музыки 
и весьма целесообразны ввиду того, что навыки 
вокалиста закрепляются в каждом предложенном 
автором упражнении именно на их основе.

Важна в Методе неразрывность задач техноло-
гических и художественных. Исполнение роман-
сов и песен, которые приведены в конце методи-
ки Ломакиным, предполагает сначала выполнение 
вокалистом упражнений с точки зрения техники 
и с художественных позиций. Гавриил Якимович 
указывал, что выполнять упражнения необходимо 
вместе с изучением определенных музыкальных 
произведений, в результате чего будет формиро-
ваться музыкальное мышление будущего специ-
алиста в области вокала: «Делаются усиленные 
классы: Ломакин руководствовался, разумеется, 
своею методою, результаты которой были испыта-
ны на хоре графа Шереметева. Он налёг на уче-
ние, упражнял в отгадывании интервалов, застав-
лял петь гаммы терциями, аккордами, вокализи-
ровал разными манерами, выверял голоса, и, на-
конец, разучивал пьесы по партиям» [7, c. 16].

Необходимо также отметить, что все определе-
ния, которые даются в методике, отличаются пре-
дельной точностью и лаконичностью.

Так, теоретический раздел Методы содержит 
достаточное количество информации относитель-
но дыхания. Например, Ломакин указывает, что 
знаки лиги над нотными знаками дают исполните-
лю возможность понять, столько звуков необходи-
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мо петь на одном дыхании, либо же, сколько зву-
ков необходимо распевать на слог [см.: 8, c. 18]. 
Что касается самого определения дыхания, то Ло-
макин указывает, что данный процесс представля-
ет собой «свободное выпускание голоса, исполне-
ние им разных выражений, переход с постепенно-
сти от тихого к громкому и наоборот…» [8, c. 19].

С педагогической точки зрения вызывает инте-
рес таблица «Знаков для выражений», в которой 
содержатся динамические обозначения связыва-
ются, прежде всего, с дыханием. Так, Г. Я. Лома-
кин пишет: «Для усиления или смягчения звуков, 
на нотах пишутся различные знаки, как то: p, f 
и пр.

PIANO или p означает тихо (петь слабым голо-
сом)

PIANISSIMO или pp –  … очень тихо (притаить 
дыхание)

FORTE или f –  … очень тихо (петь полным го-
лосом)

FORTISSIMO или ff –  … очень тихо (петь уси-
ленным дыханием)

CRESCENDO или cresc. –  немного усилить (по-
степенно прибавлять дыхание)

DIMINUENDO или dim. –  немного уменьшить 
(постепенно убавлять дыхание)

RITARDANDO или rit. –  замедлить» [см.: 8, c. 20].
Проанализировав таблицу, видим, что все 

«знаки для выражения» направлены на смягчение 
или усиления звука голоса. Последовательность 
упражнений целесообразна. Это можно просле-
дить на следующем примере: приемы crescendo 
и diminuendo, равно как и филирование звука вво-
дятся только после овладения навыками legato, 
интонирования попевок и скачков, хроматизмов, 
акцентов и т.д. –  специальных упражнений в обла-
сти вокализации.

Все начальные упражнения методик Г. Я. Лома-
кина построены на работе с центральным участком 
диапазона, звучании естественного тона, который 
не затрагивал звуков в верхнем регистре голоса. 
Г. Я. Ломакин применял вокализацию на централь-
ном участке диапазона как свою принципиальную 
установку в работе. Он считал, что голос должен 
быть мягкий, круглый и звучный. От своих учени-
ков он требовал выработку палитры выразитель-
ных средств. К основным недостаткам голоса он 
относил «горловой» и «удушливый» звук.

Алгоритм процесса формирования вокальных 
навыков по Методе Г. Я. Ломакина можно выстро-
ить следующим образом:
1. формирование знаний в области элементар-

ной теории музыки;
2. сбор теоретической информации относитель-

но человеческого голоса, дыхания, регистра;
3. выполнение элементарных упражнений по те-

ории музыки и сольфеджио, таких как заучи-
вание названий нот и их чтение вслух, деление 
нот и «делание каданса»;

4. выполнение упражнений на дыхание, начиная 
с коротких мотивов и постепенно переходя 
к удлинению фраз;

5. выполнение упражнений, направленных 
на сглаживание регистров;

6. изучение гамм на основе грудного, смешанно-
го и головного регистров;

7. выполнение упражнений, направленных 
на проработку интонированных скачков;

8. изучение орнаментики в области вокального 
исполнительства;

9. изучение пульсации и ритмического рисунка;
10. выполнение упражнений, направленных на фор-

мирование навыков вокализации;
11. проработка фрагментов музыкальных произ-

ведений, представленных в Методе;
12. исполнительская интерпретация художествен-

ных произведений, представленных в Методе.
Совмещение нескольких методов обучения во-

калу развивало голос ученика, формировало на-
выки чтения с листа, благодаря чему повышался 
общий кругозор и уровень профессионального ма-
стерства в области академического пения.

Возникает вопрос, исполнялись ли в процессе 
обучения музыкальные произведения с сопрово-
ждением или нет? Данного ответа в самой Мето-
де нет, однако ее анализ позволяет сделать вы-
вод, что ряд партитур представлен без аккомпа-
немента, в то время как другие допустимо испол-
нять в сопровождении инструмента. Необходимо 
понимать, что Метода направлена на дальнейшую 
концертную деятельность ученика, поэтому дума-
ется, что Ломакин придерживался двух способов 
изучения музыкальных произведений. Такую рабо-
ту можно разделить на два этапа: прорабатывание 
вокального произведения a capella, а затем в со-
провождении фортепиано. Именно такого принци-
па придерживался Г. Я. Ломакин во время работы 
в качестве вокального педагога и руководителя хо-
ра в Бесплатной музыкальной школе, где его уче-
ники отбирались уже не путем тщательного отбора 
голосов, а лишь на основе наличия элементарных 
вокальных данных и желания научиться пению.

Отметим еще один аспект Методы Ломакина. 
Первый раздел пособия содержит в себе толь-
ко необходимую основу вокального мастерства, 
в то время как материал следующих глав можно 
посвящен знаниям в отношении количественных 
принципов подбора вокального состава, специ-
альных методик проведения репетиций.

Завершить статью можно утверждением, что 
«Краткая метода пения» Г. Я. Ломакина является од-
ним из немногих доступных пособий по обучению 
академическому пению XIX века и одной из первых 
профессионально выстроенных систем обучения, 
в которой есть и теоретическая часть, и музыкальные 
произведения. Г. Я. Ломакин делает акцент на прак-
тической составляющей, поэтому упражнения необ-
ходимо выполнять вместе с изучением романсов, пе-
сен. Только тогда, считает автор, вокалист не только 
обретет необходимые навыки, но и станет сформиро-
ванной индивидуальной личностью, обладающей му-
зыкальным сознанием. Особенностью Методы явля-
ется и то, что ее упражнения подходят для вокалистов 
любого уровня подготовки и возраста.
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FORMATION OF METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
FOR TEACHING ACADEMIC SINGING IN RUSSIA 
OF THE XIX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF 
G. YA. LOMAKIN’S «SHORT METHODS OF SINGING»)

Lyu Mengying, Karacharova T. I.
Jilin Pedagogical University; Belgorod State University of Arts and Culture

This article focuses on the contribution of the famous kapellmeister, 
vocal teacher and composer of Russia of the XIX century Gavriil 
Yakimovich Lomakin to the formation and development of the na-
tional methodology of teaching academic singing. In the context of 
the popular printed works of A. E. Varlamov and M. I. Glinka, Lomak-
in’s “Brief Method of Singing” and the features of its content are 
analyzed. Huge pedagogical experience in the field of teaching ac-
ademic vocals allowed G. Ya. Lomakin to write and publish the first 
pedagogical work known to us earlier than others. Its peculiarity is 
a logical, skillfully constructed system of exercises and tips, accom-
panied by Lomakin’s vocal examples, the support of theory for prac-
tice. As a result, the importance of the Method as the first Russian 
printed work, comprehensively aimed at educating a professional 
vocalist, is emphasized.

Keywords: Russian vocal school, teaching methods, Gavriil Yaki-
movich Lomakin, “A brief method of singing”.
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Целью исследования является определение эффективности 
применения интерактивных технологий и графических средств 
в обучении русскому языку иностранных студентов. Ожидае-
мый научный результат заключается в выявлении особенно-
стей использования данных методов обучения и практической 
ценности их применения для повышения уровня языковых на-
выков обучающихся.
Статья описывает современные интерактивные технологии 
и графические средства в обучении русскому языку как ино-
странному и их эффективность. В данной работе был проведен 
анализ литературных источников, посвященных изучению при-
меняемых интерактивных технологий и графических средств 
обучения на занятиях иностранным языком. Кроме того, опи-
раясь на собственный опыт преподавания русского языка как 
иностранного, авторы предложили и описали собственные под-
ходы, оптимизированные для использования инновационных 
средств обучения, что и является научной новизной нашего 
исследования.
В результате были выявлены наиболее эффективные методы 
применения интерактивных технологий и графических средств 
обучения в учебном процессе и описаны особенности их ис-
пользования при обучении русскому языку как иностранному 
(РКИ). Результаты исследования могут быть полезны для пе-
дагогов, занимающихся преподаванием иностранных языков, 
а также для разработчиков образовательных программ.
В заключении приводятся практические рекомендации для 
преподавателей как иностранных языков, так и РКИ.

Ключевые слова: современные интерактивные технологии, 
графические средства, русский язык как иностранный, сред-
ства мультимедиа, инфографика, комиксы, ментальные карты.

Введение

В настоящее время многие преподаватели русского 
языка как иностранного (РКИ) сталкиваются с за-
дачей повышения уровня эффективности обучения, 
что вызвано необходимостью учитывать современ-
ные требования к процессу обучения и использовать 
новые методы, позволяющие более эффективно 
усваивать языковой материал. Практика препода-
вания языков показывает, что для более успешно-
го усвоения материала необходимо задействовать 
все каналы восприятия информации обучающихся. 
В связи с этим на смену традиционным методам 
приходят новые, современные методы, основан-
ные на использовании аудиовизуальных и техни-
ческих средств нового поколения. В данной статье 
мы рассмотрим новые интерактивные технологии 
и графические средства и проведем оценку их эф-
фективности в обучении РКИ.

Изучение проблемы применения различных ин-
новационных методов обучения в русском языке 
как иностранном (РКИ) всегда являлось актуаль-
ным, так как обусловлено необходимостью эф-
фективного и качественного обучения студентов- 
иностранцев. Существует значительное количе-
ство исследований, посвященных этому вопросу, 
в процессе обучения иностранным языкам, вклю-
чая русский язык. Опытом работы с современ-
ными технологиями и графическими средствами 
на занятиях РКИ, их преимуществах и эффектив-
ности использования видео, аудио и т.д., средств 
мультимедиа (презентации, видеоуроки, интерак-
тивные задания, инфографика, интерактивная до-
ска), внедрении дистанционных модульных про-
грамм, ментальных карт, электронных учебни-
ков, компьютерных обучающе- контролирующих 
программ, онлайн- ресурсов и т.п. в своих статьях 
делятся Азимов Э. Г. [1], Айсакова Е.А, Никиши-
на Ю. В. [2], Карпеченкова Ю. Г., Олейник М. А. [11], 
Гузева Н. Ю. [6], Новикова А. К. [13], Пылкова А. А. 
[17], Вязовская В. В., Данилевская Т. А., Трубчани-
нова М. Е. [5], Даниелян М. Г., Никитина Е. А. [7], 
Жамгарян Н. Т. [10], Базванова Т. Н. [3], Дмитрие-
ва Д. Д. [9], Позднякова А. А., Кузнецова Г. В. [14], 
Трушина Н. П. [18], Чиркова В. М. [19], Дармило-
ва С. В. [8], Басырова А. Е. [4].

Несмотря на обширность этих данных, оценка 
эффективности конкретных методов в обучении 
русскому языку как иностранному может быть до-
полнена и уточнена нашим исследованием.

Цель данной статьи заключается в изучении 
опыта использования различных современных ме-
тодов в обучении РКИ, что позволит выявить ос-
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новные факторы, влияющие на эффективность 
процесса обучения, кроме того это поможет раз-
работать оптимальные стратегии и подходы к ис-
пользованию интерактивных технологий и графи-
ческих средств обучения в образовательном про-
цессе.

Задачами нашего исследования являются:
– анализ существующего опыта применения ин-

терактивных технологий и графических средств 
в обучении русскому языку иностранных сту-
дентов;

– оценка перспектив и возможных возникающих 
сложностей в обучении РКИ и пути их преодо-
ления;

– разработка рекомендаций по использова-
нию интерактивных технологий и графических 
средств в обучении РКИ на основе результатов 
исследования.
Теоретической базой нашей работы послужи-

ли концепции в области конструктивизма, кото-
рые утверждают, что знания формируются через 
активную деятельность индивида и социальное 
взаимодействие; когнитивной психологии; ком-
муникативного метода; мультимодальности, рас-
сматривающей коммуникацию как использование 
различных типов знаковых систем, включая язык, 
изображение, звуки и т.д.; интерактивного обуче-
ния как взаимодействия между учеником и учите-
лем, а также между учеником и другими ученика-
ми, что может быть реализовано с помощью ин-
терактивных технологий, благодаря которым мы 
смогли определить цель и задачи исследования, 
разработать методику сбора и анализа данных 
и сделать выводы о применении интерактивных 
технологий и графических средств для обучения 
русскому языку иностранных студентов.

В ходе проведения данного исследования авто-
рами были проведены:
– анализ образовательных потребностей 

студентов- иностранцев;
– разработка учебных материалов и заданий, ко-

торые включали в себя использование инте-
рактивных технологий и графических средств 
(как преподавателем, так и студентом).
Кроме того, в статье было использовано обзор-

ное исследование литературы о применении ин-
терактивных технологий и графических средств 
в обучении языкам для определения наиболее эф-
фективных подходов и методов.

Методами исследования в нашей работе явля-
ются следующие: теоретический (анализ научно- 
методической литературы), диагностический (бе-
седа), аналитический (анализ применяемых инте-
рактивных технологий и графических средств).

Теоретическая значимость нашего исследо-
вания заключается в том, что мы расширяем по-
нимание того, какие интерактивные технологии 
и графические средства наиболее эффективны 
при обучении РКИ, что может помочь уточнить су-
ществующие теоретические модели и методы об-
учения языку, а также способствовать разработ-
ке новых методов и подходов к обучению. Кроме 

того, результаты нашего исследования могут быть 
полезны преподавателям, обучающим иностран-
ных студентов русскому языку.

Практическая значимость исследования 
определяется тем, что авторы предлагают кон-
кретные виды работ с различными интерактивны-
ми технологиями и графическими средствами при 
обучении РКИ, которые могут быть полезны пре-
подавателям, стремящимся улучшить свою мето-
дику обучения.

Обсуждение и результаты

Идея наглядности является важным принципом 
дидактики, который был одним из первых научно 
оформленных принципов обучения. Современные 
российские ученые и педагоги продолжают про-
являть научный интерес к проблеме исследова-
ния средств наглядности и в обучении русскому 
языку как иностранному. О различных средствах 
наглядности изложено в работах Л. С. Выготского 
и Е. И. Пассова [17], при этом Л. С. Выготский под-
черкивал важность «живой» наглядности, связан-
ной с использованием предметов, живых примеров 
и образов: картины, фотографии, рисунки, карты, 
графики, макеты и т.п. [12, c. 347]. Таким обра-
зом, все способы, схемы, карты, предметы (живые 
и неживые) могут быть задействованы для дости-
жения максимально быстрого и прочного запомина-
ния лексики, фонетики, грамматики иностранцами. 
Например, уже на начальном этапе, практически 
с первых уроков мы предлагаем следующий ме-
тод схематического представления для обучения 
правилам чтения русских гласных «О», «Е», «Я» 
в ударном и безударном положении на примере 
числительного «девяносто». Схема включает в себя 
следующие элементы: под ударением на третьем 
слоге гласная «О» звучит как [O], а при отсутствии 
ударения –  как [А]; гласная «Е» без ударения зву-
чит как [И] и гласная «Я» без ударения также зву-
чит как [И]. Применение данного метода позволяет 
студентам запоминать все три правила чтения рус-
ских гласных в одном слове, что опирается на ме-
тодические принципы системности, доступности 
и наглядности и способствует более эффективному 
усвоению материала.

Для успешного запоминания слов женского ро-
да, оканчивающихся на Ь, нами предлагается со-
поставление этих слов в испанском языке (для 
учащихся в той или иной мере владеющих испан-
ским языком). Большинство наиболее употреби-
тельных русских слов женского рода, оканчива-
ющихся на Ь, в испанском языке также женского 
рода. Например, дверь (puerta), тетрадь, записная 
книжка (libreta), кровать (cama), вещь (cosa), пло-
щадь (plaza) и т.д. Таким образом, для испаногово-
рящих учащихся не составляет большого труда за-
помнить род данных существительных в русском 
языке.

Использование географических карт и схем 
метро на уроках русского языка также помогает 
быстрому запоминанию новой лексики. Так, на-
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пример, чтобы запомнить слова: север, юг, запад, 
восток, нами показываются на картах города, на-
звания которых содержат эти слова: восток –  Вла-
дивосток, юг –  Южноуральск, Южно- Сахалинск, 
станция метро Южная, север –  Североморск, Се-
веродвинск, Запад –  Западная Двина, станция ме-
тро Юго- Западная.

Одним из эффективных и востребованных ме-
тодов обучения на уроках РКИ является исполь-
зование видеоматериалов: фрагментов художе-
ственных и документальных, короткометражных 
и учебных фильмов. Например, короткометраж-
ные фильмы из юмористического киножурна-
ла «Ералаш»: «Урок русского языка» (№ 288); 
«Спорт. Спорт. Спорт» (№ 19), «Домик в дерев-
не» (269), «Праздничный салат» (№ 163), «День 
рождения» (№ 141), «Новогоднее чудо» (№ 332) 
и др., которые отражают культурные особенности 
России, помогают лучше понимать русский язык 
в контексте и запоминать новые слова и выраже-
ния, создавая эмоциональный контекст, что явля-
ется эффективным мнемотехническим приёмом.

В качестве примера рассмотрим использование 
фрагментов фильма «Питер- FM». Выбор фильма 
был обусловлен тем, что, во-первых, в нём отра-
жена современная российская культура и повсед-
невная жизнь города Санкт- Петербург, что позво-
лит обучающимся не только улучшить свои языко-
вые навыки, но и способствует формированию их 
лингвострановедческой компетенции. Во-вторых, 
в фильме содержатся разговорные выражения 
и фразы, которые могут быть полезными для ино-
странцев при повседневном общении. В-третьих, 
фильм «Питер- FM» имеет интересный и захваты-
вающий сюжет о молодых людях и их отношениях, 
что может дополнительно заинтересовать студен-
тов.

Далее нами были выбраны фрагменты фильма 
для просмотра на занятии с учётом уровня языко-
вых навыков обучающихся, создан словарь новых 
слов и выражений, а также разработаны предтек-
стовые задания и вопросы для обсуждения кон-
текста и культурных особенностей, связанных 
с фильмом.

В процессе занятия были использованы раз-
личные методы работы с фильмами на уроках 
иностранного языка: просмотр фрагментов с суб-
титрами, обсуждение содержания и языковых осо-
бенностей фрагмента и т.п. В качестве контроль-
ной работы предложено написать эссе или рефе-
рат на основе просмотренных фрагментов.

С целью повышения эффективности обуче-
ния и для лучшего запоминания информации об-
учающимися на занятии используются презента-
ции как ещё один вид наглядности, помогающий 
в изучении нового материала, развитии навыков 
организации информации с помощью визуаль-
ных средств. На начальном уровне обучения ино-
странные студенты готовят презентации по таким 
темам, как «Мой город», «Моя страна», «Моя се-
мья», «Мой лучший друг», «Климат и погода» 
и так далее. На продвинутом этапе обучения язы-

ку нами предлагается подготовка работ на следу-
ющие темы: «Мой самый счастливый день», «Че-
ловек, на которого я хочу быть похожим», «Город 
моей мечты» и т.д.

В ряду эффективных интерактивных техноло-
гий и графических средств, применяемых на за-
нятиях по РКИ преподавателями, следует отме-
тить ментальные карты, основанные на принци-
пах ассоциативного мышления и мнемотехники, 
которые представляют собой графические схемы, 
помогающие организовать и структурировать ин-
формацию, что позволяет улучшить как запоми-
нание материала, так и его восприятие. По мне-
нию Н. Ю. Гузевой, ментальные карты –  «это эф-
фективный инструмент структурирования, ана-
лиза и эффективного запоминания информации. 
Они позволяют ускорить процесс изучения учеб-
ных материалов, повысить степень запоминания 
информации… Человек легче запоминает инфор-
мацию, поданную посредством ментальной кар-
ты, так как она соответствует свой ствам челове-
ческого восприятия: целостность, законченность 
образа, эмоциональная выразительность образа, 
ассоциативность» [6, с. 118]. Мы предлагаем со-
ставление ментальных карт на уроках русского 
языка совместно со студентами. Преимуществом 
данного вида работы является то, что он может 
быть использован уже с самых первых уроков из-
учения языка. Здесь важен принцип подачи мате-
риала «от простого к сложному». В связи с этим 
для работы используются только существитель-
ные и студенты могут пользоваться словарем, что 
облегчает им задачу. Например: посуда –  чашка, 
стакан, кружка, ложка, тарелка, вилка, нож и т.д.; 
город –  дом, школа, институт, университет, апте-
ка, магазин, супермаркет, площадь, общежитие 
и т.д. В русском языке большое количество заим-
ствованных слов, которые созвучны с английским, 
французским, испанским и другими родными язы-
ками студентов- иностранцев. Составление мен-
тальных карт с использованием заимствованных 
слов не представляет большой сложности обуча-
ющимся, но приносит осознание, что русский язык 
не так труден, и они способны выучить его. Напри-
мер, спорт –  футбол, баскетбол, волейбол, теннис, 
хоккей и т.д. Далее составляются ментальные кар-
ты с использованием глаголов и переносных зна-
чений, например, дождь –  идет, начинается, за-
канчивается, стучит, льет как из ведра, капает, 
гремит, шумит, моросит, накрапывает и т.д. Сту-
денты активно вовлекаются в такой вид работы, 
сопоставляя переносные значения со значениями 
в своих родных языках. Далее, для усложнения за-
дачи, нами предлагается составление ментальных 
карт без использования словаря, что развивает 
память учащихся.

На занятиях также применяется инфографика, 
способствующая развитию критического мышле-
ния и умения анализировать информацию. Как от-
мечает в своей работе С. В. Дармилова, «она со-
четает в себе важнейшие свой ства многих видов 
наглядности: рациональную часть графиков и ди-
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аграмм, эмоциональную силу воздействия плака-
тов, рекламы и кино, символику гербов и флагов. 
Инфографика способна передавать информацию, 
воздействовать на эмоции, мотивировать к про-
чтению с помощью комбинации вербального и ил-
люстративного компонентов, предназначенных 
для быстрой и лаконичной презентации темы» 
(Дармилова, 2008). Например:

1. «История России в сокращении» –  инфогра-
фика, которая представляет основные события 
и периоды истории России в виде краткого списка 
с датами и иллюстрациями.

2. «Русские праздники и традиции» –  инфогра-
фика, в которой студенты знакомятся с наиболее 
популярными русскими праздниками и традиция-
ми, включая День Победы, Новый год, Масленицу 
и др. (с описанием обычаев и символов).

3. «Русский алфавит» –  инфографика, в кото-
рой все буквы русского алфавита демонстрируют-
ся с изображениями, примерами слов и звуковым 
произношением.

4. «Русский язык: основные грамматические 
правила» –  инфографика, с объяснением основ-
ных грамматических правил русского языка (скло-
нение, спряжение, падежи и т.д.).

5. «Русская культура и искусство» –  инфогра-
фика, демонстрирующая различные аспекты рус-
ской культуры и искусства, включая литературу, 
музыку, театр, живопись и другие виды искусства.

Студенты могут также самостоятельно созда-
вать инфографические тексты, чтобы визуализи-
ровать информацию, оформить её более наглядно, 
что может быть полезным навыком для будущей 
профессиональной деятельности, особенно, если 
они планируют работать в области маркетинга, ре-
кламы или дизайна. Использование инфографики 
может быть расширено обучающимися за преде-
лы учебных занятий: для создания презентаций, 
проектов, научных работ, публикаций в социаль-
ных сетях и других целей, позволяя развивать на-
выки визуализации информации и умения эффек-
тивно передавать сложные данные и концепции 
в доступной форме для аудитории.

Достаточно новым из применяемых некоторы-
ми преподавателями средством наглядности (ча-
ще используемым зарубежными методистами), 
являются комиксы. Нам представляется, что ко-
миксы –  удобный и эффективный метод обуче-
ния иностранным языкам, так как они дают воз-
можность контролировать понимание текста, бла-
годаря «системе взаимосвязи рисунка и текста, 
в которой серия рисунков объединяется  какой-то 
одной ситуацией» [8], композиция характеризует-
ся завязкой, кульминацией и развязкой. Согласно 
работе С. В. Дармиловой, комиксы обеспечивают 
«контроль понимания текста, самоконтроль вы-
сказывания и наличие предметного плана выска-
зывания» [8], способствуют развитию диалогиче-
ской речи. В своей работе авторы К. А. Полозова 
и С. Б. Королёва определяют, что комиксы «соче-
тают в себе особенности художественной лите-
ратуры и изобразительного искусства» [15, с. 4]. 

Работа с комиксами аналогична работе с текстом 
на уроке, так как они представляют собой историю, 
переданную в виде текста с визуальной поддерж-
кой. Кроме того, комиксы имеют чёткую структуру, 
предметный план высказывания, знакомят с лек-
сикой и грамматикой в окружении контекста, что 
делает их особенно полезными для начинающих 
студентов. Примеры заданий в виде комиксов для 
студентов начального (элементарного уровня) эта-
па обучения предложены на сайте Comics in Rus-
sian –  Learn Russian for free [20].

Однако, наряду с несомненным положитель-
ным эффектом от применения интерактивных 
технологий и графических средств на занятиях, 
следует отметить и учитывать некоторые потен-
циальные сложности, которые могут возникать 
в аудитории в учебных заведениях. Во-первых, 
некоторые студенты могут испытывать трудности 
с использованием новых технологий или не иметь 
доступа к ним. Во-вторых, как для преподавателя, 
так и для студента, трудности могут включать в се-
бя дополнительные затраты времени и ресурсов 
на подготовку материалов, некоторые преподава-
тели могут не иметь достаточного опыта работы 
с ними и не знать, как правильно их применять. 
В-третьих, может оказаться определенное количе-
ство студентов, предпочитающих традиционные 
методы обучения.

Для преодоления вышеобозначенных сложно-
стей необходимо провести дополнительную под-
готовку для преподавателей, направленную на по-
вышение их квалификации в этой области, а так-
же обеспечить доступность новых технологий, 
кроме того, регулярно проводить дополнительную 
работу по мотивации студентов и убеждению их 
в эффективности новых методов обучения. Таким 
образом, несмотря на возможные затруднения, 
применение перечисленных выше методов рабо-
ты на занятиях является перспективным направ-
лением развития образования и может привести 
к существенному улучшению уровня знаний сту-
дентов.

В данной статье нами были рассмотрены неко-
торые инновационные интерактивные технологии 
и графические средства обучения. Традиционные 
средства наглядности, такие как доски, карты, мо-
дели и т.д., были широко используемы в прошлом, 
но они имеют свои ограничения: необходимость 
ручного обновления и работа с достаточно неболь-
шим объемом информации на доске, наличие ак-
туальных наборов карт, постеров и т.п. на бумаж-
ных носителях.

Современные средства, такие как презента-
ции, интерактивные задания, инфографика, мен-
тальные карты и т.п., позволяют представлять ин-
формацию более динамично, интерактивно и де-
тально. Изучение современных средств позволя-
ет выявить их потенциал, что особенно полезно 
в учебном процессе при условии их доступности 
в образовательном учреждении.

В целом мы можем сделать вывод, что совре-
менные интерактивные технологии и графические 
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средства улучшают качество обучения РКИ и по-
могают студентам достигать лучших результатов, 
существенно повышая их мотивацию и уровень 
участия в учебном процессе, следовательно, их 
применение достаточно эффективно. Интерактив-
ные технологии, различные средства мультимедиа 
и т.п. дают возможность студентам участвовать 
в процессе обучения, активно взаимодействовать 
с преподавателем и между собой, что способству-
ет более глубокому пониманию и запоминанию 
материала. Презентации, видеоуроки и интерак-
тивные задания визуализируют информацию, что 
делает обучение более наглядным и понятным для 
студентов, а инфографика, в свою очередь, позво-
ляет представить сложную информацию в удобном 
и легко усваиваемом виде. Следует отметить, что 
работа с комиксами особенно полезна для студен-
тов элементарного и базового уровня обучения, 
так как помогает визуализации различных ситуа-
ций, диалогов и эмоций, необходимой на началь-
ном этапе обучения, а дистантные модульные про-
граммы, онлайн- ресурсы и электронные учебники 
могут быть использоваться для самостоятельной 
работы студентов, предоставляя дополнительную 
информацию в зависимости от конкретной задачи.

В данной статье мы провели анализ примене-
ния различных интерактивных технологий и гра-
фических средств в обучении РКИ и представля-
ем рекомендации, основанные на полученных ре-
зультатах. Для повышения эффективности работы 
в группе студентов- иностранцев необходимо:

1. Использовать современные интерактивные 
технологии и графические средства на всех эта-
пах обучения –  от начального до продвинутого 
уровня с целью сделать занятия более интересны-
ми и результативными.

2. Сочетать современные средства наглядно-
сти с традиционными.

3. Подбирать наглядные материалы в соответ-
ствии с интересами и потребностями студентов.

5. Организовывать обучение в интерактивном 
формате –  дискуссии, игры, групповые задания 
и т.д.

6. Организовывать виртуальные экскурсии 
по музеям, улицам города.

7. Стимулировать студентов к самостоятельно-
му изучению языка, предоставляя им доступ к раз-
личным ресурсам и материалам в Интернете.

8. Создавать персонализированные програм-
мы обучения студентам с обратной связью, учиты-
вая их индивидуальные потребности.

9. Регулярно оценивать прогресс студентов 
и использовать эту информацию для корректиров-
ки учебных программ и методов обучения.

10. Стремиться к постоянному профессиональ-
ному развитию, участвуя в семинарах и конфе-
ренциях, чтении специализированной литературы 
и общению с коллегами.

Таким образом, использование современных 
интерактивных технологий и графических средств 
может значительно повысить эффективность обу-

чения и помочь студентам лучше усваивать учеб-
ный материал.

Выводы и заключение

В статье был проведен анализ опыта применения 
интерактивных технологий и графических средств 
в обучении русскому языку, который позволил вы-
явить факторы, оказывающие влияние на эффек-
тивность процесса обучения, а также оптимальные 
стратегии и подходы к использованию этих методов.

На основании результатов исследования были 
разработаны рекомендации по использованию ин-
терактивных технологий и графических средств 
в обучении РКИ, которые будут полезны для пре-
подавателей и методистов, занимающихся разра-
боткой учебных материалов.

Таким образом, цели и задачи исследования 
были успешно выполнены, а результаты могут 
быть использованы для улучшения процесса обу-
чения русскому языку иностранных студентов.
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The purpose of our research is to determine the effectiveness of 
using interactive technologies and graphics in teaching Russian as 
a foreign language to students. The expected scientific result is to 
identify the peculiarities of using these teaching methods and their 
practical value in improving the language skills of learners. This 
article describes modern interactive technologies and graphics in 
teaching Russian as a foreign language and their effectiveness. In 
this study, an analysis of literary sources devoted to the study of in-
teractive technologies and graphics used in foreign language class-
es was conducted. Additionally, based on our own experience in 
teaching Russian as a foreign language, the authors proposed and 
described their own approaches optimized for the use of innovative 
teaching tools, which is the scientific novelty of our research.
As a result, the most effective methods of using interactive technol-
ogies and graphics in the educational process were identified, and 
the peculiarities of their use in teaching Russian as a foreign lan-
guage (RFL) were described. The research findings can be useful 
for educators involved in teaching foreign languages, as well as for 
educational program developers.
The conclusion of the article provides practical recommendations for 
both foreign language teachers and RFL teachers.

Keywords: modern interactive technologies, graphic tools, Russian 
as a foreign language, multimedia tools, infographics, comics, men-
tal maps, mind maps.
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Встатьерассматриваютсяособенностиорганизациивнеуроч-
ной деятельности в разновозрастных группах детей, положи-
тельные и отрицательные стороны такого взаимодействия
впредложенныхусловиях.Авторприводитпримерыисследо-
ванийиформработысдетьмивсмешанныхгруппах,которые
раннеераскрывалисьипубликовалисьдругимиисследовате-
лями, обозначает значимость влияния взаимодействия детей
разноговозрастанаразвитиеличностикаждогоребенка,на-
ходящегосявусловияхразновозрастногоколлектива.Обосно-
вывается необходимость тщательной разработки обучающей
программыиподходавобразовательнойдеятельноститаких
групп, а также необходимость анализа групповой динамики,
фаз развития коллектива и наблюдение за распределением
социальныхролейвнутригруппы.Авторобозначаетосновные
целиизадачидляпедагогов,делаетакцентнадополнитель-
номобучениииподготовкипедагоговкработевразновозраст-
ной группе детей, предлагает на примере личной успешной
практической деятельности в разновозрастной театральной
студии эффективные формы и методы работы, которые раз-
рабатывались под конкретные потребности и цели учеников.
Делаютсявыводы,основанныенарезультатахисследователь-
ской,практическойдеятельностиимноголетнегоопытаработы
сдетьмивсмешаннойгруппе,приводятсявпримеруспешные
кейсыполученныхрезультатовприреализациииорганизации
взаимодействиядетейразноговозраставтеатральнойстудии.

Ключевые слова: дополнительноеобразованиедетей, взаи-
модействиедетейразноговозраста,смешанныегруппы,груп-
повая динамика, внеурочная деятельность, межличностные
отношениядетей.

Процесс формирования отношений и социа-
лизациивобщественачинаетсявсамомраннем
детстве, поэтому задача воспитания и развития
межличностных отношений всегда остро встает
в качестве предмета исследования, чтобы найти
наиболееэффективныеформыобразовательной
деятельностиисоздатькачественныепедагогиче-
скиеусловия.Однойизтакихформявляетсяор-
ганизация образовательной деятельности в раз-
новозрастныхгруппах.Темаобучениядетейвта-
кихгруппахявляетсяактуальнойиещенераскры-
тойдоконца.Поэтому,рассмотримвстатьеодно
извозможныхрешений–организациюобразова-
тельногопроцессаисоциализациювовнеурочной
работенапримеретеатральнойдеятельностиде-
тейвтворческойстудии.

Методаминашегоисследованияявляются:те-
оретическийанализнаучнойлитературыииссле-
дований,эксперимент,наблюдение,практический
метод,анализгрупповойдинамикииполученных
результатов в рамках реализации театральной
студии.

Мыполагаем,чтонаиболееэффективныйре-
зультатвформированиимежличностныхотноше-
ний и социальных навыков как у старших детей,
такиумладшихбудетпроходитьименновусло-
виях образования в группах смешанного возрас-
та.Данныйподходнапротяжениимногихлетизу-
чаетсямногимитеоретикамииисследователями,
что помогает грамотно и успешно использовать
методнапрактике.

Разновозрастныегруппысуществуютнетоль-
ко в общеобразовательных учреждениях,
но и на детских площадках, в развивающих сту-
диях,детскихоздоровительныхлагерях,всемьях,
где между детьми может быть большая разница
ввозрасте.Именнопоэтомувозникаетмножество
вопросов и исследований по организации обра-
зовательногопроцессавсмешанныхгруппах,где
можнодатьвсевозможностиученикамсовершен-
ствоватьсявмежличностныхотношенияхнетоль-
косредисверстников,ноисредидетей,которые
значительноотличаютсяповозрасту.Исследова-
нияобразовательнойработысдетьмиразновоз-
растныхгруппрассматриваютсявнаучныхтрудах
Kallery,Maria&Loupidou,Thomais[4],DianeE.Mc-
Clellan&SusanJ.Kinsey [3],БатербиеваМ.М [1],
ПавловойИ.С[7],ПарамоновойЛ.А.[6],Байборо-
довойЛ.В.[2]имногихдругих.ВработахKallery,
Maria & Loupidou [4] исследуется тема развития
социальныхнавыковдетей,котораясчитаетсяпо-
ложительнойрабочеймодельювгруппахсмешан-
ноговозраста.Kallery,Maria&Loupidou[4]приво-
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дят пример из работ Katz, Evangelou, & Hartman,
(1990);Ridgway&Lawton, (1965)иЛодиш(1993),
где исследователи отмечают положительную ди-
намику в развитии социальной компетенции де-
тейстаршеговозраста,гдеименностаршиеберут
насебярольнаставникаиучителянадмладшими,
тем самым, облегчая обучение младших детей,
закрепляютновыйматериал,учатсяпроявлятьза-
боту и эмпатию, а младшие имеют возможность
наблюдатьзастаршими,моделироватьихповеде-
ние,получатьмотивациюдляобученияиуспешно-
годостиженияпоставленных целей. Байбородо-
ваЛ.В. [2]иПавловаИ.С. [7]всвоихисследова-
нияхпришликвыводу,чтовзаимодействиевраз-
новозрастныхгруппахспособствуетудетейфор-
мированиюипроявлениюличностнойидентично-
стиребенка,адекватноговосприятиямира,других
и себя, развивает важнейшие нравственные ка-
чества, способствует освоению культурных цен-
ностей,даетдополнительныевозможностипроя-
вить себяиреализовать успешность вобщении.
Длятакогоэффектанеобходимоорганизоватьус-
ловиягдезанятияпроходятнаосновесотрудниче-
ства,сотворчестваивзаимнойответственности.

Исследователисчитают,чтоназанятияхвраз-
новозрастных группах, где обязательным усло-
виемдолжнобытьсотрудничествомеждудетьми
и педагогами, необходимо убрать жесткие вре-
менные рамки и ограничения при организации
учебногопроцесса.Такимобразом,мыполучаем
оригинальныйподходкорганизациизанятий,где
будет главнымфакторомвзаимообучениевсме-
шанных группах. Для эффективности и положи-
тельной динамики обучающихся в смешанных
группахнеобходимоспособствоватькачественно-
мувзаимодействиюдетейиподдерживатьмикро-
климатгруппы,создаватьобщиецели,ккоторым
будетстремитьсявся группадетейистатьспло-
ченным коллективом. Под такие условия наибо-
лееподходитсозданиеобразовательногопроцес-
саврамкахкружков,секций,объединений,любой
внеурочной деятельности. Организация внеуроч-
нойдеятельностиявляетсяоднойизсамыхудач-
ныхиэффективныхформработысдетьмивраз-
новозрастных группах, так как именно в ней де-
тимогутсебяоткрытопроявлять,взаимодейство-
ватьдругсдругом,социализироваться,развивать
коммуникативные навыки, развивать себя как
личность,учитьсяуважатьиприниматьдругих.

Из своего опыта организации внеурочной де-
ятельностиразновозрастнойгруппыдетей,через
театральную деятельность, хочу отметить важ-
ность и положительную динамику в осуществле-
нии поставленных целей и задач. В студию дети
приходят по собственному желанию, они заинте-
ресованывдостиженииопределенныхцелей,го-
товыидтинаконтактсдругимидетьмигруппыра-
диэтихцелей.Отличительнойчертойтакойфор-
мызанятийявляетсято,чтоудетейнетжестких
временныхрамок,детисебячувствуютсвободно
имогутпроявлятьсебятак,каксчитаютнужным
и по своим способностям, имеют возможность

проявлятьсвоиталантыивидеть талантывдру-
гих.Формируетсяустойчивыйколлективсосвои-
мипринципами,традициямиицелями,приэтом,
всегдапозитивнопринимающийновыхучеников,
которымбудетвтакомколлективелегчеадапти-
роваться. Такая форма занятий создает условия
длявключенияииспользованияпотенциалакаж-
дого ребенка, что позволяет вовлечь в процесс
весь коллектив, тем самым объединяя, помогая
взаимодействовать коллективу детей с разным
возрастом и раскрывая способности каждого.
Дети получают навыки совместной деятельности
впроцессевзаимодействиястаршихимладших.
В своих работах Батербиев М.М. [1] раскрывает
темувзаимовыгодныхусловийдлявсехучастни-
ков разновозрастной группы, где дети приобре-
таютумениеорганизовыватьсовместнуюработу,
учатсяпомогатьдругдругуиприниматьпомощь.

Всмешанныхгруппахогромнымплюсомявля-
етсямотивациядетейкопироватьадекватнуюмо-
дельповеденияболеестаршихиболеесильных,
лидеров. Здесь можно добавить о реабилитации
и коррекции детей с ограниченными возможно-
стями,которыеориентируютсяназдоровыхсвер-
стников, благодаря чему, могут скорректировать
свои проблемы. Данный опыт мы неоднократно
наблюдалиприработевтеатральнойстудиисме-
шанноговозрастаидетейсразнымпотенциалом.
Например,ученицачерезполгодазанятийвраз-
новозрастной инклюзивной группе перестала за-
икатьсяиначалачеткопроизноситьслова.Такая
динамикапроисходитпотому,чтоприправильной
организации внеурочной деятельности ребенок
не испытает давления сверстников и равняется
науровеньразвитиятех,ктостаршеилиопытнее.
Если ребенок постоянно будет находиться в по-
хожем себе социуме, он не увидит другой моде-
липоведенияинавыков,унегонебудетперспек-
тив и примера для цели дальнейшего развития
и учащийся будет стоять на месте, либо дольше
идтикпоставленнымцелям.Вслучаекоррекции,
для детей с ограниченными возможностями осо-
бенно тяжело развиваться и реабилитироваться
вокружениитакихжесверстников,авинклюзив-
ной группеобязательнобудетотслеживатьсяпо-
ложительнаядинамика,ноприналичиитолерант-
ногоотношенияабсолютновсехучениковгруппы.
Способствоватьразвитиюэмпатииитолерантно-
сти в группе должен педагог, грамотно выстраи-
ваяобразовательныйпроцессиатмосферувкол-
лективе.

Втеатральнойдеятельностиирепетиционном
процессе возникают дополнительные возмож-
ности безболезненно и эффективно объединить
старшихимладших, создатьимусловия сотруд-
ничества.Аблагодаряподборутренинговиопре-
деленныхсценариевдляпостановок,гдеученики
могутпопробоватьсебявразличныхсоциальных
ролях,можноуспешноибыстровоспитатьвгруп-
пе такие качества как толерантность, эмпатия,
принятиедругих,поддержка.Вкачестведополни-
тельныхсредствдлясозданиядружногоколлекти-
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ваважнапрактика,возможностьсамимпроявлять
инициативу,подходящиеподзапросыинастрое-
ниеучащихсятренингииматериалы.Перечислим
самыеэффективныеформыработысдетьмивте-
атральнойстудииразновозрастнойгруппы:
– тренингииупражнениянасплочение,доверие;
– задания на самостоятельную постановку этю-

дов,гдедетидолжнывзаимодействоватьдруг
сдругомбезвмешательствапедагога;

– выбор материала для постановок, совместно
сдетьми.Материалдолженсодержатьналичие
ролейдлявсехвозрастовгруппыиподходить
под их амплуа. Материал должен раскрывать
талантыиспособностиученика,гдеролькаж-
догобудетважна;

– репетиционныйпроцесс;
– вовлечениеучениковвподготовительныйпро-

цесс:подготовкаисозданиереквизита,костю-
мов,созданиегрима,оформлениесценыиде-
кораций,дизайниподготовкаафиш,пригласи-
тельных,формированиемузыкальногосписка,
помощьзакулисамидругдругу;

– выездына конкурсы,фестивалии частоевы-
ступлениенасценепередзрителями.Этотме-
тодособеннопомогаетсплотитьколлектив,на-
учитьдетейвзаимодействоватьдругсдругом,
проявлять поддержку и заботу, идти к общей
цели;

– развлекательные мероприятия, празднования
дня рождения и поздравление именинников,
выездывтеатры,впоходы;

– мастер-классысоспециалистами театров,ра-
дио,телевидения,экскурсиивпрофессиональ-
ныеучреждения.
Благодаря таким формам занятий усиливает-

сячувствоколлективизма,ученикиначинаютгор-
диться своей деятельностью, группой и совмест-
ным продуктом, у них появляется чувство ответ-
ственностизасебяизадругихвгруппе,взаимо-
помощь, поддержка, эмпатия. Младшие и стар-
шиеначинаютучитьсядругудругавовремядо-
стиженияобщейцели.

Положительный эффект можно увидеть при
правильной организации образовательного про-
цесса, что зависит напрямую от педагога в раз-
новозрастной группе. Педагогу необходимо ор-
ганизовывать работу с индивидуальным подхо-
домккаждомуученику,учитываяпреимущества
и проблемы при совместном воспитании детей
разноговозраста.Важноуметьправильнораспре-
делятьвниманиенакаждогоребенкаивсюгруп-
пувцелом,способствоватьразвитиюдетейвсо-
ответствиисихспособностямиивозможностями,
совмещатьразличныеформыдеятельности:игро-
вую, познавательную, практическую, проектную.
В смешанной группе при организации учебного
процесса,особенноеслиэтовнеурочнаядеятель-
ность,необходимодаватьдетямвозможностьпро-
являтьинициативувпроцесседеятельности,при
этом не проводить итоговое оценивание и атте-
стациюспособностейдетей,аакцентироватьвни-
маниенаположительныхсторонахинаправлять.

Во время образовательного процесса использо-
вать тренинги, помогающие решить проблемы
взаимодействиястаршихимладшихдетейвгруп-
пе.

В работе с разновозрастной группой в теа-
тральнойстудиимыотметилиусловиянеобходи-
мыедляэффективногообразовательногоитвор-
ческогопроцесса:
– форма взаимодействия через уважение и до-

верие,гдепедагогвыполняетрольнаставника,
другаипартнера;

– отсутствиечеткойсистемыисоответствиепро-
грамменазанятиях,учитываянастроениеиин-
тересыучащихся;

– разнообразиевидовдеятельности,гдевсеуча-
щиесяпринимаютучастиесовместно;

– создание эффективных условий для взаимо-
действия старших имладших учениковв теа-
тральной деятельности, репетиционном про-
цессе, подготовительном этапе к спектаклям,
участиивфестивалях,работевтренингах;

– предоставлятьвозможностьученикамбытьсво-
боднымиввыбореипроявлятьсебяворганиза-
торскихспособностях,творческойдеятельности.
Конечно, в работе в разновозрастной группе
естьисвоисложности.Внутрилюбогоколлекти-
вавсегдаформируютсяопределенныеотноше-
ния,чтопериодическиплоховлияетнапроцесс
обучения, усложняет задачу педагогу и раз-
рушает благоприятный микроклимат во взаи-
моотношениях коллектива. Данную проблему
необходимо вовремя заметить и вести наблю-
дение, контролируя процесс, чтобы избежать
конфликтов в группе и отсутствие мотивации
надальнейшееобучение.Впроцессеорганиза-
ции и реализации образовательного процесса
в театральной студии мы проводили социоме-
трическиеисследованияинаблюдениямежлич-
ностныхотношенийвколлективестудии.
ВработахПавловойИ.С.[7]иБатербиеваМ.М.

[1]упоминаетсяпроважнуюособенностьсмешан-
ныхгрупп– принятиеиосвоениесвоейсоциаль-
нойроли.Вдальнейшейжизниученикаопытсо-
циального поведения будет очень востребован.
Исследователи замечают, что именно в разно-
возрастном коллективе социальные роли меня-
ютсядостаточночасто,таккакмладшиевзросле-
ют,современемстановятсяопытнееипереходят
врольстарших,наставников,ведущих.Возника-
етвопросотом,каксформироватьэффективную
команду, где группа сможет самоорганизоваться
истатьсплоченнымколлективом,оптимальноис-
пользуясвоиресурсы.Рассмотримролевуюдина-
мическуюмодельШиндлера,таккакименнодля
сплочениягруппыиееэффективностивколлек-
тиведолжнапроходитьструктуризацияиправиль-
ноераспределениесоциальныхролей:
– Альфа.Ведетгруппукаклидер,побуждаетее

кактивности,направляет,мотивирует;
– Бета.Выступаетв группекакэксперт.Оцени-

вает новые идеи, анализирует, имеет специ-
альныенавыкиизнания;
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– Гамма.Поддерживаютивоплощаютидеи.Пре-
имущественноведутсебяпассивно;

– Омега.Отстающийотколлектива.
Даннаяструктурасуществуетвлюбойгруппе,

поэтому даже разновозрастная группа сплотится
истанетединымколлективом.Обстановкавгруп-
пебудетзависетьотразныхфакторов:сферадея-
тельности;соотношениевгруппе(гендерная,воз-
растная).

В театральной студии, формируя группу как
разновозрастной детский коллектив, есть риски
конфликтови«странногососедства»,чегомыста-
ралисьизбежать,заранеепродумываярискиипу-
ти их решения. По мнению А.А. Остапенко фор-
мальноеравенство,например,повозрастуявля-
ется для учащихся источником невольного срав-
нивания,конкурентности,чтоприводиткухудше-
нию межличностных отношений, отчужденности.
Дети продолжают оставаться «маленькими», им
нечемуучитьсядругудруга.Мыпостаралисьор-
ганизоватьусловия,прикоторыхстаршиедетибу-
дутиметьвозможностьпроявлятьсебякаклиде-
рыинаставники,братьнасебяответственность,
помогатьмладшим(проверкадомашнихзаданий,
подготовкакпраздникам,экзаменам,соревнова-
ниям),амладшиесмогутвполноймереполучать
заботуиобразцысоциально-одобряемогоповеде-
нияотстаршихтоварищей.КибиревА.А.[5]Воз-
раст участников нашей театральной группы 10–
15лет.Вгруппе2мальчикаи5девочек,которые
по социальным ролям 2 альфы, 3 беты, 1 гамма
и1омега.

Следующаяпроблема,которуюмырассматри-
вали в группе – это проблема лидерства и груп-
поваясплоченность.Лидерствоявляетсяважным
аспектом групповой динамики. Лидеры мотиви-
руютиведутзасобойучастников,болееактивны
ипроявляютинициативу,благодарячему,осталь-
ныечлены группыидут заним, чтооченьважно
при формировании сплоченного коллектива. Ес-
лирассматриватьразныефазыразвитиягруппы,
тоотношениявгруппебудутразличаться,также,
какиотношениегруппыкпедагогу.Главнаяцель
любогоколлективаипедагога–добитьсягруппо-
войсплоченности,иизбегатьгрупповогонапряже-
ния,таккакэтовобразовательномпроцессебу-
детпозволятьвкратчайшиесрокидобиватьсявы-
сокихрезультатовиприноситьнесомненнуюполь-
зуиудовольствиеученикам.

Любая группа обязательно проходит опреде-
ленныефазыразвития.Организационнаястадия,
где ученики испытывают любопытство, неуве-
ренность,желаниепонравитсяибытьпринятыми
вгруппе.Наданномэтапепедагогдаетинструк-
ции,пландействий, таккак группаещенестре-
митсякобщимцелямиждетуказаний.Далеепро-
исходит фаза знакомства, в которой ученики уз-
наютдругдругаближе,рассказываютосвоихин-
тересахиувлечениях,находятсходствасувлече-
ниямиицелямидругихучениковгруппы.Именно
наэтомэтапевгруппеначинаетсяразделениеро-
лей,устанавливаютсяпорядкииправила,отноше-

ния становятся более дружескими и доверитель-
ными.Следующуюфазуможноотнестикначалу
работы и определению общей цели, и распреде-
лениюобязанностейсредиучениковгруппы.Как
правило,вэтойфазеотмечаетсяготовностьвно-
сить свой вклад в реализацию поставленных за-
дачиактивностьучеников.Ученикиначинаютпри-
спосабливаться особенностям и возможностям
другдруга,решаютвопросыдеятельностизапре-
деламиколлектива,делясьнамаленькиегруппы.
Вэтойфаземожетопределитьсянеформальный
лидер и человек, к которому группа будет отно-
ситься негативно, часто ребенок сам выбирает
себе эту роль. Следующая фаза характеризует-
сясменойсплоченностинаконфликты,гдеакцент
переходитнамежличностныеотношения.Ученики
начинаютпроявлятьсебяисвоюличностьвпол-
ную силу, бороться за места в групповой иерар-
хии,организовываютсвоиподгруппы.Данныйпе-
риодопасентем,чтоименноздесьмногиеучени-
ки начинают сомневаться в своих возможностях
и,какрезультат,захотятпокинутьгруппу.Поэто-
му,рольименнопсихолого-педагогическойрабо-
ты в этой фазе наиболее важна. Сложность для
педагогасостоитвтом,чтонеобходимоорганизо-
ватьдеятельностьиработатьсгруппойтак,что-
бы не вмешиваться напрямую в межличностные
отношенияучеников,анаправлятьилипомогать,
поддерживатьизащищать.Еслипедагогправиль-
новыстроитобразовательныйпроцесс, товкол-
лективебудутустановленызначимыецели,инте-
ресныевсемучастникамиценностигруппы,тогда
коллектив без потерь участников на стадии кон-
фронтацииперейдетв самуюкомфортнуюиэф-
фективнуюдляобразовательногопроцессафазу
синегрии.Наэтомэтапегруппаужеумеетрешать
конфликтыиприниматьдругдруга,ученикиотме-
чаютважнуюролькаждоговкоманде,становятся
сплоченными,начинаютсотрудничатьдругсдру-
гом,стремятсякколлективнойцелииуспешному
достижениювысокихрезультатов.Именновэтой
фазе педагог может ставить ученикам наиболее
сложныезадачиицели.Группабудетдостаточно
быстро справляться с поставленными задачами,
чувствовать себя более успешной и станет еще
сплоченнее,появитсяазарт.Последняяфазасчи-
таетсязавершениемработы.Педагогвыстраива-
етзанятия,гдепроводитрефлексиюиитоги.Как
правило,вовнеурочнойдеятельностиэтойстадии
долгоевремяможетнебыть,таккакмногиеуче-
ники могут заниматься деятельностью по своим
интересаммноголет.

Анализируя свою разновозрастную театраль-
ную группу детей, мы убедились, что проблемы
напряжениявгруппе,кактаковойнет,группадо-
вольно сплоченная. Все стремятся к одной об-
щейцелисбольшиминтересом.Несмотрянато,
чтовгруппеесть«гамма»и«омега»,онистара-
ются следовать лидерам группы и воспринима-
ют их адекватно. «Гамма» и «Омега» появились
в коллективе не так давно, но уже, более-менее
адаптировались,благодарялидерамидружеской
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атмосфере.Ученики,несмотрянаразличиеввоз-
расте,другдругаподдерживаютипонимают,чув-
ствуютсебяоднойсемьейидовольнысовместной
работой,целямиирезультатами.Престижгруппы
скаждымгодомрастет,чтоимотивируетдетейза-
ниматьсявтеатральнойстудии.Каждыйгодкол-
лективвыезжаетнаконкурсы,постоянноучаству-
етвразличныхконцертах,фестивалях,сотрудни-
чаетстеатрами,педагогамииактерамитеатраль-
ныхинститутовипоказываетвысокиерезультаты,
что способствует сплочению и дружеской атмос-
фереколлектива.Дляколлективаожидаемыйре-
зультат–этопоступлениевтеатральноевысшее
учебное заведение, что не каждому возможно,
средивыпускниковдетскихдомов.Также,участие
вразличныхмероприятиях, участиев конкурсах,
работа на театральных сценах, профессиональ-
ныеактерскиетренингиизанятияприносятполо-
жительныйрезультатвсоциализациидетейида-
ют пользу от занятий в разновозрастной группе.
Напряжениевгруппевозникаеточеньредко,вос-
новном,вовремягенеральныхрепетицийиактив-
нойподготовки,когдадетипереживаютзарезуль-
тат. Такое напряжение не несет вреда, а только
ещебольшестимулируетработуколлектива.Кол-
лективнаучилсяпомогатьиконтролироватьдруг
друга.Поэтомунапряжениевгруппебыстропро-
ходитиколлективпродолжаетидтиксвоейцели.
Коллектив театральнойстудиинаходитсявфазе
развитиясинегрии.

Чтобы группа вышла на самый высокий уро-
веньмыотметилидальнейшиеметодыиформы
работы:
– какможночастоеучастиевразличныхконкур-

сахимероприятиях;
– итоговыепоказыиотчетныеконцертыгруппы;
– поездкинаразличныемероприятия,фестива-

ли,занятиясрежиссерамииактерами;
– организовыватьдосугсгруппой(чаепития,по-

ходывтеатры,прогулки,походы,праздники);
– совместнаяработавподготовкереквизита,ко-

стюмов,оформлениярабочегоместа;
– более интересные тренинги и упражнения

назанятиях;
– мотивация на будущее (поступление в инсти-

тут, хорошая работа, получение профессио-
нальныхнавыков);

– экскурсии в профессиональные учреждения:
мастер-класснарадиоителевидении,экскур-
сиивтеатр,цирк,кинотеатр,театральноеучеб-
ноезаведение,знакомствоибеседысрежис-
серамитеатров,телеканалов,радио,студента-
миипедагогамитеатральныхучебныхзаведе-
нийит.д.
Как доказательство успешной работы в раз-

новозрастной группе, мы подвели итоги за год
работы театральной студии. Из наших наблю-
дений ученики, которые уже очень хорошо проя-
вили свои в творческих способностях, уверенно
участвуютипомогаютворганизации,планируют
вбудущемзаниматьсятворческойдеятельностью.
Сданнымиучениками,которыевскорестанутвы-

пускниками студии проводится отдельная рабо-
та– обучениеречевойиголосовойразминкепе-
редвыступлением,беседыпоповодудальнейшей
творческой деятельности, подготовка и развитие
ихспособностейнабудущее,закреплениеиулуч-
шение этих знаний. Дети стали более самостоя-
тельнымивподготовкекконцертамимероприя-
тиям, самостоятельно подготавливают костюмы,
проводятрепетиции,повторяюттекст,импровизи-
руют,знают,каквестисебявфорс-мажорныхси-
туациях,следятзавнешнимвидом,помогаютдруг
другу за кулисами. В творческом коллективе ве-
дут себя дружно, научились слушать друг друга,
могутбыстроорганизоватьсебя.Коллективспло-
тилсяидаётотличныепоказатели.

Организация творческой деятельности в ус-
ловиях разновозрастной группы позволяет ощу-
тить радость коллективного труда, создать твор-
ческуюмастерскую,гдеболееопытныепомогают
новичкам. Такое взаимодействие позволяет де-
тямнетолькоделитьсясвоейтворческойэнерги-
ейсдругими,новместепомогатьдругдругу,об-
ретатьположительноевосприятиежизни,самосо-
вершенствоваться,успешновыстраиватьмежлич-
ностные отношения, что положительно повлияет
надальнейшуюжизнькаждогоученика.

Смешаннаягруппаявляетсяэффективнымме-
тодом,нотолькоприусловияхправильнооргани-
зованной внеурочной деятельности, где ученики
находятсяпо своемужеланиюи заинтересованы
вдостижениивысокихрезультатов.Длятого,что-
бы добиться положительной динамики, педагогу
необходимо грамотно выстроить стратегию ра-
ботывразновозрастной группеиучестьвсеню-
ансы,уметьчуткоотноситьсяккаждомуученику
изамечатьвсефазыразвитиявколлективе,пони-
мать,какработатьвкаждойфазе,приэтом,давая
возможностьколлективууспешнопройтиэтифа-
зысамостоятельно.Необходимоориентироваться
напотребностиучениковивнедрятьихвсовмест-
ную деятельность, правильно распределять обя-
занностиизадачи,грамотновыстраиватьобразо-
вательный процесс, который будет максимально
адаптированподтребованияколлектива.Анализ
групповойдинамикиираспределениявгруппесо-
циальных ролей, является особенно важной за-
дачейвработепедагога,таккакэтопоможетиз-
бежатьконфликтов,распада,сплотитьразновоз-
растную группу и понять, как выстроить процесс
работы на пользу всем участникам коллектива,
чтобыкаждаяфазапрошладляучениковбезбо-
лезненно и без потерь, положительно повлияла
набудущееученика.

Если во внеурочной и продолжительной дея-
тельности в организации учебного процесса для
смешанной группы все более-менее понятно,
то для краткосрочной деятельности и организа-
циишкольногообучениявподобныхгруппахтре-
буются немного иные формы и методы работы.
Процесс обучения и цели общеобразовательных
учреждений и детских садов сильно отличаются
от внеурочной деятельности, имеют определен-
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ныесложностиприорганизацииучебнойдеятель-
ностивсмешанныхгруппах.Поэтомуорганизация
обучениявшколахидетскихсадах,гдеестьсме-
шанные группы, требует решения и тщательной
проработки, новых исследований и поиска опти-
мальных и комфортных условий для достижения
эффективныхрезультатов.
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METHODS AND FEATURES OF ORGANIZING 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN A MIXED-AGE 
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Thearticleexamines thepeculiaritiesoforganizingextracurricular
activities inmixed-agegroupsofchildren,highlighting thepositive
andnegativeaspectsofsuchinteractionundertheproposedcondi-
tions.Theauthorprovidedexamplesofresearchandworkformats
withchildreninmixedgroups,whichhavebeenpreviouslyexplored
andpublishedbyother researchers,emphasizing thesignificance
oftheinfluenceofinteractionbetweenchildrenofdifferentageson
thedevelopmentofeachchild’spersonalityinamixed-agecollec-
tive.Thenecessityofcarefullydevelopinganeducationalprogram
andapproach forsuchgroups is justified,aswellas theneed for
analyzinggroupdynamics,phasesofcollectivedevelopment,and
observingthedistributionofsocialroleswithinthegroup.Theauthor
outlinesthemaingoalsandobjectivesforeducators,emphasizing
theimportanceofadditionaltrainingandpreparationforworkingin
a mixed-age group of children. They provide effective forms and
methodsofworkbasedontheirownsuccessfulpracticalexperience
inamixed-age theaterstudio,whichweredeveloped tomeet the
specificneedsandgoalsofthestudents.Theconclusionsdrawnare
basedon theresultsof research,practicalactivities,andyearsof
experienceworkingwithchildreninamixedgroup.Successfulcase
studiesarepresentedtodemonstratetheachievedresultsinimple-
mentingandorganizingtheinteractionbetweenchildrenofdifferent
agesinatheaterstudio.

Keywords:children’sextracurriculareducation, interactionofchil-
drenofdifferentages,mixed-agegroups,groupdynamics,extracur-
ricularactivities,interpersonalrelationshipsbetweenchildren.
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Учебник удмуртского языка в аспекте формирования навыков 
межкультурного взаимодействия обучающихся 5–9 классов
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В статье изучены возможности формирования навыков меж-
культурного взаимодействия школьников средствами учебни-
ков родного (удмуртского) языка, созданного для обучающихся 
5–9 классов, не владеющих удмуртским языком. Упражнения 
учебников способствуют развитию способности школьников 
принимать участие в диалоге культур на основе принципов 
взаимного уважения и осознания межкультурных различий. 
Осуществлению диалога культур на уроках удмуртского языка 
способствуют текстовые, творческие упражнения, проектные 
и исследовательские задания. В текстовых упражнениях пред-
ставлен материал для расширения кругозора, формирования 
знаний о культурах разных народов. Формированию практи-
ческих навыков межкультурного взаимодействия способству-
ют творческие упражнения и проектные задания. Творческие 
и проектные задания призваны привлечь школьников к изу-
чению культурного многообразия родного края, мотивировать 
к самостоятельной деятельности.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, текстовое 
упражнение, творческое упражнение, проектная деятельность, 
удмуртский язык.

Межкультурная коммуникация существует 
столько же времени, сколько существует куль-
турное и этническое разнообразие мира. Однако 
на современном этапе взаимодействие предста-
вителей различных этносов ещё более усиливает-
ся в результате развития технологий, туризма, гло-
бальной информационной сети интернет. Данная 
тенденция касается и нашей многонациональной 
страны. В связи с этим становится необходимым 
укрепление целостного и одновременно поликуль-
турного гражданского общества, это в свою оче-
редь порождает потребность организации соот-
ветствующего школьного воспитания и обучения.

В федеральных государственных образова-
тельных стандартах значительное место занима-
ют вопросы сохранения культурного разнообра-
зия, формирования мировоззрения, основанного 
на диалоге культур, учитывающего многонацио-
нальную природу нашей страны. Основы для фор-
мирования навыков межкультурного взаимодей-
ствия школьников заложены также в предметных 
результатах гуманитарных дисциплин. Среди них 
значительным культурно- воспитательным потен-
циалом обладает предмет родного языка, в рам-
ках обучения которого предполагается воспитание 
гражданина Российской Федерации, уважающего 
общероссийскую культуру, язык и культуру родно-
го этноса, также других народов России и мира.

В этой статье изучены возможности формиро-
вания навыков межкультурного взаимодействия 
школьников средствами учебников родного (уд-
муртского) языка для обучающихся 5–9 классов, 
не владеющих удмуртским языком [1, 2, 3, 4, 5]. 
Формирование межкультурной компетенции об-
учающихся на уроках удмуртского языка реали-
зуется прежде всего через социокультурное со-
держание учебника, способствующего приобще-
нию школьников к культуре, традициям и реали-
ям Удмуртской Республики, также знакомству 
с национально- культурными традициями народов 
России и мира в рамках тем и ситуаций общения.

Упражнения учебников удмуртского языка, на-
правленные на формирование навыков межкуль-
турного взаимодействия, представлены тексто-
выми, творческими упражнениями, проектными 
и поисково- исследовательскими заданиями.

В рамках этого исследования рассмотрены тек-
стовые упражнения учебников удмуртского языка 
с позиции представления в них элементов культу-
ры разных народов: русских, родственных финно- 
угорских народов, соседних народов, некоторых 
народов других государств. По утверждению ни-
дерландского учёного Г. Хофстеде, основными 
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элементами культуры являются символы, ритуа-
лы, герои и ценности [9, с. 11–13]. Для передачи 
культурных символов разных народов на страни-
цах учебников удмуртского языка использованы 
креолизованные тексты, образованные сочета-
нием вербальных и изобразительных средств [см 
7]. В иллюстрациях к текстам учебника 7 класса 
представлены достопримечательности финно- 
угорских регионов, русский праздник Маслени-
ца, татарский праздник Сабантуй. Креолизован-
ные тексты, несущие культурную информацию, 
играют важную роль также для осуществления 
межпредметных связей на уроках удмуртского 
языка. По мнению Ю. Лотмана, одним из факто-
ров, влияющих на развитие той или иной культу-
ры, является географическое месторасположение 
региона [8, с. 108]. Так, изобразительный ряд неко-
торых текстов отражает не только культурную, 
но и природно- географическую специфику ме-
ста проживания народа. В иллюстрации текстов, 
описывающих африканский и японский этностили 
в интерьере, присутствуют знаки, характерные для 
культуры и природы Японии и Африки. К тексту 
об этнографическом музее под открытым небом 
«Торум маа» представлено изображение, показы-
вающее культурные и природно- географические 
особенности Югры.

Ритуалы или обряды в разных культурах имеют 
совершенно различные содержание и смысл. При-
мерами здесь могут служить традиции различных 
праздников, этикет или обычаи заключения брака 
в разных культурах. В учебнике 5 класса предла-
гается прочитать тексты о традициях празднова-
ния Нового года в Польше, Франции, Финляндии, 
в учебнике 6 класса –  о гостевом этикете в Китае, 
Испании, Финляндии, Японии, Монголии. Фраг-
мент художественного произведения коми писате-
ля А. Попова знакомит семиклассников с обрядом 
сватовства народа коми.

В каждой культуре героями могут быть исто-
рические личности, современные представители 
общества или вымышленные герои из народных 
преданий, мифов [9, с. 12]. В героях находят свое 
отражение культурные ценности, почитаемые на-
родом. Знание героев своего и других народов 
важно для понимания родной и других культур, 
примеры героев можно использовать в процессе 
межкультурной коммуникации. Учебник 7 класса 
знакомит школьников с героем манси народной 
легенды, также с личностью знаменитого эрзян-
ского скульптора Степана Дмитриевича Нефёдо-
ва, о котором повествуется в произведении эрзян-
ского писателя К. Абрамова «Степан Эрьзя».

Фольклорные и художественные тексты яв-
ляются хранителями духовных ценностей, нако-
пленных народом. Стоит подчеркнуть, учебники 
удмуртского языка, созданные для обучающихся, 
не владеющих удмуртским языком, не предпола-
гают обучения учебному предмету «Родная (уд-
муртская) литература» [см. 6]. Однако в них пред-
ставлены фрагменты некоторых художественных 
произведений в том числе переведённых с других 

языков в целях формирования социокультурных 
знаний и умений обучающихся. Чтение перево-
дных художественных текстов призвано способ-
ствовать расширению картины мира, обогаще-
нию жизненного опыта обучающихся, формирова-
нию ценностей. Прежде всего, переводные тексты 
учебников удмуртского языка способствуют фор-
мированию общечеловеческих ценностей. Так, по-
тенциал экологического и нравственного воспита-
ния имеют переводы рассказов татарского писа-
теля Г. Касимова «Пуны но ӟечез вала» («И собака 
понимает добро») и чувашского писателя М. Юх-
ма «Корка но кузьыли кар» («Дом и муравейник»), 
размещённые на страницах учебников 7, 8 клас-
сов. Произведение эрзянского писателя К. Абра-
мова «Степан Эрьзя» в учебнике 7 класса имеет 
потенциал трудового воспитания. Определённо, 
переводные художественные произведения зна-
комят обучающихся с эстетическими ценностями 
других народов. Так, в учебник 9 класса включе-
ны задания сравнить стихотворения коми поэтес-
сы Н. Обрезковой со стихотворениями удмуртских 
поэтесс. Вышеупомянутое произведение коми пи-
сателя А. Попова об особенностях обряда сватов-
ства народа коми способствует пониманию миро-
воззрения представителей других культур на ос-
нове уважения и интереса к их традициям. Таким 
образом обучающиеся осознают, что на взгляды 
и поведение любого человека оказывает влияние 
множество факторов и что мировоззрения людей 
отличаются.

Самой сложной и важной задачей при обуче-
нии другому языку является развитие умений про-
дуктивной устной и письменной речи. Продуктив-
ности речевого общения способствует в том числе 
выполнение творческих заданий, которые помога-
ют будить воображение обучающихся, мотивиро-
вать их к самостоятельному действию, решению 
проблемы. В учебниках удмуртского языка пред-
ставлено достаточно творческих упражнений, на-
правленных на формирование навыков межкуль-
турного взаимодействия обучающихся. В учебни-
ке 5 класса присутствует персонаж из Эфиопии. 
Пятиклассникам предлагается составить и инсце-
нировать диалог этикетного характера через обра-
зы двух мальчиков –  представителей страны Эфи-
опии и республики Удмуртия. В другом упражне-
нии предлагается с опорой на иллюстрацию объ-
яснить мальчику из Эфиопии, как надо строить 
снежный дом. При выполнении этих упражнений 
учителю стоит предварительно ознакомить обуча-
ющихся с географическими особенностями стра-
ны Эфиопии, поскольку контекст процесса комму-
никации не существует без взаимосвязи с куль-
турной картиной мира, имеющейся у каждой сто-
роны. Географическое месторасположение регио-
на является одним из факторов, влияющих на раз-
витие культуры народов [8, с. 108].

Сложную творческую деятельность представ-
ляет собой письменная речь. В учебнике 5 класса 
предлагается составить рекламу спортивного ку-
рорта «Чекерил» для гостя из Эфиопии. В учебни-
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ках 8, 9 классов предлагается осуществить меж-
культурное общение –  написать письмо зарубеж-
ному другу об интересных местах своей Родины.

Выполнение творческих заданий в учебниках 
удмуртского языка для 5–9 классов предусмотре-
но также в послетекстовой деятельности. В учеб-
нике 6 класса к заданию текста о японском и аф-
риканском этностилях в интерьере предусмотре-
но составление рисунка и текста- описания о со-
временном удмуртском интерьере. Кроме этого, 
шестиклассникам предлагается на основе текста 
о гостевом этикете разных народов рассказать 
о приеме гостей в своей семье. Семиклассникам 
дано задание с опорой на прочитанный текст срав-
нить систему обучения в России и Венгрии, под-
готовить презентацию о прототипе художествен-
ного произведения К. Абрамова «Степан Эрьзя». 
В некоторых письменных упражнениях предусмот-
рено использование текстов в качестве опор для 
написания писем. Пятиклассникам предлагается 
написать письмо дальнему другу о праздновании 
Масленицы в своей семье с опорой на прочитан-
ный текст. В учебнике 7 класса в задании к тек-
сту о народном празднике татар «Сабантуй», по-
свящённого завершению весенне- полевых работ, 
предлагается написать письмо другу из Татар-
стана о праздновании аналогичного удмуртского 
праздника «Гербер».

Одним из способов возбуждения познаватель-
ного интереса обучающихся к культурам разных 
народов является выполнение исследовательских 
и проектных заданий. Проектный метод является 
эффективным средством в обучении языку: спо-
собствует развитию коммуникативной компетен-
ции, творческих возможностей школьников, объе-
диняет знания, полученные в ходе учебного про-
цесса. Применение проектов уместно не только 
с точки зрения достижения предметных результа-
тов обучения, но также личностных и метапред-
метных. В ходе проектной деятельности школьни-
ки учатся пользоваться исследовательскими мето-
дами, осуществлять поиск информации и анализ 
с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, де-
лать выводы и заключения. В аспекте формирова-
ния умений взаимодействовать в поликультурной 
среде немаловажным является выработка умения 
работать в разнообразных группах, расширение 
круга общения, обогащение жизненного опыта.

По характеру конечного продукта проектной 
деятельности возможно выделить следующие ви-
ды проектов учебников удмуртского языка, на-
правленных на формирование межкультурного 
взаимодействия: исследовательские, информаци-
онные, издательские, творческие.

В 5 классе в рамках исследовательского зада-
ния обучающиеся ведут сбор примет, считалок, 
загадок, пословиц на удмуртском языке и сравни-
вают их содержание с эквивалентами на русском 
и иностранных языках. Подобное задание способ-
ствует осуществлению диалога культур, посколь-
ку фольклорные жанры являются хранителями 

народного культурного опыта, который хранится 
в языке и передается из поколения в поколение.

Обучающиеся 6 класса составляют презен-
тацию о культуре, традициях народов, прожива-
ющих в Удмуртской Республике, также каталог 
об известных финно- угорских деятелях. Для се-
миклассников предлагается составить мультиме-
дийную презентацию о традиционных праздниках 
народов, проживающих в Удмуртии. Выполняя ин-
формационные проекты, обучающиеся не воспри-
нимают информацию пассивно, но самостоятель-
но конструируют свои знания о культурном много-
образии родного края.

В рамках проектного задания обучающим-
ся 8, 9 классов предлагается составить програм-
му экскурсии по родному городу или селу, также 
программу путешествия по Удмуртской Респу-
блике для гостей из других регионов, стран. Со-
ставление программы экскурсии или путешествия 
по родным местам соответствует личным интере-
сам школьника, позволяет опираться на свой жиз-
ненный опыт, в рамках темы представить своё ви-
дение проблемы, свой способ выражения эмоций 
как вербально, так и невербально.

Таким образом, упражнения учебников удмурт-
ского языка для обучающихся 5–9 классов, не вла-
деющих удмуртским языком, способствуют разви-
тию способности школьников принимать участие 
в диалоге культур на основе принципов взаимного 
уважения и осознания межкультурных различий. 
В текстовых упражнениях представлен матери-
ал для развития эрудиции, формирования знаний 
о культурах разных народов. Посредником между 
культурами разных народов являются фрагмен-
ты художественных произведений, которые в том 
числе обогащают школьников общечеловечески-
ми ценностями. Формированию практических на-
выков и умений межкультурного взаимодействия 
способствуют творческие упражнения и проект-
ные задания. Важно, что посредством учебника 
удмуртского языка школьники знакомятся с куль-
турой и традициями малочисленных народов, жи-
вущих на территории республики или по сосед-
ству, также родственных финно- угорских народов. 
Осведомлённость о культуре соседних и родствен-
ных народов ценно с точки зрения формирования 
навыков межкультурного взаимодействия. Имен-
но с ними школьники, вероятно, будут осущест-
влять общение в реальной жизни.
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The article examines the possibilities of forming the skills of intercul-
tural interaction of schoolchildren by means of textbooks of the Ud-
murt language, created for students of grades 5–9 who do not speak 
the Udmurt language. Textbook exercises contribute to the devel-
opment of students’ ability to participate in the dialogue of cultures 
based on the principles of mutual respect and awareness of intercul-
tural differences. The implementation of the dialogue of cultures in 
the lessons of the Udmurt language is facilitated by text, creative ex-
ercises, project and research tasks. The text exercises provide ma-
terial for expanding horizons, forming knowledge about the cultures 
of different peoples. Creative exercises and project tasks contribute 
to the formation of practical skills of intercultural interaction. Crea-
tive and project tasks are designed to attract schoolchildren to the 
study of the cultural diversity of their native land, to motivate them to 
independent activity.

Keywords: intercultural interaction, text exercise, creative exercise, 
project activity, Udmurt language.
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В статье рассматривается вопрос формирования фонетко- 
фонологической компетенции. Будучи одним из компонентов 
коммуникативной она является целью лингвистического образо-
вания. Автор считает, что понимание фонетко- фонологической 
компетенции в терминологии Н. Л. Гончаровой, более соответ-
ствует компетентностному подходу в образовании, так как ре-
презентирует не только лингвистическую и речевую сущность 
явления, но и интегрированность в него субъекта обучения. 
Отмечая, что формирование данной компетенции находится 
в центре вопросов научного интереса, автор показывает, что 
традиционно используемые методы для ее формирования 
не в полной мере соотносятся с новой парадигмой образования. 
С целью снятия данного противоречия, автором рассматрива-
ется возможность применения верботонального метода, ис-
пользующегося в дефектологии для исправления речи пациен-
тов с нарушением слуха. Раскрывая базовые понятия метода, 
автор предлагает наиболее универсальные приемы коррекции 
единиц сегментного уровня французского языка, описывает 
принципы и этапы их проведения. Учитывая холистический ха-
рактер метода, автор приходит к выводу о его перспективном 
использовании в формировании фонетико- фонологической 
компетенции при обучении французскому языку.

Ключевые слова: фонетико- фонологическая компетенция, 
верботональный метод, фонологическая глухота, сегментный 
уровень, суперсегментный уровень, корректирующие приемы.

Лингвистическое образование на всех эта-
пах ставит своей целью формирование комму-
никативной компетенции, обеспечивающей эф-
фективность общения на иностранном языке, ко-
торая во многом зависит от умения реализовы-
вать знание языковых и социокультурных реалии ̆ 
на фонетико- фонологическом уровне. От чистоты 
речи, правильности артикуляции звуков, интона-
ционного оформления фраз зависит взаимопо-
нимание собеседников. Фонематические ошибки 
речи, неверный выбор интонации, несоблюдение 
артикуляционных особенностей языка в целом мо-
гут привести к искажению смысла высказывания 
и нарушению акта коммуникации [10]. Формирова-
ние фонетико- фонологической компетенции в со-
ставе коммуникативной признается необходимым 
условием для осуществления всех видов иноязыч-
ной речевой деятельности –  аудирования, говоре-
ния, чтения и письма.

В данной работе термин «фонетико- фоноло-
гическая компетенция» (далее ФФК) использу-
ется в трактовке Н. Л. Гончаровой, считающей, 
что ФФК –  это «гибкая, динамичная, многоуров-
невая система, входящая в свою очередь в линг-
вистическую компетенцию и включающая инте-
риоризированные знания о звуковой системе со-
временного иностранного языка, релевантные 
перцептивные и артикуляционные навыки, уме-
ние адекватно оперировать ими в соответствии 
с языковой ситуацией, а также комплекс внутрен-
них инструментально- интеграционных мотивов, 
убеждений и ценностей…» [2, с. 8]. Данное опреде-
ление отражает не только лингвистическую и ре-
чевую составляющие явления, но и передает идею 
причастности субъекта обучения к ее формирова-
нию. Именно субъект обучения является основой 
рефлексивной оценки возможностей и невозмож-
ностей своей компетентности, осуществляя про-
цесс интеграции знания и сознания, процесс пере-
осмысления, рефлексии и коррекции существую-
щих знаний [3, с. 8].

При изучении фонетико- фонологической ком-
петенции ученые уделяют внимание вопросам 
обучения отдельным составляющим данной ком-
петенции [8], особенностям ее формирования 
на разных этапах обучения [6] в различных целе-
вых группах (студенты- лингвисты [12]; студенты-не 
лингвисты [5]). ФФК изучается в рамках препода-
вания второго иностранного языка [8] и модульной 
организации процесса обучения [11].

Вопрос о методах формирования данной ком-
петенции, лежит в плоскости традиционного обу-
чения фонетике и рече-произносительным навы-
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кам, осуществляемого с применением двух основ-
ных подходов: артикуляционного и акустического. 
Основным постулатом первого является утверж-
дение о том, что точное знание способа производ-
ства звука позволяет добиться успеха в его про-
изношении после сознательной тренировки орга-
нов фонации. Второй подход делает упор на со-
знательное усвоение особенностей артикуляции, 
на слуховое восприятие речи и ее имитацию. 
Усвоение звуков происходит в речевом потоке, 
в речевых структурах и моделях с использовани-
ем упражнений на повторение или имитацию [9]. 
Эти подходы прочно вошли в практику преподава-
ния французского языка, находят свое отражение 
в современных учебниках и учебных пособиях, по-
лучая как положительную [1], так и отрицательную 
оценку [13].

Не умаляя достоинств каждого из подходов, 
элементы которых представляются актуальными 
и важными для решения отдельных задач, отме-
тим, что артикуляционный подход призван спо-
собствовать формированию сегментных единиц 
изучаемого языка (фонем), а акустический ста-
вит своей целью освоение суперсегментных явле-
ний, таких как ритм, мелодика, интонация, тембр 
и т.д. Таким образом тесно связанные в речевой 
деятельности явления искусственно изолируются 
друг от друга в процессе обучения. Кроме того, су-
ществующие подходы не уделяют должного вни-
мания субъекту обучения, не принимают во вни-
мание имеющийся у него лингвистический опыт, 
а также индивидуальные особенности личности, 
определяющие стиль обучения, предпочтения вос-
приятия информации, особенности памяти и моти-
вации.

Представляется, что преодолеть это противо-
речие возможно с помощью применения вербо-
тонального метода (далее ВТМ). Название мето-
да происходить от лат. verbum –  речь и ton –  тон/
тональность –  изменение высоты звучания. Метод 
исходит из принципа, что «учащийся плохо произ-
носит, потому что плохо слышит». Он разработан 
хорватским ученым Петаром Губериной на осно-
ве экспериментов, проводимых с слабослышащи-
ми детьми в середине прошлого века. Метод об-
ратил на себя внимание в результате выявления 
сходства между трудностями в усвоении родного 
языка лицами с патологией слуха и трудностями 
в усвоении иностранного языка лицами с сохран-
ной аудитивной функцией. Разработчик метода 
объясняет трудности последней группы так назы-
ваемой «фонологической глухотой», явлением, 
которое Н. С. Трубецкой называл «фонологиче-
ским ситом» [16, с. 106], понимая под ним явле-
ние переноса характеристик фонем и просодем 
родного языка в изучаемый язык, что приводит 
к изменению облика иноязычного слова при вос-
приятии и речепроизводстве. Овладевая звуковой 
стороной изучаемого языка, обучающийся стал-
кивается с двумя взаимодействующими между со-
бой уровнями –  суперсегментным, соответствую-
щим просодии, объединяющим ритм и интонацию, 

и сегментным, включающим звуки: гласные, со-
гласные и полусогласные.

Эти два уровня составляют звуковую материю 
языка, поддерживая между собой естественные 
связи [15, с. 4]. Единицы сегментного уровня опре-
деляются согласно их тональности и напряжения. 
Если в акустическом спектре звука преобладают 
низкие частоты, он называется низким или «тем-
ным», если преобладают высокие частоты –  вы-
соким или «светлым». Под напряжением понима-
ется сила, артикуляционная энергия, затрачива-
емая на создание звука. Напряжение рассматри-
вается как физиологическое явление, связанное 
с работой подвижных органов фонации: голосо-
выми связками, гибкой частью заднего неба, язы-
ком и положением губ. Напряжение зависит также 
от характера смыкания между нижними и верхни-
ми органами артикуляции. Таким образом, в си-
стеме французского вокализма, гласные [i], [e], [у] 
[ø] определяются как высокие, гласные [u], [о], [ɔ], 
[õ], [a], [ɑ̃] как низкие. К напряженным гласным от-
носят [i], [e], [у] [ø] остальные [a], [ε], [ɛ̃], [œ], [œ]̃ 
называют гласными расслабленной артикуляции. 
Система французского консонантизма характери-
зуется прежде всего напряжением. К согласным, 
требующего наибольшей энергии для артикуляции 
относятся глухие смычные [p], [t], [k] и щелевые [s], 
[f], [ʃ]. Далее по степени убывания напряжения рас-
полагаются звонкие согласные [d], [b], [g], [v], [z], 
[Ʒ], сонанты [m], [n], [ɲ] и полусогласные [w], [j].

Характеризуясь как стратегия «перенастройки 
ушей» обучающегося к звуковым особенностям 
иностранного языка, верботональный метод при-
дает особое значение усвоению просодии, инто-
национной кривой и ритма [14]. По мнению раз-
работчиков ритм и мелодия являются мощным 
средством для развития фонологических обобще-
ний, поэтому адекватно реализуемая фраза слу-
жит моделью для их дальнейшего развития. Для 
коррекции используются три основные интонаци-
онные схемы французского языка. Восходящая 
интонация, свой ственная вопросительной фразе 
или восклицанию, способствует более напряжен-
ной работе органов фонации и как следствие об-
уславливает произношение звука более высокой 
тональности. При использовании нисходящей ин-
тонации, характерной для повествовательного 
предложения, предлагается корректировать зву-
ки низкой тональности, не требующие энергичной 
работы органов фонации. Для этого же использу-
ется интонация на плато, которая дополнитель-
но используется для закрепления исправленного 
звука. Опираясь таким образом на просодические 
элементы, комбинаторную фонетику и нюансиро-
ванное произношение, ВТБ предлагает ряд общих 
приемов касающихся коррекции согласных и глас-
ных звуков [14, с. 17–19].

Произношение согласных корректируется с по-
мощью:
– изменения интонационного рисунка фра-

зы (восходящей или нисходящей интонации), 
а также использованием интонационного ри-
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сунка восклицания, отличающегося сильным 
повышением тона;

– постановкой согласного в выгодную позицию, 
которой является положение в начале/середи-
не слова или положение между гласными;

– заменой согласного на другую, требующую 
большего/меньшего напряжения артикуляци-
онного аппарата.

– изменением долготы звука (сонанты).
При этом:

– для ослабления сильно напряженной согласной 
используется нисходящая интонация, совпада-
ющая во французском языке с окончанием по-
вествовательного предложения, а также интер-
вокальное или финальное произношение;

– для усиления напряжения артикуляции соглас-
ного применяется интонационный рисунок вос-
клицательного/вопросительного предложения, 
положение в начале слова, комбинация с глас-
ным [i], замена на соответствующую согласную, 
требующую большего напряжения, например 
[z] на [s];

– для получения низкого звучания согласного ис-
пользуется нисходящая интонация, и сочетание 
гласными [u] и [o];

– для получения высокого звучания согласно-
го используется его позиция, приходящаяся 
на вершину тональности, а также комбинация 
с [i] или [е];

– для лабиализации согласных [ʃ], [Ʒ], предлага-
ется использовать комбинацию с гласными [u] 
и [o].
Произношения гласных корректируется с помо-

щью
– изменения интонации;
– изменением консонантного окружения;
– искаженным произношением.

При этом:
– для ослабления сильно напряженной гласной 

используется нисходящая интонация, совпада-
ющая во французском языке с окончанием по-
вествовательного предложения;

– для напряженной артикуляции гласного приме-
няется интонационный рисунок восклицатель-
ного и вопросительного предложения, а также 
комбинация гласного с [s] и [t];

– для получения низкого звучания гласного ис-
пользуется комбинация с согласными [b], [m], 
[v], [g], [r];

– для получения высокого звучания гласного ис-
пользуется его позиция, приходящаяся на верши-
ну тональности, а также комбинация с [s], [z], [t];

– для произнесения гласной более высокого 
подъема используется комбинация с глухими 
щелевыми согласными [s], [f], [ʃ], а также комби-
нация с [j] перед гласным;

– для произнесения более открытой гласной ис-
пользуется комбинация с глухими смычными 
согласными [p], [t], [k];

– для большей лабиализации предлагается ис-
пользовать комбинацию с губными согласными 
[p], [b], [m] и шипящими [ʃ], [Ʒ].

Одновременно для улучшения перцепции как 
согласных, так и гласных рекомендуется:
– сводить до минимуму напряженность артику-

ляции сообщения, так как ее повышение ведет 
к увеличению уточнений;

– увеличивать продолжительность звука, так как 
оно способствует лучшему восприятию звука;

– во избежание восприятия гласной как дифтон-
га следует укорачивать его долготу.
Вышеописанные приемы сопровождаются вов-

лечением в коррекцию всего тела обучающего-
ся в следствии воздействия на его перцептивную 
базу информацией разной модальности. Приме-
ром дополнительного воздействия на слуховую 
модальность является постукивание карандашом 
или ручки, сопровождающее ритмический рису-
нок слова/сегмента фразы. С той же самой це-
лью можно отбивать ритм рукой или ногой. Эти 
движения совершаются сначала преподавателем, 
постепенно к ним присоединяется обучающийся. 
Для воздействия на зрительную модальность при-
меняется использование зрительной информации 
в виде стрелок сопровождающих восходящую (ì), 
нисходящую (î) и интонацию на плато (è). Рекомен-
дуется использовать светлые и темные краски для 
коррекции звуков соответствующей тональности. 
В качестве примера воздействия на тактильно- 
кинестетическую модальность отметим исполь-
зование сопровождающих артикуляционные дви-
жения жестов. Так для произнесения лабиализо-
ванных звуков обе руки могут двигаться вперед 
параллельно друг другу на уровне рта, а для ар-
тикуляции нелабиализованных гласных руки со-
вершают разводящее движение назад, имитируя 
движения губ. Для закрепления непривычного по-
ложения языка впереди возможно дублирование 
фонационного движения выдвижением руки впе-
ред, а для постановки носовых звуков ощущение 
пальцами вибраций на кончике носа. Сопутству-
ющие движения макромоторики, положительно 
влияют на становление микромоторики [4, с. 37]. 
Кроме того, в искусственных условиях организо-
ванного обучения французскому языку подобное 
воздействие на перецептивную базу обучающих-
ся компенсирует дефицит фонологического слу-
ха. В условиях гетерогенной группы, представлен-
ной разными психотипами, стимулирует учащихся 
к наиболее эффективному восприятию новой ин-
формации.

Применение ВТМ следует определенной по-
следовательности, позволяя постепенно преодо-
левать возникающие при изучении французского 
языка трудности. Прежде всего осуществляется 
диагностика. На этом этапе выясняется с какого 
рода проблемой сталкивается обучаемый. Ошиб-
ка в произношении возникает либо из-за непра-
вильной оценки тональности звука, либо из-за 
неправильной оценки его напряжения. После по-
становки диагноза происходит исправление целе-
вого звука в фонологическом окружении, способ-
ствующим его наилучшей артикуляции. Для это-
го могут быть использованы не только реально 
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существующие языковые единицы, но специаль-
но придуманные не-слова, например [uʃu] и [uʒu]. 
Процесс артикуляции активно сопровождается со-
ответствующими жестами, в реализацию которых 
вовлекается обучающий. Третий этап предполага-
ет корректирующие действия, проводимые с уче-
том просодических параметров, которые соответ-
ствуют тремя интонационным схемам, позволяю-
щим в по-разному варьировать напряжение орга-
нов артикуляции для отработки целевого звука. 
Контролируя напряжение, преподаватель исполь-
зует интонацию, а также соответствующий облег-
чающий жест (например взмах руки к верху при 
восходящей интонации), обеспечивая таким об-
разом взаимосвязь языкового и просодического 
компонентов. При коррекции гласной/согласной 
вышеописанные приемы могут работать самосто-
ятельно, либо комбинироваться друг с другом.

Подводя итог, отметим, что применение вербо-
тонального метода для формирования фонетико- 
фонологической компетенции при обучении фран-
цузскому языку позволяет избегать системного 
разрыва между языком и речью, свой ственного 
традиционным методикам обучения фонетике. 
Это способствует более естественному процес-
су усвоения языковых и просодических единиц, 
сближая его с процессом овладения родным язы-
ком. В результате активного использования про-
содического компонента приемы, предлагаемые 
ВТМ, позволяют поэтапно преодолевать фоноло-
гическую глухоту обучающегося. Они также учи-
тывают имеющийся у него лингвистический опыт, 
корректируя звуковые корреляты изучаемого язы-
ка. Воздействуя на перцептивную базу информа-
цией различной модальности: слуховой, зритель-
ной, тактильно- кинестетической, они компенси-
руют дефицит фонологического слуха в условиях 
искусственного овладения французским языком. 
Верботональный метод позволяет преподавателю 
учитывать психотип своих учеников. Несомненно, 
что применение ВТМ потребует от преподавателя 
соответствующей профессиональной подготовки.
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THE VERBO- TONAL METHOD FOR THE FORMATION 
OF PHONETIC- PHONOLOGICAL COMPETENCE IN 
TEACHING FRENCH

Salikhova O. K.
Pacific State University

The article deals with the issue of the formation of phonetic- 
phonological competence. Being one of the communicative com-
ponents, it is the goal of linguistic education. The author believes 
that the understanding of phonetic- phonological competence in 
the terminology of N. L. Goncharova is more consistent with the 
competence- based approach in education, as it represents not only 
the linguistic and speech essence of the phenomenon, but also the 
integration of the subject of education into it. Noting that the forma-
tion of this competence is at the center of issues of scientific interest, 
the author shows that the traditionally used methods for its forma-
tion do not fully correspond to the new learning paradigm. In order 
to remove this contradiction, the author considers the possibility of 
using the verbotonal method, which is used in defectology to cor-
rect the speech of patients with hearing impairment. Revealing the 
basic concepts of the method, the author offers the most universal 
methods for correcting units of the segmental level of the French 
language, describes the principles and stages of their implementa-
tion. Given the holistic nature of the method, the author comes to the 
conclusion about its promising use in the formation of phonetic and 
phonological competence in teaching French.

Keywords: phonetic- phonological competence, verbo- tonal meth-
od, phonological deafness, high/low sounds, corrective techniques.
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Некоторые практики обучения языку физики на занятиях по русскому языку 
как иностранному на подготовительном факультете технического вуза

Семенова Лариса Юрьевна,
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исследовательский университет Московский государственный 
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E-mail: SemenovaLYU@mgsu.ru

На подготовительном факультете технического вуза изучение 
предметов по профилю вуза начинается после прохождения 
слушателями элементарного и частично базового уровня рус-
ского языка общего владения. Преподаватели РКИ в большей 
или меньшей степени играют вспомогательную роль в освое-
нии языка профильных дисциплин. Обзор доступных внутри-
вузовских практик можно свести к шкале от минимального 
предоставления преподавателю- русисту профильными кафед-
рами аутентичных текстов лекций и задач по предмету для 
дальнейшей их адаптации к возможностям слушателей под-
фака до организации бинарных занятий преподавателей РКИ 
с преподавателями- предметниками и совместной разработки 
необходимых учебных материалов, соответствующих програм-
ме и учебно- тематическим планам того или иного вуза, что 
встречается гораздо реже.
В статье рассмотрены некоторые ситуации, каким образом 
на занятиях РКИ, наряду с изучением основного курса ино-
странными слушателями, преподаватель может вводить эле-
менты языка физики по методу «от простого к сложному» для 
более эффективной подготовки иностранных абитуриентов 
к поступлению в российские инженерные вузы.

Ключевые слова: язык физики, международные термины, 
отбор лексического материала, координация с преподавателя-
ми профильных дисциплин, лекции и задачи по физике, тех-
нический перевод, беспереводная семантизация, аутентичные 
тексты, словообразовательная модель, языковая догадка, кон-
струкции научного стиля речи, поток речи.

На подготовительном факультете технического 
вуза изучение предметов по профилю вуза начи-
нается после прохождения слушателями элемен-
тарного и частично базового уровня русского язы-
ка общего владения. Преподаватели РКИ в боль-
шей или меньшей степени играют вспомогатель-
ную роль в освоении языка профильных дисци-
плин. Обратная связь от участников учебного про-
цесса и собственная практика преподавания РКИ 
выявляют некоторую неудовлетворенность име-
ющимся положением дел в техническом секторе 
высшего образования для иностранцев.

Обзор доступных внутривузовских практик 
можно свести к шкале от минимального предо-
ставления преподавателю- русисту профильны-
ми кафедрами аутентичных текстов лекций и за-
дач по предмету для дальнейшей их адаптации 
к возможностям слушателей подфака до орга-
низации бинарных занятий преподавателей РКИ 
с преподавателями- предметниками и совмест-
ной разработки необходимых учебных матери-
алов, соответствующих программе и учебно- 
тематическим планам того или иного вуза, что 
встречается гораздо реже. Тем не менее руси-
стами в последние годы в сотрудничестве с пре-
подавателями профильных дисциплин накоплен 
определенный опыт работы в этой сфере учебной 
деятельности, когда преподаватель РКИ частич-
но перенимает на себя функцию преподавателя- 
предметника, которые заключаются в ознакомле-
нии с некоторыми необходимыми лексическими 
и лексико- грамматическими явлениями, сопрово-
ждающими тексты той или иной научной области 
[1: 275]. Рассмотрим несколько ситуаций, каким 
образом иностранные обучающиеся знакомятся 
с языком физики уже на элементарном уровне из-
учения общеупотребительного языка, когда боль-
шая часть грамматики и других феноменов рус-
ского языка им еще неизвестна, но необходима 
для понимания лекций и текстов задачника по фи-
зике.

Лексика. Используемые ресурсы. На первом 
этапе, когда слушатели только знакомятся с грам-
матикой Именительного падежа (еще без глаго-
ла), возможно вводить в занятие международные 
термины и несложные русские слова из области 
физики. Отбор лексического материала происхо-
дит в тесной координации с кафедрой физики, при 
этом основными критериями являются актуаль-
ность и частота использования предъявляемых 
слов в лекциях.

Задание. Прочитайте интернациональные тер-
мины: масса, вектор, график, минута, секунда, 
платформа, температура, метод, магнит и т.д.
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Задание. Найдите в словаре https://dic.aca-

demic.ru/ русские слова: задача, закон, звезда, 
объем, природа, пункт, сила, тело, точка и т.д.

Уже на этом этапе перед преподавателем РКИ 
обозначается несколько проблем и возможностей. 
Не все слушатели подготовительного факультета 
владеют международной терминологией, если их 
родная языковая среда находится вне зоны вли-
яния основных европейских языков. Хотя это до-
статочно редкое явление, тем не менее в таких 
случаях приходится обращаться к академическим 
двуязычным словарям, если таковые имеются. 
Однако и обучающимся со знанием международ-
ной терминологии необходимо тренировать навы-
ки адекватного перевода слов с использованием 
специализированных словарей. Заметим, что ино-
странные студенты, впрочем, как и российские, 
зачастую пренебрегают техническими словарями, 
а пользуются такими популярными ресурсами, как 
Yandex или Google переводчики, предназначенны-
ми в первую очередь для несложных переводов, 
без специализации в  какой-то определенной сфе-
ре. В некоторых случаях таких ресурсов достаточ-
но, однако существует опасность, что неправиль-
но или недостаточно хорошо переведенное слово 
или термин будет  какое-то время фиксироваться 
в памяти переводящего как правильное. Кроме то-
го, специализированные словари помимо перево-
да основного слова дают и сочетания этого сло-
ва, которые в долгосрочной перспективе окажут-
ся востребованными. Например, при обращении 
к термину упругость в русско- английском политех-
ническом словаре можно увидеть не только пере-
вод самого слова, но и его варианты, расширения 
и сочетаемость [2]:

упру́гость ж.
1. (свой ство тела восстанавливать форму 

и объём) elasticity
2. (пара) pressure
3. вя́зкая упру́гость –  viscous elasticity и т.д.
Таким образом, слушатели подготовительного 

отделения на занятиях по языку физики форми-
руют привычку к техническому переводу. В даль-
нейшем иностранным студентам предстоит стол-
кнуться с большими массивами информации, тре-
бующей навыков такого перевода, в том числе 
и для коррекции погрешностей машинных перево-
дов Yandex, Google и др.

Преподаватель РКИ в современных услови-
ях не может игнорировать широкие возможности 
информационно- коммуникационных технологий 
для визуализации и беспереводной семантизации 
конкретно- предметных понятий и слов, что спо-
собствует минимизации объяснений и других ме-
тодических действий преподавателя.

Задание. Найдите в поиске Yandex- картинки/
Google- images изображения слов из задач по фи-
зике –  Земля, окружность, уравнение. Сравните 
Земля и земля.

Апробация таких заданий демонстрирует 
не только высокую их продуктивность и интерес 
студентов, но и проблематику. Так при поиске 

слов тело, фигура поиск находит тело и фигуру 
человека. Нами предлагаются два способа выхо-
да из такой ситуации: а). преподаватель верифи-
цирует найденные студентами иллюстрации на со-
ответствие искомому понятию или термину, б). при 
наборе слов студенты используют некие маркеры, 
которые сужают направление поиска: например, 
тело *физика. В то же время студентам рекоменду-
ется одновременно знакомиться со словами, кото-
рые используются и в общеупотребительной лек-
сике (нить, нитка, нитки), и в языке физики (груз 
висит на нити, см. нить *физика), которая на иллю-
страциях к физическим темам или заданиям пред-
ставляет собой просто прямую линию, так же, как 
и в случае со словами веревка, канат, трос. Мож-
но предположить, что таким образом изучающие 
иностранный язык решают две задачи –  обогаща-
ют свой «бытовой лексикон» и узнают слова, ко-
торые широко используются в языке физической 
науки как графические символы предметов окру-
жающей действительности.

Рассмотренные ситуации выходят за рамки 
традиционного освоения языка на элементарном 
и базовом уровнях, где частотность является од-
ним из главных критериев предъявления лексиче-
ского материала, но такое опережение с соблюде-
нием принципа повторяемости и цикличности в по-
следующих заданиях на новую грамматику спо-
собствует закреплению слов в долговременной 
и оперативной памяти обучающегося, тренировке 
умения быстро находить и правильно определять 
незнакомые слова.

Словообразование, или «Зри в корень!» «От 
короткого к длинному, от простого к составно-
му» –  так можно охарактеризовать метод опере-
жения на этапе изучения первых слов языка фи-
зики на элементарном уровне обучения русско-
му как языку общего владения. Преподавателям- 
русистам хорошо знакомы жалобы иностранцев 
на слишком длинные русские слова, их трудно-
произносимость, особенно это свой ственно китай-
ской и вьетнамской аудиториям. Представляется, 
что традиционные пособия по РКИ практически 
на всех уровнях мало внимания уделяют словоо-
бразовательной составляющей. Ставка делается 
на хорошую память ученика, а не на его способ-
ности к анализу и синтезу, выявлению системы 
и структуры, что характерно для представителей 
«инженерного социума». На наш взгляд, исследо-
вание иностранными обучающимися словообразо-
вательных закономерностей языка способствует 
обогащению их словарного запаса, лучшему запо-
минанию бо́льшего количества слов из одного род-
ственного гнезда, а в конечном итоге и развитию 
языковой догадки на основе словообразователь-
ного анализа. В качестве примера приведем слово 
пространство, которое широко употребляется как 
в физике, так и в инженерно- строительных науках 
во время всего обучения в строительном вузе (ар-
хитектурное пространство, жилое пространство, 
безопасное пространство, пространственная мо-
дель). На самых первых уроках РКИ слушатели уз-
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нают слова страна, страница, иностранец, русский 
язык как иностранный, однако зачастую эти слова 
заучиваются как автономные лексические едини-
цы и живут в памяти своей отдельной жизнью. Ес-
ли же преподаватель демонстрирует связанность 
этих слов одним корнем, показывает уже знако-
мый многим слушателям по словам консульство, 
посольство, знакомство суффикс -ств(о), который 
весьма продуктивен в научной лексике, то запоми-
нание «длинного» слова про-стран-ств-о становит-
ся возможным и даже легким уже на элементар-
ном уровне РКИ. Также при знакомстве с моделью 
образования прилагательного пространство→про-
странственный слушатели без затруднений справ-
ляются с аналогичными словообразовательными 
моделями и могут образовывать прилагательные 
от таких слов, как свой ство, качество, количество, 
вещество уже на начальных этапах изучения язы-
ка и даже проявить языковую догадку, встретив 
глагол распространяться, в то время, как обычно 
подобные словообразовательные задания вводят-
ся в курс научного стиля речи только на первом 
курсе, уже после вступительных экзаменов.

Грамматика. На подготовительном факульте-
те МГСУ изучение таких предметов, как физика, 
математика, информатика начинается во втором 
семестре. «Однако, как показывает практика, уро-
вень владения русским языком к этому моменту 
является недостаточным для полноценного вос-
приятия лекций, а потому такого рода занятия ос-
новываются на предшествующем багаже знаний 
студентов по предмету (в данном случае по физи-
ке –  прим.автора) и довольно часто носят интуи-
тивный характер» [3:146]. Перед преподавателем 
РКИ уже в первом семестре стоит задача подгото-
вить слушателей к восприятию наиболее частот-
ных лексико- грамматических конструкций язы-
ка физики. Так, еще до изучения пассивных кон-
струкций в курсе РКИ (второй семестр) на этапе 
знакомства с глаголами можно дать представле-
ние о несложных конструкциях с использованием 
глагольной частицы -ся, которые активно исполь-
зуются в формулировках задач и в текстах лекций 
по физике. Мы знаем, что иностранные слушате-
ли, живущие в городах, где есть метро, почти сра-
зу же по прибытии слышат и запоминают фразу 
«Осторожно! Двери закрываются!», грамматиче-
ский анализ которой (условно  кто-то или  что-то за-
крывает двери) позволяет им понять смысл анало-
гичных конструкций и выполнять простые задания 
по трансформации активных конструкций в пас-
сивные и анализировать, какие изменения про-
исходят с субъектами (S) и глаголами (V) в обоих 
случаях.

Задание (письменное и устное):
А) Напишите глагол с –  ся в правильной форме. 

Экспериментатор (S) нагревает (V) жидкость → 
Жидкость (S) нагревается (V).
Б). Скажите: Неважно, кто нагревает жидкость. 

Важно, что жидкость нагревается.
Последовательность и полнота предъяв-

ления лексико- грамматического материала: 

от слова к аутентичному тексту. Рамки статьи 
не позволяют описать все методические действия 
от презентации отдельных лексических единиц, 
дальнейших трансформаций и расширений их 
грамматического, словообразовательного и син-
таксического потенциала до предъявления пись-
менных и звучащих аутентичных текстов по фи-
зике и ее разделам. Отметим, что в значительной 
степени методика освоения языка физики корре-
лирует с последовательностью обучения языку об-
щего владения: слово→словосочетание→простое 
предложение→усложненные и сложные предло-
жения → фрагмент аутентичного текста с изучен-
ным лексическим и грамматическим материалом 
→фрагмент аутентичного текста со знакомым 
и незнакомым материалом → аутентичный текст:

скорость → начальная скорость → начальная 
скорость тела → начальная скорость тела изменя-
ется → при движении начальная скорость тела из-
меняется → при криволинейном движении началь-
ная скорость тела изменяется по модулю и на-
правлению… → …и т.д.

Однако преподавателю РКИ, который вводит 
в свои традиционные уроки элементы специаль-
ной дисциплины, приходится иногда и нарушать 
привычную последовательность подачи языкового 
материала. Так, например, на наш взгляд, необхо-
димо знакомить обучающихся со спецификой упо-
требления Родительного падежа в языке физики 
до предъявления Винительного, так как при отбо-
ре лексического материала для составления зада-
ний выяснилось, что недостаточно набрать опре-
деленное количество конструкций «глагол+Ви-
нительный в качестве объекта» (например, на-
рисовать график), но необходимо расширить эту 
конструкцию Родительным падежом (нарисовать 
график изменения) или даже т.н. «цепочками» 
Родительного падежа, очень распространенными 
в научном языке (нарисовать график изменения 
температуры льда). В таком случае каждый шаг 
на опережение должен быть обоснован и методи-
чески проработан, чтобы у обучающихся не воз-
никало дополнительных трудностей. В зависимо-
сти от уровня группы преподаватель может «опе-
редить» основной учебник по РКИ и дать Роди-
тельный падеж и его окончания в словосочетани-
ях такого рода до изучения Винительного падежа 
или «подождать», когда слушатели познакомятся 
с обоими падежами в учебнике РКИ и только по-
том познакомить с их функционированием в рас-
ширенной конструкции «глагол+Вин.пад.+Род.
пад.+Род.пад.) на примере языка физики.

Конструкции научного стиля речи возмож-
но вводить уже при первичном изучении системы 
падежей русского языка, начиная с простейших 
«кто/что –  это кто/что» (Жорес Алферов –  это фи-
зик, физика –  это наука), и предъявляя другие кон-
струкции, наиболее часто встречающиеся в тек-
стах задач и лекций на подготовительном факуль-
тете: «что имеет что», «что обладает чем» и др. 
Слушателям рекомендуется начать вести своего 
рода «фразовый словарь», где будут аккумули-
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роваться устойчивые конструкции научного стиля 
речи, которые хоть и ограничены по количеству, 
но будут сопровождать всё дальнейшее обучение 
студентов в вузе.

Аудирование и говорение. На занятиях 
по РКИ иностранные обучающиеся слышат рус-
скую речь в особом «замедленном» темпе, однако 
лекции по физике и другим предметам читаются 
им, как правило, в обычном темпе, что является 
для многих слушателей настоящим шоком. Кро-
ме того, зачастую преподаватели- предметники 
используют слэнговые слова, сокращения, при-
бегают к незнакомой слушателям суффиксации 
и проч., иными словами, их профессиональные 
речевые характеристики несколько отличаются 
от того, с чем привыкли иметь дело слушатели 
подфака. На наш взгляд, помимо грамматических 
и лексических заданий по языку физики необходи-
мо создавать учебные ситуации, когда слушатель 
учится:
• разделять слова на слух, производить подсчет 

слогов в слове, слов в словосочетании и в пред-
ложении

• выполнять задания на заполнение пропусков, 
как в слове, так и в предложении и в неболь-
шом тексте

• повторять за преподавателем слова, словосо-
четания, предложения по памяти и только по-
том проверять их на письме

• изменять форму слова сначала устно (напри-
мер, трансформировать произносимое пре-
подавателем слово в единственном падеже 
во множественное) и только потом фиксиро-
вать на письме

• выделять ключевые слова в потоке речи, про-
износимой сначала в медленном, потом в бы-
стром темпе

• конспектировать слова, предложения и тексты 
и др.
С введением изучения элементов специаль-

ного языка преподавателю приходится несколько 
менять структуру урока по РКИ: основное время 
отводится на последовательное изучение обуча-
ющимися всех трех уровней языка общего вла-
дения, а  какую-то часть урока необходимо посвя-
щать работе над языком предмета –  физики, ин-
форматики, математики (от 15 мин на начальном 
этапе до 45 мин к концу обучения), иногда с опере-
жением основного материала. Для этого препода-
вателю РКИ зачастую необходимо разрабатывать 
самостоятельно или во взаимодействии с про-
фильными кафедрами обучающие материалы, 
апробировать их на своих занятиях, корректиро-
вать, составлять лексические минимумы и глосса-
рии и т.д., что обеспечивает более эффективную 
подготовку иностранных слушателей начального 
и базового уровня обучения к пониманию лекци-
онного теоретического материала по физике уже 
во втором семестре подфака и подготовку к всту-
пительным экзаменам в университет после про-
хождения ими первого сертификационного уров-
ня.
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SOME PRACTICES OF TEACHING THE LANGUAGE OF 
PHYSICS IN CLASSES ON RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE AT THE PREPARATORY FACULTY OF A 
TECHNICAL UNIVERSITY

Semenova L. Y.
National Research University Moscow State University of Civil Engineering

At the preparatory faculty of a technical university, the study of sub-
jects according to the profile of the university begins after the stu-
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dents pass the elementary and partially basic level of the Russian 
language of general knowledge. Russian as a foreign language 
teachers, to a greater or lesser extent, play an auxiliary role in mas-
tering the language of specialized disciplines. The review of availa-
ble in-university practices can be reduced to a scale from the min-
imum provision of authentic texts of lectures and tasks on the sub-
ject by specialized departments for the Russian language teacher 
for their further adaptation to the capabilities of the students of the 
sub-faculty, to the organization of binary classes for RFL teachers 
with subject teachers and the joint development of the necessary 
teaching materials that correspond to the program and thematic 
plans of a particular university, which is much less common.
The article discusses some situations in which, in addition to study-
ing the basic language course by foreign students, a teacher can in-
troduce elements of the physics language using the “from simple to 
complex” method for more effective admission of foreign attendees 
to Russian engineering universities.

Keywords: the language of physics, international terms, selection 
of lexical material, coordination with teachers of specialized disci-
plines, lectures and tasks in physics, technical translation, untrans-
lated semantics, authentic texts, word-formation model, language 
guess, constructions of scientific style of speech, speech flow.
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«Успешное образование» в ракурсе образовательных ценностей
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Образовательные ценности –  это представления людей о том, 
как они воспринимают текущую и будущую академическую по-
лезность. Эти ценности могут по-разному влиять на различные 
аспекты развития учащегося, включая академические дости-
жения. В настоящее время так называемое успешное образо-
вание –  это такое образование, при котором учащиеся хорошо 
учатся в школе, сдают экзамены и поступают в престижные 
или ключевые вузы. После окончания университета они под-
нимаются по социальной лестнице и достигают социального 
статуса выше, чем у обычных людей. Эта утилитарная интер-
претация успешного образования проистекает из системы об-
разования, основанной на тестах, мотивации, максимизации 
экономической выгоды и конкурентного индивидуализма. Ре-
ализация государственной политики «двой ного сокращения» 
обязательного образования в полной мере отражает изме-
нение государственных образовательных ценностей, соглас-
но которым образование заключается не только в передаче 
знаний, но и в стимулировании у детей энтузиазма к знаниям, 
уверенности в своем личностном росте, оптимизма и желания 
жить полной жизнью. Необходимо придерживаться правильной 
ценностной ориентации, установить нравственность как основ-
ную задачу и эффективно продвигать образование по правиль-
ному пути непрерывного развития.

Ключевые слова: образовательные ценности, успешное обра-
зование, конверсия.

“Education is an effective tool for controlling human behaviour and 
thought.” [1] Educational values are individuals’ perceptions of how 
they perceive current and future academic utility, which can affect 
various aspects of student’s development, including academic 
achievement, in a variety of ways.

Current status of successful education

In many homes and schools today, the country’s most 
fervent talk is about “Successful Education” and the 
desire for students and children to be “successful”. The 
so-called successful education means that students do 
well in school, do well in exams in their continuous strug-
gle, and are admitted to prestigious or key schools. After 
graduating from university, they move up the social lad-
der and attain a social status superior to that of ordinary 
people. In other words, if a person can become famous 
and wealthy through education, he or she is considered 
successful. Undoubtedly, successful education is a great 
expectation of every parent, and it is quite tempting to 
the average family. In the average family, the younger 
the child, the higher the expectations and the more in-
tense the investment. In order to do well in school, chil-
dren can do nothing at home. For the sake of a “School 
District Room”, the “mother of Mencius” would rather 
go into debt and move her house three or more times. 
In addition, whenever school celebrations are held and 
genealogies or local histories are renewed, successful 
and famous people are given top priority, and that order 
of precedence is very delicate. Throughout more than 
2,000 years of traditional culture, the focus has remained 
on the educational goals of “the energy that he has left 
after studying, he should devote to service of the State” 
[2], fame and fortune, and honouring one’s ancestors. 
Even today, at the dinner table of thousands of families, 
the most talked about is who has been promoted to an 
official position and who has made a fortune. As a result, 
“Have great ambitions for one’s children” has become 
the ideal wish of thousands of families. And “A book is 
like a magic garden, carried in your pocket”, “out of the 
people, do people on the people”, has become the hard 
work of the students in the cold window of the motto.

Obviously, this utilitarian interpretation of success-
ful education is biased in favour of the external goal of 
worldly success. If the goal of promotion and wealth is 
not achieved, it seems that learning and education for 
readers would be meaningless. According to this tra-
ditional concept, “Successful Education” has naturally 
become “education to the test”, and becoming famous 
through examinations has become the ultimate goal 
of education. The trinity of “examination”, “teaching” 
and “learning” means that students learn what they are 
tested for and teachers teach what they are tested for. 
Everything is test-centred, test questions and scores 
as the standard. Teaching activities have become 
a commercial operation, the pursuit of economic ben-
efits, more or less wasteful. What is more, some peo-
ple disregard examination malpractice and criminal of-
fences, and seek only to achieve their goals. How can 
an useless scholar with nothing but air in the sleeves 
be successful in the eyes of many snobs?
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It’s really a question of education and values, and 
how to interpret what people consider to be success 
is right in line with what I’m exploring and researching 
right now.

Failed Success

It is clear that whether a person can “succeed” is a pro-
cess of long-term endeavour and perseverance. In addi-
tion to subjective factors, it is also closely related to the 
objective social environment, which is an exceptionally 
complex and varied matter that cannot be grasped by 
the educational activities in the early stage. It is impos-
sible to grasp the complexity and variability of educa-
tion activities in the early stages of the process, and it 
is inevitable that education and students will be misled 
if they are held to the standard of so-called “success” 
in the future.

Imagine trying to practice according to this goal, 
most people’s learning will not inevitably end in fail-
ure, and will be meaningless. In a pyramid-like social 
structure, the successful are always the minority and 
the unsuccessful are always the majority. Success is 
accidental, unsuccessful is inevitable. The majority will 
always be the chaperones and victims of the minority. 
The problem is that “Nothing succeeds like success”, 
and this kind of small probability competition is aimed 
at defeating and eliminating others, so it seems to be 
fair but in fact it is not inhumane, and it can be said to 
be quite cruel. Successful education promotes oppos-
ing poles, bringing hurt to the losers while also caus-
ing harm to the successful. On the road to successful 
education, whether it is a small number of successes 
or the majority of failures, everyone pays a high price: 
In the hard work of studying and fierce competition, 
it is difficult for the readers to enjoy the true happi-
ness of the seekers of knowledge, and they wear the 
shackles of the exams for a long time, supervised, and 
the character is reduced to selfishness and narrow- 
mindedness, aloofness, cynicism, and presumptu-
ousness or self-absorption of the “economist” (refined 
egotism).

It is not difficult to find that in some institutions of 
higher learning where there is a lack of supervision 
and self-discipline, many students have no interest 
at all and spend their days doing nothing. If there is 
no more examination, or no more need for certifica-
tion, they do not know what else they need to learn. 
Afterwards, in their dealings with others, including 
their friends and relatives, they tend to be aggres-
sive, are full of utilitarianism and vanity, and their 
minds are always distorted. In terms of their future 
professions and careers, they are also eager and 
short- sighted. The so-called corrupt officials are al-
so people who seem to “succeed first” but actually 
“fail later”. Therefore, it can be said that “Success 
Education” can hardly enable people to achieve real 
success.

Tsien Hsueshen, a great scientist, asked, “Why 
have we failed to cultivate outstanding talents for such 
a long time?”, it should be the best footnote to “Suc-
cessful Education”.

Analysis of causes 
First, Exam-based education system gives rise to 
dogmatisation in education

At present, education to the test is still a dominant mode 
of education that has become deeply rooted in the com-
mon psychological structure of families, schools and 
even society as a whole, and it is often regarded as the 
path for individuals in society to achieve upward promo-
tion. Children are selected through layers of exams to 
obtain diplomas, thereby gaining higher social status, 
enjoying more power and constantly realising their life 
aspirations. All this is a side-effect of the current social 
acceptance of teaching to the test, which is fundamen-
tally due to people’s blind superstition and reliance on 
obtaining social acceptance through the “test”. Comrade 
Mao Ts. has long criticised theoretical education which 
is detached from practice, “Books must be read, but not 
just read, but also have the ability to solve problems. 
You must learn to research and study the experience 
and materials gained in practice.” [3] “If one reads so 
many books that one cannot digest them, one is likely 
to go in the opposite direction and become a dogmatist 
or a revisionist.” [4] Mao’s practical view of education is 
precisely a rejection of test-oriented education. In this 
kind of examination- oriented education, all the educa-
tional activities of parents start with the improvement 
of their children’s test-taking ability, focusing on how to 
make their children score high marks in examinations. 
However, if the improvement of test-taking ability is at 
the expense of the abandonment of practical ability, this 
will only produce a group of high achievers with low abil-
ity who lack practical ability. Nowadays, although more 
and more knowledgeable people have come to realise 
that teaching to the test is deviating from the essence of 
human education, it is worrying that the model of teach-
ing to the test is still solidifying, and that the values of 
teaching to the test are still influencing the outlook of 
family education in today’s society, and that children 
are deeply involved in the design of teaching to the test 
since they are born. “The human being is completely 
objectified by education to the test, which leads to the 
alienation of human nature, and thus to the control of 
this educational activity of one’s own devising, making 
education to the test a constant force of alienation of the 
self and alienation of the current education.” [5]

People want to acquire knowledge and power 
through education as a means of possessing and sat-
isfying the external material world, but at the cost of 
becoming so impoverished in the spiritual world that 
they begin to forget themselves. “People in education, 
both educators and recipients, are alienated into in-
human testing machines and individual subjectivity is 
stripped away.” [6]

Under the framework of exam-oriented education, 
parents’ educational behaviour is controlled, and stu-
dents’ subjective initiative in learning is gradually weak-
ened, so that they can only mechanically and passive-
ly accept the learning tasks arranged by parents and 
teachers. Marx once said that education is not simply 
the dissemination of cultural knowledge, but its core 
lies in the ability to stimulate the “awakening” of the 
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human soul and personality. However, exam-oriented 
education pays no attention at all to the formation of 
personality beliefs and values, nor does it have the pa-
tience to “awaken” a person, nor does it have the time 
to systematically regulate people’s moral behaviour 
and cultivate their sense of social citizenship.

Second, the economic profit maximisation motive 
drives the utilitarianism of education

The development of the market economy has led to 
a constant emphasis on money and interests in peo-
ple’s lives, and the maximisation of personal interests 
has become the mainstream of social life. In the mod-
ern civilised society, education has become a tool for 
people to pursue their desires, in the long run human 
personality and dignity will gradually degenerate.

At present, education in China is facing unprece-
dented challenges, with education and the act of be-
ing educated gradually becoming an economic act in 
itself, with people blindly pursuing the maximisation of 
their own interests. In modern society, the reason why 
people attach importance to the role of education is 
that education is regarded as the only “low-cost” tool 
that can change one’s destiny, and everyone aspires 
to be able to use it to squeeze into the narrowing av-
enue of upward mobility. This over-emphasis on the 
instrumental rationality of education will cause people 
to neglect the value rationality of education, ultimately 
leading to a knowledge and moral fault. When reading 
is gradually reduced to a tool to satisfy personal de-
sires, people’s ideological and moral level will be stag-
nant or even retrogression, education will be reduced 
to a stepping stone for people’s advancement.[7]

Guided by utilitarian values, the integrated ap-
proach to the cultivation of knowledge, morality and 
labour has been replaced by a single model of intel-
lectual education and evaluation, and the humanistic 
basis of family education has been destroyed by utili-
tarianism. The purpose of education has been simply 
attributed to intellectual education, and most parents 
are only concerned about their children’s examina-
tion results, seldom provide moral education to their 
children, neglect their children’s personality develop-
ment, physical and mental health, and then fail to take 
on the important task of educating people. Professor 
Lu Jie pointed out: “The commodification of society 
also leads to the commodification of knowledge. Peo-
ple no longer learn to understand the world and them-
selves, but to get grades and diplomas, thinking that 
with a high degree, they can get everything they need. 
The essence of knowledge begins to disappear and 
the meaning of learning becomes extremely alienat-
ed.” [8]

There is a huge inertia in society’s pursuit of suc-
cess and immediate benefits, which means that edu-
cation itself cannot escape the pressure of society and 
the public, and is ultimately forced to deviate from the 
laws of education in pursuit of utilitarianism, which is 
not permitted by the current development of socialist 
modernisation.

Third, Competitive individualism motivates 
education to create “individual human beings”

In modern society, some people seek to be superior, 
believing that they can only realise their self-worth by 
defeating those around them, and they are more or 
less accompanied by psychological anxiety because 
“individualism and competitiveness are intertwined.” [9] 
Under the influence of such an atmosphere of compet-
itive individualism, they focus only on the fulfilment of 
their personal interests, treating those around them as 
stepping stones on the road to success, and eventual-
ly develop into isolated “individuals”. When competitive 
individualism spreads to the field of education, parents 
will constantly urge their children to possess and com-
pete rather than to co-operate and share, which will ul-
timately be detrimental to the formation of their public 
character, and even seriously affect the physical and 
mental health of young people. Family education gov-
erned by this concept advocates possessive personal 
competition, i.e., it encourages the educated to make the 
possession of knowledge, grades, rankings, and means 
of advancement as much as possible their goal in life.

In the end, this education model produces not “pub-
lic people” who are enthusiastic about public endeav-
our and sharing, but “individual people” who are con-
stantly occupying resources and fighting for victory in 
one competition after another, and who are trapped in 
closure and indifference. The “lonely individual man” 
is in a state of indifference and alienation, they close 
themselves up, and regard the social public responsi-
bility as an “unbearable weight”.[10] These people care 
only about their personal academic achievements and 
often disregard public life, in the long run, they will lose 
the balance between the public and the private and 
may eventually become extreme egoists. Those who 
not only realise their own value but also contribute to 
the public cause, and those who can add new colours 
to the lives of others, must be people who possess 
both private and public virtues. Therefore, moral edu-
cation must take into account both the “individual” and 
“public” dimensions, and the “public man” personality 
type should be the focus of moral education.

Return of objectives

The question is: What is the real goal of education? Why 
does a person need to learn? Is it to achieve soundness 
of mind (Ge Zhi Cheng Zheng), or is it for external suc-
cess (Xiu Qi Zhi Ping)?

It is true that, the Chinese nation, dominated by the 
Han Chinese, has an excellent cultural tradition. The 
emphasis on education and cultural inheritance is one 
of the most shining aspects, which every descendant 
of the Yellow Emperor can’t help but be proud of to 
this day. However, with the progress of science and 
technology and social development, traditional cul-
ture must be creatively transformed and innovative de-
velopment, in order to keep pace with the times and 
adapt to the requirements of social development in the 
new era. Cultural innovation and development must be 
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reflected in educational objectives and in the content 
and methods of education and teaching.

In the author’s opinion, the goal of education must 
also be moved forward, simplified and non-utilitarian 
as much as possible, freed from the materialistic no-
tion of achievement (usefulness and uselessness), 
and returned to the essence of education –  aiming at 
the cultivation of a sound personality that is independ-
ent, responsible, complete and harmonious. The so-
called education for a sound mind is to develop hu-
man potential, aiming at the establishment of human 
intrinsic values, and to cultivate a healthy body, moral 
wisdom and a harmonious mind. In turn, one explores 
the unknown world of nature and humanity and be-
comes a responsible and socially useful person. It is 
true that, in the long run, education for mental fitness is 
not incompatible with success in later life. As a prereq-
uisite for success, education for mental fitness does 
not negate general forms of comparison, competition, 
reward and punishment, nor does it exclude the pos-
sibility of becoming rich later in life, but it does not aim 
at the “imperative of success”. Success in education 
should be broadly defined, and never stereotypically 
defined in terms of promotion and wealth.

We have reasons to believe that nurturing peo-
ple with a sound mind will contribute to human suc-
cess and fulfilment. As the traditional Confucian say-
ing goes, “give his life in order to achieve Goodness” 
[11] or become a man of ambition, or achieve benevo-
lence and justice. For example, although Song Yingx-
ing, a scholar at the end of the Ming Dynasty, failed in 
his repeated Imperial Examinations, he completed the 
magnum opus T’ien-kung k’ai-wu[12] through pains-
taking endeavours, and he wrote frankly in his post-
script, “This book is irrelevant to the pursuit of merit 
and fame.” Therefore, in the world of minors, the pur-
suit of knowledge, virtue and wisdom is the most real-
istic goal in itself. The goal and function of education 
should be humane, especially a healthy and spiritual 
growth of young people, and we should focus on the 
process of education rather than on simple achieve-
ments or results. Education should lead to a greater 
love of learning, a greater love of labour, a greater love 
of creativity, and a greater love of life itself, rather than 
of things outside it.

There is a passage in the Collected Works of Albert 
Einstein: “The aim of the school should always be that 
young people leave school as harmonious human be-
ings, not as specialists. In a sense, this is true even for 
technical schools, even though technical school pu-
pils are to be engaged in a fully defined specialised 
occupation. The development of a general capacity 
for independent thought and independent judgement 
should always take precedence.” (translated from Chi-
nese). This view of education by Einstein is worth re-
membering.

A heavy load and a long road

Of course, the issue of “Successful Education” is not 
always a matter of cultural attitudes, but may also be 
related to the structure of a competitive society. While 

traditional attitudes need to be constantly reinvented, 
education for mental fitness also requires the support of 
core values (respect for knowledge and talent, for labour 
and creativity), which are closely linked to economic and 
political life. If the only way for a person to ascend to 
the platform of a dignified and secure life is to compete 
through dueling examinations, otherwise he or she is 
a total failure and unfortunate. Obviously, this ancient 
imperial examination type of competition is little hope, 
even if the “success” is not worth the loss. Nowadays, 
teachers are generally confused, or to promote, or at 
their wits’ end, even the best teachers are difficult to pre-
scribe good medicine for individual students. As a result, 
parents and students are under immense pressure and 
compete fiercely with each other for fear of losing at the 
starting line. This vicious circle of mutual causation is 
probably one of the causes of the drawbacks of “teach-
ing to the test” that are difficult to overcome. However, 
this social situation of excessive anxiety and impatience 
has little to do with the true meaning of education and 
learning, and is no longer a problem that can be solved 
by “Successful Education” or “education for the sound 
mind”. How to get out of this “prisoner’s dilemma” can 
only be resolved gradually through in-depth reform and 
further social development.

Since the implementation of the national policy of 
“double reduction” policy in compulsory education, the 
implementation of the policy has been synchronous-
ly promoted both inside and outside the school, and 
through the continuous strengthening of the role of the 
main position of school education and the vigorous 
regulation of training behaviour outside the school, the 
excessive burden of homework, the burden of train-
ing outside the school, the burden of family education 
expenditure and the corresponding burden of parental 
energy on the students in the stage of compulsory ed-
ucation has been effectively reduced, there has been 
a general increase in the amount of time that students 
spend reading, sleeping, exercising and practising, 
and a growing atmosphere of quality education, with 
the “double reduction” work achieving obvious results. 
While this fully reflects a shift in national educational 
values, parents’ anxiety has not been effectively re-
duced, and the “Involution” of education remains un-
resolved.

Education is not only about imparting knowledge, 
but more importantly about inspiring in children a pas-
sion for knowledge, confidence in personal growth, an 
optimistic attitude towards life and a desire for life it-
self. Successful education is an important part of the 
national education system as a whole, and it is essen-
tial to adhere to the correct value orientation, to estab-
lish morality as the fundamental task, and to effective-
ly promote family education along the correct track of 
continuous development.
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Educational values are individuals’ perceptions of how they perceive 
current and future academic utility, which can affect various aspects 
of student’s development, including academic achievement, in a va-
riety of ways. At present, the so-called successful education is one in 
which students do well in school, in exams and get into prestigious 

or key schools as they continue to struggle. After graduating from 
university, they move up the social ladder and attain a social status 
superior to that of ordinary people. This utilitarian interpretation of 
successful education derives from the test-based education system, 
the motive of maximising economic gain and competitive individu-
alism. The implementation of the State’s “double reduction” policy 
for compulsory education fully reflects a shift in the State’s educa-
tional values, whereby education is not only about imparting knowl-
edge, but also about stimulating children’s enthusiasm for knowl-
edge, confidence in their personal growth, optimism in their lives, 
and a desire to live life to the fullest. It is necessary to adhere to the 
correct value orientation, to establish morality as the fundamental 
task, and to effectively promote education along the correct track of 
continuous development.
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Публикация обосновывает формирование системы технологи-
ческих приоритетов и векторов научно- технического сотрудни-
чества государства, региона и университета. Содержательная 
методологическая база изложена государством в Концепции 
технологического развития России и Национальной програм-
ме социально- экономического развития Дальнего Востока [1, 
2]. Авторы публикации рассматривают предпринимательское 
направление образования в высшей школе как форму капита-
лизации знаний (компетенций) и основу для «выращивания» 
малых технологических компаний.
Стратегическая задача Хабаровского края –  стать азиатским 
хабом, который интегрирован в азиатскую экономику и рынки, 
и для этого, прежде всего, нужен высокотехнологичный биз-
нес, ориентированный на страны, которые находятся рядом.
Научно- исследовательский потенциал Тихоокеанского госу-
дарственного университета позволяет выполнять роль ведуще-
го субъекта технологической, экономической, образователь-
ной, социальной и культурной политики региона. Университету 
делегирована задача стать якорным вузом для развития пред-
принимательского направления экономики региона, создав 
центр отбора и поддержки молодежи с предпринимательским 
потенциалом, который отвечал бы современным вызовам эко-
номики.
В статье представлен опыт внедрения модели развития пред-
принимательского направления образования, рассмотрены со-
временные проблемы и предложены пути их решения.

Ключевые слова: концепция технологического развития, на-
циональная программа, Дальний Восток, предприниматель-
ское направление образования, Хабаровский край, малое 
и среднее предпринимательство, малые технологические ком-
пании, предпринимательский потенциал.

Концепция технологического развития РФ 
на период до 2030 года: «К концу второго деся-
тилетия XXI века Российская Федерация должна 
обладать: собственной научной, кадровой и тех-
нологической базой критических и сквозных тех-
нологий; компаниями, корпорациями и предпри-
нимателями, проявляющими высокоинтенсив-
ную инновационную активность, опирающуюся 
на комфортную регуляторную среду». Органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления 
рекомендуется руководствоваться положениями 
Концепции при разработке и реализации регио-
нальных программ. Концепция включает в проек-
ты и программы структурного развития –  соглаше-
ния по развитию сквозных технологий, проекты- 
маяки, передовые инженерные школы. «При орга-
низации международных проектов будет реализо-
ван потенциал многостороннего научного, научно- 
технического и инновационного сотрудничества 
в рамках Евразийского экономического союза, 
Шанхайской организации сотрудничества, стран 
БРИКС, Регионального содружества в области 
связи, а также потенциал Союзного государства 
и двухсторонних связей Российской Федерации 
с дружественными государствами» [1].

Хабаровский край имеет выгодное пригранич-
ное положение и занимает второе место на Даль-
нем Востоке по количеству субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) (после 
Приморского края). Наметилась высокая динами-
ка инвестиционно- делового климата, так с 2016 
по 2019 год регион поднялся с 73 на 39 место в На-
циональном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ. По уровню реализации 
целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлека-
тельности край занимает лидирующие позиции 
в Дальневосточном федеральном округе, среди 
субъектов Российской Федерации стабильно вхо-
дит в число первых 15 регионов. Субъекты пред-
принимательства обеспечивают рабочими ме-
стами более 27% от общей численности занятых 
в экономике края. Наибольшее количество субъек-
тов МСП края занято в торговле –  37%, 11% прихо-
дится на строительство, 10% –  транспорт и связь, 
6% –  операции с недвижимым имуществом, менее 
5% –  общественное питание и услуги по размеще-
нию, сельское хозяйство, обрабатывающие произ-
водства, а также сфера услуг и досуг [2, 3]. При 
этом край занимает 70-е место в России по пока-
зателю «удельный вес малых предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации».
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Перед Хабаровским краем поставлены зада-

чи –  интеграция в азиатскую экономику и рын-
ки, и для этого, прежде всего, нужен высокотех-
нологичный бизнес, ориентированный на страны, 
которые находятся рядом; развертывание сети 
центров трансграничного трансфера технологий; 
формирование индустриальных зон по производ-
ству высокотехнологичной продукции в друже-
ственных странах. Кроме этого, в силу террито-
риальной приближенности к странам АТР, акцент 
в развитии инновационных направлений экономи-
ки края может быть сделан на бизнес с низким ло-
гистическим плечом.

Национальная программа социально- 
экономического развития Дальнего Востока 
до 2030 года в разделе «Развитие инфраструк-
туры поддержки высокотехнологичных проектов» 
предусматривает реализацию мероприятия со-
здание программ развития предпринимательства 
в университетах [2].

Авторы предлагают рассмотреть реализацию 
образовательной модели технологического пред-
принимательства на примере Тихоокеанского го-
сударственного университета (г. Хабаровск, далее 
ТОГУ).

В системе высшего образования края Тихоо-
кеанский государственный университет является 
многопрофильным университетом, в котором обу-
чается 27,83% от общего контингента обучающих-
ся вузов в дальневосточном субъекте РФ.

Портфель образовательных программ уни-
верситета соответствует структуре экономики 
Хабаровского края и составляет: науки об об-
ществе (44,3%), инженерия и технические науки 
(40,4%), гуманитарные (11%), математические 
и естественные (2,2%), сельскохозяйственные на-
уки (2,1%) [3].

В настоящее время университет осуществляет 
подготовку по 130 направлениям обучения (в се-
тевой форме реализуется 44 образовательные 
программы). Увеличение и актуализация портфе-
ля основных программ (за последние два года –  13 
новых программ бакалавриата и 10 программ ма-
гистратуры) обуславливается, в первую очередь, 
ростом востребованности программ магистра-
туры (удельный вес поступающих на программы 
магистратуры вырос в 1,5 раза, доля магистран-
тов в общем контингенте составляет стабильно 
12%), а также выделением в университете клю-
чевых приоритетов: системная инженерия и циф-
ровой инжиниринг, рациональное ресурсо- и при-
родопользование, современная педагогика, а так-
же сквозных направлений развития в области IT 
и цифровых компетенций, предпринимательства 
и междисциплинарных направлений. Характери-
стика контингента студентов представлена на ри-
сунке 1.

Перед ТОГУ, как одним из ведущих вузов края, 
стоит задача стать якорным вузом для развития 
предпринимательского направления экономики 
региона, создав центр отбора и поддержки моло-
дежи с предпринимательским потенциалом, кото-

рый отвечал бы следующим современным вызо-
вам экономики [5]:
– интенсификация отечественных исследований 

и разработок в сфере прорывных технологий;
– конкурентоспособность в глобальном сорев-

новании инновационных обществ и экономик, 
на основе знаний, цифровых технологий и пол-
ной реализации человеческого капитала;

– необходимость подготовки нового класса 
специалистов, способных создавать ценность 
в новых рыночных нишах.
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Рис. 1. Характеристика контингента студентов ТОГУ [5]

Современный образовательный процесс в си-
стеме высшего образования предполагает слож-
ность и многогранность образовательной ситу-
ации, требующей не только от педагога внутрен-
него обновления, готовности к творческому раз-
витию, решению воспитательно- образовательных 
задач, но и от студентов, готовности восприятия 
ими нового образовательного формата.

Проведенный мониторинг вскрыл точки разры-
ва, негативно сказывающихся на процесс дости-
жения результатов, перечислим некоторые из них:

1. Инертность, ограниченность ресурсов и недо-
статочная мотивированность профессорско- пре-
подавательского состава к созданию новых обра-
зовательных программ (продуктов), отвечающих 
современным требованиям развития компетен-
ций предпринимательства, а также рационально 
и оперативно использовать новые методики, обу-
чающие приемы и формы, в том числе для кратко-
срочного обучения и дополнительного профессио-
нального образования.

Для решения вышеназванных проблем необхо-
димо создать методологическую базу организа-
ции создания новых образовательных программ 
(продуктов) по компетенциям предприниматель-
ства, при этом инновационная образовательная 
модель должна осуществлять пошаговую реали-
зацию достижения цели.

Авторы определяют следующую цель: обеспе-
чение модернизации образовательного процесса 
для развития компетенций предпринимательства 



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

120

с учетом вызовов современной экономической си-
туации.

Представленная цель определяет следующие 
задачи:
1) Актуализация образовательных программ 

(продуктов) с учетом требований нормативно- 
правовой базой, регламентирующей деятель-
ность в сфере образования и целевой аудито-
рии (абитуриенты, студенты, инвесторы).

2) Повышение педагогического мастерства через 
внутренние и внешние резервы, в том числе 
для диссеминации инновационного педагоги-
ческого опыта в сфере предпринимательства.

3) Совершенствование форм и методов организа-
ции образовательного процесса в вузе.
В нашем случае, для решения представленных 

задач, авторы предлагают модель, которая опира-
ется на следующие принципы методологии:
1) Системный подход –  совокупность взаимосвя-

занных процессов, вносящих вклад в результа-
тивность и эффективность образовательного 
процесса, предполагающий соблюдение един-
ства цели, задач, средств, содержания, форм, 
инструментом и методов образовательной де-
ятельности, мониторинга ее результатов и эф-
фективности.

2) Личностно- ориентированный подход предпола-
гает создание условий для творческого и про-
фессионального роста и самоактуализации 
преподавателя с учетом его личностных осо-
бенностей, интересов, способностей и факто-
ров мотивации.

3) Интегративный подход заключается в интегра-
ции сотрудничества с бизнес –  организациями 
(заказчиками), организациями дополнительно-
го, высшего профессионального образования, 
научными учреждениями.

4) Процессный подход, при котором для каждого 
осуществляемого преподавателями процесса 
должны быть обеспечены основные характе-
ристики: входы и выходы (результаты) процес-
са четко обозначаются и измеряются; опреде-
ляются потребители каждого процесса, иден-
тифицируются их требования и изучается их 
удовлетворенность результатами процесса (де-
ятельности); устанавливается их взаимодей-
ствие с другими процессами (педагогической 
практикой, воспитательной работой), устанав-
ливаются полномочия, права и ответствен-
ность за управление процессом.
Представленная модель включает в себя семь 

этапов проектирования образовательного продук-
та:
1) Диагностика или формирование запроса по-

требителя.
2) Выбор содержания и формата.
3) Создание проекта образовательного продукта, 

который включает:
– перечень необходимых компетенций;
– объем теоретических знаний;
– инструментарий обучения;
– комфортный образовательный формат;

– элементы геймификации;
– контроль результатов образовательного про-

цесса.
4) После этапа проектирования появляется под-

робная структура курса, где указаны все темы, 
длительность курсов, промежуточные или фи-
нальные аттестации.

5) Тестирование продукта и внесение корректиро-
вок.

6) Выпуск основного образовательного продукта.
7) Рефлексия и обмен опытом.

По мнению авторов, создание качественных 
образовательных продуктов –  дело достаточ-
но трудоёмкое, при котором необходимо учесть 
огромное количество факторов: от выбора темы, 
которая будет актуальна для широкой аудитории, 
до грамотной упаковки.

Доказательством качества при этом будут яв-
ляться два показателя: доходимость курсов (Com-
pletion Rate, COR –  показывает процент завер-
шивших обучение от общего числа тех, кто заре-
гистрировался на курс), а также то, насколько по-
требитель становится лояльным, то есть, покупа-
ет ли он новые образовательные курсы (модули), 
и в каком количестве. Именно поэтому большую 
роль играет методология, которую используют 
создатели образовательных продуктов.

Таблица 1. Показатели образовательной деятельности ТОГУ[5]

Показатель 2020 2021 2022

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых 
по результатам ЕГЭ на обучение по оч-
ной форме по программам бакалав-
риата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
и с оплатой стоимости затрат на обу-
чение физическими и юридическими 
лицами

61,45 65,66 65,31

Численность студентов, победи-
телей и призеров заключительно-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам 
по специальностям и (или) направле-
ниям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиа-
ды школьников или международной 
олимпиады, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по програм-
мам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний

0 0 0

Численность студентов, победителей 
и призеров олимпиад школьников, 
принятых на очную форму обучения 
на первый курс по программам ба-
калавриата и специалитета по специ-
альностям и (или) направлениям под-
готовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников, без вступи-
тельных испытаний

0 0 0
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2. Недостаточное количество высокопотенци-

альных абитуриентов (призеров олимпиад и обла-
дателей высоких баллов по ЕГЭ), участников про-
грамм академической мобильности (таблица 1).

Данный фактор способствует увеличению вре-
менных затрат на мотивирование и стимулирова-
ние студентов к научной деятельности и затрат 
на повышение уровня образованности (дополни-
тельные программы подготовки не только для об-
учающихся ТОГУ, но и школьников, как потенци-
альных студентов университета).

3. Географическая удаленность края от цен-
тров науки, культуры и производства; положитель-
ная миграционная активность высокопотенци-
альных жителей региона; высокая привлекатель-
ность для работы и жизни в западных и централь-
ных регионах РФ и стран Восточной Азии; слабый 
научно- технологический потенциал края, данные 
факторы способствуют «утечки мозгов» талантли-
вой и инициативной дальневосточной молодежи.

Для решения данной проблемы необходимо 
сотрудничество вузов и региональной системы 
управления, в создании государственных про-
грамм направленных на развитие научного потен-
циала региона, социально- экономического уров-
ня, достатка и благосостояния дальневосточни-
ков, все то, что способствует созданию конкурен-

тоспособной и инновационной региональной сис-
темы, без этого невозможно обеспечить приток 
и закрепление в научной, научно- образовательной 
сферах и производственном высокотехнологич-
ном бизнесе молодых высококвалифицированных 
специалистов. Меры по стимулированию должны 
базироваться на общемировых тенденциях и дви-
жущих силах изменений экономических и техноло-
гических процессов и тенденций развития совре-
менного мирового хозяйства [6].

Для решения поставленных задач в универси-
тете разработана модель развития предпринима-
тельского направления образования, которая ос-
нована на инновационных тенденциях и представ-
ляет собой комплекс мер, который включает повы-
шение уровня потенциального развития молодежи 
в научно- исследовательском секторе и увеличение 
эффективности в самореализации молодежи в про-
изводственном высокотехнологичном бизнесе [6].

Важной особенностью любого процесса явля-
ется его процессуальность, то есть возможность 
осуществления пошаговой реализации, что и от-
ражено в целевых подпрограммах разработанной 
модели. На рисунке 2 представлена краткая ха-
рактеристика целевых подпрограмм модели раз-
вития предпринимательского направления обра-
зования.

Рис. 2. Модель развития предпринимательского направления образования

Цель внедрения данной образовательной мо-
дели –  формирование к 2030 году инновационно-
го кластера в Восточной Азии как площадки для 
взаимодействия власти региона, представителей 
бизнеса и университета [4].

В 2022 году проделана работа по формирова-
нию и созданию элементов, которые в последую-
щем сформируют единый модульный центр. В на-
стоящее время зафиксированы основные цели, 
задачи и форматы проекта, а также обозначены 
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формы участия в нем всех субъектов образова-
тельной деятельности: преподавательского соста-
ва, студентов и абитуриентов, инвесторов универ-
ситета.
1) Определены концепция и содержание мастер- 

классов, инструменты педагогического игро-
вого дизайна, обучены модераторы для рабо-
ты с проектными группами в рамках проекта 
«Мастер- классы по проектной деятельности 
и сборке стартапов для студентов». Получен 
следующий образовательный результат: со-
браны студенческие команды, готовящие свои 
стартап- проекты; разработаны механизмы вне-
дрения проектного мышления внутри универ-
ситета, апробирована подготовка студентов 
и создаваемых ими проектов к выходу на внеш-
ние конкурсы с целью получения инвестиций.

2) В проекте «Игра для профессорско- преподава-
тельского состава для формирования интере-
сантов трансформации университета» разра-
ботан концепт игры, определены механизмы 
включения преподавательского состава в игро-
вую деятельность, собрана преподавательская 
команда, начата работа над институционали-
зацией этого центра: определен пул спикеров- 
экспертов, проработана план-карта мероприя-
тий стратегической сессии, определена игро-
вая методология проектной сессии.

3) Разработан комплекс игр для обучающихся 
средних общеобразовательных учреждений: 
команда игротехников- модераторов прорабо-
тала пул игр, адаптированных для обучающих-
ся старших классов школ, проведены пилот-
ные игры с участием школьников. Разработана 
план-карта образовательного модуля, проведе-
на экспертная оценочная сессия с привлечени-
ем администрации университета, осуществлен 
запуск в тестовом режиме образовательного 
модуля для обучающихся общеобразователь-
ных учреждений «EntKids».
Ряд реализованных и запущенных в пилотном 

режиме проектов позволил в 2022 году начать 
трансформацию университета в области интел-
лектуального наращивания потенциала региона, 
а именно:
1) апробированы геймификация образова-

тельной деятельности и проведены учебно- 
практические занятия с учащимися школ 
магистрантами- игротехниками;

2) проведена популяризация программы развития 
университета среди обучающихся с привлече-
нием их к реализации программы;

3) заложен сегмент системы дополнительного об-
разования, проводимого обучающимися в на-
стоящее время для будущих абитуриентов, 
с перспективой монетизации.

4) проведен форум «Идеи для бизнеса», который 
был организован совместно с медиа- группой 
«Комсомольская правда». Состоялись обсуж-
дение проблем малого и среднего бизнеса, 
установление продуктивных контактов, про-
ведены обмен опытом, прямой диалог между 

предпринимателями и обсуждение благоприят-
ных условий в городе для их работы;

5) разработана и реализована программа повы-
шения квалификации «Основы предпринима-
тельской деятельности и потребительских зна-
ний». Запланировано регулярное проведение 
обширного трехдневного курса теоретических 
знаний «Азбука предпринимательства»;

6) проведен конкурс студенческих проектов «Уни-
верситет моей мечты: студенческий взгляд 
на «Приоритет-2030». Подготовлены и защи-
щены три выпускные квалификационные рабо-
ты в форме стартапов;

7) начата реализация проекта «Клуб предприни-
мателей» –  площадки для студентов, которые 
ищут свою идею, развиваются как фрилансеры 
или открывают собственный бизнес. Предусмо-
трено закрепление менторов и наставников 
по каждому из трех перспективных направле-
ний: фрилансеры, стартаперы, предпринимате-
ли;

8) определены технические характеристики 
и спроектирована Лаборатория бренда –  лабо-
ратория нового формата, в ней непосредствен-
но студентами проектируется и создается суве-
нирная продукция (изготовление товаров с ло-
готипами ТОГУ, разработка уникального ди-
зайна для мероприятий, профориентационных 
и творческих мероприятий);

9) проведена реструктуризация структурных под-
разделений, на основании решения ученого со-
вета Тихоокеанского государственного универ-
ситета и приказа № 001/0073 от 28.03.2023 го-
да, путём объединения факультета природо-
пользования и экологии, факультета автома-
тизации и информационных технологий, фа-
культета фундаментальных и компьютерных 
наук, транспортно- энергетического факульте-
та –  в ТОГУ создан Политехнический институт. 
Подготовку специалистов новой формации, ба-
зирующихся на комплексных инженерных зна-
ниях в области промышленной инженерии, ма-
териаловедения, информационных технологий, 
автоматизации и цифровизации производства, 
с последующим применением полученных зна-
ний в сфере современных перерабатывающих, 
транспортно- технологических, ресурсодобыва-
ющих и воспроизводящих отраслей, включая 
машиностроение Политехнический институт 
ТОГУ начнёт с 01 сентября 2023 года.
На этом этапе исследования необходимо про-

иллюстрировать государственный прогноз по ро-
сту именно малых компаний в Концепции техно-
логического развития РФ, что наглядно отражено 
в таблице 2.

По мнению авторов, согласованность реализа-
ции ключевых политик страны и региона позволит 
университету:
– интегрировать все направления деятельности 

университета в полный инновационный цикл, 
включая подготовку кадров для исследований 
и производство технологий;
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– обеспечить включение результатов исследова-

ний и экспертной деятельности в содержание 
образовательных продуктов;

– обновить на 90% номенклатуру образователь-
ных программ в соответствии с потребностями 
региона;

– увеличить долю магистрантов в общей числен-
ности обучающихся;

– создать линейку онлайн- продуктов по компе-
тенциям университета на русском, английском 
языках;

– стать полигоном для взращивания будущей 
интеллектуально- профессиональной элиты ре-
гиона с современными мышлением, формата-
ми коммуникации и коллаборации, а также для 
обеспечения развития социального и интел-

лектуального капитала в регионе, лидерства 
и гражданственности общества;

– повысить инновационную мобильность регио-
нальной экономики и социальной сферы, бла-
годаря различным формам трансфера иннова-
ций и актуальных компетенций;

– реализовать открытую систему управления 
университетом, построенную на основе модели 
Цифрового университета; обеспечить статус 
«Привлекательный работодатель» на рынке 
труда Дальневосточного федерального округа, 
стать точкой притяжения в университет, регион 
и в страну высококвалифицированных специа-
листов, формируя их человеческий капитал как 
ключевой фактор трансформации университе-
та, технологического развития экономики стра-
ны и региона.

Таблица 2. Прогноз показателей достижения целей технологического развития России [1]

Наименование показателя Единица изме-
рения

2022
оценка

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

1. Темп роста затрат на инновационную деятельность (в со-
поставимых ценах, к уровню 2022 года)

проценты 100 101 103,1 114,7

2. Темп роста объема инновационных товаров, работ, услуг 
(в сопоставимых ценах, к уровню 2022 года)

проценты 100 101 104,2 117

3. Темп роста объема инновационных товаров, работ, услуг 
малых технологических компаний (в сопоставимых ценах, 
к уровню 2022 года)

проценты 100 102 107,9 132,1

4. Число малых технологических компаний тыс. ед. 8,9 9,1 9,5 10,1

из них с выручкой более 2 млрд руб лей ед. 28 29 32 42

5. Темп роста инвестиций в малые технологические компа-
нии (в сопоставимых ценах, к уровню 2022 года)

проценты 100 103 111,9 148,5

Тихоокеанский государственный университет 
играет важную роль в подготовке кадров для эконо-
мики Дальневосточного региона России и к 2030 го-
ду будет не только осуществлять подготовку пред-
принимательских команд, но и станет крупным экс-
пертным центром в области трансграничного пред-
принимательства и инженерных компетенций. При-
оритетами ключевых политик являются: создание 
«трамплина» для достижения делового успеха и са-
мореализации молодых и начинающих предприни-
мателей, многосторонняя поддержка и развитие 
предпринимательской экосистемы края, создание 
системы международных связей для обмена опы-
том и продвижения имиджа российского молодеж-
ного технологического предпринимательства.
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DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL DIRECTION 
OF EDUCATION BASED ON THE SYSTEM OF 
TECHNOLOGICAL PRIORITIES: ON THE EXAMPLE OF 
UNIVERSITIES OF THE FAR EAST

Khalzova N. A., Lunina Ju.V.
Pacific National University, Khabarovsk; Khabarovsk State Medical College 
named after G. S. Makarov

The publication justifies the formation of a system of technological 
priorities and vectors of scientific and technical cooperation of the 
state, region and university. The substantive methodological frame-
work is set forth by the state in the Concept of Technological De-
velopment of Russia and the National Program of Socio- Economic 
Development of the Far East [1, 2]. Author publications consider the 
entrepreneurial direction of education in higher education as a form 
of capitalization of knowledge (competencies) and behind the basis 
for «growing» small technology companies.
The strategic task of the Khabarovsk kray is to become an Asian 
hub, the other is integrated into the Asian economy and markets, 
and for this, first of all, you need a high-tech business focused on 
countries, the other ones are nearby.
The research potential of the Pacific State University allows you to 
fulfill the role of the leading subject of technological, economic, edu-
cational, social and cultural policy of the region.

Keywords: the concept of technological development, the nation-
al program, the Far East, the entrepreneurial direction of educa-
tion, the Khabarovsk Territory, small and medium- sized enterprises, 
small technology companies, entrepreneurial potential.
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Исследована возможность реализации авторских общеразви-
вающих методик (для юношей и девушек) на основе вспомо-
гательных и подводящих упражнений различных видов гире-
вого спорта на учебных занятиях по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» и элективной дисциплине «Атлетическая 
гимнастика» в Финансовом университете при Правительстве 
РФ в рамках концепции поиска и научного обоснования новых 
образовательных технологий физического воспитания студен-
тов. Проведена сравнительная количественная оценка эффек-
тивности методик занятий контрольной и экспериментальной 
групп, а также их гендерных подгрупп по результатам повыше-
ния силовой подготовленности студентов в течение учебного 
года. Получены данные о соответствии исследуемых методик 
общему уровню совершенствования физической подготовлен-
ности студентов вуза.

Ключевые слова: упражнения гиревого спорта, атлетическая 
гимнастика, физическая подготовленность студентов, силовая 
выносливость, физическое воспитание

Введение

Одной из особенностей современного физического 
воспитания студентов является рост их интереса 
к нетрадиционным видам физкультурно- спортивной 
деятельности [1–3], по своему содержанию в наи-
большей степени отвечающих тем целям, которые 
студенты обычно ставят при занятиях физической 
культурой: эффективной оздоровительной направ-
ленности, совершенствованию физических качеств, 
новизне и остроте ощущений, эмоциональной раз-
рядке и т.д. В этой связи ряд предыдущих исследо-
ваний авторов был посвящен изучению возможно-
сти использования в вузовском физическом воспи-
тании общеразвивающих оздоровительных методик 
(для юношей и девушек) на основе упражнений 
различной сложности одного из видов гиревого 
спорта –  силового жонглирования гирями, которое 
достаточно полно удовлетворяет вышеперечислен-
ным требованиям [4, с. 130, 5]. Исследования по-
казали педагогическую целесообразность приме-
нения разработанных методик в учебном процессе 
[4, с. 136, 6–8], однако авторы столкнулись с суще-
ственной проблемой широкой их реализации в виде 
наличия определенных специфических требований 
к оборудованию спортивных залов. В связи с этим 
методики были существенно технически упрощены 
с целью возможности их применения в полном объ-
еме для любого атлетического спортивного зала.

Данное исследование имело целью оценку це-
лесообразности введения адаптированных обще-
развивающих методик на основе вспомогатель-
ных и подводящих упражнений различных видов 
гиревого спорта в процесс физического воспи-
тания студентов гуманитарного вуза. Критерием 
целесообразности было определено увеличение 
силовой подготовленности студентов в течение 
учебного года в сравнении с контрольными мето-
диками занятий по атлетической гимнастике. Раз-
личные показатели силовой подготовленности 
студентов определялись по результатам выполне-
ния контрольных упражнений.

Организация и методы исследования

Исследование проводилось на базе кафедры «Фи-
зическое воспитание» Финансового университета 
при Правительстве РФ в течение учебного года 
среди студентов 1 курса факультетов Международ-
ных экономических отношений и Социальных наук 
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и массовых коммуникаций с применением методов 
педагогического контроля и педагогического тести-
рования. Контингент испытуемых формировался 
на добровольных началах среди студентов основ-
ной медицинской группы, выбравших атлетическую 
гимнастику как практический раздел дисциплины 
«Физическая культура и спорт» и как элективную 
дисциплину в 1 и 2 семестрах обучения. Допол-
нительными критериями отбора были отсутствие 
у испытуемых спортивной подготовки выше началь-
ного уровня (юношеского разряда), знаков ГТО, 
целенаправленных тренировочных нагрузок спор-
тивной направленности в течение последних двух 
лет, а также наличие опыта регулярных занятий 
оздоровительной направленности в тренажерных 
или других фитнес- залах не менее 6 месяцев.

Тренировочная нагрузка отдельного занятия 
в обеих группах контролировалась хронометри-
чески по общему времени (70 мин) и моторной 
плотности (65–70%). Количество занятий испыту-
емых в неделю строго соответствовало двум без 
дополнительных силовых тренировочных нагру-
зок в свободное время. Направленные трениров-
ки контрольных упражнений студентами в течение 
эксперимента не проводились.

К концу исследования в общую выборку экспе-
риментальной группы (ЭГ) вошли 30 студентов (11 
девушек и 19 юношей), контрольной группы (КГ) –  
55 студентов (19 девушек и 36 юношей).

Комплексы упражнений ЭГ включали в себя 
в различных сочетаниях координационно- силовые 
и кардио- силовые упражнения с гирями: вспомога-
тельные варианты классического рывка (двумя ру-
ками, донышком гири вверх и т.д.), элементы гире-
вого фитнеса [9, с. 65], варианты маховых движе-
ний с гирей, перекидок гири из руки в руку, переки-
док в парах, а также, для желающих, –  простейшие 
элементы силового жонглирования [9, с. 156]. При 
этом вес гирь у юношей составлял для рывковых 
упражнений –  от 12 до 24 кг, для остальных упраж-
нений –  от 12 до 16 кг; у девушек вес гирь состав-
лял соответственно от 6 до 12 кг и от 6 до 8 кг.

Основу комплексов упражнений КГ для юно-
шей составляли различные сочетания силовых 
упражнений на тренажерах и упражнений со сво-
бодными отягощениями на развитие всех крупных 

мышечных групп [10]; для девушек, помимо пере-
численного, до половины объема нагрузки состав-
ляли упражнения женской силовой гимнастики, 
системы «Пилатес» и фитбол- аэробики.

Все учебные занятия проводились в режиме оз-
доровительного тренинга.

Все контрольные упражнения выполнялись на од-
ном учебном занятии. Первое тестирование прово-
дилось в конце сентября, второе –  в конце мая.

Экспериментальные данные обрабатывались 
методами математической статистики (критерий 
Манна- Уитни) с расчетом р-уровней статистиче-
ской значимости.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследования были поставлены следующие 
задачи:

1. Определение показателей силовой подго-
товленности студентов ЭГ и КГ и степени значи-
мости их различий в начале исследования.

2. Определение показателей увеличения сило-
вой подготовленности студентов ЭГ и КГ и степе-
ни значимости их различий по окончании учебного 
года.

3. Определение степени значимости различий 
в силовой подготовленности студентов ЭГ и КГ 
по итогам исследования.

В качестве базовых параметров исследования 
использовались максимальные результаты сту-
дентов в выполнении контрольных упражнений 
на силу и силовую выносливость:

1. Мышц рук, груди и плечевого пояса:
– количество отжиманий от пола (юноши –  в упо-

ре лежа, девушки –  в упоре на коленях);
– количество подтягиваний на высокой (юноши) 

и на низкой (девушки) перекладинах.
2. Мышц брюшного пресса:

– количество подъемов туловища с руками за го-
ловой и фиксированными ступнями (без пауз) 
из положения лежа на спине;

– количество подъемов ног (юноши) и бедер (де-
вушки) выше горизонтального уровня из поло-
жения виса в упоре на предплечьях.
3. Мышц бедер: суммарное количество присе-

даний на каждой ноге («пистолет») с опорой о сте-
ну тыльной стороной ладони.

Таблица 1. Исходные показатели силовой подготовленности студентов контрольной и экспериментальных групп М1±m1 (кол-во раз) 
и значения р-уровней в начале исследования

№ Упражнения, параметры Юноши Девушки

КГ, n=36 ЭГ, n=19 р КГ, n=19 ЭГ, n=11 р

1 Отжимания от пола 36,1 ± 1,0 37,4 ± 1,6 0,47 26,9 ± 1,6 27,8 ± 2,0 0,73

2 Подтягивания 12,0 ± 0,5 12,8 ± 0,8 0,41 6,0 ± 0,5 6,6 ± 0,9 0,53

3 Упражнение на пресс лежа 52,3 ± 2,5 56,4 ± 3,2 0,33 50,1 ± 3,5 54,6 ± 4,3 0,43

4 Упражнение на пресс в упо-
ре на предплечьях

22,5 ± 0,9 24,0 ± 1,1 0,32 31,9 ± 1,4 32,2 ± 1,9 0,90

5 Приседания на одной ноге 19,9 ± 1,2 21,5 ± 2,1 0,49 12,1 ± 1,0 14,6 ± 1,7 0,20
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На начальном этапе исследования была уста-

новлена практическая однородность исследуе-
мых групп студентов, как юношей, так и девушек, 
по показателям силовой подготовленности. Стати-
стически значимых различий по результатам вы-
полнения всех контрольных упражнений выявлено 
не было (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, уровень силовой 
подготовленности студентов обеих групп был су-
щественно выше среднего. Необходимость этого 
заключалась, во-первых, для обеспечения психо-
логического комфорта и уверенности в своих си-
лах юношей и девушек при выполнении упражне-
ний с ранее не знакомыми им гирями, и, во-вто-

рых, –  для получения значимых результатов вы-
полнения сложного для не имеющих спортивной 
подготовки бывших школьников контрольного 
упражнения № 5.

В качестве итоговых экспериментальных пара-
метров были выбраны разности общегрупповых 
результатов тестирования М по каждому упражне-
нию в конце (М2) и в начале эксперимента (М1), ха-
рактеризующие положительные изменения пока-
зателей силовой подготовленности внутри каждой 
группы. Рассчитывались уровни статистической 
значимости увеличения силовой подготовленно-
сти в КГ и ЭГ, а также в гендерных подгруппах 
(р КГ/ЭГ, табл. 2).

Таблица 2. Показатели увеличения силовой подготовленности студентов (кол-во раз) и соответствующие значения р-уровней 
контрольной и экспериментальной групп по итогам исследования

№ Упражнения, пара-
метры

Юноши Девушки

КГ, n=36 ЭГ, n=19 р
КГ/ЭГ

КГ, n=19 ЭГ, n=11 р
КГ/ЭГМ±m р М±m р М±m р М±m р

1 Отжимания от пола 1,4
± 0,1

0,35 2,9
± 0,4

0,16 0,58 1,0
± 0,1

0,65 1,8
± 0,3

0,52 0,73

2 Подтягивания 1,0
± 0,1

0,20 1,3
± 0,2

0,28 0,82 0,42
± 0,07

0,52 1,0
± 0,2

0,44 0,47

3 Упражнение на пресс 
лежа

2,0
± 0,1

0,55 3,4
± 0,5

0,45 0,71 3,7
± 0,4

0,55 2,8
± 0,6

0,71 0,81

4 Упражнение на пресс 
в упоре на предпле-
чьях

1,8
± 0,1

0,18 2,3
± 0,6

0,14 0,84 2,7
± 0,6

0,15 2,6
± 0,8

0,42 0,99

5 Приседания на одной 
ноге

2,2
± 0,1

0,22 4,4
± 0,6

0,13 0,34 1,7
± 0,2

0,22 3,9
± 0,5

0,11 0,39

Анализ данных табл. 2 позволяет утверждать, 
что, как и ожидалось, статистически значимых из-
менений в силовой подготовленности студентов 
и КГ, и ЭГ по итогам учебного года вследствие 
сугубо оздоровительной направленности занятий 
с частотой 2 раза в неделю не произошло. Тем 
не менее, в групповых результатах ЭГ был достиг-
нут удовлетворительный прогресс развития сило-
вой выносливости мышц ног со значениями пока-
зателя уровня значимости, равными 0,11 у девушек 
и 0,22 у юношей; мышц-разгибателей плеч и груди, 
мышц нижней части живота у юношей со значения-
ми р, равными 0,16 и 0,14 соответственно.

Наибольший прогресс в результатах контроль-
ных упражнений среди гендерных подгрупп за-
фиксирован у юношей ЭГ, что, по-видимому, 
связано с комплексным воздействием каждо-
го упражнения экспериментальной методики 
на крупные мышечные группы (в отличие от изо-
лирующего воздействия большинства упраж-
нений контрольной методики) с тренировочным 
весом гирь, адекватным физическим возможно-
стям большинства студентов. Тем не менее, ста-
тистическая значимость прогресса в результатах 
контрольных упражнений юношей КГ вполне со-
поставима с таковой в ЭГ.

В женских подгруппах прогресс в силовой под-
готовленности был выявлен в меньшей степени, 

чем в мужских, и также сопоставим по уровням 
значимости. Возможно, в КГ это было связано 
с преимущественной проработкой большинством 
девушек в течение года мышц проблемных зон 
нижней части тела в ущерб упражнениям на ис-
следуемые группы мышц. В ЭГ незначительный 
прогресс в результатах контрольных упражнений 
может быть объяснен недостаточным тренировоч-
ным весом отягощений (гирь) для большинства 
студенток (увеличение веса гирь было нежела-
тельно по причинам, связанным с женской психо-
логией). Девушки ЭГ достигли относительно боль-
шего прогресса в развитии силовой выносливости 
мышц рук и плечевого пояса, девушки КГ –  в раз-
витии мышц брюшного пресса.

Данные табл. 2 по статистической значимости 
различий в увеличении силовой подготовленности 
студентов КГ и ЭГ свидетельствуют о практически 
полной идентичности контрольных и эксперимен-
тальных методик в обеспечении ее развития как 
у юношей, так и у девушек.

Таким образом, по результатам исследования 
можно сделать предварительный вывод о возмож-
ности введения адаптированных эксперименталь-
ных методик, основанных на вспомогательных 
упражнениях различных видов гиревого спорта, 
в процесс физического воспитания студентов Фи-
нансового университета. Для создания на осно-
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ве данных методик образовательных технологий 
необходимы дальнейшие исследования их воз-
можностей по совершенствованию развивающей 
и здоровьесберегающей функций физического 
воспитания студентов.

Заключение

Исследование было проведено в соответствии 
с концепцией непрерывного поиска и научного из-
учения инновационных образовательных техноло-
гий для вузовских учебных дисциплин «Физиче-
ская культура и спорт» и «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» (практический 
раздел «Атлетическая гимнастика») Финансового 
университета при Правительстве РФ. Авторские 
экспериментальные методики общеразвивающей 
направленности на основе вспомогательных упраж-
нений различных видов гиревого спорта для юно-
шей и девушек были адаптированы к требованиям 
кафедры «Физическое воспитание» университета 
и апробированы студентами 1 курса на учебных 
занятиях в течение 1 и 2 семестров. По итогам ис-
следования констатировались сопоставимые по ста-
тистической значимости удовлетворительные ре-
зультаты увеличения силовой подготовленности как 
в контрольной и экспериментальной группах в це-
лом, так и в гендерных подгруппах. Также не было 
выявлено значимых различий в увеличении силовой 
подготовленности как юношей, так и девушек при 
статистическом сравнении показателей, соответ-
ствующих контрольным и экспериментальным ме-
тодикам учебных занятий. Сделано предваритель-
ное заключение о возможности введения методик 
на основе средств различных видов гиревого спорта 
в процесс физического воспитания студентов.
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EVALUATION OF THE USE OF KETTLEBELL SPORT IN 
PHYSICAL EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS

Anurov V. L., Skrygin S. V., Rogozina A. N.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The possibility of realization of author’s general- developmental 
methods (for boys and girls) on the basis of auxiliary and leading ex-
ercises of various types of kettlebell sport at the educational classes 
in the discipline “Physical Culture and Sport” and elective discipline 
“Athletic Gymnastics” in the Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation within the framework of the concept 
of search and scientific substantiation of new educational technol-
ogies of physical education of students is investigated. A compar-
ative quantitative assessment of the effectiveness of the methods 
of classes of the control and experimental groups, as well as their 
gender subgroups on the results of increasing the strength training 
of students during the academic year was carried out. The data on 
conformity of the investigated methods to the general level of im-
provement of physical fitness of university students have been ob-
tained.

Keywords: kettlebell exercises, athletic gymnastics, physical fit-
ness of students, strength endurance, physical education.
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Дыхательная гимнастика в неравных пропорциях для студентов высших 
учебных заведений
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В настоящее время здоровье и общее самочувствие студентов 
ухудшается. Это проявляется в функциональных показателях 
и переутомлении в результате информационной и умственной 
нагрузки. Анализ научно- методических публикаций свидетель-
ствует, что существуют различные дыхательные методики для 
повышения работоспособности студентов. Вместе с тем, мето-
дика дыхательной гимнастики в неравных пропорциях в пол-
ной мере не исследована. Целью настоящего исследования 
явилась разработка и интеграция в учебный процесс высших 
образовательных учреждений методики применения системы 
дыхания в неравных пропорциях. В результате представлен ме-
тод улучшения состояния здоровья обучающихся высших учеб-
ных заведений. Выявили, что для формирования устойчивости 
к негативным факторам студенческой жизни эффективными 
являются упражнения, выполняемые с вдохами и выдохами 
определенной скорости. Использование разработанного ме-
тода показало его высокую результативность для улучшения 
показателей дыхательной и сердечно- сосудистой систем ор-
ганизма занимающихся, уменьшения уровня стресса, а также 
разработки стратегии профилактики заболеваний и улучшения 
здоровья студентов в целом.

Ключевые слова: дыхательные упражнения, студенты, функ-
циональные показатели, дыхательная система, сердечно- 
сосудистая система, здоровье.

В настоящее время здоровье и общее само-
чувствие студентов ухудшается. Это проявляется 
в функциональных показателях и переутомлении 
в результате информационной и умственной на-
грузки, возложенной на студентов [5]. Современ-
ный образ жизни студентов предполагает высокий 
уровень стресса и мало движения [4].

Проблема повышения здоровья студентов за-
нимает приоритетную позицию в сфере образо-
вания и здравоохранения, так как государству 
необходимы гармонично развитые, активные 
и творческие люди [2]. Установлено, что с помо-
щью дыхательной гимнастики можно справиться 
с различными отклонениями в организме студен-
тов [8].

Дыхательная гимнастика –  это древняя техни-
ка, которая используется для регулирования ды-
хания и помогает улучшить здоровье человека [6]. 
Эта техника очень проста и требует от человека 
только сознание своего дыхания и небольшую кон-
центрацию. Считается, что это идеальный способ 
быстро расслабиться и избавиться от стресса. Бо-
лее того, применение этой техники может помочь 
справиться с бессонницей, головной болью, защи-
тить от расстройств гемодинамики и респиратор-
ной системы [7].

Анализ научно- методических публикаций сви-
детельствует, что существуют различные дыха-
тельные методики для повышения работоспособ-
ности студентов. Вместе с тем, методика дыха-
тельной гимнастики в неравных пропорциях в пол-
ной мере не исследована.

Цель исследования

Разработать и интегрировать в учебный процесс 
высших образовательных учреждений методику 
применения системы дыхания в неравных пропор-
циях.

Организация и методы исследования

Педагогический эксперимент проводился в есте-
ственных условиях во время учебных занятий. Он 
был апробирован на студентах- юношах экспери-
ментальной группы (15 человек) с целью оценки 
влияния дыхания в неравных пропорциях на фи-
зиометрические показатели в учебном процессе 
по физическому воспитанию. Контрольная группа 
студентов (17 человек) следовала стандартной про-
грамме физического воспитания.

В предлагаемом варианте программа респира-
торной подготовки включает восемь месяцев. Для 
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оценки эффективности респираторной подготов-
ки студентов- юношей использованы следующие 
методы:
– максимальное количество воздуха, которое 

можно выдохнуть сразу после глубокого вдоха. 
Оценивалось в декалитрах;

– частота сердечных сокращений (ЧСС) оценива-
лась в состоянии покоя пальпаторно в течение 
60 секунд;

– проверка на задержку дыхания (ЗД) на вдохе. 
Во время выполнения теста выполняется вдох 
с задержкой дыхания как можно более дли-
тельного периода времени. Оценивалась в се-
кундах;

– проверка на задержку дыхания (ЗД) на выдохе. 
Во время выполнения теста выполняется вдох 
и сильный, полный выдох с задержкой дыхания 
на выдохе в течение как можно более длитель-
ного периода времени. Оценивалась в секун-
дах;

– проверка систолического и диастолическо-
го артериального давления (АД). Измеря-
лись с помощью электронного аппарата AND 
UA-888EAC, мм рт. ст.;

– вентиляция легких определялась количеством 
вдохов и выдохов в течение трёх минут.
Методика дыхания в неравных пропорциях 

[1] включала экспериментальный период в тече-
ние 8 месяцев (в течение каждого месяца выпол-
нялось по 8 занятий –  два занятия в неделю).

Длительность каждой тренировки составляла 
15 минут. Перед занятием проветривали помеще-
ние. Длительность дыхательных движений контро-
лировалась с использованием метронома.

Система тренировки дыхания в неравных про-
порциях представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Система тренировки дыхания в неравных 
пропорциях, секунды

Результаты

В начале педагогического эксперимента функци-
ональные показатели дыхательной и сердечно- 
сосудистой систем организма студентов в двух 
группах не имели статистически достоверных раз-
личий (рис. 2).

После окончания исследования отмечает-
ся, что экспериментальная группа статистически 
значимо повысила личные данные по сравнению 
с контрольной группой (рис. 3).

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7

Ур
ов

ен
ь 

 п
ок

аз
ат

ел
ей

Рис. 2. Показатели дыхательной и сердечно- 
сосудистой систем юношей контрольной (синий цвет) 
и экспериментальной (красный цвет) групп в начале 
эксперимента, M+m: 1 –  ЖЕЛ, декалитры; 2 –  ЧСС 

в покое, уд/мин; 3 –  ЗД на вдохе, с; 4 –  ЗД на вдохе, с; 
5 –  АД систол., мм.рт.ст.; 6 –  АД диастол. мм.рт.ст.; 7 –  

частота дыханий за три минуты, кол-во
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Рис. 3. Показатели дыхательной и сердечно- 
сосудистой систем юношей контрольной (синий цвет) 

и экспериментальной (красный цвет) групп в конце 
эксперимента, M+m: 1 –  ЖЕЛ, декалитры; 2 –  ЧСС 

в покое, уд/мин; 3 –  ЗД на вдохе, с; 4 –  ЗД на выдохе, с; 
5 –  АД систол., мм.рт.ст.; 6 –  АД диастол. мм.рт.ст.; 7 –  

частота дыханий за три минуты, кол-во

Эффективность дыхательной тренировки 
в неравных пропорциях может объясняться сле-
дующими факторами. Увеличенное усвоение кис-
лорода в процессе выполнения пранаям (дыха-
тельных упражнений) в неравных пропорциях об-
наруживает, что при этом обмен энергии значи-
тельнее, чем в условиях спокойного дыхания. Это 
значит, что тренировочные дыхательные упраж-
нения в сравнении со спокойным дыханием тре-
буют больших усилий дыхательной мускулатуры, 
по объему соответствующей незначительной фи-
зической нагрузке. Частота сокращений сердца 
при пранаяме незначительно увеличивается [9].

Итоговые данные дыхательной и сердечно- 
сосудистой систем организма студентов указыва-
ют на снижение возможного риска (или его отсут-
ствие) развития заболеваний, связанных с непра-
вильным образом жизни или наследственной 
предрасположенностью [3].

В целом, исходные и итоговые данные дыха-
тельной и сердечно- сосудистой систем организма 
студентов могут служить основой для планирова-
ния рационального образа жизни и профилакти-
ки различных заболеваний. Получение исходных 
и итоговых данных по функционированию этих 
систем является крайне важным элементом для 
разработки стратегии профилактики заболеваний 
и улучшения здоровья занимающихся, в целом.
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Полученные данные позволяют определить –  
какие виды физической активности необходимы 
для дыхательной и сердечно- сосудистой систем 
организма занимающихся, какие виды спорта или 
физических упражнений наиболее эффективны, 
и какие упражнения могут помочь в борьбе с по-
тенциальными заболеваниями. Необходимо отме-
тить, что исследование функциональных показа-
телей дыхательной и сердечно- сосудистой систем 
организма человека является фактором, позво-
ляющим судить с высокой степенью вероятности 
об изменениях в этих системах.

Выводы

Исходя из вышеизложенных показателей, имеется 
возможность составить мнение об эффективно-
сти представленной экспериментальной техноло-
гии тренировки прерывистого дыхания в неравных 
пропорциях. Тренировка дыхания является эффек-
тивным инструментом для улучшения показателей 
дыхательной и сердечно- сосудистой систем орга-
низма. Дыхательные упражнения позволяют рас-
слабиться, улучшить контроль над дыханием в раз-
личных ситуациях. Регулярные упражнения на тре-
нировку дыхания приводят к улучшению статуса 
организма. Дыхание становится более глубоким 
и полноценным, что увеличивает объем кислорода, 
поступающего в легкие. Также возможны изменения 
в работе сердечно- сосудистой системы –  улучшает-
ся циркуляция крови и увеличивается устойчивость 
сердечной мышцы. После тренировки дыхания ча-
стота сердечных сокращений может уменьшиться, 
что означает сбалансированность в сложных ситуа-
циях и уменьшение уровня стресса. Таким образом, 
тренировка дыхания –  это важный фактор улучше-
ния состояния дыхательной и сердечно- сосудистой 
систем, а также для достижения эмоционального 
благополучия. Упражнения на неравномерное ды-
хание не только эффективны, но и очень просты.

Литература

1. Васильев Т. Э. Начала Хатха Йоги. М. Проме-
тей, 1990. 232 с.

2. Воловикова М.И., Галкина Т. В., Гостев А. А. и др. 
Психологическое здоровье личности и духовно- 
нравственные проблемы современного россий-
ского общества / Под редакцией А. Л. Журав-
лев, М. И. Воловикова, Т. В. Галкина. Москва: 
Институт психологии РАН, 2014. 320 c.

3. Галимов Ф. Х. Дыхательная гимнастика как эф-
фективный метод повышения здоровья // Со-
временные тенденции развития науки и техно-
логий. 2016. № 5–4. С. 115–118.

4. Лысцова Н. Л. Оценка здоровья студенческой 
молодежи //Фундаментальные исследования. 
2015. № 2–8. С. 67–75.

5. Меерманова И.Б., Койгельдинова Ш. С., Ибра-
ев С. А. Состояние здоровья студентов, обуча-
ющихся в высших учебных заведениях //Меж-

дународный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. 2017. № 2. С. 193–197.

6. Накамура Т. Восточная дыхательная терапия. /
Пер. с англ. К.: София, 1996. 288 с.

7. Солопов И. Н. Оптимизация адаптации орга-
низма посредством направленных воздействий 
на дыхательную функцию // Вестник Тверского 
государственного университета. Серия «Биоло-
гия и экология». 2013. Вып. 29. № 2. С. 241–249.

8. Щенкова И.П., Ашарапова А. И. Влияние дыха-
тельной гимнастики на функциональное состо-
яние студентов // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 5 
(21). С. 23–26.

9. Ebert D. Physiologische Aspekte des Yoga. – 1.Au-
fl. –  Leipzig: Georg Thime, 1986. – 41 Abb.,30 Tab.

BREATHING EXERCISES IN UNEQUAL PROPORTIONS 
FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

Chernysheva E. I., Kopylov Yu.A.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Russian 
Academy of Natural Sciences

Currently, the health and general well-being of students is deteriorat-
ing. This is manifested in functional indicators and fatigue as a result 
of information and mental stress. The analysis of scientific and meth-
odological publications shows that there are various breathing tech-
niques to improve the performance of students. At the same time, the 
technique of breathing exercises in unequal proportions has not been 
fully investigated. The purpose of this study was to develop and inte-
grate into the educational process of higher educational institutions the 
methodology of using the respiratory system in unequal proportions. 
As a result, a method for improving the health of students of higher ed-
ucational institutions is presented. It was revealed that exercises per-
formed with inhalations and exhalations of a certain speed are effec-
tive for the formation of resistance to negative factors of student life. 
The use of the developed method has shown its high effectiveness for 
improving the respiratory and cardiovascular systems of the body of 
students, reducing stress levels, as well as developing a strategy for 
disease prevention and improving the health of students in general.

Keywords: breathing exercises, students, functional indicators, res-
piratory system, cardiovascular system, health.
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Педагогические условия реализации дисциплины «деловые коммуникации» 
в аграрном вузе
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В настоящей статье обозначена попытка рассмотреть наибо-
лее значимые особенности преподавания дисциплины «Дело-
вые коммуникации» в аграрном вузе. Дисциплина «Деловые 
коммуникации» в аграрном вузе имеет ряд особенностей, ис-
ходя из цели, задач и требований материала учебного курса. 
Для профессиональной деятельности студенты должны осво-
ить методику и технологию делового общения, которая состо-
ит из изучения норм и принципов речевого этикета, а также 
ценностей, мотивов, культурных традиций. Также особенности 
преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» в аграр-
ном вузе включают в себя определенные особенности обста-
новки делового общения, процесс и порядок этикетного вза-
имодействия с учетом обычных и форсмажорных ситуаций, 
а также параметры формулировки речи для адресатов различ-
ного социального статуса.

Ключевые слова: коммуникативные задачи, речевая культу-
ра, этикетные формулы общения, аграрный вуз.

Дисциплина «Деловые коммуникации» в аграр-
ном вузе рассматривается как важная часть про-
цесса коммуникативного обучения. Она ориенти-
рована прежде всего на развитие ключевых навы-
ков делового общения, а также на приобретение 
теоретических знаний и практических инструмен-
тов, необходимых для разрешения различных ти-
пов коммуникативных взаимодействий. Студенты 
также получают навыки решения проблем дело-
вого общения, осваивают нормы речевого этике-
та, определяют и решают проблемы в тесной свя-
зи с культурой и интернациональными нормами. 
В рамках данного курса студенты имеют возмож-
ность создать свою личность в отношениях с дру-
гими людьми в профессиональных и других сре-
дах [1].

Навыки деловой коммуникации имеют большое 
значение и в аграрном секторе, как наиболее вос-
требованном в современных российских реалиях. 
Знание правил формального оформления доку-
ментов, например, писем, деловой корреспонден-
ции и соответствие их содержания требованиям 
официального стиля приобретается при выполне-
нии организационных, договорных, исполнитель-
ных, проектных и письменных работ, определен-
ных в целях практической деятельности. Прак-
тические занятия предлагают студентам позна-
комиться с риторическими и публицистическими 
стратегиями презентации и деловых договоренно-
стей. Таким образом, занятия содержат большой 
объем информации, способной дать участникам 
ценные знания и навыки для будущей профессио-
нальной деятельности [7].

В соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
при преподавании дисциплины «Деловые комму-
никации» предполагается использование в учеб-
ном процессе широкого спектра активных и инте-
рактивных форм проведения занятий (работа ма-
лыми группами, решение тестов, разбор конкрет-
ных практических ситуаций, деловые и ролевые 
игры). В целях формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся все эти виды 
работы должны органично сочетаться с активной 
внеаудиторной работой [5].

Для успешного освоения дисциплины исполь-
зуется учебное пособие «Деловые коммуникации» 
в двух частях В первой части практикума для са-
мостоятельной работы рассматриваются следую-
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щие темы: коммуникативные компетенции, стан-
дарты деловой переписки, особенности нетикета, 
правила осторожности в интернете, особенности 
работы с соцсетями. Приложения включают ор-
фоэпический минимум, орфографический мини-
мум и анкету для индивидуального проекта. Вто-
рая часть пособия рассматривает специфику по-
дачи научной информации, лингвистические осо-
бенности научного сообщества, типичные ошибки 
при написании научных работ. В пособии подроб-
но и понятно представлены основные элементы 
структуры научной статьи, особенности состав-
ления аннотации и подбора ключевых слов, пра-
вила научного цитирования и оформления списка 
источников.

Таким образом, данный курс позволяет фор-
мировать коммуникативные навыки убедительно-
го делового общения [6] и стремиться к достиже-
нию цели обучения –  формированию целостной 
системы коммуникативных навыков с использо-
ванием соответствующих технологий распознава-
ния манипулирования во избежание конфликтов 
и их разрешения. Обучащиеся должны изучить 
методы анализа и учета вербальных и невербаль-
ных проявлений собеседника, развивать общие 
и специальные психологические навыки управ-
ления эмоциями, приобретать критическое мыш-
ление и умение эффективно общаться с другими 
людьми в рамках разных стандартов и культурно- 
интеллектуальных традиций.

И. А. Зимняя предлагает понимать под компе-
тентностью делового общения «актуальное, фор-
мируемое личностное качество, как основываю-
щуюся на знаниях, интеллектуально и личностно 
обусловленную социально- профессиональную ха-
рактеристику человека» [3, с. 20].

Э. М. Рагимов определяет компетентность де-
лового общения как «общую способность и го-
товность личности к деятельности, основанную 
на знаниях и опыте, которые приобретены благо-
даря обучению, ориентированы на самостоятель-
ное участие личности в учебно- познавательном 
процессе и направлены на ее успешную интегра-
цию в социум» [10].

Несколько иначе видят ее А. В. Хуторской 
и Л. Н. Хуторская, предлагая под компетентностью 
в деловом общении понимать «круг вопросов, 
по которым человек хорошо осведомлен, облада-
ет познаниями и опытом» [11, с. 117].

Профессиональная компетентность в деловом 
общении включает в себя готовность к общению, 
в рамках которой предлагаются основные ком-
поненты, такие как специальный или профессио-
нальный, педагогический и культурный. Кроме то-
го процесс формирования готовности к общению 
может быть обеспечен применением системного, 
деятельностного, личностно- ориентированного 
и синергетического подходов к образованию [3, 7].

В качестве деятельности общение представ-
ляет собой процесс передачи информации, идей 
и знаний между людьми для достижения опре-
деленной цели. Такой подход к общению важен 

и в педагогике, где общение является неотъем-
лемой частью учебного процесса и способствует 
формированию навыков коммуникации у учащих-
ся и студентов российских аграрных вузов. Нако-
нец, общение может быть использовано для удов-
летворения профессиональных потребностей. 
В педагогике, например, общение между препо-
давателем и студентом позволяет преподавателю 
лучше понять потребности обучающегося и вы-
строить индивидуальный подход к его обучению. 
В этом смысле общение является необходимым 
элементом профессионального развития педаго-
га.

При таком подходе в структуру общения вхо-
дят когнитивно- информационный, регуляционно- 
поведенческий, аффективно- эмпатийный и соци-
аль но- перцептивный элементы. В деловом обще-
нии, как и в любом другом виде общения, проис-
ходит передача информации. Однако в деловом 
общении это происходит в основном с целью ре-
шения профессиональных задач, обмена инфор-
мацией о работе, проектах, планах и т.д. Поэтому 
когнитивно- информационный элемент общения 
играет в деловом общении особенно важную роль.

Регуляционно- поведенческий элемент обще-
ния также важен в деловом общении, поскольку 
в нем происходит регулирование процесса переда-
чи информации. Это может включать в себя опре-
деление целей и задач общения, установление 
правил и порядка передачи информации, а также 
контроль за процессом общения.

Аффективно- эмпатийный элемент общения 
в деловом общении может быть связан с эмоци-
ональным состоянием участников общения, их от-
ношением друг к другу и т.д. В деловом общении 
это может проявляться, например, в умении слу-
шать и понимать коллег, уважительном отноше-
нии к их мнению и т.д.

Социально- перцептивный элемент общения 
включает в себя умение понимать социальные 
нормы и ожидания, связанные с общением в кон-
кретной культуре или профессиональной обла-
сти. В деловом общении это может проявляться, 
например, в умении адаптироваться к професси-
ональной культуре коллег и клиентов, уважении 
к их культурным особенностям и т.д. Таким обра-
зом, все элементы структуры общения имеют свое 
место в деловом общении и их умелое использо-
вание может существенно повысить эффектив-
ность профессиональной деятельности.

Также деловое общение действительно пре-
доставляет возможность понимания мотивов де-
лового партнера и налаживания деловых контак-
тов. Это особенно важно в современном бизнесе, 
где умение налаживать деловые контакты и ве-
сти переговоры является ключевой компетенцией. 
При этом понимание мотивов делового партне-
ра и создание благоприятного психологического 
климата взаимодействия являются важными эле-
ментами аффективно- эмпатийного и социально- 
перцептивного элементов структуры общения.
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Умение слушать и понимать позицию делового 

партнера, учитывать его интересы и мотивы, а так-
же устанавливать доверительные отношения меж-
ду бизнес- партнерами, помогает создать благо-
приятный психологический климат и повысить эф-
фективность делового взаимодействия. Таким об-
разом, деловое общение предоставляет возмож-
ность не только передачи информации, но и нала-
живания деловых контактов, понимания мотивов 
партнера и создания благоприятного психологиче-
ского климата взаимодействия. Это позволяет по-
высить эффективность бизнес- процессов и улуч-
шить качество профессиональной деятельности.

Обучение дисциплине «Деловые коммуника-
ции» должно быть основано на двух основных 
аппроксимациях: цифровой и лингвистической. 
Цифровая аппроксимация предполагает исполь-
зование различных технологий коммуникации 
и информационных систем: программных и аппа-
ратных, как для связи, так и для работы с науч-
ной литературой и документами. Лингвистическая 
аппроксимация включает в себя практику грам-
матики русского языка, развитие навыков уст-
ной и письменной речи, умение ориентироваться 
в учебной и научной литературе, а также обще-
культурное развитие обучающихся. Важно воспи-
тывать у студентов профессионально значимые 
качества, такие как самостоятельность, критиче-
ское мышление и заинтересованность в познании.

Профессиональная деятельность по прове-
дению деловых коммуникаций должна быть под-
держана развитием личностной и педагогической 
компетенции. Это включает в себя развитие моти-
вационной ориентации по бизнес- коммуникации, 
понимание и усвоение имеющейся теоретической 
основы дисциплины «Деловые коммуникации» 
в аграрном вузе [9, с. 30].

Учебное моделирование ситуаций деловой ком-
муникации является важным инструментом для 
развития профессиональных навыков студентов 
в этой области. Имитация реальных деловых си-
туаций, в которых студенты играют определенные 
роли, помогает им лучше понимать, как вести себя 
в различных ситуациях и как эффективно комму-
ницировать с партнерами. Также это способствует 
расширению как пассивного, так и активного сло-
варного запаса студентов, поскольку они знако-
мятся с профессиональной терминологией и учат-
ся правильно ее использовать в контексте деловой 
коммуникации. В целом, правильное учебное мо-
делирование ситуаций деловой коммуникации яв-
ляется важнейшим инструментом для подготовки 
студентов к профессиональной деятельности.

Деловое общение может принимать различные 
формы, такие как личные контакты, письма, теле-
фонные разговоры, участие в совещаниях и пере-
говорах. В каждой из этих форм происходит со-
циальное взаимодействие партнеров, которое на-
правлено на достижение социально значимых ре-
зультатов, таких как подписание договоров, согла-
шений, заключение партнерских отношений и т.д. 
Важно уметь выбирать подходящую форму ком-

муникации для каждой конкретной ситуации и ис-
пользовать необходимые компетенции для дости-
жения желаемого результата.

Таким образом, в рамках изучения дисципли-
ны студенты стремятся развить умения и навыки 
для реального делового общения. Они изучают 
правила этикета, формальные и неформальные 
речевые возможности, понятия и терминологию 
профессионального языка, а также учатся вести 
деловую переписку, анализировать и понимать 
не только вербальные, но и невербальные сред-
ства. Кроме того, студенты получают практиче-
ские навыки общения –  осваивают пространство 
для проявления речевых навыков при активной 
беседе с сотрудниками, с потенциальными пар-
тнерами, работодателями, а также при презента-
ции проектов или самопрезентации. В процессе 
овладения культурой делового общения студенты 
учатся толерантности, уважению национальных 
традиций и ценностей.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 
IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE “BUSINESS 
COMMUNICATIONS” IN AN AGRICULTURAL 
UNIVERSITY

Bogdanova Yu.Z.
Northern Trans- Ural State Agricultural University

This article outlines an attempt to consider the most significant fea-
tures of teaching the discipline “Business Communication” in an 
agricultural university. The discipline “Business communication” in 
an agricultural university has a number of features, based on the 
goals, objectives and requirements of the training course material. 
For professional activities, students must master the methodology 
and technology of business communication, which consists of stud-
ying the norms and principles of speech etiquette, as well as values, 
motives, cultural traditions and national character traits. Also, the 
features of teaching the discipline “Business Communication” in an 
agrarian university include determining the features of the business 
communication environment, the process and order of etiquette in-
teraction, goals designed for ordinary and forceful situations, as well 
as speech formulation parameters for an addressee of different so-
cial status.

Keywords: communicative tasks, speech culture, etiquette formu-
las of communication, agricultural university.
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Социальная работа –  особая сфера деятельности, в которой 
важны не только знания и профессиональные компетенции, 
но и сформированная профессиональная культура, этическое 
сознание, которые подразумевают помимо профессионализма 
присвоение гуманистических ценностей и профессиональных 
ценностей социальной работы, наличие профессионально зна-
чимых качеств, поэтому профессиональное воспитание явля-
ется важной задачей при освоении образовательной програм-
мы по направлению подготовки «Социальная работа». Оно 
может успешно осуществляться благодаря вовлечению студен-
тов в разработку и реализацию социальных проектов, в волон-
терскую деятельность. Реализуемый нами социальный проект 
«Студенческий социальный театр» предполагает подготовку 
выступлений, посвященных важным для общества событиям, 
и помогает не только узнать содержание социальной работы 
и особенности клиентов, с которыми будущим специалистам 
предстоит работать, но и решать важные задачи создания 
благоприятного эмоционального фона у клиентов, организа-
цию их досуга, создания для них положительной развивающей 
социально- культурной среды.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, професси-
ональное воспитание, социальная работа, профессиональная 
этика, ценности социальной работы, социальный проект, про-
ектная деятельность, внеучебная деятельность.

Важное место в системе подготовки будущих 
специалистов по социальной работе занимает 
профессиональное воспитание. Поскольку сфера 
социального обслуживания относится к помогаю-
щим профессиям, ценности и этическое сознание 
специалиста играют большую роль в качестве ока-
зания услуг.

Термин «профессиональное воспитание» по-
явился в середине 20 века. Это процесс форми-
рования положительного отношения к профессии 
и развитие качеств личности, способствующих по-
вышению производительности труда и удовлет-
воренности профессиональным выбором. Набор 
личностно- профессиональных качеств и надпро-
фессиональных навыков, будучи элементом про-
фессиональной воспитанности, может выступать 
как вариативная составляющая содержания про-
фессионального воспитания. Его наполнение за-
висит от требований, предъявляемых к представи-
телям конкретной профессии, от запросов обще-
ства в определенный исторический момент, обо-
значая тем самым динамичность процесса про-
фессионального воспитания [1].

Р. Р. Байгутлин отмечает, что при осуществле-
нии профессионального воспитания в отношении 
личности студента обеспечивается целенаправ-
ленное формирование индивидуально и социаль-
но значимых качеств, их развитие [2].

Толмачева В. М., Амелина Н. В., Некрасова М. А. 
говорят о месте и роли волонтерской деятельно-
сти студентов в период обучения в образователь-
ной организации среднего и высшего профессио-
нального образования [3].

В профессиональном воспитании будущих 
специалистов по социальной работе особое место 
занимает участие студентов в социальных про-
ектах. Само социальное проектирование это уже 
особая технология развития социальной активно-
сти молодежи, организации эффективной работы 
с молодежью в досуговой среде [4]. Оно решает 
несколько важных задач: знакомство со сферой 
социального обслуживания населения, взаимо-
действие с клиентами, освоение различных соци-
альных технологий и технологий социальной рабо-
ты на практике. В конечном итоге происходит са-
моопределение студента, понимание, насколько 
правильно он выбрал профессию, формирование 
профессионально значимых качеств, присвоение 
профессиональных ценностей [5].

Студенты, обучающиеся в Магнитогорском 
государственном техническом университе-
те им. Г. И. Носова по направлению подготовки 
39.03.02 «Социальная работа» участвуют в раз-



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

138

личных проектах, а на старших курсах учатся раз-
рабатывать их. Действующим на протяжении бо-
лее 10 лет является проект «Студенческий соци-
альный театр», который направлен на повышение 
социальной активности студенческой молодежи 
посредством вовлечения их в творческую волон-
терскую деятельность по реализации социально- 
культурных программ.

Актуальность проекта заключается в том, что 
проблема социализации и социокультурной адап-
тации является актуальной для разных возраст-
ных групп и одной из острых социальных проблем 
сегодняшнего дня. Кризис института семьи и бра-
ка, низкий уровень педагогической культуры ро-
дителей, навязывание массовой культурой обра-
за человека- потребителя, нивелирование тради-
ционных ценностей и норм жизни привели к тому, 
что современные дети, подростки и молодежь со-
циально пассивны, зачастую испытывают трудно-
сти в самоопределении, адаптации и социализа-
ции в целом.

Если говорить о других возрастных и соци-
альных группах, то немало проблем –  социально- 
психологических, социально- педагогических –  
есть и у них. Так, пожилые люди нередко испы-
тывают одиночество, имеют сниженный или даже 
негативный эмоциональный фон, становятся пас-
сивными. Результаты проведенного нами опроса 
показали, что граждане пожилого возраста склон-
ны к переживаниям, одиночеству, не умеют реали-
зовать себя на пенсии, не знают, чем занять свой 
досуг, и как следствие –  неуверенность в себе, де-
прессии, болезни, нестабильная самооценка.

Объединяет такие разные, на первый взгляд, 
категории то, что решить перечисленные выше 
и другие проблемы помогает создание развиваю-
щей и воспитывающей социально- культурной сре-
ды, организация социализирующего досуга.

В сфере досуга человек может заниматься 
не только освоением, созданием, трансляцией 
культурных ценностей. Досуговое поведение мо-
жет иметь как созидательную, эвристическую, 
прогрессивную стороны, так и прямо противопо-
ложные –  деструктивные, асоциальные, разруши-
тельные, которые можно назвать скорее акультур-
ными, нежели культурными характеристиками до-
суговой деятельности.

В социокультурном отношении досуг располага-
ет богатыми возможностями реализации духовно- 
нравственного, художественно- эстетического, 
творческого и рекреативного потенциала лич-
ности, социальной группы, общества. В данном 
контексте культурно- досуговая деятельность вы-
ступает как своеобразный социальный меха-
низм, стимулирующий социально- культурную ак-
тивность, духовное развитие личности и социума 
в условиях свободного времени.

Организация культурно- досуговых мероприя-
тий позволяет создавать развивающую социально- 
культурную среду, благоприятный эмоциональный 
климат, условия для эффективной социализации 
и выстраивания гармоничных межличностных от-

ношений как у детей и родителей, так и у граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

В рамках проекта «Студенческий социальный 
театр» возможно создание творческого моло-
дежного коллектива, который путем реализации 
культурно- досуговых мероприятий, направленных 
на социализацию, социокультурную реабилита-
цию, адаптацию и абилитацию клиентов учрежде-
ний социального обслуживания, может стать пар-
тнером учреждений социального обслуживания 
населения в решении этих важных проблем и по-
вышении качества жизни клиентов.

Кроме того, участие в такой деятельности в ка-
честве организаторов культурно- досуговых меро-
приятий позволяет развить творческую и социаль-
ную активность студенческой молодежи, приобре-
сти опыт взаимодействия с другими людьми, фор-
мировать социальную активность, социальную от-
ветственность, гражданственность и патриотизм.

«Студенческий социальный театр» –  это ком-
плексный социокультурный проект, направлен-
ный, с одной стороны, на помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, поддерж-
ку семьи и детства, пожилых людей, инвалидов 
и других категорий посредством организации 
социокультурных мероприятий, направленных 
на улучшение психоэмоционального состояния, 
организацию развивающего и воспитывающего 
досуга, социально- педагогическое сопровожде-
ние, а с другой стороны –. повышение социальной 
активности молодых людей через вовлечение их 
в волонтерскую деятельность,

В рамках проекта ««Студенческий социаль-
ный театр»» создан творческий студенческий кол-
лектив из 25 человек (студенты Магнитогорско-
го государственного технического университета 
им. Г. И. Носова, направление подготовки «Соци-
альная работа» и «Психолого- педагогическое об-
разование»).

Данный коллектив в течение 10 месяцев раз-
рабатывает и реализует социально- культурные 
мероприятия для детей, людей пожилого возраста 
и инвалидов на базе учреждений социального об-
служивания населения с помощью анимационных 
и социокультурных технологий.

Целевой группой данного проекта являются де-
ти и семьи, пожилые люди старше 60 лет, находя-
щиеся на обслуживании в МУ «КЦСОН» Правобе-
режного, Орджоникидзевского и Ленинского рай-
онов, клиенты дома «Ветеран» БФ «Металлург» 
и Магнитогорского дома-интерната для преста-
релых и инвалидов, дети –  воспитанники центров 
помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и другие категории, являю-
щиеся получателями социальных услуг в учрежде-
ниях социального обслуживания г. Магнитогорска.

Подготовка мероприятий реализовывается 
на базе кафедры социальной работы и психолого- 
педагогического образования ФГБОУ ВО «Магни-
тогорский государственный технический универ-
ситет им. Г. И. Носова»
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Таблица 1. Мероприятия проекта

№ 
п\п

Мероприятие, его содержание Место проведения Ожидаемые результаты

1 Размещение объявления в группе ВК кафедры соци-
альной работы и психолого- педагогического обра-
зования МГТУ им. Г. И. Носова о проекте «Студенче-
ский социальный театр», на сайте МГТУ им. Г. И. Но-
сова (институт гуманитарного образования)

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
Институт гуманитарного образова-
ния, пр. Ленина, 26

Участники и заинтересованные 
лица проинформированы о реа-
лизации проекта

2 Мероприятие:
– закупка костюмов для проекта «Студенческий со-
циальный театр»
Содержание:
– приобретение необходимых материалов и обору-
дования для данного проекта.

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
Институт гуманитарного образова-
ния, пр. Ленина, 26

Приобретены необходимые мате-
риалы и оборудование в полном 
объеме для проекта

3 Мероприятия:
– отбор и формирование творческого коллектива;
– собрание организатора с участниками проекта.
Содержание:
– обработка заявок участников в проекте «Студен-
ческий социальный театр»;
– обсуждение вопросов, связанных с проектом, 
постановка цели, задач, поэтапное распределение 
обязанностей.

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
Институт гуманитарного образова-
ния, пр. Ленина, 26

1) Сформирован творческий кол-
лектив в количестве 20 чел.
2) Определен круг задач и обязан-
ностей для каждого члена коллек-
тива.

4 Мероприятие:
– разработка сценария культурно- досугового меро-
приятия, театрализованной постановки, концерта, 
игровой программы с элементами театрализации 
и др.
– подготовка декораций;
– подготовка музыкального и видео сопровождения;
– репетиции творческого коллектива «Студенческий 
социальный театр»
Содержание:
– научиться выявлять недостатки в процессе репе-
тиции;
– развивать умение организованно работать в кол-
лективе;
– воспитывать чувство ответственности за проде-
ланную работу.

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
Институт гуманитарного образова-
ния, пр. Ленина, 26

Научились организованно рабо-
тать в коллективе. Подготовили 
культурно- досуговое мероприятие

5 Мероприятие:
Концертная программа с элементами театрализации 
«Мир вокруг доступен всем» (ко Дню инвалида)
Содержание:
– создать условия для раскрытия творческого по-
тенциала у молодых людей;
– развивать психофизические способности 
слушателей- инвалидов, эмоциональную сферу; 
формировать эстетическую культуру; воспитывать 
чувство сопереживания, милосердия, толерантности 
друг к другу;
– формирование духовных ценностей

- МУ «КЦСОН» Правобережного, 
Орджоникидзевского, Ленинского 
района г. Магнитогорска отделение 
дневного пребывания,
– Магнитогорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов,
– специализированный дом «Вете-
ран»:
– центр медико- социальной защиты 
БФ «Металлург»
– Реабилитационный центр для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

– сформирована мотивация на со-
циальную активность посред-
ством участия в мероприятиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 50 человек

6 Мероприятие:
– театрализованная программа «Новогодние при-
ключения» Содержание:
– создать условия для раскрытия творческого по-
тенциала у молодых людей;
– создание положительного психоэмоционального 
фона атмосферы праздника у зрителей;
– реализация потребности в общении, рекреации, 
духовном развитии

- МУ «КЦСОН» Правобережного, 
Орджоникидзевского, Ленинского 
района г. Магнитогорска отделение 
дневного пребывания,
– Магнитогорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов,
– Дом «Ветеран» БФ «Металлург»;
– центр «Материнство» БФ «Ме-
таллург»
– Центр помощи детям- сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Родник»
– школа- интернат «Семья»

– сформирована мотивация на со-
циальную активность посред-
ством участия в мероприятиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 70 человек
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№ 
п\п

Мероприятие, его содержание Место проведения Ожидаемые результаты

7 Мероприятие:
– проведение мероприятия «Есть такая профес-
сия –  Родину защищать Содержание:
– создать условия для раскрытия творческого по-
тенциала у молодых людей;
– создание положительного психоэмоционального 
фона атмосферы праздника у зрителей;
– реализация потребности в общении, рекреации, 
духовном развитии

- МУ «КЦСОН» Правобережного, 
Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г. Магнитогорска отделение 
дневного пребывания,
– Магнитогорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов,
– Дом «Ветеран» БФ «Металлург».
– МУ «Школа-интернат «Семья»
– Центр помощи детям- сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Родник»

– сформирована мотивация 
на социальную активность по-
средством участия в мероприя-
тиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 50 человек

8 Мероприятие:
– проведение мероприятия «Сегодня праздник 
у девчат!».
Содержание:
– создать условия для раскрытия творческого по-
тенциала у молодых людей;
– создание положительного психоэмоционального 
фона атмосферы праздника у зрителей;
– реализация потребности в общении, рекреации, 
духовном развитии

- МУ «КЦСОН» Правобережного, 
Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г. Магнитогорска отделение 
дневного пребывания,
– Магнитогорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов,
– Дом «Ветеран» БФ «Металлург».

– сформирована мотивация 
на социальную активность по-
средством участия в мероприя-
тиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 50 человек

9 Мероприятие:
– проведение мероприятия «День рождения бывает 
только раз в году».
Содержание:
– создать условия для раскрытия творческого по-
тенциала у молодых людей;
– создание положительного психоэмоционального 
фона атмосферы праздника

- выезд на дом к маломобильным 
получателям социальных услуг;
– поздравление детей из семей 
ТЖС, семей мобилизованных

– сформирована мотивация 
на социальную активность по-
средством участия в мероприя-
тиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная  
среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 50 человек
Поздравлено на дому не менее 
20 пожилых граждан и инвали-
дов с днем рождения; не менее 
50 детей
из семей ТЖС, семей мобилизо-
ванных

10 Мероприятие:
– проведение мероприятия «Люди, пока сердца 
стучатся, помните!». Музыкально- литературная ком-
позиция
Содержание:
– создать условия для раскрытия творческого по-
тенциала у молодых людей;
– создание положительного психоэмоционального 
фона атмосферы праздника у зрителей;
– реализация потребности в общении, рекреации, 
духовном развитии

- МУ «КЦСОН» Правобережного, 
Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г. Магнитогорска отделение 
дневного пребывания,
– Магнитогорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов,
– Дом «Ветеран» БФ «Металлург».

– сформирована мотивация 
на социальную активность по-
средством участия в мероприя-
тиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 60 человек

Продолжение
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№ 
п\п

Мероприятие, его содержание Место проведения Ожидаемые результаты

11 Мероприятие:
Игровая театрализованная программа «Планета дет-
ства» (День защиты детей).
Содержание:
– создать условия для раскрытия творческого по-
тенциала у молодых людей;
– создание положительного психоэмоционального 
фона атмосферы праздника у зрителей;
– реализация потребности в общении, рекреации, 
духовном развитии

- МУ «КЦСОН» Правобережного 
района г. Магнитогорска на базе 
детской библиотеки;
– социально- реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями г. Магнитогорска;
– МУ «Школа-интернат «Семья»;
– Центр помощи детям- сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Родник»

– сформирована мотивация 
на социальную активность по-
средством участия в мероприя-
тиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 50 человек

12 Мероприятие:
Игровая программа с элементами театрализации 
«День знаний»
Содержание:
– создать условия для раскрытия творческого по-
тенциала у молодых людей;
– создание положительного психоэмоционального 
фона атмосферы праздника у зрителей;
– реализация потребности в общении, рекреации, 
духовном развитии

- МУ «Школа-интернат «Семья»;
– Центр помощи детям- сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Родник»
– МУ «КЦСОН» Правобережного 
района г. Магнитогорска на базе 
детской библиотеки;
– социально- реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями г. Магнитогорска

– сформирована мотивация 
на социальную активность по-
средством участия в мероприя-
тиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 50 человек

13 Мероприятие:
Концертная программа, посвященная дню пожилого 
человека «Душой молодой, сердцем золотой»

- МУ «КЦСОН» Правобережного, 
Орджоникидзевского, Ленинского 
районов г. Магнитогорска отделение 
дневного пребывания,
– Магнитогорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов,
– Дом «Ветеран» БФ «Металлург».

– сформирована мотивация 
на социальную активность по-
средством участия в мероприя-
тиях
– создана положительная эмоци-
ональная среда;
– использованы социально- 
культурные технологии для соци-
окультурной реабилитации и со-
циализации целевой группы
– создана развивающая 
социально- культурная среда;
– в мероприятиях приняли уча-
стие не менее 50 человек

Реализация данного проекта позволяет:
1) повысить уровень социальную активность 

молодежи и осуществлять и профессиональное 
воспитание;

2) оказывать содействие учреждениям соци-
ального обслуживания населения г. Магнитогор-
ска в решении актуальных проблем по социокуль-
турной адаптации и реабилитации, по социализа-
ции.
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PROFESSIONAL EDUCATION OF FUTURE SOCIAL 
WORK SPECIALISTS IN THE SYSTEM OF HIGHER 
PROFESSIONAL EDUCATION

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

Social work is a special field of activity in which not only knowledge 
and professional competencies are important, but also a formed 
professional culture, ethical consciousness, which, in addition to 
professionalism, implies the appropriation of humanistic values and 
professional values of social work, the presence of professionally 
significant qualities, therefore professional education is an impor-
tant task when mastering the educational program in the direction 
of training “Social work”. It can be successfully carried out thanks to 
the involvement of students in the development and implementation 
of social projects, in volunteer activities. The social project “Student 
Social Theater” being implemented by us involves the preparation 
of speeches dedicated to important events for society, and helps 
not only to learn the content of social work and the characteristics of 
the clients with whom future specialists will work, but also to solve 
important tasks of creating a favorable emotional background for 
clients, organizing their leisure time, creating a positive developing 
socio- cultural environment for them.

Keywords: professional training, professional education, social 
work, professional ethics, values of social work, social project, pro-
ject activity, extracurricular activity.
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В публикации рассматриваются возможности STEAM-
стратегии обучения, определяемой развитием индустриальной 
поддержки отечественной системы непрерывного образова-
ния, обеспечивающей методологические подходы и педагоги-
ческие технологии становления профессиональной компетент-
ности обучающихся. Доступное, результативное объединение 
стратегических компонентов, обнаруживаемых в процессе ре-
шения точных и творческих задач, авторы анализируют на при-
мере образовательной программы 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (Художественно- 
эстетическое образование. Анимация), как свидетельству-
ющей о процессе обновления дидактических инструментов 
педагогического образования, определяемых с помощью акту-
альных информационных технологий в практике обеспечения 
развития познавательной активности обучающихся.

Ключевые слова: STEAM, анимация, покадровая съемка, 
монтаж, скульптурная мелкая пластика, лепка, стилизация, 
технологические карты, компетенции, цифровизация, дидакти-
ческие инструменты.

Введение. Преодоление последствий пандемии 
COVID-2019 в сфере отечественного образования 
обнаружило глубокие преобразования не только 
в области организационно- педагогических усло-
вий образовательного процесса и массового ин-
тереса к цифровым инструментам обеспечения 
коммуникаций его субъектам, но и определило 
развитие ранее сложившихся направлений обу-
чения. Одним из таких примеров можно считать 
растущий интерес к образовательным програм-
мам, направленным на обучение анимационным 
техникам, используемым в учебном и учебно- 
творческом процессах.

Исторически обусловленная привлекатель-
ность феномена искусства анимации, объясня-
емая неугасимым восторгом, возникшим в дет-
стве у большинства повзрослевших выпускников 
школ, свидетельствует о своевременном созда-
нии образовательных программ, направленных 
на обучение основам искусства анимации. Тем 
не менее, большинство абитуриентов, реагиру-
ющих на возможность получить квалификацию 
художника- аниматора, соотносимую с профессио-
нальным стандартом 04.008 от 25.12.2018 г., ожи-
дают воплощения мечты на основании прописан-
ного в стандарте «…воплощения художественно-
го замысла посредством визуализации движений 
персонажа» [8] и не всегда представляют себе то, 
что именно с помощью упомянутой визуализации 
можно добиться максимальной результативности 
образовательного процесса на различных уровнях 
обучения граждан, тем более, если они –  школьно-
го возраста.

Несмотря на исторически сложившуюся по-
пулярность анимационного кино в последние го-
ды все, что окружает данную практику, вызывает 
ажиотаж, обеспечиваемый скачкообразным раз-
витием индустриальной поддержки визуализации, 
поскольку цифровизация всех отраслей экономи-
ки и тем более –  сферы образования, определя-
емой уровнем развития коммуникаций, сформи-
ровала устойчивый интерес к инновационным ди-
дактическим инструментам обучения. Учитывая 
постепенное продвижение от буквально понимае-
мых инженерно- исследовательских программ, на-
сыщенных математикой и информатикой (STEM: 
science, technology, engineering and mathematics) 
к тем, в которых базовые компоненты предметной 
подготовки необходимо было визуализировать 
(т.е. соотнести с эстетикой наблюдения, поскольку 
визуальное способно преодолевать языковой ба-
рьер, и добавить предполагаемые Art-технологии 
до уровня STEAM: science, technology, engineering, 
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arts and mathematics), можно предполагать даль-
нейшее усиление интереса к творческим техно-
логиям, в том числе и анимации, поскольку с ее 
помощью преодолеваются моменты непонимания 
в инструктивных действиях.

Полагая, что обзор стратегии STEAM-
образования в отношении будущих педагогов ху-
дожественного направления позволяет описать 
подробности изменений дидактических инстру-
ментов обучения на уровне их преобразования 
в цифре, примеры анимационного кино придают 
актуальность теме, представленной в публика-
ции.

Степень изученности темы, исследуемой пу-
бликации невелика, поскольку только с 2018 г. 
в отечественном педагогическом сообществе ста-
ла широко обсуждаться проблема необходимости 
применения инновационных дидактических ин-
струментов в рамках практико- ориентированного 
подхода, что соотносилось с расширением пред-
ставлений о разнообразии проектных технологиях 
обучения.

Учитывая, что стратегия STEAM-обучения 
предполагает междисциплинарное объединение 
содержательных компонентов программ обучения 
основам программирования, дизайна, моделиро-
вания и робототехники, анимация мыслится как 
сугубо творческий, художественно ценный инстру-
мент, способный обеспечить оптимизацию обя-
зательного использования цифровых технологий 
и устройств в процессе обучения [1; 2; 4].

Практика определения цели в учебных 
и учебно- творческих проектах позволила обучать 
граждан навыкам использования интуитивно до-
ступного подхода к процессу обучения, что и обе-
спечило широкое использование адаптивных обу-
чающих инструментов, характерных для анимации 
как способа формировании необходимых компе-
тенций у обучающихся [6].

Полагая, что технологии анимации на фоне все-
общей любви к данному виду искусства, требуют 
объединения множества компонентов как сугубо 
технического, так и общекультурного, творческо-
го характера, авторы публикации приходят к вы-
воду о том, что для обеспечения результативности 
познавательного процесса необходимо преодоле-
вать не только языковой барьер в учебных комму-
никациях, но и стимулировать развитие совершен-
но рутинных, технических навыков у субъектов об-
разовательного процесса за счет видоизменения 
коммуникационных техник.

Принимая методологию метапредметно-
го подхода междисциплинарного исследования, 
авторы, осуществляют попытку доказательства 
необходимости анимационных знаний и опыта 
ведения в этой сфере работы на основании оче-
видного взаимопроникновения творческих и ин-
женерных техник, используемых в академической 
практике.

Принимая во внимание результаты исследова-
ния, реализованного РАНХиГС в 2019–2020 гг., 
по поводу анализа специфики приема абиту-

риентов и выпуска специалистов по STEAM-
направлениям подготовки кадров, можно видеть, 
что «…уже в 2019 г. доля выпуска в STEAM-
программах высшего профессионального об-
разования в России составляет 36%» [4]. Под-
тверждая, таким образом, приоритеты в реали-
зуемых направлениях обучения в высшей шко-
ле, как «…«IT», «Robotics» и «Arts», достигшие 
17,1% от общей подготовки высококвалифици-
рованных кадров к 2020 г.» [4] cледует отметить 
стабильность данной тенденции и проанализиро-
вать постепенно смещение массового интереса 
абитуриентов от программ в области UX (поль-
зовательского опыта), UI (интерфейса) в дизайне 
к собственно анимационным, полагаемых совер-
шенно творческими и подлинно художественны-
ми.

Основная часть. Иными словами: по мере то-
го, как определяются области профессиональ-
ной деятельности, востребованные государством, 
следует отметить, что именно те, что описывают-
ся как интеграция науки, технологии, инженерной 
подготовки, эстетических практик и математики, 
обеспечивают максимально результативные мето-
ды и инструменты обучения, указывая на форми-
рующиеся стратегические предпочтения развитых 
стран в области образовательной политики.

Анализируя детали образовательной програм-
мы в соответствии со стандартом 44.03.05 Педа-
гогическое образование (с двумя профилями под-
готовки) (Художественно- эстетическое образова-
ние. Анимация), следует уделить внимание алго-
ритму обеспечения результативности именно пе-
дагогического образования, формирующего до-
стижения обучающихся с помощью обновляемых 
образовательных программ и соответствующих 
информационных технологий.

Учитывая, что в основе создания анимацион-
ных фильмов используется метод Stop- Motion 
(последовательно осуществляемой съемки пере-
кладываемых шаблонных фигур персонажей или 
их лепки (фазовой) из пластилина, с последую-
щим монтажом), можно описать организационно- 
педагогические условия формирования профес-
сиональной компетентности обучающихся в рам-
ках рассматриваемой образовательной програм-
мы [8].

Таким образом становятся очевидными как 
ресурсная сторона вопроса (минимальное обору-
дование для обучения и т.п.). так и методическое 
сопровождение программы, расшифровываемое 
с позиций компетентностного подхода. В этом 
случае интерес представляет именно лепка пер-
сонажей из пластилина, поскольку, кроме навы-
ков работы с мелкой пластикой, у обучающегося 
возможно формирование интегративно опреде-
ляемых умений, касающихся цифровой съемки 
или перевода видео- формата «в цифру», понима-
ния работы с материалами проекта, подбор зву-
кового сопровождения (музыкального, что требу-
ет определенных культурных знаний или интуи-
ции) и материала для создания персонажей (или 
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декораций), работы над сюжетом анимационного 
проекта и уточнения в соответствии с ним пер-
сонажей. Следовательно, возможной становит-
ся реализация педагогической модели проектной 
деятельности в практике обучения художников- 
педагогов технологии создания анимационного 
кино [5;7;11].

Пошаговое изложение компонентов предпо-
лагаемой педагогической модели предусматри-
вает подбор инструментов и материалов (цифро-
вой фотоаппарат или камера, штатив, микрофон, 
компьютер, программное обеспечение проекта: 
Windows Live, Windows Live Movie Maker, Nero, 
а также, специальные программы для создания 
так называемых «пластилиновых» фильмов –  
Claymation Studio, Moho, Anime Studio Pro), му-
зыкальный репертуар для сопровождения, мате-
риал для декораций. Интерес в данной ситуации 
вызывает тот факт, что с помощью описываемых 
программных приложений можно создавать и ри-
сованные, и компьютерные анимационные филь-
мы, поскольку смысл действия состоит в быстрой 
смене кадра, которая не воспринимается чело-
веком оптически, но фиксирует фазы движения 
персонажей.

Второй стадией создания анимационного сю-
жета является выбор и уточнение его сюжетной 
части, поскольку от чистоты и концептуально 
определяемой идеи зависит успех проекта. Тре-
тьей стадией становится разработка персонажей 
и декораций, требующая создания каркаса (чаще 
всего проволочного) или интуитивной лепки объ-
емных предметов, затем фиксируемых в разных 
ракурсах при съемке.

Затем выбирают место съемки или обеспе-
чивают его в условиях горизонтальной плоско-
сти раскладки фиксируемых предметов и опре-
деляют освещение, после чего начинают работу. 
Спецификой данного момента является появле-
ние ощущения игры, что отмечаются предста-
вители разных возрастных групп, участвующих 
в подобных проектах, что связывается с характе-
ром действия: моделировкой персонажей и их по-
кадровым фиксированием с помощь схемки. Эту 
особенность воспринимаемого действия необ-
ходимо использовать на уровне дидактически 
определяемого инструмента вовлечения обучаю-
щихся в работу над анимационным проектом, по-
скольку к стадии верстки (монтажа) все отснятые 
материалы будут перенесены в компьютерные 
программы.

Стадиальная работа над созданием анимаци-
онного проекта в большей части мыслится техни-
ческой, но не следует забывать о сущностных ха-
рактеристиках используемых для анимации пред-
метов –  персонажей, работа над которыми затра-
гивает собственно художественные квалификаци-
онные характеристики обучающихся и требует ра-
боты в компетентностном формате.

Поэтому, одной из главных задач формирова-
ния STEAM-стратегии обучения мыслится не толь-
ко обучение технологиям обработки и трансля-

ции данных, но и навыкам использования анали-
тических и синтетических методов их создания, 
поскольку необходимость стилизации в процессе 
разработки персонажей определяет художествен-
ную сторону стратегии обучения.

Понимая необходимость формирования инте-
гративного, метапредметного результата обуче-
ния, как «… базового методологического прин-
ципа ФГОС…, который ориентирует педагогов 
на формирование у учащихся метапредметных 
результатов и универсальных способов деятель-
ности или универсальных учебных действий…» 
[8; 203], следует интерпретировать стилизацию 
как авторскую позицию в осмыслении культурно-
го события и реконструкции его смысла в прини-
маемом формате анимационного проекта. Дан-
ная особенность процесса обучения в рамках ху-
дожественного и художественно- педагогического 
образования широко используется с начала ХХ в. 
в отечественной практике, что и предполагает 
историко- культурное обоснование последователь-
ного решения учебно- творческих задач.

Анализ выполняемых студентами заданий, 
определяемых не только обучением анимации, 
но работой по разным творческим дисциплинам, 
свидетельствует о необходимости создания от-
дельного курса, направленного на формирова-
ние опыта стилизации как когнитивного процес-
са, развивающегося по мере продвижения обра-
зовательной программы. Данный курс или вне-
дряемый в различные дисциплины модуль позво-
лил бы обеспечение результатов, определяемых 
процессом саморазвития обучающихся за счет 
активизации творческого мышления, структурно 
и логически совпадающих с базовым обучением 
анимации: определения приемов выявления осо-
бых и типических признаков персонажей, обра-
ботки с позиций этнокультурной идентичности, 
ритмизации мотивов и формирования образного 
решения.

Полагая, что художественный прием стилиза-
ции может стать инструментом диагностического 
определения уровня сформированности результа-
тов обучения [5;6;7] и свидетельствовать о компе-
тентности обучающихся в области стилистической 
адекватности подбора выразительных средств 
для решения творческой задачи, следует рассмо-
треть возможности разработки заданий, опреде-
ляющих специфику образного языка и сюжетной 
линии персонажей, используемых в проекте. По-
добные задания могут касаться отработки прие-
мов создания декоративной композиции, подбо-
ра колористических решений, подражательной 
и интуитивной стилизации, что позволит обучаю-
щимся сформировать опыт творческого решения 
учебных задач и осмыслить компоненты педаго-
гической модели обеспечения STEAM-стратегии 
обучения анимации. Поэтому, полагая педагоги-
ческую модель обучения искусству анимации как 
сформировавшуюся в результате междисципли-
нарной практики [2;3;10], допустимой мыслится ее 
компетентностное описание (Рис. 1.).
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Рис. 1. Педагогическая модель обучения анимации художников- педагогов в рамках STEAM-стратегии

Заключение. Анализируя результаты срав-
нения компонентов STEAM на уровне стратеги-
ческой платформы, определяющей целевые ха-
рактеристики обучения в высшей школе, и сущ-
ностные компоненты анимационных технологий, 
можно видеть стратегически значимые совпаде-
ния на уровне логической схемы явления и тех-
нологической направленности, т.к. проектное на-
чало и тотальная визуализация как когнитивный 
фильтр становятся очевидными в обеспечении ре-
зультатов обучения.

Опрос, предпринятый на уровне определения 
пользовательского спроса населения на образо-
вательную программу, предлагающую обучение 
технологиям анимационного кино, сформирован-
ный с помощью инструментов гугл-анкетирования, 
позволил уточнить особенности мотивации потен-
циальных абитуриентов, выражающих готовность 
к выбору данной образовательной программы, 
реализуемой в Тихоокеанском государственном 
университете (г. Хабаровск) в 2022–2023 уч.г. пер-
вично. Результаты опроса приведены ниже с по-
мощью диаграммы (рис. 2.)

предпочтение 
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Рис. 2. Процентное распределение потенциальных 
абитуриентов 2023 г., в соответствии с мотивом 

выбора образовательной программы «Анимация»

Как показали результаты опроса, в котором 
участвовало 100 потенциальных абитуриентов 
в возрасте от 16 до 21 года (выборка намеренно 

составлялась именно для такого возрастного диа-
пазона граждан, первично поступающих в выс-
шую школу на основании гипотетического соотне-
сения степени их владения техническими инстру-
ментами цифровых коммуникаций в силу обуче-
ния в общеобразовательной школе периода пан-
демии-2019 как дистанционно, так и в смешанном 
формате), подавляющее большинство абитуриен-
тов руководствовалось глубинными симпатиями 
к виду творческой практики и весьма слабо пред-
ставляло особенности коммуникативных и языко-
вых инструментов, определяемых в соответствии 
с анимацией. Это позволило авторам публикации 
интерпретировать результаты опроса как основа-
ние для дальнейшей просветительской и профо-
риентационной работы с населением Хабаров-
ского края, подготавливая общественное мнение 
к необходимости принятия процесса преобразова-
ния стандартных дидактических инструментов об-
учения, в том числе и по педагогическим и обще-
художественным, проектным направлениям выс-
шего образования.

В данной ситуации эстетическая составляю-
щая STEAM-стратегии образовательной политики 
становится насущной и постепенно преобразую-
щей особенности организации учебного процес-
са в высшей школе, позволяющей обучающим-
ся определить профессиональное саморазвитие 
в период обучения в вузе.
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STRATEGY OF STEAM-EDUCATION IN THE PRACTICE 
OF TEACHING FUTURE ARTISTS- TEACHERS

Grechanov K. B., Dyachkova L. G.
FGBOU VO TOGU

The publication discusses the possibilities of the STEAM-strategy 
of learning, determined by the development of industrial support for 
the domestic system of continuous education, which provides meth-
odological approaches and pedagogical technologies for the forma-
tion of students’ professional competence. An accessible, effective 
combination of strategic components found in the process of solving 
precise and creative problems, the authors analyze on the example 
of the educational program 44.03.05 Pedagogical education (with 
two training profiles) (Art and aesthetic education. Animation), as 
evidence of the process of updating didactic tools education, deter-
mined with the help of relevant information technologies in the prac-
tice of ensuring the development of cognitive activity of students.

Keywords: STEAM, animation, frame-by-frame shooting, editing, 
sculptural small plastic, molding, stylization, technological maps, 
competencies, digitalization, didactic tools.
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В статье акцентировано внимание на значении эффективной 
организации учебного процесса в подготовке будущих специ-
алистов по журналистике. Обоснована актуальность внедре-
ния инновационных практик в период дистанционного обуче-
ния студентов- журналистов. Выяснена дефиниция понятий 
«учебное видео», «видеосопровождение», «видеолекция», 
«туториал», «скринкаст». Классифицированы виды обучаю-
щего видео. Проанализирован алгоритм создания студентами 
обучающего видео как медиапродукта и использования тако-
го формата как эффективного инструмента в образователь-
ном процессе. Обоснован выбор YouTube-канала в качестве 
интерактивной платформы для презентации обучающих ви-
део студентов- журналистов. Охарактеризованы особенности 
и представлены примеры обучающих видеолекций студентов- 
будущих журналистов: тематика, содержание, специфика соз-
дания и использование программных продуктов. Сосредоточе-
но внимание на рекомендациях по поводу целесообразности 
внедрения таких форм занятий в учебный процесс.

Ключевые слова: дистанционное обучение, инновационные 
практики, медиапродукт, учебное видео, YouTube.

Введение

Современное общество требует должного уровня 
подготовки будущих специалистов, которые будут 
обеспечивать качественную производительную дея-
тельность в конкретной сфере, что будет способство-
вать высокой конкурентности в мире и устойчивому 
развитию государства. В первую очередь это зави-
сит от качества образования, в процессе которого 
формируются общие и профессиональные компе-
тентности, отвечающие требованиям рынка труда.

Дистанционное обучение (ДО) –  форма прове-
дения занятий, которая сегодня актуализирова-
лась и требует внедрения инновационных практик, 
позволяющих проводить учебно- познавательную 
деятельность на современном, творческом, эф-
фективном уровне. Формами ДО являются виде-
олекции, видеоконференции, дискуссии, форумы, 
чаты или видеочаты, вебинары, скринкасты, ту-
ториалы, требующие выбора таких инструментов 
и сервисов, которые помогут создать качествен-
ный обучающий контент, обеспечить интеракцию 
между участниками, удобство использования тех 
или иных интерактивных платформ [2].

В условиях ДО, учитывая специфику той или 
иной учебной дисциплины, перед преподавателем 
стоит задача выбрать платформы, виды и методы 
работы со студентами, позволяющими максималь-
но презентовать материал, общаться с участника-
ми занятия, используя чат, функции «поднятой ру-
ки» и т.д. [9] В отдельном рассмотрении нуждают-
ся дисциплины, являющиеся спецкурсами, в кото-
рых предусмотрены только практические или ла-
бораторные занятия.

Для студентов МГИМО специальности «Журна-
листика» 4 года обучения в цикле профессиональ-
ной подготовки было предложено в качестве ком-
понента обучения создание учебного видео в фор-
ме медиапродукта, размещаемого на платформе 
YouTube.

Выбор такого вида творческого задания обо-
снован тем, что:
– во-первых, одной из профессиональных ком-

петентностей специальности «Журналистика» 
является способность создавать медиапродукт 
в сфере отражения экономических, социаль-
ных, правовых, политических вопросов, вопро-
сов культуры и искусства, международных от-
ношений и других видов деятельности, а про-
граммными результатами обучения –  научение 
созданию грамотного медиапродукта на кон-
кретную тему, определенного жанра, с учетом 
канала распространения или платформы обна-
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родования, размещение оперативной инфор-
мации о своем медиапродукте на доступных 
Интернет- платформах;

– во-вторых, для журналиста важно умение ана-
лизировать целевую, потенциальную аудито-
рию с учетом информационных потребностей, 
которой, в нашем случае, являются студен-
ты 1–4 курсов (будущие медийщики), а также 
все, кто интересуются интернет- журналистикой 
и телепроизводством;

– в-третьих, студент- журналист овладевает тех-
нологией создания такого формата и является 
наставником, лектором, спикером, имеет воз-
можность презентовать самостоятельно об-
работанный материал, используя различные 
методы, способы, подходы во время доклада 
в процессе ДО.
В связи с вышесказанным, цель исследова-

ния –  анализ возможностей внедрения метода 
творческих проектов по созданию учебного видео 
студентов- журналистов на YouTube-канале в усло-
виях дистанционного обучения.

Основное содержание материала

Анализируя форматы изложения учебного матери-
ала, Г. С. Бережная указывает, что пока препода-
ватели экспериментируют с форматами, стремясь 
улучшить онлайновый обучающий опыт своих сту-
дентов, сами студенты уже выбрали своего фаво-
рита –  видео [3]. Использование обучающих видео 
стало неотъемлемой составляющей ДО. Безуслов-
но, доступ к видеоматериалу, независимо от места 
и времени, возможность остановить его для осмыс-
ления полученных сведений или пересмотреть еще 
раз, учиться в удобном для студента темпе являются 
преимуществами учебного видео над традиционным 
классическим занятием.

Различают три типа учебного видео [1]:
– видеосопровождение –  видео, на котором че-

ловек находится перед камерой и читает текст. 
Такой формат обычно используется в качестве 
дополнения к презентации PowerPoint, когда 
нужно прокомментировать слайды;

– видеоурок –  краткий обучающий ролик. По фор-
мату видеоуроки похожи на телевизионную пе-
редачу, например, научные эксперименты, ку-
линарные программы, открытые уроки лучших 
педагогов и т.д. Видеоуроки отличаются бога-
тым видеорядом и тщательно продуманным 
сценарием;

– скринкаст –  запись с экрана компьютера и за-
кадровый голос, комментирующий происхо-
дящее на видео. Он представляет собой циф-
ровую видеозапись информации, которая вы-
ведена на экран компьютера с возможностью 
добавления звукового сопровождения и ком-
ментариев. Это более практичный метод, чем 
текстовое описание, инструкция или руковод-
ство, ведь аудитория сразу знакомится с алго-
ритмом выполнения действий, о которых идет 
речь в видеодемонстрации [5].

Классический вариант записи видеолекции –  
когда в кадре соединены лектор и слайды или до-
ска, на которой воспроизводится написанный ма-
териал. Если целью видео является объяснение 
алгоритма действий, то оптимальным является 
туториал –  своеобразная инструкция пошагового 
выполнения соответствующей задачи (например, 
способы использования социальных медиа как ин-
струмента репортажа, пути доступа к публичной 
информации и т.п.) [4].

В процессе подготовки студентов к описанию 
концепции медиапродукта преподавателю необ-
ходимо подчеркнуть соблюдение алгоритмов соз-
дания учебного видео [7]:

1 определение цели и ожидаемого результата 
видео, а также целевой аудитории;

2. выбор темы и составление сценария видео, 
который поможет: структурировать выступление, 
продумать тезисы, советы и примеры, которые 
сделают материал более насыщенным и ценным; 
избежать ненужных пауз, которые могут встре-
чаться у журналистов- телевизионщиков при пря-
мых включениях с мест событий;

3. выбор микрофона. Для записи учебного ви-
део используются три типа микрофонов: петлич-
ный, головной, накамерный. Петличный –  это ма-
ленький и легкий микрофон, который крепится 
к одежде; петлички улавливают звуки только в ра-
диусе 20–30 сантиметров, фильтруя отдаленные 
шумы. Головной микрофон –  это обычные науш-
ники с гарнитурой; используется для съемки роли-
ков и интервью. Накамерный микрофон –  устрой-
ство, которое крепится на видео- или фотокамеру 
и улавливает звуки только перед собой, располо-
жено всегда за кадром, поэтому не отвлекает вни-
мание;

4. выбор места съемок. Популярность видео за-
висит от картинки, поэтому важную роль играет 
фон. В идеале место съемки должно соответство-
вать теме учебного видео;

5. освещение. Специалисты используют тер-
мин «рабочее освещение» –  это очень яркий свет 
(от 500 до 1000 Вт). Чтобы видео было качествен-
ным, необходимо три осветителя, расположение 
которых влияет на качество изображения;

6. образ ведущего. Специалисты акцентируют 
внимание на том, что смотря на ведущего, зри-
тель в первую минуту принимает решение: смо-
треть дальше или поискать другое видео. Поэтому 
внешний вид должен быть продуман до мелочей. 
При выборе одежды главное, чтобы он выглядел 
аккуратно и дополнял художественный образ.

При этом также имеют значение следующие 
рекомендации: не следует записывать сразу всю 
лекцию, лучше писать ее частями; перед записью 
видео нужно прочесть текст вслух, выбрать опти-
мальную громкость и темп речи, обязательно про-
тестировать микрофон; важно помнить, что изме-
нение ракурса существенно разнообразит видео-
ряд в лекции [7].

Г. А. Краснова отмечает, что видео действи-
тельно стало продуктивной частью современной 
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учебной деятельности. В проектировании и ис-
пользовании видеоматериалов важно сосредо-
точить внимание на когнитивной нагрузке и эле-
ментах, поддерживающих активное обучение. 
Учет этих аспектов закладывает прочную основу 
для развития и использования видео в качестве 
инструмента эффективного образования. Иссле-
довательница рекомендует для создания каче-
ственного видеоконтента, направленного на ак-
тивное обучение, следовать следующим советам: 
видео должны быть кратким и ориентированным 
на учебные цели; аудио- и визуальные элементы 
должны дополнять, а не отвлекать; содержание 
видео должно акцентироваться на важных идеях 
или концепциях; в видео нужно использовать ин-
терактивные элементы (вопросы) либо домашние 
задания [6].

Поскольку будущие медийщики должны вла-
деть современными инновационными технологи-
ями, им рекомендуется создание медиапродук-
та –  обучающего видео и размещение его на You-
Tube-канале кафедры журналистики. Выбор плат-
формы обусловлен тем, что:
– YouTube является частью сервисов Google, по-

этому каждый владелец аккаунта может легко 
настроить свой канал;

– доступ к обучающим видео можно настраивать 
так, чтобы найти и просмотреть их могли только 
те, кому он предназначен;

– просмотр происходит в самом высоком каче-
стве, несмотря на тип устройства;

– видео YouTube легко встроить в электронный 
курс, размещенный в системе Moodle [8].
После завершения творческого проекта каж-

дый студент- журналист может продемонстриро-
вать свой медиапродукт (учебное видео) и в от-
чете описать свое видение такого вида работы 
во время обучения с применением дистанционных 
технологий [10].

Каждый студент- журналист, принимавший уча-
стие в создании учебных видео, продемонстри-
ровал свой медиапродукт и в отчете описал свое 
видение такого вида работы во время обучения 
с применением дистанционных технологий:
– творческий проект по теме «Особенности мон-

тажа видеосюжетов». Студентка в формате 
туториала рассказала об основных элементах 
монтажа, показала базовые знания в програм-
ме «VideoPad Video Editor». Целевой аудито-
рией видеоконтента является молодежь 20–
27 лет. Студентка отметила, что в последние 
годы процесс редактирования видео стал попу-
лярным благодаря распространению специаль-
ного программного обеспечения, доступного 
для технических устройств. Она подчеркнула, 
что редактирование видео –  процесс достаточ-
но сложный и долговременный, однако есть не-
сколько технологий, упрощающих эту работу, 
поэтому перед тем, как записать видео, нуж-
но обратить внимание на программу, в которой 
оно будет редактироваться, и подробно разби-
раться в теме, чтобы подготовить интересный 

материал. Студентка акцентировала внима-
ние на положительных сторонах такой задачи, 
в процессе выполнения которой совершенству-
ются знания, умения и навыки по телепроиз-
водству.

– видеолекция по теме «Правила написания сце-
нария для короткометражного фильма». Пред-
назначена для студентов 1–3 курсов специ-
альности «Журналистика» и создана с целью 
продемонстрировать семь правил написания 
короткометражки. В медиапродукте использо-
ваны следующие мультимедийные элементы: 
видео (7 позиций) и презентация (4 слайда). 
Студентка использовала следующее программ-
ное обеспечение: Microsoft PoverPoint –  для 
создания презентации; Loom –  для записи ви-
деолекции; Fastreel by Movavi –  для монтирова-
ния и объединения частей видео; Online Video 
Cutter –  для нарезки видеофайлов. Студентка 
отметила, что создание учебного видео –  это 
интересная практика, особенно в условиях дис-
танционного обучения, а используя разные ин-
новации, можно визуализировать обучающую 
информацию и сделать ее более понятной для 
аудитории, «оживить» с помощью фото, видео, 
инфографики, образа ведущего, голоса.

– видеолекция по теме «Особенности написа-
ния текстового материала в онлайн- издании». 
Цель видеопродукта –  предоставить рекомен-
дации по подготовке текста для онлайн- медиа. 
Целевая аудитория –  студенты специальности 
«Журналистика», а также журналисты онлайн- 
медиа, прежде всего журналисты- новостники 
и начинающие медийщики. В видеоконтенте 
очерчены важнейшие аспекты, которые следу-
ет учитывать при подготовке текста. Предло-
женные студенткой рекомендации по съемке 
хорошо структурированы, проиллюстрирова-
ны примерами. К видеоряду добавлен иллю-
стративный материал –  скриншоты из онлайн- 
медиа. Использованные технические средства 
и программное обеспечение: смартфон –  для 
съемки видео; микрофон- петличка –  для запи-
си звука; Audacity –  для очистки звука от фо-
нового шума; Wondershare Filmora –  для мон-
тажа видео; Microsoft Word –  для создания сце-
нария; Paint –  для создания и форматирова-
ния скриншотов. В отчете студентка отметила, 
что во всем мире сейчас наблюдается тенден-
ция увеличения количества медиа в онлайн- 
пространстве, что связано с увеличением до-
ступности и скорости интернета, который ста-
новится все большей площадкой для получе-
ния новостей, нужной информации. Учитывая 
это, растут требования аудитории к интернет- 
изданиям, и потребители информации требу-
ют качественного контента, особенно текстово-
го. Подводя итог, она указала на важность со-
вершенствования собственных знаний и уме-
ний по интернет- журналистике и положительно 
оценила такую форму выполнения творческих 
задач.
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– видеолекция по теме «Изобразительный кон-
тент в онлайн- медиа» –  о том, как использовать 
и совмещать изобразительный контент с тек-
стовым наполнением в интернет- изданиях. 
В медиапродукте использованы такие мульти-
медийные элементы, как видео и презентация. 
Использованное технические средства и про-
граммное обеспечение: ноутбук Asus, камера 
Canon –  для видеозаписи; Adobe Premiere Pro –  
для монтажа; Canva –  для создания презента-
ции. По мнению студента, такой учебный мате-
риал способствует формированию профессио-
нального умения –  снимать сюжеты и их мон-
тировать. Предлагаемые практические задачи 
мотивируют к обучению, учат самоорганиза-
ции, особенно в условиях дистанционного обу-
чения, а учебные видео способствуют лучшему 
усвоению материала.

– видеопроект «Основные составляющие теле-
репортажа. Создание телесюжета». Цель –  
подготовить будущих телерепортеров к работе 
в команде, ознакомить со способами сбора ма-
териалов, алгоритмом съемки и монтажа, под-
готовки к эфиру телерепортажей; принципам 
создания качественного материала в ограни-
ченных временных рамках; сформировать уме-
ние снимать репортажи и производить их тек-
стовое описание. Сегодня сложно представить 
контент любого телеканала без репортажа –  
как в новостях, так и в других программах. Этот 
жанр позволяет снизить риск манипуляции со-
знанием потребителей информации и внушает 
доверие. Представленный медиапродукт на-
правлен на массовую аудиторию, будущих жур-
налистов, интересующихся этой темой. Проект 
создан в формате видеоурока, то есть корот-
кого учебного ролика, похожего на телевизион-
ную передачу. В видео использованы фотогра-
фии и анимации и частью взят готовый, смонти-
рованный сюжет с регионального телеканала. 
В процессе создания обучающего видео сту-
дентка пользовалась следующим техническим 
и программным обеспечением: видеокамерой 
и фотоаппаратом –  для осуществления виде-
осъемок в формате HD, а также радиомикро-
фоном и мобильным телефоном; устройствами 
синхронизации с компьютером –  для дальней-
шей обработки звукового потока, обеспечиваю-
щих качественную звукозапись; Adobe Premiere 
Clip, Splice- Video Editor, Windows Movie Maker, 
InShot –  для монтажа; Adobe Photoshop, в кото-
ром разрабатывались титры; Adobe Audition –  
для обработки звука.

– творческий проект по теме «Основные прави-
ла композиционного построения кадра». Цель –  
визуально продемонстрировать основные осо-
бенности композиционного построения кадра, 
чтобы было понятно не только профессионалу, 
но и рядовому зрителю. Тип обучающего видео –  
видеоурок с закадровым объяснением материа-
ла, сопровождающийся примерами видеосюже-
тов, фотографий, музыкальными перебивками. 

Видео смонтировано в приложении Movavi Video 
Editor –  простой в использовании редактор (хо-
тя меню и управляющие элементы не уступают 
профессиональным программам), который по-
зволяет монтировать ролики, добавлять эффек-
ты, переходы, анимации и т.д. Эффекты и пере-
ходы стандартны (ретро, черно- белое изображе-
ние, эффект телевидения), однако есть и осо-
бые техники (инверсия, пикселизация и т.д.). 
Студентка, положительно оценивая предложен-
ную задачу, отметила, что при выполнении про-
екта самостоятельно проработала значительное 
количество учебной литературы, а создание са-
мого видео позволило усовершенствовать уме-
ние работы в технических программах.

Заключение

По результатам исследования можем сделать вы-
воды, что обучающие видео (в нашем случае –  это 
специально подготовленные образовательные ме-
диапродукты) направлены на повышение мотивации 
к изучению нового материала, способствуют совер-
шенствованию умений и навыков будущих журна-
листов во время выполнения такой задачи, являют-
ся неисчерпаемым источником учебного контента.

Канал кафедры журналистики на YouTube дол-
жен соответствовать современным трендам в об-
разовании. На нем могут быть представлены ви-
деоматериалы, доступные для публичного досту-
па. Их можно совмещать в тематические плейли-
сты. Это могут быть собственные видеолекции, 
сюжеты или сборники лучших видеоматериалов 
с YouTube в соответствии с конкретной тематикой. 
Поэтому создание медиапродуктов в форме обу-
чающего видео на YouTube-канале является эф-
фективным методом презентации творческих про-
ектов, самостоятельных и индивидуальных задач. 
Отметим, что некоторые образовательные видео 
на YouTube обошли по популярности развлека-
тельные, что связано с актуализацией дистанци-
онной формы обучения, положительным аспек-
том которой является возможность не только фор-
мального, но и неформального, информационного 
образования. Это подтверждает эффективность 
и сигнализирует о необходимости внедрения ви-
деоматериалов в журналистское образование.

Введение новых форм организации учебного 
процесса, создание медиапродуктов на професси-
ональную тематику формируют у будущих специ-
алистов по журналистике навыки и компетентно-
сти, владение которыми является требованием 
времени.
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EDUCATIONAL VIDEO ON YOUTUBE AS A CREATIVE 
PROJECT OF STUDENTS- JOURNALISTS IN THE 
CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Loza M. E.
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)

The article focuses on the importance of the effective organization of 
the educational process in the training of future specialists in journal-
ism. The relevance of the introduction of innovative practices in the 
period of distance learning of journalism students is substantiated. 
The definition of the concepts “educational video”, “video accompa-
niment”, “video lecture”, “tutorial”, “screencast” has been clarified. 
The types of training videos are classified. The algorithm of creating 
a training video by students as a media product and using such a 
format as an effective tool in the educational process is analyzed. 
The choice of a YouTube channel as an interactive platform for the 
presentation of educational videos of student journalists is justified. 
The features are characterized and examples of educational video 
lectures of students- future journalists are presented: subject matter, 
content, specifics of the creation and use of software products. At-
tention is focused on recommendations on the expediency of intro-
ducing such forms of classes into the educational process.

Keywords: distance learning, innovative practices, media product, 
educational video, YouTube.
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Измерение степени сформированности критического мышления 
в отношении информационных вой н у студентов вуза
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канд. филол. наук, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет»
E-mail: lugovskoy_2004@mail.ru

Цель настоящего исследования –  разработать педагогический 
инструментарий для определения степени сформированности 
уровня критического мышления у студентов вуза, обучающих-
ся по лингвистическому направлению. В статье рассматрива-
ются понятия «информационная вой на» и «критическое мыш-
ление», обосновывается развитие критического мышления как 
инструмента сопротивления информационному воздействию, 
предлагается методика измерения степени сформирован-
ности критического мышления у студентов вуза. Научная но-
визна работы заключается в применении в качестве метода 
исследования трехэтапного анкетирования на английском 
языке, включающего в качестве одного из этапов самостоя-
тельное исследование студентов на материале резонансного 
политического события, получившего освещение в англоязыч-
ных СМИ, а именно, прилет Н. Пелоси на Тайвань в августе 
2022 г. В результате доказано, что студенты имеют различную 
степень сформированности критического мышления, а также 
выявлены основные недостатки критической способности об-
учающихся. Сделаны выводы о том, что предложенный метод 
может явиться эффективным средством измерения критиче-
ского мышления у студентов вуза, стимулировать их интерес 
к политической проблематике и самостоятельность в поиске 
и анализе информации.

Ключевые слова: информационная вой на, информационная 
безопасность, критическое мышление, технология, анкетиро-
вание.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Тихоокеанского государственного универ-
ситета на выполнение научно- исследовательских 
работ и разработок в рамках реализации Про-
граммы развития федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образова-
ния «Тихоокеанский государственный универси-
тет» на 2021–2030 годы.

Введение

Возрастающая роль информации и ее непосред-
ственное влияние на человеческий прогресс не вы-
зывают сомнений как у простых людей, так и у экс-
пертов. Глобальная геополитическая ситуация пред-
определяет ценность информации как социально- 
политического и экономического средства воздей-
ствия для достижения страной собственных целей 
и отстаивания интересов внутри страны и за ее 
пределами. В этом смысле средства информации, 
способы ее распространения и носители становятся 
важным геополитическим инструментом, который 
не только благоприятствует усилению существую-
щих дискурсивных практик, но и порождению новых.

Одной из задач любого современного государ-
ства является обеспечение информационной без-
опасности, под которой понимается «состояние 
защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних информационных угроз» 
[3]. Информационная безопасность относится 
к различным сферам жизни государства и обще-
ства, включая образовательную сферу. Для обра-
зования особую актуальность приобретает обес-
печение информационно- психологической безо-
пасности, т.е. состояния защищенности отдельных 
людей и всего общества от отрицательных инфор-
мационных воздействий на интересы личности, 
общества или всего государства [1]. Подобные 
негативные воздействия получили наименование 
«информационная вой на» (далее –  ИВ). Данное 
понятие имеет различные трактовки, но в своей 
сути относится к информационному противобор-
ству различных сторон, направленному на дости-
жение преимуществ в различных сферах.

Для образовательной сферы принципиально 
важным становится не столько построение внеш-
них барьеров от негативного информационного 
воздействия, сколько формирование у обучаю-
щихся внутренних механизмов сопротивления та-
кому влиянию. Мы считаем, что одним из таких 
механизмов является критическое мышление, за-
щитная функция которого в отношении информа-
ционных вой н остается недостаточно изученной. 
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Это определило и постановку цели настоящего 
исследования, направленного на разработку ин-
струментария для определения степени сформи-
рованности критического мышления у студентов 
высшего учебного заведения в отношении инфор-
мационных вой н.

Достижение цели возможно через решение 
следующих задач:
– дать определения понятиям «информационная 

вой на» и «критическое мышление»;
– на основе поэтапного анкетирования обучаю-

щихся вуза с привлечением анализа конкрет-
ного политического события, освещенного 
в СМИ, обосновать метод измерения степени 
сформированности критического мышления 
у студентов;

– определить степень сформированности крити-
ческого мышления у студентов вуза в отноше-
нии информационных вой н.
Теоретическую основу исследования состави-

ли работы отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные проблемам информационной вой-
ны и информационной безопасности (Libicki, 1995, 
1998; Астахова, 2008; Манойло, 2012), а также кри-
тическому мышлению и особенностям его разви-
тия и измерения (Позднякова, 2015; Седова, Вага-
нова, 2019; Тарасова, Орел, 2022; Садова, 2022).

В исследовании использована комплексный 
метод измерения уровня сформированности кри-
тического мышления у студентов вуза. В качестве 
метода сбора данных применялось анкетирова-
ние. Методами анализа данных послужили стати-
стический анализ и тематический анализ.

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что его результаты могут быть 
использованы в теоретических курсах по педаго-
гике, социологии и политологии в аспекте освеще-
ния проблем информационной вой ны и критиче-
ского мышления, а также на занятиях по методи-
ке обучения иностранным языкам и практических 
занятиях по английскому языку в качестве мето-
да измерения критической способности студентов 
в отношении информационных вой н.

Основная часть

Информационная вой на и способность критического 
мышления студентов

Несмотря на то, что информационные вой ны 
как таковые ведутся достаточно длительное вре-
мя, само понятие «информационная вой на» поя-
вилось относительно недавно. Наиболее ранние 
упоминания ИВ относятся к работам американ-
ских работников спецслужб и военных консультан-
тов. В частности, здесь следует упомянуть книгу 
А. Даллеса «Тайная капитуляция» (The Secret Sur-
render) и доклад Т. Роны «Системы оружия и ин-
формационная вой на» («Weapon Systems and In-
formation War»), вышедшие в 1967 г. и 1976 г. со-
ответственно.

Впервые содержание рассматриваемого поня-
тия попытался обрисовать Мартин Либики, аме-

риканский ученый и военный консультант, опу-
бликовавший в 1995 г. доклад «Что такое инфор-
мационная вой на?» (What Is Information Warfare?). 
Исследователь представил семь пониманий ИВ, 
таких как командно- управленческая вой на (com-
mand-and-control warfare), разведывательная вой-
на (intelligence- based warfare), электронная вой-
на (electronic warfare), психологические операции 
(psychological operations), хакерские атаки на ин-
формационные системы (hackerwar software- based 
attacks on information systems), информационно- 
экономическая вой на (information economic war-
fare) и кибервой на (cyberwar) [14].

Спустя три года, в 1998 г., М. Либики написал 
статью «Информационная вой на, информацион-
ный мир» (Information War, Information Peace), в ко-
торой автор отнес к ИВ физическое и электро-
магнитное разрушение командно- управленческих 
систем, повреждение радиоэлектронных и радио-
локационных сетей, датчиков, а также урон ком-
пьютерным сетям противника [13].

Можно заметить, что изначально употребление 
понятия «информационного вой на» было ограни-
чено военной и разведывательной сферой и было 
в немалой степени связано с техническим сопро-
вождением реальных боевых действий, ведущих-
ся во время «горячей вой ны». С течением време-
ни исследуемое понятие приобрело немалую долю 
метафорического осмысления, выйдя за пределы 
военной сферы и заняв прочные позиции в поли-
тологии и социологии.

Согласно А. В. Манойло, в настоящее время су-
ществуют три подхода к определению ИВ. Помимо 
представленного выше понимания ИВ как сред-
ства военного противоборства, данное понятие 
может также относиться к отдельным информа-
ционным мероприятиям, способам и приемам ве-
дения противоборства между сторонами в эконо-
мической или политической сферах. Что касается 
третьего подхода, ИВ трактуется как средство ге-
ополитического противостояния и не связано не-
посредственно с военными действиями [5, с. 24–
26]. При таком понимании ИВ рассматривается 
как средство достижения долгосрочной перспек-
тивы по завоеванию массового сознания, влияния 
на духовную сферу общества, что в конечном сче-
те ведет к изменению национального самосозна-
ния и смены политического или экономического 
курсов, благоприятных для тех, кто задает этот ин-
формационный дискурс.

Так, отечественный политолог И. Н. Панарин 
относит ИВ к основному средству осуществления 
мировой политики, к способу достижения духов-
ной, политической и экономической власти [6].

Г. В. Вирен определяет ИВ как «комплекс ме-
роприятий по информационному воздействию 
на массовое сознание для изменения поведения 
людей и навязывания им целей, которые не входят 
в число их интересов, а также защита от подобных 
действий» [2, с. 5].

Для настоящего исследования представля-
ет интерес именно третий подход к пониманию 
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информационной вой ны, связанный с непосред-
ственным влиянием на человека, его духовно- 
нравственную основу и мировоззрение –  поняти-
ями, которые представляют особую ценность для 
образования, нацеленного на формирование «об-
раза» человека в процессе усвоения им культур-
ного опыта, знаний о самом себе, природе и об-
ществе [7, с. 21].

Успешное формирование человека как само-
достаточного субъекта невозможно без разви-
тия навыков критического мышления. Данный те-
зис принимает особую актуальность в отношении 
студентов высших учебных заведений. Развитие 
способности критически мыслить ставится одной 
из целей современного образования, в частности, 
высшего образования. Согласно федеральным 
государственным образовательным стандартам, 
критическое мышление является одной из уни-
версальных компетенций, формирование которой 
предусмотрено программами бакалавриата и ма-
гистратуры [9].

Критическое мышление представляет собой 
мыслительную способность человека, которая 
определена его мировоззренческими установка-
ми и направлена на извлечение, анализ и оцен-
ку получаемой информации [4, с. 24]. Критически 
мыслить для студентов означает, прежде всего, 
мыслить рефлексивно и оценочно [11, с. 82].

В определенной степени способность критиче-
ского мышления подразумевает взаимообуслов-
ленный процесс. Мировоззрение и ценности субъ-
екта влияют на то, что и как будет извлекаться 
из окружающей действительности и подвергать-
ся мыслительному анализу и оценке. При этом 
извлекаемая информация, в свою очередь, влия-
ет на ценностно- мировоззренческое содержание 
человека. Критическое мышление в этом смысле 
представляет собой тот фильтр, который, с одной 
стороны, позволяет человеку извлекать необходи-
мое и наиболее ценное, а с другой стороны, огра-
ничивает спектр негативного воздействия посту-
пающей информации.

Содержательно критическое мышление пред-
стает как «совокупность знаний, навыков и диспо-
зиций, позволяющая рационально анализировать 
и оценивать информацию для аргументированно-
го принятия решений» [10, с. 107]. Таким образом, 
критическое мышление является одновременно 
и процессом, и результатом, качество которого 
определяется обоснованностью и целесообразно-
стью анализа и оценки.

Метод измерения критического мышления

Измерение степени сформированности критическо-
го мышления является одной из трудноразрешимых 
психолого- педагогических проблем, так как зача-
стую связано с количественной оценкой по боль-
шей части качественных показателей. Наибольший 
успех в данном направлении добились зарубежные 
исследователи, предложив в качестве инструментов 
измерения такие тексты, как тест Уотсона- Глейзера 

(Watson–Glaser Critical Thinking Appraisal Tool), ка-
лифорнийский тест (California Critical Thinking Skills 
Test), тест Корнелла (Cornell Critical Thinking Test) 
и др. Данные тесты ограничены по времени выпол-
нения и предполагают выполнение заданий с мно-
жественным выбором.

В отечественной науке и практике проблема 
измерения степени сформированности критиче-
ского мышления приобрела актуальность сравни-
тельно недавно. Исследователи по-разному под-
ходят к измерению данной способности. В частно-
сти, К. В. Тарасова и Е. А. Орел используют методи-
ку измерения критического мышления в открытой 
онлайн- среде. Данная методика позволяет оце-
нить такие составляющие критического мышле-
ния, как анализ, синтез и установление причинно- 
следственных связей [12]. В качестве типов зада-
ний авторами предлагаются выделение текстово-
го фрагмента, выбор утверждения, короткий от-
вет, эссе, редактирование текста и др.

А. Р. Садова, Ю. С. Хиль, Т. В. Пащенко 
и К. В. Тарасова используют метод доказательной 
аргументации (Evidence Centered Design), направ-
ленный на изучение таких компонентов критиче-
ского мышления, как работа с информацией, ло-
гичность рассуждений / выводов и аргументация. 
Предложенная исследователями методика позво-
лила оценить способность респондентов отличать 
факты от фейков, выделять типы логических оши-
бок, находить в текстах аргументы, формулиро-
вать собственную позицию в виде ясного тезиса 
и проч. [10].

Настоящее исследование, направленное на из-
мерение критических способностей студентов 
к анализу политической проблемы –  информаци-
онной вой ны, имеет ряд отличительных особенно-
стей. Прежде всего, исследование велось на ос-
нове анализа конкретного резонансного полити-
ческого события, а именно, прилет на остров Тай-
вань американского политика, спикера Палаты 
представителей Ненси Пелоси 2 августа 2022 г. 
Другой особенностью является то, что материа-
лы, применяемые в исследовании (анкеты, ста-
тьи), были на английском языке. Это обусловле-
но, во-первых, спецификой практических заня-
тий у студентов, обучающихся по направлениям 
45.03.02 и 45.04.02 («Лингвистика»), а во-вторых, 
особенностями отбора информации по событию, 
получившему неоднозначную трактовку миро-
выми политическими элитами и англоязычными 
СМИ.

Исследование проводилось на базе Тихооке-
анского государственного университета в период 
с февраля по июнь 2023 г. и включало в себя два 
основных этапа: сбор данных и их анализ. В ка-
честве метода сбора данных было использовано 
анкетирование, для которого было отобрано 35 
студентов, обучающихся на разных курсах бака-
лавриата, а также на первом курсе магистратуры. 
Предложенные анкеты состояли из трех частей. 
Первая часть анкеты (подготовительная стадия) 
включала в себя ряд общих вопросов, относящих-
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ся к полу, возрасту студентов, программы и курса. 
В анкете также необходимо было отметить, инте-
ресуются ли студенты политическими новостями, 
из каких источников они получают информацию 
о политических событиях (соцсети, семья, друзья, 
университет и проч.) и известны ли обучающимся 
 какие-либо факты относительно Тайваня и Ненси 
Пелоси.

Вторая часть анкеты (аналитическая стадия) 
предполагала самостоятельную работу студентов 
по выбору и анализу любой статьи на тему приле-
та Н. Пелоси на Тайвань. Студенты не были огра-
ничены ни в выборе источника, ни в объеме ста-
тьи. В анкете содержались вопросы, направлен-
ные на анализ отобранной статьи. Более конкрет-
но, студентам необходимо было ответить, о чем 
статья, каковы ее основные тезисы, каким обра-
зом они аргументированы и т.д. На данном этапе 
студентам также предлагалось прочитать текст 
с пометками на выявление различных типов ин-
формации (см. ниже) и проанализировать фрейм, 
обрисованный статьей (ситуацию, участников, 
действия, характеристики).

Третья часть анкеты (рефлексивная стадия) 
предлагалась после прохождения первых двух 
этапов и представляла собой рефлексию над са-
мим процессом отбора и анализа статьи. В част-
ности, студентам необходимо было отметить вре-
мя, затраченное на поиск статьи, ее источник, 
причины выбора конкретной статьи, удовлетво-
ренность и полезность всей работы, а также ряд 
других аспектов.

Анализ результатов и обсуждение

В результате проведенного анализа анкет стало 
возможным выделить основные особенности сфор-
мированности критического мышления у студентов 
и сделать ряд выводов. Исследование показало, 
что заинтересованность политическими новостями 
имеют 25 человек, или 71% от общего числа сту-
дентов, участвовавших в исследовании. При этом 
из 25 человек 22 обучающихся (88%) отметили, что 
используют в качестве источников политических но-
востей социальные сети, 19 человек указали в каче-
стве таких источников семью, 14 человек –  друзей. 
Наименьшее количество выборов пришлось на пе-
чатные СМИ (0), а также радио и занятия в универ-
ситете, одинаково отмеченные по три раза. Что ка-
сается социальных сетей, наибольшей популярно-
стью пользуются Telegram и ВКонтакте, отмеченные 
соответственно 64% и 32% респондентов. Наиме-
нее популярны оказались такие соцсети и каналы, 
как YouTube и Reddit, отмеченные по одному разу.

Анализ осведомленности студентов о Тайване 
показал, что из 35 человек 23 респондента (66%) 
имеют  какие-либо знания о данном острове. Что 
касается Н. Пелоси, лишь 34% обучающихся от-
метили, что им знакома эта политическая персона.

Обработка второй и третьей части анкет пре-
доставила наиболее ценную информацию для на-
стоящего исследования. Так, анализ источников 

показал, что в большинстве случаев (80%) студен-
ты обращались к американским изданиям. В 14% 
случаев источниками служили британские СМИ, 
и лишь в двух случаях в качестве источника мате-
риала служили российские издания, издающиеся 
на английском языке. На себя обращает внимание 
факт отсутствия азиатских источников.

Интересные взаимосвязи обнаруживаются при 
анализе источников материала, мотивирования 
выбора этих источников и затраченного времени. 
Больше половины респондентов (51%) потратили 
менее 10 минут на поиск необходимой статьи, при 
этом 37% от общего числа опрошенных отметили, 
что им необходимо было сначала  что-то прочитать 
о проблеме, прежде чем приступать к поиску ин-
формации. 26% студентов указали, что не особо 
задумывались о выборе статьи; большая часть ре-
спондентов в этой группе (78%) относятся к чис-
лу тех, кому понадобилось на поиск статьи менее 
10 минут. Среди опрошенных только один человек 
отметил, что поиск статьи занял свыше 20 минут.

Что касается времени, отведенного на анализ 
статьи, большинство опрошенных (57%) указали 
временной промежуток в 1–2 часа. 17% респон-
дентов отметили, что анализ статьи занял 2–3 ча-
са. Менее часа на анализ ушло у 11% студентов, 
а свыше трех часов –  у 15%.

Определенные закономерности наблюдаются 
при разделении всех респондентов на две группы 
в зависимости от курса обучения. В этом случае 
к первой группе можно условно отнести младшие 
курсы бакалавриата (18 человек), а вторая группа 
представлена 4 и 5 курсами бакалавриата и пер-
вым курсом магистратуры (всего 17 человек). Ис-
следование показало небольшую разницу в потра-
ченном времени на поиск статьи: в 50% случаев 
у студентов младших курсов на это ушло менее 10 
минут, в то время как у второй группы респонден-
тов количество таковых незначительно возросло 
и составило 57%. Это можно объяснить большей 
сформированностью навыков чтения и понимания 
англоязычного текста на иностранном языке у об-
учающихся на старших курсах. Этой же причиной 
можно объяснить и разницу в потраченном на ана-
лиз времени: среди студентов младших курсов 
только 55% справились с анализом статьи за пе-
риод менее двух часов, в то время как количество 
таковых среди старших курсов и магистрантов су-
щественно отличается и составляет 82%.

Анализ материала, отобранного студентами, 
выявил интересную особенность: в некоторых слу-
чаях разные студенты обращались к одинаковым 
статьям и источникам. Суммарное количество 
статей, проанализированных 35 студентами, све-
дено всего к 19. Наибольшее число повторений 
пришлось на статьи из New York Times (6 повтор-
ных использований) и The Guardian (4 использова-
ния). Это предоставило ценный материал для ис-
следования, так как стало возможным сравнить 
анализ одного и того же материала, проведен-
ного разными студентами. Представляется труд-
ным заключить, связано ли это с определенной 
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исследовательской погрешностью, при которой 
отдельные студенты могли рекомендовать статьи 
своим сокурсникам, либо со спецификой поиско-
вых систем. Примечательно, что в случае со ста-
тьей из New York Times в четырех случаях был ис-
пользован браузер Yandex, а в случае со статьей 
из The Guardian трое студентов обращались к по-
исковику Google.

Анализ способности студентов резюмировать 
общее содержание статьи, определять ее объ-
ективность и аргументацию показал, что наибо-
лее успешно обучающиеся справились с первым 
аспектом: в 83% студентам удалось кратко и со-
держательно изложить суть прочитанного. Однако 
в отношении работы с мнениями и аргументацией 
обучающие продемонстрировали больше затруд-
нений. Чаще всего трудности вызывало опреде-
ление объективности / субъективности изложения 
материала статьи. Из общего количества студен-
ческих исследований только 8 (23%) отметили не-
объективность и предвзятость авторов к описы-
ваемым событиям; в 7 случаях оценка студентов 
оправдана. Остальные оценки распределились 
между указанием на объективность (40%) либо 
описательность (37%) статей, однако анализ ма-
териала показал, что подобные оценки оказались 
справедливы примерно в половине случаев.

Что касается способности студентов критиче-
ски оценить аргументированность, представлен-
ную в статьях, наиболее успешно с данным зада-
нием справились 16 человек, т.е. приблизительно 
48% обучающихся. Типичными недочетами в этом 
аспекте явились неспособность разведения аргу-
ментаций авторов статей и цитируемых ими источ-

ников и политиков, а также замена аргументов 
(мнений) на факты, наподобие «Пелоси прилетела 
в Тайвань». Важно заметить, что показатель раз-
нится в зависимости от курса: среди обучающихся 
младших курсов способность критической оценки 
продемонстрировали 39% студентов, в то время 
как аналогичный показатель среди старшекурсни-
ков и магистрантов составляет 47%.

Отдельного внимания заслуживает анализ за-
дания, основанного на методике чтения текста 
с пометками, предлагаемый отдельными исследо-
вателями [8]. Согласно заданию, студентам необ-
ходимо было разметить текст по следующей схе-
ме: А –  «эта информация знакома мне»; B –  «это 
новая для меня информация», C –  «мое мнение от-
личается от этого», D –  «данная информация ну-
ждается в прояснении и уточнении», E –  «это ин-
тересная информация».

Анализ статей с пометками студентов (см. та-
бл. 1) показал, что в 100% случаях была выделена 
новая информация (B). Пункты A, D и E были отме-
чены студентами примерно в 90% случаев. Одна-
ко самым показательным в данном аспекте явил-
ся факт того, что только 63% обучающихся смогли 
отметить информацию, с которой они не соглас-
ны. Это может быть объяснено неинформирован-
ностью студентов относительно исследуемой ими 
проблемы либо их осторожностью в высказыва-
нии своего мнения и оспаривании мнений автори-
тетов. При этом большую осторожность проявили 
старшекурсники и магистранты: около 59% смогли 
отметить данный пункт, в сравнении с младшими 
курсами, где приблизительно 67% обучающихся 
нашли точки несогласия.

Таблица 1. Распределение показателей, полученных по методике чтения текста с пометками

№ 
п/п

Показатель Общая доля ре-
спондентов (%), от-
метивших данный 

пункт

Доля отве-
тов,% (млад-
шие курсы)

Доля отве-
тов,% (старшие 

курсы, маги-
странты)

Доля тек-
ста,% (общ.)

Доля текста,% 
(мл. курсы)

Доля текста,%
(ст. курсы, ма-

гистранты)

1 Знакомая инфор-
мация

88,5% 77,8% 100% 8,6% 9,3% 7,9%

2 Новая информация 100% 100% 100% 20,8% 24,2% 17,2%

3 Мнение отличается 62,8% 66,6% 58,8% 2,6% 2,5% 2,8%

4 Фрагмент требует 
пояснения

94% 94% 94% 9,1% 10,5% 7,6%

5 Интересная инфор-
мация

91,4% 88,9% 94% 12,6% 13,7% 11,5%

В таблице 1 также представлены доли выде-
ленного студентами объема текста. Наибольший 
объем относится к той текстовой информации, ко-
торая является новой для студентов (20,8%). При 
этом распределение между двумя группами пока-
зало, что среди старшей группы такая доля мень-
ше, что вполне закономерно, учитывая знания 
и опыт старшекурсников. Данная закономерность 
отражена и в 4 пункте: среди старших курсов было 
выделено лишь 7,6% текста, нуждающегося в по-
яснении, при показателе 10,5% среди младших 

курсов (10,5%). Однако старшекурсники отмети-
ли меньшую долю знакомой информации в тексте 
(7,9%) в сравнении со второй группой (9,3%).

Наименьший объем выделенного текста свя-
зан с третьим пунктом, что подтверждает тезис 
об осторожности обучающихся в оспаривании 
других мнений и выражения критической оценки 
в сторону авторитетов. При этом обе группы отме-
тили примерно равный объем такого текста.

Одной из задач, стоящих перед студентами, 
явилось моделирование ситуации, обрисованной 
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в статье. Обучающимся было предложено запол-
нить таблицу, в которой было необходимо выде-
лить участников ситуации (фрейма), представить 
их действия и характеристики с опорой на тексто-
вый материал. В результате анализа анкет было 
обнаружено, что диапазон участников, определя-
емых студентами, варьировал от 2 до 12. Приме-
чательно, что даже при анализе наиболее попу-
лярной статьи у разных студентов такой диапазон 
составил от 3 до 8 участников фрейма. Выделить 
действия, используемые в описании участников 
ситуации, удалось всем студентам, однако харак-
теристики были представлены лишь в 86% случа-
ев. При этом была установлена определенная за-
кономерность между полнотой анализа и его глу-
биной: в половине случаев анализ занял менее 
часа, а в 75% случаев оказался неполным анализ 
текста с пометками.

В третьей части анкеты студентам были так-
же заданы несколько вопросов касательно прове-
денного анализа. На вопрос о том, поменялось ли 
первоначальное мнение студентов в отношении 
прочитанной информации после проведенного 
анализа, утвердительно ответили лишь 11%. При-
мечательно, что во всех этих случаях отмечается 
высокое качество анализа материала.

Подавляющее большинство респондентов 
(94%) отметили пользу своих языковых навыков 
в анализе статьи. Уточняющий вопрос относи-
тельно конкретных аспектов анализа выявил, что 
из этого числа студентов большинство (76%) под-
черкнули пользу от владения английским языком 
при анализе идейного содержания статьи, 54% от-
метили полезность языковых навыков при анали-
зе стилистических средств и только 30% выдели-
ли пользу от владения языком в аспекте анализа 
структуры и организации статьи.

Таблица 2. Распределение показателей, полученных на этапе 
рефлексии

№ 
п/п

Показатель
(по шкале от 1 
до 10, где 10 –  
наибольшая 

степень прояв-
ления)

Средний 
пока-

затель 
(общ.)

Средний 
показатель 
(младшие 

курсы)

Средний 
показатель 
(старшие 

курсы, ма-
гистранты)

1 Удовлетворен-
ность анализом

6,7 6,2 7,3

2 Полезность 
анализа

7,3 6,7 8

3 Эффектив-
ность для 
формирования 
интереса к по-
литике

7,9 7,3 8,5

На заключительном этапе рефлексии ре-
спондентам следовало отметить на шкале от 1 
до 10 такие показатели, как удовлетворенность 
от выполненного анализа, полезность анализа, 
а также эффективность подобного анализа для 
формирования интереса к политической пробле-

матике. Среднеарифметические показатели трех 
аспектов представлены в таблице 2. Анализ от-
ветов обеих групп студентов выявил отклонение 
всех показателей к меньшему числу у студентов 
младших курсов и обратную тенденцию –  у обуча-
ющихся старших курсов и магистрантов. Это сви-
детельствует о большей сформированности навы-
ков рефлексии у студентов старших курсов, а так-
же об осознании ими необходимости и полезности 
подобной работы.

Заключение

Таким образом, в результате проведенной работы 
можно сделать ряд выводов. Прежде всего, нами 
были рассмотрены понятия «информационная вой-
на» и «критическое мышление». Были представле-
ны различные трактовки ИВ и сделано заключение, 
что с течением времени содержание данного поня-
тия менялось и стремилось к большей метафори-
зации. Настоящее исследование принимает за ос-
нову трактовку ИВ как информационного влияния 
на духовно- нравственную основу человека, его об-
раза себя и окружающего мира. Инструментом внут-
ренней защиты от негативного информационного 
влияния может являться критическое мышление, 
связанное со способностью субъекта критически 
анализировать и оценивать информацию, извле-
кать наиболее ценное информационное содержание 
и ограничивать негативное содержание.

В исследовании было обосновано использова-
ние методика измерения степени сформированно-
сти критического мышления у студентов вуза в от-
ношении информационных вой н. Сбор исследова-
тельского материала включал три стадии: подго-
товительную, аналитическую и рефлексивную.

Анализ материала позволяет заключить, что 
наибольшую трудность для студентов при анали-
зе информации на спорную политическую пробле-
му представляет подбор материала и его первич-
ная оценка. Зачастую студенты выбирают наибо-
лее доступный материал без установления его 
источников, заинтересованных сторон и политиче-
ских сил. Материал часто не подвергается оценке 
с точки зрения структуры и содержания и воспри-
нимается как объективно доносимая информация, 
смешиваются факты и мнения, не разводятся ар-
гументы авторов статьи и цитируемых ими источ-
ников. Анализ показал, что в большинстве слу-
чаев студенты вуза справляются с сортировкой 
информации на знакомую/ новую, могут оценить 
ее полезность и отметить недостаточность, одна-
ко проявляют меньшую критическую способность 
в опровержении или несогласии с представленной 
аргументацией.

Был установлен ряд факторов, влияющих на ка-
чество критического анализа: затраченное время, 
возраст и учебный курс, общие навыки владения 
иностранным языком. В целом, исследование по-
казало определенную сформированность навыков 
критического мышления в отношении информаци-
онных вой н у студентов вуза, однако выявило не-
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обходимость дальнейшей работы над данными на-
выками, начиная с младших курсов вуза.

Для развития критического мышления в отно-
шении ИВ у студентов вуза можно использовать 
поэтапную методику работы со статьей. Студен-
там необходимо научиться не только определять 
общее содержание статьи, но и ее структуру, 
средства аргументации и стилистические сред-
ства. Полезно применять навык фреймового ана-
лиза ситуации с выделением участников, их ха-
рактеристик и действий. Для совершенствования 
способности анализа либо построения структуры 
текста следует развивать навыки академического 
письма, написания эссе и проч.

Перспективой для дальнейшего исследования 
данной темы является включение большего числа 
респондентов, в том числе обучающихся на дру-
гих специальностях и в разных вузах. Перспектив-
ным является и проведение двухэтапного эмпи-
рического исследования с одинаковой выборкой, 
разделенного учебным курсом. Это бы позволило 
отразить динамику сформированности навыков 
у студентов и определить дальнейшую стратегию 
развития навыков критического мышления у обу-
чающихся.
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EXAMINATION OF CRITICAL THINKING SKILLS 
TOWARDS INFORMATION WARFARE AMONG 
UNIVERSITY STUDENTS

Lugovskoy A. V.
Pacific State University

The aim of the study is to develop a set of pedagogical tools to ex-
amine the degree of critical thinking formation towards information 
warfare among university language pathway students. The research 
looked into the notions of information warfare and critical thinking, 
as well as provided rationale for the formation of critical thinking 
as a protective tool against media influence, and offered a meth-
od for examining critical thinking skills among university students. 
Scientific novelty of the study consists in the application of three-
part questionnaires including as one of these parts a piece of inde-
pendent student research based on the material highlighting a con-
troversial political event, which was Nancy Pelosi’s visit to Taiwan 
in August 2022. The research findings revealed a different level of 
critical thinking formation and identified key flaws in the students’ 
critical ability. The study also drew conclusions about the efficiency 
of the method offered, which can both serve as a measuring tool for 
university students’ critical thinking skills and raise their interest to-
wards political issues and independent analysis.

Keywords: information warfare, information security, critical think-
ing, technology, questionnaire.
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В статье описываются результаты исследования базовых 
аспектов обучения практическому английскому языку на кур-
сах подготовки иностранных специалистов в образовательных 
организациях МВД России. В процессе исследования удалось 
проанализировать современные методические принципы об-
учения практическому английскому языку бакалавров –  ино-
странных специалистов; рассмотреть способы использования 
продуктивных методик в преподавании основных аспектов 
английского языка –  обучение лексике, грамматике, чтению, 
письму и аудированию, предусмотренных образовательной 
программой по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция (деятельность антинаркотических подразделений ком-
петентных органов иностранных государств). Актуальность на-
стоящего исследования определяют наиболее продуктивные 
аспекты современных методик обучения иностранному языку 
бакалавров на курсах подготовки иностранных специалистов 
в образовательных организациях МВД России. В работе были 
рассмотрены некоторые принципы, позволяющие продуктив-
но осуществлять формирование фонетических, лексических, 
грамматических навыков, навыков изучающего чтения, письма 
и аудирования.

Ключевые слова: базовые принципы, иностранные специали-
сты, аспекты, продуктивные методики, бакалавры

Обучение иностранных специалистов практи-
ческому иностранному языку сталкивается с неко-
торыми трудностями донесения учебной инфор-
мации в силу особенностей национального куль-
турного восприятия языков –  русского и иностран-
ного. Мы должны учитывать специфику общения 
с обучающимися другой языковой культуры. Кро-
ме того, необходимо учитывать принцип взаимос-
вязанного обучения аспектам иноязычной культу-
ры. Возникает необходимость создания модели 
межкультурной направленности при осуществле-
нии принципа коммуникативности обучения. Акту-
альность настоящего исследования определяется 
объектом исследования, который определяется 
методиками использования некоторых методоло-
гических принципов в обучении базовым аспектам 
английского языка бакалавров на курсах подго-
товки иностранных специалистов в образователь-
ных организациях МВД России.

Исследование имеет целью изучение и систе-
матизацию базовых аспектов обучения практи-
ческому английскому языку на курсах подготовки 
иностранных специалистов с учетом использова-
ния принципа коммуникативности обучения.

Задачи исследования:
1) проанализировать современные методиче-

ские принципы обучения практическому англий-
скому языку бакалавров –  иностранных специали-
стов;

2) рассмотреть способы использования продук-
тивных методик в преподавании основных аспек-
тов английского языка –  обучение лексике, грам-
матике, чтению, письму и аудированию, предусмо-
тренных образовательной программой по направ-
лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (дея-
тельность антинаркотических подразделений ком-
петентных органов иностранных государств).

При решении поставленных задач было целе-
сообразно использовать метод классификации 
и систематизации материала, который позволя-
ет рассмотреть достаточно большое количество 
форм и методов преподавания базовых аспектов 
английского языка на курсах подготовки иностран-
ных специалистов с учетом особенностей культур-
ного восприятия и выработать некоторые общие 
критерии подачи языкового материала.

В работе по созданию наиболее оптимальной 
платформы для обучения английскому языку ино-
странных специалистов –  бакалавров были рас-
смотрены некоторые принципы, позволяющие 
продуктивно осуществлять формирование фоне-
тических, лексических, грамматических навыков, 
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навыков изучающего чтения, письма и аудирова-
ния. При проведении анализа продуктивных форм 
и методов обучения коммуникативным аспектам 
иностранного языка были сделаны попытки раз-
работать алгоритмы процесса обучения монологи-
ческой и диалогической речи с учетом основных 
параметров процесса общения, который опира-
ется на мотивированность, целенаправленность, 
информативность, новизну, ситуативность, функ-
циональность, характер взаимодействия обучаю-
щихся и систему речевых средств [3, с. 8].

Принцип моделирования содержания аспектов 
иноязычной культуры осуществляется, когда объ-
ем страноведческих, лингвистических и лингво-
страноведческих знаний реальной действитель-
ности не может быть полностью усвоен в рамках 
изучаемой темы. В этом случае необходимо стро-
ить модель содержания объекта познания, то есть 
отобрать в зависимости от цели обучения и содер-
жания курса тот объем указанных знаний, который 
будет достаточен, чтобы представить культуру 
страны и систему языка.

Комплексный характер иноязычной культуры 
проявляется в единстве взаимосвязи ее учебного, 
познавательного, воспитательного и развивающе-
го аспектов. Каждый из этих аспектов, в практи-
ческом смысле, равноценен. Но подлинное овла-
дение одним возможно лишь при условии должно-
го овладения другими. В связи с этим, любой вид 
работы, любое упражнение в учебном процессе, 
интегрирует в себе все четыре аспекта обучения 
иноязычной коммуникации –  чтение, говорение, 
аудирование и письмо.

Другим достаточно важным принципом в об-
учении иностранному языку бакалаврам –  ино-
странным специалистам является принцип функ-
циональности. В рамках этого принципа объек-
том усвоения являются не речевые средства сами 
по себе, а функции, выполняемые иностранным 
языком. На функциональной основе создается мо-
дель речевых средств, которые изучаются в кур-
се иностранного языка, предназначенном для ба-
калавров: подбираются определенные речевые 
средства разных уровней для выражения каждой 
из речевых функций [2, с. 65].

В зависимости от цели для выражения каждой 
функции может быть предложено и максимальное 
и минимальное количество средств выражения. 
Разумеется, сюда же подключаются и неречевые 
средства выражения. Данный принцип активно ре-
ализуется при обучении таким видам речевой де-
ятельности как диалогическая и монологическая.

При обучении речевым навыкам в рамках темы 
«Problems of Youth” используется видео материал, 
в котором содержатся фразовые единства и сло-
восочетания такие как: «to lose weight = to get rid 
of weight»; «stay off = avoid»; «five a day = to eat fruit 
and vegetables»; «five portions of fruit and vegetables 
a day»; «stick to a diet = continue to follow some di-
et»; «have a sweet tooth = to like sweets too much». 
Используя их, обучающиеся строят предложения, 
которые могут использовать при составлении уст-

ных сообщений по теме «Keeping Fit». Во время 
просмотра видео обучающиеся слушают диалог 
о том, как люди могут вести здоровый образ жиз-
ни. Эта информация поможет обучающимся отве-
тить на вопросы по теме «Healthy Lifestyle»: Why is 
it important to do physical exersices? Why do people 
keep fit? Do you keep yourself fit every day?

Принцип функциональности проявляется в из-
учении иностранного языка иностранными специ-
алистами, обучающимися по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция. Обучение в этом 
случае тематически связано с деятельностью ан-
тинаркотических подразделений компетентных 
органов иностранных государств. В этой связи мы 
должны учитывать наличие межпредметных свя-
зей.

В теме «Problems of Youth» при чтении текста 
«The Problem of Addiction / Health Problems» обуча-
ющиеся осваивают лексику по теме «Drug Addic-
tion», например, «addiction, inability, properly, curi-
osity, sensation, undermine, lively, listless, detached, 
dependence, injection». Даная тема перекликает-
ся с материалом дисциплин «Уголовное право», 
«Оперативно- розыскная деятельность», «Крими-
налистика», «Уголовный процесс».

Принцип функциональности в обучении ино-
странному языку предполагает, что каждый об-
учающийся должен понять, что может ему дать 
не только практическое владение языком, но и ис-
пользование полученных знаний в познаватель-
ном и развивающем аспектах. Этот принцип по-
могает наполнить значимые аспекты обучения 
английскому языку базовыми функциональными 
элементами, т.е. тем материалом, который необ-
ходим преподавателю для обеспечения процесса 
обучения чтению, письму, говорению, аудирова-
нию. Принцип функциональности осуществляется, 
когда обучающийся знает, не только то, что может 
дать ему практическое владение иностранным 
языком, но также и то, как он будет применять зна-
ния практического иностранного языка в познава-
тельном и развивающем аспектах. В представлен-
ном в статье исследовании речь идет о препода-
вании иностранного языка на курсах подготовки 
иностранных специалистов в образовательных 
организациях МВД России. Поэтому практическая 
значимость владения иноязычной коммуникаци-
ей, коммуникативная компетенция может быть 
определена как «способность специалиста осу-
ществлять коммуникацию в процессе выполнения 
различных правовых действий и решения юриди-
ческих задач на основе специально сформирован-
ных знаний и умений» [1, с. 258].

Принцип развития речемыслительной деятель-
ности и самостоятельности обучающихся в овла-
дении иностранным языком заключается в том, 
что все задания на всех ступенях обучения пред-
ставляют собой речемыслительные задачи разно-
го уровня проблемности и сложности.

Например, при работе над темой «Healthy Life-
style», изучив лексический материал, обучающие-
ся должны уметь сформулировать ответ на пред-
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ложенные ситуации: a) If you are keen on computer 
games, you have lost interest in a real life; b) If you are 
keen on computer games, you don’t have any friends: 
c) Only weak people can be addicted.

По теме “Problems of Youth” обучающиеся долж-
ны уметь ответь на вопросы по теме: 1. Why is it 
important to make the right choice while choosing fu-
ture profession?; 2. Why is it difficult?; 3. Would you 
like to get a good education? Why?; 4. Is it necessary 
to study hard at school to make a successful career? 
Why or why not?

Задания на тренировку коммуникативного на-
выка включают работу в малых группах, выполне-
ние коммуникативных заданий, обсуждение сле-
дующих проблем. Например, Why do young people 
start bad habits to your mind?; Where do young peo-
ple experiment with drugs?; Do you know anyone who 
used drugs? What happened to him?; It is possible to 
say or guess that a young person is using drugs while 
looking at him \ her or speaking to him \ her?; Does a 
teenager always recognize that he \ she has problems 
with drugs or alcohol and needs help?; What are the 
possible consequences of drug taking or drinking al-
cohol?; Who or what can help young people to avoid 
drugs, tobacco and alcohol?; Is it possible to prevent 
bad habits among the youth at all? Why or why not?; 
Why do many young people say “no” to drugs, tobac-
co, alcohol?

Задание предполагает построение диалога 
с использованием предлагаемых речевых клише: 
In my point of view …, I think that …, It’s not a secret 
that …, As far as I know …, As far as I’m concerned …, 
To tell you the truth …

Речевые модели, используемые в диалогах 
по теме “Healthy Lifestyle”, позволяют активизиро-
вать лексический навык в работе в парах с исполь-
зованием элементов ролевой игры. Например:

– You look pale today, George. What’s happened?
– Thanks Sue, I’m OK. But I’ve fallen down the 

stairs on my way to work. I’ve worked all day and now 
I feel sick, my leg and arm hurt.

– Have you visited a doctor and had X-ray today?
– No, I haven’t. I’ve got a lot to do. May be later. 

And I think I just haven’t eaten anything this day.
– You should change your lifestyle. And see a doc-

tor!
Можно использовать речевые модели для об-

суждения способов здорового образа жизни, или 
выбрать модели из тех, что предложены в спи-
ске:1. Get a good night’s rest; 2. Stand up straight; 3. 
Get a pedometer and let it motivate you to walk, walk, 
walk; 4. Enjoy regular family meals; 5. Smile and laugh 
out loud several times a day; 6. Meditate, pray, or oth-
erwise find solace; 7. Brush and floss daily; 8. Power 
up the protein; 10 Have a positive attitude.

Исследование принципов организации учебной 
работы по освоению базовых аспектов английско-
го языка иностранными специалистами –  бакалав-
рами позволило изучить достаточно большой те-
оретический материал, структурировать аспекты 
обучения английскому языку иностранных специ-
алистов в образовательных организациях МВД 

России. На основе изученного материала были 
разработаны группы заданий, которые применя-
ются на занятиях по английскому языку с обуча-
ющимися по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (деятельность антинаркотических 
подразделений компетентных органов иностран-
ных государств) в Сибирском юридическом инсти-
туте МВД России.

При изучении темы “Man and Society” обучаю-
щиеся высказывают свое мнение по некоторым 
проблемам, используя тематический вокабуляр, 
который изучается вначале темы: society, neces-
sary, education, to understand, to be indulgent, to 
quarrel, to influence, to argue. Изучающее чтение 
текстов по теме “What is the Importance of Family in 
Modern Society?”, “Homelessness”, “Family Matters” 
может предоставить нужный материал по теме, 
который отрабатывается в речевых подготовлен-
ных высказываниях при работе в малых группах 
или в парах, когда обучающиеся обсуждают пред-
ложенные вопросы:

1. Try to imagine being homeless. How would you 
feel? What sort of problems would you have? What 
would you miss most from your present life?

2. In some countries asking for money on the 
street –  “Begging” –  is illegal. Do you think it should be 
allowed? Do you ever give money to beggars?

3. Young people can’t get a job if they are home-
less –  and they can’t afford a home if they haven’t got 
a job. How can they get out of this dilemma? Should 
the government or city council do something to help?

4. In Britain some homeless people make money 
by selling a magazine called The Big Issue. Would you 
buy the magazine? Do you think it’s a good idea?

Современные методики обучения английско-
му языку бакалавров- специалистов опираются 
на коммуникативный метод, использующий по-
знавательный, развивающий и обучающий аспек-
ты. Поэтому при обучении иностранных специали-
стов практическому иностранному языку необхо-
димо обращать внимание на специфику работы 
нескольких принципов коммуникативной методи-
ки обучения. Иноязычное общение в этом случае 
может быть использовано в качестве канала вос-
питания, познания и развития [5, с. 237].

Аудирование является важным компонен-
том обучения английскому языку на занятиях 
у бакалавров- иностранных специалистов. При из-
учении темы “Healthy Lifestyle” обучающиеся слу-
шают текст: «We may want to lose weight, get fit, or 
just be healthier. We know that more fruit and vege-
tables or more exercising is good for us but maintain-
ing the motivation and sticking to decisions may seem 
hard. There are ways to make the healthy way the 
easy way. Have a look at these tips to change the hab-
its towards a healthier lifestyle. Not everything works 
for everyone, so pick the ones that fit you. And start 
changing today!»

После прослушивания необходимо выбрать 
из предложенного списка действий, описываю-
щих процесс оздоровительных мероприятий, те, 
что наиболее эффективны для себя, и закончить 
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перечисление теми, которые недостаточно эф-
фективны (Pick one or all, whatever works for you): 
Set goals and make them specific; Reflect, it helps to 
clearly see how to reach a goal; Plan your meals or 
workouts, then you are more likely to do them; Use 
small tricks to make it easier; Take small steps, they 
will lead to big changes; Get support, bring your family 
and friends on board; Chose the activity that you will 
enjoy, the one that makes you want to move; Monitor 
your progress; Reward yourself whenever a milestone 
is reached; Start today!

Подобная практика позволяет формировать на-
вык иноязычной коммуникации в системе освое-
ния тематических лексических единиц по изуча-
емой теме, расширять активный словарный за-
пас, адоптироваться быстрее в иноязычной среде. 
Формирование рецептивных (обучение аудирова-
нию и чтению) и продуктивных навыков (обучение 
письму и говорению) в преподавании английского 
языка имеет целью выстраивание коммуникатив-
ной компетенции у обучающихся, т.е. умения ис-
пользовать иностранный язык для осмысленного 
общения в профессиональной сфере. Обучающи-
еся должны уметь мыслить в рамках иноязычных 
понятий о пространстве, времени, качестве, коли-
честве, отношениях между объектами иноязычной 
действительности и уметь озвучивать эти смыслы 
[4, с. 17].

В этой связи современные методики при обу-
чении, например, чтению отдают предпочтение 
использованию таких приемов как беглое чтение 
(skimming reading), сканирующее чтение (scanning 
reading), интенсивное чтение с детальным вос-
произведением содержания (intensive and precise 
reading), поисковое чтение (searching reading), сво-
бодное чтение (extensive reading) и т.д. При обуче-
нии аудированию акцент ставится на формирова-
ние умения слушать информацию для извлечения 
смысла. При формировании продуктивных навы-
ков (обучение говорению и письму) всегда воз-
никает противоречие между точностью передачи 
информации и беглостью речи. Обучение лексике 
иностранного языка решает задачи освоения обу-
чающимися таких понятий как «значение слова», 
«произношение», «орфография», «формы вре-
мени», «функция слова в предложении», «смысл 
и сочетаемость». Наиболее продуктивными при-
емами обучения лексике в современных методи-
ках считают соотнесение слова с изображением, 
работу со словарем, соотнесение слова с поняти-
ем, которое оно обозначает, мозговой штурм, со-
ставление классификаций, называние объектов, 
изображенных на картинке, завершение предло-
жений словами и словосочетаниями из списка или 
заполнение пропусков, обсуждение ситуаций, свя-
занных с изучаемой темой. Продуктивными также 
можно назвать задания на имитацию, прогнозиро-
вание, использование флэшкарт для называния 
значения слова, извлечение слов и словосочета-
ний из диалогов или текстов, извлечение значения 
слова из контекста и т.д.

Определенные рамки системы обучения и его 
конечные задачи требуют в методических целях 
создания модели содержания развития, то есть 
определенного минимума, который необходим для 
решения задач, определяемых спецификой изуча-
емой дисциплины [1, с. 256].

Любая продуктивная методика должна учиты-
вать наличие принципа системности в обучении 
английскому языку. Этот принцип строится с уче-
том закономерностей овладения обучающими-
ся каждым из аспектов изучаемого иностранного 
языка. Все обучение в организационном плане по-
строено на основе правил цикличности. Циклич-
ность проявляется в том, что определенное коли-
чество материала усваивается в пределах цикла, 
который включает определенное количество заня-
тий. Порядок подачи материала строится на осно-
ве стадиальности развития того или иного навыка 
и умения в каждом виде речевой деятельности.

Цикличность подкрепляется концентрическим 
подходом, который касается как речевого мате-
риала, так и обсуждаемых проблем. Концентри-
ческий подход, часто называют спиральным, по-
тому что он представляет собой способ организа-
ции учебного плана, излагая основные концепции, 
охватывая другие связанные материалы, а затем 
возвращаясь к основной концепции и дополняя 
ее сложностью и глубиной. Замкнутые циклы из-
учения материала называют концентрами. Такие 
циклы эффективны при изучении грамматики ан-
глийского языка, когда необходимо многократное 
возвращение к изученному материалу с целью 
его углубления, систематизации. За счёт такого 
подхода коммуникативность обеспечивается уже 
на ранних этапах обучения, а также доступность 
в усвоении материала и открытость системы об-
учения. Число выделяемых концентров зависит 
от контингента учащихся и целей обучения.

С помощью методов классификации и система-
тизации материала, которые использовались при 
проведении данного исследования, удалось рас-
смотреть достаточно большое количество форм 
и методов преподавания базовых аспектов ан-
глийского языка на курсах подготовки иностран-
ных специалистов с учетом особенностей куль-
турного восприятия обучающихся и выработать 
некоторые общие критерии подачи языкового ма-
териала. Были систематизированы принципы обу-
чения, направленного на формирование фонети-
ческих, лексических, грамматических навыков, на-
выков изучающего чтения, письма и аудирования.

Будущий специалист юридического профиля 
в условиях современного образовательного про-
странства должен быть готов к практической де-
ятельности, к реализации его профессионально-
го, интеллектуального и творческого потенциала. 
Универсальные и общепрофессиональные компе-
тенции способны сформироваться только в про-
цессе использования современных технологий 
обучения, направленных на овладение обучаю-
щимися способностью инициативно и творчески 
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участвовать в общении по тематике изучаемого 
предмета.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF TEACHING 
A FOREIGN LANGUAGE AT TRAINING COURSES 
FOR FOREIGN SPECIALISTS IN EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL 
AFFAIRS OF RUSSIA

Plakhotnyuk L. A.

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia (Krasnoyarsk, Russia)

The article describes the results of a study of the basic aspects of 
teaching practical English at training courses for foreign special-
ists in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. In the course of the research, it was possible to analyze 
modern methodological principles of teaching practical English to 
bachelors –  foreign specialists; to consider ways of using productive 
methods in teaching the main aspects of the English language –  
teaching vocabulary, grammar, reading, writing and listening pro-
vided by the educational program in the field of training 40.03.01 
Jurisprudence (activities of anti-drug units of competent authorities 
of foreign states). The relevance of this research is determined by 
the most productive aspects of modern methods of teaching a for-
eign language to bachelors at training courses for foreign special-
ists in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. In this work, some principles were considered that allow the 
formation of phonetic, lexical, grammatical skills, the skills of the stu-
dent of reading, writing and listening to be carried out productively.

Keywords: basic principles, foreign specialists, aspects, productive 
methods, bachelors.
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В статье рассмотрены проблемы формирования исследователь-
ской компетентности обучающихся по направлению «Нефтега-
зовое дело» средствами сетевого взаимодействия профильной 
кафедры и предприятий- партнеров. На основе ст. 15 Закона 
об образовании в Российской Федерации представлена форма 
сетевого взаимодействия профильной кафедры и предприятий- 
партнеров. Рассмотрены результаты освоения образовательной 
программы по направлению «Нефтегазовое дело», представ-
ленные в виде компетенций и указаны направленные на фор-
мирование исследовательской компетентности обучающихся 
компетенции. С позиции компетентностного подхода сформули-
ровано понимание исследовательской компетентности и пред-
ставлен её компонентный состав на основе мотивационного, 
когнитивного, деятельностного, креативного и рефлексивного 
компонента и описаны указанные компоненты.

Ключевые слова: компетентность, исследовательская компе-
тентность, предприятия- партнеры, профильная кафедра.

Современная образовательная практика в уч-
реждениях высшего образования при подготовке 
специалистов технико- технологических направле-
ний, к которым относится направление «Нефтега-
зовое дело», нацеливает образовательные учреж-
дения на реализацию сетевого взаимодействия 
профильных кафедр и организаций- партнеров. 
На эту образовательную форму прямо указывает 
ст. 15 Закона об образовании в Российской Феде-
рации [4].

Сетевая форма взаимодействия профильных 
кафедр и предприятий- партнеров:
– создает единое образовательное пространство 

с целью комфортного погружения обучающих-
ся в профессию;

– обеспечивает возможность освоения обучаю-
щимся образовательной программы с исполь-
зованием ресурсов предприятий- партнеров;

– позволяет реализовывать актуальные для ор-
ганизаций нефтегазовой отрасли темы науч-
ных и прикладных исследований;

– интегрирует научный потенциал профессорско- 
преподавательского состава профильных ка-
федр и студенческого научного общества с на-
учным потенциалом предприятий- партнеров;

– позволяет обучающимся воспользоваться на-
учными и производственными ресурсами для 
собственного личностного и профессионально-
го развития, в том числе, и для развития иссле-
довательского потенциала;

– позволяет обучающемуся еще на этапе про-
фессиональной подготовки в образовательной 
среде учреждения высшего образования погру-
зиться в сферу интересов компании- партнера, 
выбрать узкую область профессиональной де-
ятельности, предположить и выстроить соб-
ственные карьерные устремления;

– обеспечивает возможность участия в иссле-
довательской деятельности, в научных и про-
изводственных исследованиях, конференциях, 
семинарах предприятий- партнеров с представ-
лением результатов собственных и командных 
исследований.
Выше представленный потенциал сетевой 

формы взаимодействия профильных кафедр 
и предприятий- партнеров позволяет формиро-
вать исследовательскую компетентность обучаю-
щихся.

В рамках требований ФГОС по направлению 
«Нефтегазовое дело», обучающиеся готовятся 
к будущей научно- исследовательской деятельно-
сти [2]. Результатами освоения образовательной 
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программы в контексте исследовательской компе-
тентности специалистов являются сформирован-
ные в процессе обучения универсальные компе-
тенции УК-1, УК-2, общепрофессиональные ком-
петенции –  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6. Особое 
внимание уделяется сформированности исследо-
вательской компетентности обучающихся в про-
фессиональных компетенциях:
– ПК-1. Способность проводить прикладные на-

учные исследования по проблемам нефтегазо-
вой отрасли в соответствии с выбранной сфе-
рой профессиональной деятельности;

– ПК-2. Готовность участвовать в работе научных 
конференций и семинаров в соответствии с вы-
бранной сферой профессиональной деятельно-
сти;

– ПК-3. Способность проводить работы по диа-
гностике, техническому обслуживанию, ремон-
ту и эксплуатации технологического оборудо-
вания в соответствии с выбранной сферой про-
фессиональной деятельности;

– ПК-4. Способность применять процессный под-
ход в практической деятельности, сочетать те-
орию и практику в соответствии с выбранной 
сферой профессиональной деятельности.
Проблема формирования исследователь-

ской компетентности обучающихся технико- 
технологических направлений подготовки нашла 
отражение в научных исследованиях и позволила 
выявить некоторые существенные ее компоненты.

В общем понимании, компетентностная кон-
цепция в высшем образовании ориентируется 
на развитие потребности обучающегося в само-
стоятельном решении проблем профессиональ-
ной деятельности.

В контексте компетентностного подхода об-
разовательный процесс рассматривается с точ-
ки зрения приобретения опыта собственной 
профессионально- ориентированной деятельно-
сти с целью реализации потребности в профес-
сиональной и личностной самоидентификации 
и самореализации. Результатом выступает сфор-
мированное личностное образование –  компе-
тентность, как характеристика интегративных 
личностных качеств обучающихся, выраженных 
в профессиональных знаниях, навыках, умени-
ях, ценностно- смысловых ориентациях, направ-
ленных на реализацию личностных потребностей 
в профессиональной деятельности.

Поскольку сетевая форма взаимодействия 
профильных кафедр и предприятий- партнеров 
обеспечивает возможность участия обучающихся 
в исследовательской деятельности, целесообраз-
ным будет формирование у них исследователь-
ской компетентности.

С позиции компетентностного подхода иссле-
довательская компетентность выступает интегра-
тивной характеристикой личности обучающегося, 
проявляющейся в готовности и способности к ини-
циативной, самостоятельной, преобразователь-
ной исследовательской деятельности, направлен-
ной на получение качественно нового продукта.

Исходя из представленного понимания иссле-
довательской компетентности уместным будет вы-
делить следующие функциональные компоненты: 
мотивационный, когнитивный, деятельностный, 
креативный, рефлексивный [1, 3]. Причем, ука-
занными компонентами не ограничивается компо-
нентный состав исследовательской компетентно-
сти, однако, они наиболее полно отражают её со-
держание.

Мотивационный компонент исследовательской 
компетентности обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» средствами сетевого взаи-
модействия профильной кафедры и предприятий- 
партнеров обуславливается эмоционально- 
ценностным отношением к инициативной, само-
стоятельной, преобразовательной исследователь-
ской деятельности и заключается:
– в понимании важности продукта, производимо-

го предприятием- партнером, самой професси-
ональной деятельности, социальной значимо-
сти профессии в социуме, гордость за причаст-
ность к профессии;

– в отражении потребности личности в реализа-
ции себя в профессиональной области нефте-
газового дела;

– возможности наглядного представления объек-
та будущей профессиональной деятельности, 
в общении со специалистами- практиками, в по-
лучении экспертного мнения по вопросам буду-
щей профессиональной деятельности;

– как личностное свой ство, побуждающее к дея-
тельности;

– в определении собственного «места» в про-
фессиональной области, в которой личностные 
качества будут раскрываться наиболее полно;

– в формулировании собственной карьеры и вы-
страивании алгоритма её реализации в пред-
приятиях нефтегазовой отрасли;

– в стремлении не просто приступить и реализо-
ваться в деятельности, но, и, завершить её/дея-
тельность качественным продуктом.
Когнитивный компонент исследовательской 

компетентности обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» средствами сетевого взаи-
модействия профильной кафедры и предприятий- 
партнеров обуславливается комплексом сформи-
рованной системы профессиональных знаний, уз-
коспециальных особенностей предприятий- парт-
неров, междисциплинарных связей и подходов 
к познавательной и практической производствен-
ной деятельности.

Деятельностный компонент исследовательской 
компетентности обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» средствами сетевого взаи-
модействия профильной кафедры и предприятий- 
партнеров позволяет организовать практическую 
профессионально ориентированную деятельность 
обучающихся посредством погружения их реаль-
ную профессиональную среду нефтегазовой от-
расли с возможностью:
– педагогического сопровождения наставником 

от предприятия в процессе прохождения практик;
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– участия в исследовательской деятельности 

профильной кафедры по реальным заданиям 
предприятий- партнеров;

– участия в научно- практических конференциях 
предприятий нефтегазовой отрасли;

– использования материально- технических ре-
сурсов предприятий- партнеров для проведения 
научных исследований.
Креативный компонент исследовательской 

компетентности обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» средствами сетевого взаи-
модействия профильной кафедры и предприятий- 
партнеров обуславливается:
– возможностью в процессе исследовательской 

деятельности осознавать ценности научного 
исследовательского творчества, познаватель-
ной активности;

– возможностью реализовать собственные твор-
ческие замыслы в профессиональной области;

– возможностью развивать навыки собственного 
научного творчества и адаптировать к реаль-
ной профессионально ориентированной дея-
тельности.
Рефлексивный компонент исследовательской 

компетентности обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» средствами сетевого взаи-
модействия профильной кафедры и предприятий- 
партнеров обуславливается умениями анализа 
и самоанализа собственной исследовательской 
деятельности и корректировки личностных ка-
честв, направленных на успешную реализацию 
себя в ней.
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means of network interaction between the profile department and 
partner enterprises. Based on Art. 15 of the Law on Education in the 
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sults of the development of the educational program in the direction 
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Данная статья посвящена анализу исторических аспектов раз-
вития и становления метода проектов. Метод проектов исто-
рически весьма успешно развивался и совершенствовался как 
в зарубежных странах, так и в России. Метод проектов имеет 
глубокую историю своего развития, и, в настоящем является 
довольно значимой педагогической технологией, в основе ко-
торой на только ориентация на повышение качества уже име-
ющихся знаний, но и на их практическую реализацию, а также 
на приобретение совершенно новых знаний в области проек-
тирования, зачастую путем самообразования и самообучения. 
Современная распространенность метода проектов характе-
ризуется возможностью качественного и эффективного совме-
щения в нем как теоретических знаний, так и их практического 
применения для решения определенных проблем. В данной 
статье представлен обзор исторических аспектов становления 
метода проектов в научных трудах как зарубежных ученых, так 
и отечественных. Приводятся исторические этапы становления 
и распространения метода проектов. Приведена классифика-
ция периодов становления метода проектов в отечественной 
и зарубежной педагогике. А также проведен анализ отличи-
тельных признаков метода проектов. Метод проектов в со-
временной образовательной системе является инструментом 
развивающего обучения, в основе которого находятся навыки 
обучающихся, способствующие познанию, умения самостоя-
тельно развивать и находить объекты для практического при-
менения знания, в том числе, с творческой составляющей.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, метод про-
ектов, исторический аспект, обучение, период.

Введение

Метод проектов в современной педагогике –  это 
один из существенных способов активации и со-
вершенствования образовательной деятельности 
обучающихся.

Исторически идея использования проектов 
в образовательном процессе возникла в начале 
XX века и нашла свое отражение в трудах амери-
канских педагогов- исследователей: Дж. Дьюи [1], 
Килпатрика У. [2], Пархерст Е. [3], Коллингса Э. [4] 
и др.

Со временем идеи метода проектов и его при-
менения в процессе обучения получили свое раз-
витие также и в отечественной педагогике.

Гилёва Е. А. [5] в своем исследовании отмечает, 
что основателем Российской школы метода про-
ектов надлежит считать Блонского П. П., который 
в своих научных педагогических трудах отобразил 
принципы тенденций развития современной шко-
лы, в основе которой находится реализация мето-
да проектного обучения. Блонский П. П. обращал 
внимание на то, что начиная со школы, учащим-
ся необходимо развивать свои трудовые умения 
и навыки, тем самым делая упор на подготовку 
к будущей профессиональной деятельности.

Гилёва Е. А. [5] также отмечает, что одновре-
менно с положительными результатами исполь-
зования метода проектов в практике школ, также 
были допущены существенные ошибки:
– отсутствие квалифицированных специали-

стов –  педагогов, которые бы обладали соот-
ветствующим набором знаний и умений для ка-
чественной реализации метода проектов.

– в связи с процедурой перехода на единую тру-
довую школу, метод проектов теряет свою ак-
туальность, т.к., согласно общественному мне-
нию, он не может обеспечить достойного уров-
ня знаний обучающихся, а стране были крайне 
необходимы грамотные и квалифицированные 
кадры.
Таким образом, метод проектов на длительный 

срок уходит из образовательной системы нашей 
страны.

Абросимова С. А.[6], Рыжкова Н. В. [6] отмечают, 
что в 1905 Шацким С. Т. была отобрана небольшая 
группа специалистов, которые использовали ме-
тод проектов в практике своей педагогической де-
ятельности. Шацким С. Т. также была установлена 
последовательность элементов обучения, в осно-
ве которой находился реальный опыт обучающе-
гося, на котором педагог строил дальнейшие учеб-
ные занятия, проводил знакомство с накопленным 
потенциалом человеческих знаний, а также закре-
плял на практике новые знания.
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Абросимова С. А.[6], Рыжкова Н. В. [6] в своем 

исследовании отмечают, что в педагогических ис-
следованиях 1920-х и начала 1930-х гг. отмечаются 
тенденция на актуализацию и пересмотр педагоги-
ческих достоинств метода проектов, а также обо-
сновывается и подтверждается значимость данно-
го метода для советской трудовой школы. Ученые 
приходят к выводу, что метод проектов по досто-
инству зарекомендовал себя как инструмент для 

успешной подготовки обучающихся к их дальней-
шей трудовой жизни, посредством вырабатывания 
и укрепления «привычки к коллективному труду 
и взаимной помощи». Также авторами отмечается, 
что при применении метода проекта в учебном про-
цессе требуется более качественная подготовка пе-
дагога, которая должна носить разносторонний ха-
рактер, так как, применяя данный метод, педагогу 
необходимо быть готовым к различным проектам.

Рис. 1. Этапы становления, развития и распространения метода проектов

В России проектное обучение базируется 
на идеях Выготского Л. С. и Макаренко А. С. Выгот-
ский Л. С., на которых ссылается А. И. Макарова [7], 
делая акцент на принципах сотворчества воспита-
телей и воспитуемых, самоорганизации и разви-
тии интересов, стимулирования деятельности об-
учающихся.

Макаренко А. С. полагал, как указывает Карап-
чук В. А. [8], что воспитать человека –  это значит 
воспитать у него перспективные направления его 
дальнейшей жизни. Образование и воспитание 
учеников в колониях Макаренко А. С. основыва-
лись на совместной работе воспитанников. Обуча-
ющимся педагоги регулярно предлагали задания 



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

172

на выбор, что позволяло формировать умение де-
лать личный осознанный выбор.

Ценностная сущность метода проектов, как 
определяют американские и отечественные 
ученые- педагоги, заключалась в том, что данный 
метод позволял ученикам самостоятельно найти 
и избрать интересную для себя деятельность, ко-
торая бы позволяла сформировать и в дальней-
шем развить полезные знания, умения и навыки.

Научное обоснование и аргументация метода 
проектов в отечественной педагогике также отра-
жена в трудах Кагарова Е. Г. [9], который проводит 
анализ опыта реализации метода проектов в Рос-
сии и за рубежом, а также обращает внимание 
на его отличительные характеристики, такие как, 
опора на детские потребности и интересы, в осно-
ве которых находятся творчество и самостоятель-
ность в учебном процессе.

Меандров Г.[10] в своем исследовании провел 
анализ этапов работы над проектами, а также рас-
крыл роль педагога на каждом этапе.

Согласно исследованиям Васильевой А. М. [11], 
Рак Е. В. [11] этапы становления, развития и рас-

пространения метода проектов можно предста-
вить на рисунке 1.

Яковлева Н. О.[12] анализируя исторический 
аспект становления концепций метода проектов, 
выделяет три периода:

1. с античного периода до 20-х гг. ХХ в., кото-
рый определяется в современных педагогических 
исследованиях, как период определения проекти-
рования в самостоятельный и независимый вид 
деятельности, а также период становления и раз-
работки проектных методов;

2. с 20-х до 50-х гг. ХХ в. –  метод проектов яв-
ляется основой для научных изысканий и исследо-
ваний;

3. с 50-х гг. по настоящее время –  внедрение 
метода проектов в социальные науки, такие как 
педагогика и психология.

Пеньковских Е. А. [13] проводит сопоставитель-
ный анализ периодов становления и внедрения 
проектного метода в образовательный процесс 
в отечественной и зарубежной педагогике. Дан-
ный анализ представлен в таблице 1.

Таблица 1. Периодизация становления метода проектов в отечественной и зарубежной педагогике

Период Развитие метода проектов в отечественной 
педагогике

Развитие метода проектов в зарубежной педагогике

Нача‑
ло ХХ в.

1905 г. –  Шацкий С. Т. с группой педагогов 
предпринимают попытку применить проект‑
ный метод в образовательной деятельности.
Кагаров Е. Г. выявляет отличительные черты 
метода проектов путем анализа опыта его 
внедрения в деятельность образовательных 
организаций России, а также за рубежом.
Меандров Г. проводит анализ деятельности 
педагога на каждом этапе внедрения метода 
проектов в учебный процесс.

1908 г. –  термин «Метод проектов» впервые практикуется американ‑
ским ученым Снедзен Д.
1911 г. –  определение «метод проектов» узаконен американским бюро.
С 1918 г. после публикации труда Килпатрика У. Х. «Метод проектов», 
происходит повсеместное применение метода.
1919 г. –  издаются рекомендации «Проектный метод в деле образова‑
ния» (американское школьное ведомство), в связи с чем, метод проек‑
тов официально вводится в практику школьного обучения.
Килпатрик У. Х. обобщает теоретические основы метода проектов
(разрабатывает первую классификацию проектов в соответствии с их 
целями; а также проводит параллель между творческим подходом 
и развитием таланта у детей).
Коллингс Э., проводя экспериментальные исследования, доказывает 
преимущества и достоинства метода проектов перед традиционным 
методом образования.

1920–
1930‑е гг. 
ХХ в.

Трудовая школа –  выявление направлений 
детской одаренности, трудовая творческая 
деятельность, направленная на конечный 
продукт;
Исследовательский метод –  трансформация 
классно‑ урочной учебной формы в свобод‑
ную учебную деятельность;
Студийная система –  самостоятельная груп‑
повая работа в лабораториях, а также во вне‑
урочное время школы с распределением 
заданий среди обучающихся.
Комплексный метод –  определена роль пе‑
дагога в консультировании при определении 
цели, формулировании темы проекта, опре‑
делении путей достижения цели и задач про‑
екта, составлении плана работы.
Звеньевая работа –  самостоятельное приня‑
тие решений при анализе и проработке во‑
просов и проблем с последующей отчетно‑
стью о полученных результатах.

Паркхерст Х. определяет роль педагога при реализации метода проек‑
та –  советчик, помощник (Долтон‑план), также организует условия для 
сотрудничества обучающихся разных классов и возрастных групп; тем 
самым стимулируя их самостоятельную работу.
Уошберн К. (школа в Виннетке) разработал теорию связи теоретиче‑
ского обучения с практической деятельностью, а также выявил спосо‑
бы реализации учебных дисциплин лабораторным методом (Виннет‑
ка‑план).
Бертран Р. (английская школа Бикон‑ Хилл) определяет, что примене‑
ние метода проектов возможно также и в системе свободного воспита‑
ния без системы оценивания знаний обучающихся.
Петерсон П. определяет, что метод проектов открывает возможности 
для комплексного обучения по интересами обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей и способностей.
Декроли О. приходит к выводу, что изучение различных школьных 
дисциплин в составе одной темы или направления возможно при при‑
менении метода проектов (метод центра интересов).
Френе С. при помощи метода проектов стимулировал процесс обуче‑
ния (технология свободного труда).
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Период Развитие метода проектов в отечественной 
педагогике

Развитие метода проектов в зарубежной педагогике

1930–
1950‑е гг.
ХХ в.

бизнес и инженерия, как новые объекты для 
внедрения метода проектов

Отто Б. впервые дал характеристику проекту, как взаимосвязи теории 
с практикой

1960–
1990‑е гг. 
ХХ в.

опыт внедрения метода проектов 
в Московско‑ норвежской школе; Московской 
гимназии № 1546; пилотной школе Самар‑
ской области.

Опыт метода проектов (работа старшеклассников в группах) «Школа 
без стен» (Шлезингер, США)

Анализ научных источников

На современном этапе развития системы образо-
вания многие отечественные педагоги способству-
ют развитию и совершенствованию метода проек-
та. Можно выделить следующих ученых: Елизаро-
ва Е. А. [14], Тлеумбетова Д. Б. [15], Иванова С. А. 
[15], Метлицкий И. Е.[16], Сластёнин В. А. [17], Овино-
ва Л. Н. [18], Шрайбер Е. Г. [18], Колмакова В. С. [18], 
Карабутова, Т. В. [19], Гугкаева И. Т. [20], Рабинович, 
П. Д. [21], Заведенский К. Е. [21], Царьков И. С. [21], 
Матвиюк Е. С. [1] и др.

Рабинович, П. Д. [21], Заведенский К. Е. [21], 
Царьков И. С. [21], Матвиюк Е. С. [21] приводят сле-
дующие определения метода проектов:
– метод проектов –  это совместная продуктивная 

и креативная деятельность педагога и обучаю-
щихся, в основе которой лежит поиск решения 
исследуемой проблемы;

– метод проектов –  это реальный практический 
результат, оформленный должным образом, 
способ достижения и реализации дидактиче-
ской цели при помощи подробного анализа 
проблемы;

– метод проектов –  это объединение практиче-
ских действий, теоретических знаний обучаю-
щихся в определенном порядке для достиже-
ния поставленной цели –  решения проблемы, 
которая имеет личное значение или интерес 
для обучающегося.
Елизарова Е. А.[14] определяет метод проектов 

как альтернативный метод традиционному обу-
чению, где проектирование выступает в формате 
основного инструмента образовательной систе-
мы. Важнейшим признаком проекта является упор 
не на проектный продукт или услугу, а на обучаю-
щихся.

Гугкаева И. Т.[20] выделяет следующие харак-
теристики метода проектов:
– самостоятельная работа обучающихся, осно-

ванная на сотрудничестве всех участников об-
разовательного процесса;

– качественное использование системы знаний 
и умений из разнообразных научных сфер;

– выявление и анализ действительно важных 
проблем и их соответствие интересам обучаю-
щихся;

– этапы работы над проектом устанавливаются 
в определенной последовательности;

– самоактуализация и самореализация личности 
обучающихся, творческий компонент, стимули-
рование своей деятельности;

– социально- значимый результат метода проек-
тов является основой его реализации.
Тлеумбетова Д. Б.[15], Иванова С. А.[15] от-

мечают, что технология метода проектов позво-
ляет реализовывать образовательный процесс 
в сотрудничестве, связывая процесс обучения 
с внеурочной деятельностью учеников, что спо-
собствует их саморазвитию и самореализации. 
В процессе реализации проектной деятельно-
сти у обучающихся формируются разнообраз-
ные умения и навыки, а именно: поисковые, реф-
лексивные, коммуникативные, оценочные, уме-
ния и навыки работы в группе, презентацион-
ные. Метод проектов неизменно ориентирован 
на самостоятельную работу обучающихся, кото-
рую они могут выполнять как индивидуально, так 
и в группе в течение определённого промежутка 
времени.

Метлицкий И. Е.[16] отмечает, что для педагога 
метод проектов –  это дидактический инструмент 
развития, обучения и воспитания, который позво-
ляет формировать и совершенствовать у обучаю-
щихся уникальные умения и навыки проектной де-
ятельности: постановка проблемы, определение 
целей, планирование работы, поиск и анализ ин-
формации, рефлексия и самоанализ, презентация 
и самопрезентация, практическое применение по-
лученных академических знаний, самообучение, 
реализация исследовательской и творческой дея-
тельности.

Сластёнин В. А. [17] отмечает, что метод проек-
тов приобретает особую актуальность в современ-
ном информационном обществе и набирает попу-
лярность и востребованность в связи с преобразо-
ванием образовательных парадигм.

Овинова Л. Н. [18], Шрайбер Е. Г. [18], Кол-
макова В. С. [18] в своем исследовании прове-
ли анализ отличительных признаков проектного 
метода, а также сопоставили его с иными инно-
вационными технологиями и методами для ар-
гументации необходимости его внедрения в об-
разовательный процесс с целью формирования 
профессиональных компетенций. Отличитель-
ные признаки проектного метода представлены 
на рисунке 2.

Окончание
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Рис. 2. Отличительные признаки метода проектов

Заключение

Метод проектов –  неотъемлемая часть образова-
тельного процесса, а также профессиональной де-
ятельности педагога. Применение метода проектов 
мотивирует как обучающихся, так и педагогов на са-
мостоятельную работу, формирование и развитие 
творческих способностей, поиск, отбор и анализ 
соответствующей информации и получение в ре-
зультате уникального продукта. Метод проектов 
занимает значимое место в системе образования 
на каждом его уровне, позволяя обучающимся при-
обретать новые знания, умения и навыки, которые 
сложно достигаются при традиционном обучении. 
Приобретение качественно новых знаний, умений 
и навыков обучающимися при помощи метода про-

ектов становится возможным в связи с тем, что 
ученики сами делают выбор интересной для них 
темы, проявляют инициативу, проводят работу над 
ошибками. Таким образом, проект имеет практи-
ческую ценность; предполагает проведение само-
стоятельных исследований, в том числе и научного 
характера; предоставляет возможность разрешения 
актуальных вопросов и проблем; позволяет обучаю-
щемуся учиться в соответствии с его индивидуаль-
ными способностями; способствует коммуникациям 
между обучающимися и педагогами.
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PERIODIZATION OF THE DEVELOPMENT OF 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF THE PROJECT 
METHOD

Trinadtsatko O. A.
Pacific National University

This article is devoted to the analysis of historical aspects of the de-
velopment and formation of the project method. The project meth-
od has historically been very successfully developed and improved 
both in foreign countries and in Russia. The project method has a 
deep history of its development and is currently a rather significant 
pedagogical technology, which is based not only on the focus on 
improving the quality of existing knowledge, but also on their practi-
cal implementation, as well as on acquiring completely new knowl-
edge in the field of design, often through self-education and self-
study. The modern prevalence of the project method is character-
ized by the possibility of a qualitative and effective combination of 
both theoretical knowledge and their practical application to solve 
certain problems. This article presents an overview of the historical 
aspects of the formation of the project method in the scientific works 
of both foreign and domestic scientists. The historical stages of the 
formation and dissemination of the project method are given. The 
classification of the periods of the formation of the project method 
in domestic and foreign pedagogy is given. The analysis of the dis-
tinctive features of the project method is also carried out. The pro-
ject method in the modern educational system is a tool for develop-
ing learning, which is based on the skills of students that contribute 
to cognition, the ability to independently develop and find objects 
for the practical application of knowledge, including with a creative 
component.

Keywords: project, project activity, project method, historical as-
pect, training, period.
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Выявление авторских интенций в кросс- интерпретации текста

Андрианова Юлия Геннадиевна,
доцент кафедры иностранных языков, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет
E-mail: yuliya- andrianov@mail.ru

В статье рассматриваются два метода анализа текста –  метод, 
предлагаемый стилистикой декодирования, и анализ текста 
с помощью психолингвистического эксперимента; описыва-
ются их базовые подходы: интерпретация авторских интенций 
и атрибуция функций их реализации конкретным языковым 
средствам, проводимые специалистом по текстовому анали-
зу (стилистика декодирования), и изучение непосредствен-
ных реакций активно воспринимающей текст личности (метод 
психолингвистического эксперимента). В статье описан ранее 
поставленный компликативный психолингвистический экспе-
римент, направленный на изучение восприятия текста испытуе-
мыми и влияния конкретных выразительных языковых средств 
на результаты этого процесса. Предполагается, что данный тип 
эксперимента может стать одним из базовых элементов для 
применения метода кросс- анализа текста, сочетающего в себе 
черты методов стилистики декодирования и психолингвистиче-
ского исследования. Далее приводятся примерные процедуры 
применения кросс- метода для целей анализа существующего 
текста как специалистами- лингвистами, так и широким кру-
гом читателей. Статья может быть интересна специалистам- 
филологам, преподавателям иностранного языка, зарубежной 
и русской литературы, а также широкому кругу читателей, за-
интересованных проблемой анализа текста.

Ключевые слова: стилистика декодирования, психолингви-
стический эксперимент, языковые выразительные средства, 
реципиент текста, метод кросс- анализа, восприятие текста, 
индивидуальное сознание.

Введение

Человек существует в мире взаимодействий и ком-
муникации. Вне этих аспектов он не может быть 
определён как homo sapiens, даже если все его мор-
фологические признаки указывают на его принад-
лежность к данному виду. Это доказано на примере 
изучения людей в силу разных причин в  какой-то 
момент утративших связь с обществом и потеряв-
ших в связи с этим возможность коммуницировать 
с другими его членами.

Основным средством общественного взаимо-
действия и коммуникации является текст –  инфор-
мирующий, организующий, воспитывающий, да-
рящий эстетическое и интеллектуальное удоволь-
ствие. Формы проявления текстуальности раз-
личны: устная, письменная и даже актантная [7]. 
Тексты могут быть вербальными и невербальны-
ми –  танец, музыкальное произведение, картина 
рассказывают истории, сформированные в созна-
нии их авторов.

Таким образом, бытие человека можно опреде-
лить как существование в мире текстов, что тре-
бует от него правильной ориентации в информа-
ционном потоке и адекватного управления свои-
ми действиями на основании получаемой инфор-
мации. Это возможно только в том случае, когда 
взаимодействие между адресатом и адресантом 
в устной и письменной коммуникации протекает 
продуктивно, и используемые адресатом комму-
никативные стратегии позволяют снизить вероят-
ность ошибки в понимании обращённого к нему 
сообщения.

Поскольку все тексты направлены на воздей-
ствие на сознание их реципиентов, применение 
в них выразительных средств разного уровня явля-
ется вполне оправданным. Цель данной работы –  
изучить теории, рассматривающие воздействие 
таких средств на сознание реципиентов текста 
и предложить методику выявления авторских ин-
тенций с использованием нового подхода –  кросс- 
анализа текста, сочетающего в себе методы, пред-
ложенные стилистикой декодирования [3] и метод 
психолингвистического эксперимента, основанно-
го на изучении контртекстов, вербализирующих 
ментальные реакции реципиентов текста [13;14].

Сходство и различия рассматриваемых методик

Поскольку предлагаемый в данной работе метод 
кросс- анализа опирается на положения методики 
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стилистики декодирования и метода психолинг-
вистического анализа контртекстов, создаваемых 
участниками экспериментов в ответ на прочитыва-
емый текст, следует детально остановиться на том, 
что составляет суть данных подходов.

Общим у обоих подходов можно назвать пони-
мание реципиента текста как главного элемента 
в процессе взаимодействия с автором, опосредо-
ванного воспринимаемым текстом. С точки зрения 
И. В. Арнольд факторами фасилитации восприя-
тия и понимания текста его реципиентом служат 
употребляемые автором выразительные языко-
вые средства [3, с. 15].

Как в стилистике декодирования, так и в систе-
ме психолингвистических исследований категории 
связности, информативности и компрессионности 
признаются неотъемлемыми характеристиками 
текста [3, c.15;14, с. 22–23;28–29]. В обеих теори-
ях признаётся смыслообразующая и текстообра-
зующая роль тематической доминанты в тексте, 
а также её роль в отборе автором номенклатуры 
предполагаемых к употреблению в тексте языко-
вых средств [3, c.15;14, с. 22–23;28–29].

Также в обеих концепциях признаётся диалоги-
ческий характер взаимодействия текста и его ре-
ципиента. Причём и в стилистике декодирования 
и в рамках подходов психолингвистического ана-
лиза признаётся тот факт, что образ текста в со-
знании его реципиента абсолютно идентичный 
авторскому замыслу недостижим в силу разли-
чий в социальных, культурных и индивидуально- 
психологических условий развития сознаний авто-
ра и реципиента текста и [13, с. 65; 3с.17].

Однако между концепциями стилистики деко-
дирования и психолингвистического исследова-
ния текста, несмотря на их значительное сходство, 
особенно в отношении роли читательского созна-
ния в восприятии и понимании адресованного ему 
устного и письменного текста, есть и существен-
ные различия. Они касаются степени самостоя-
тельности воспринимающей текст личности в про-
цессе интерпретативной деятельности. Стилисти-
ка декодирования, советская [3] и зарубежная [20], 
предполагали интерпретировать авторский замы-
сел только исходя из анализа употребляемых им 
стилистических средств и приёмов и строя гипо-
тезы о том, какие реакции они должны вызывать 
у реципиентов текста. В советской стилистике де-
кодирования важную роль ещё играла социально- 
идеологическая направленность анализа любо-
го текста и стремление сделать такой подход до-
минантным для формирования личностей, со-
ответствующих социальному заказу общества. 
Но, независимо от уровня идеологизации, в дан-
ной методике анализа текста отсутствует самосто-
ятельность интерпретирующих –  реципиентов тек-
ста, так как им предлагалось воспринимать текст 
с точки зрения ранее проанализировавшего его 
специалиста- лингвиста, задающего «алгоритм по-
нимания» невладеющим стилистикой на профес-
сиональном уровне читателям. Индивидуальное 
сознание с его активным проявлением в диалоге 

с текстом и разнообразием реакций элиминирует-
ся из процесса интерпретации, что, несомненно, 
снижает уровень валидности текстового анализа.

В психолингвистике текста позиция исследова-
теля состоит в том, что текст и все его категории 
признаются средствами реализации авторских ин-
тенций в форме устного или письменного текста, 
но степень эффективности этого процесса верифи-
цируется в процессе результатов анализа реакций 
реципиентов текста на сообщаемую информацию 
[11;17;13]. Данный подход позволяет оценить ши-
рокий спектр аспектов, относящихся к взаимодей-
ствию читателя и текста и восприятию его содержа-
ния: индивидуальные стратегии восприятия текста, 
конкретные эмотивно- когнитивные реакции на со-
держание отдельных фрагментов текста, влияние 
используемых автором языковых выразительных 
средств на сознание реципиентов текста и т.д.

Кроме того, в результате исключения из экспе-
риментального процесса медиаторов и даже соб-
ственно экспериментаторов повышается уровень 
самостоятельности воспринимающих и интерпре-
тирующих текст личностей, что в значительной 
мере повышает валидность и информативность 
результатов экспериментальных исследований. 
Появляется возможность эксплицировать работу 
индивидуального сознания при работе с текстом, 
оценить адекватность ранее выстроенных гипотез 
о воздействии стилистических средств на созна-
ние реципиентов текста и степень такого воздей-
ствия.

Предлагаемая в данной работе методика кросс- 
анализа текста позволяет, с одной стороны, стро-
ить гипотезы о возможных авторских интенциях 
при построении замысла текста и предполагае-
мом воздействии избранных автором стилистиче-
ских средств, а с другой верифицировать данные 
гипотезы, опираясь на реакции, продуцируемые 
индивидуальным сознанием реципиентов текста. 
В основе методики лежит компликативный психо-
лингвистический эксперимент, который предпола-
гается описать ниже.

Применение компликативного 
психолингвистического эксперимента анализа 
восприятия текста в отношении воздействия 
на сознание реципиента как текста в целом, так 
и применяемых в нём языковых средств

Несмотря на наличие достаточно обширного на-
бора экспериментальных психолингвистических 
исследований, направленных на разнообразные 
предметы исследований [5;4;16;17;18], следует от-
метить крайне незначительное количество иссле-
дований, посвящённых воздействию конкретных 
выразительных средств, употребляемых авторами 
текстов, на сознание их реципиентов. Описываемый 
здесь компликативный психолингвистический экс-
перимент имеет одним из предметов исследования 
именно этот аспект, а также он рассматривается как 
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возможная основа для организации анализа текста 
по методике кросс- анализа.

Поскольку, как ранее упоминалось, степень 
реализации всех текстовых категорий и эффек-
тивности применения выразительных средств язы-
ка в конкретном тексте может быть верифициро-
вана оценкой реакции реципиентов текста на его 
содержание, было принято решение рассмотреть 
с этой точки зрения реализацию такой текстовой 
категории как напряжённость. Данная категория 
признана неотъемлемой характеристикой текста 
[1]. Существует несколько работ, посвящённых 
проявлению этой характеристики в текстах раз-
ных жанров [12] и реализованному с помощью 
применения разных выразительных средств язы-
ка [8; 12]. По мнению экспертов детективные тек-
сты отличаются наибольшим уровнем напряжён-
ности [2], что вызвано спецификой их содержа-
ния и структуры [6]. Это обусловило выбор именно 
этих текстов в качестве материала для описыва-
емого здесь эксперимента. К участию в экспери-
менте были привлечены студенты Уфимского го-
сударственного нефтяного технического универ-
ситета, обучающиеся в группах с углублённым 
изучением иностранного языка. По этой причине 
материалом для эксперимента были выбраны неа-
даптированные тексты романов А. Кристи на ан-
глийском языке. Работа с такими текстами должна 
была способствовать получению достаточно ва-
лидных и информативных результатов. Достаточ-
ная базовая языковая подготовка участников экс-
перимента должна была уменьшить количество 
затруднений при восприятии иноязычного текста.

Данный эксперимент может считаться компли-
кативным по количеству решаемых задач и форме 
проведения. Поставленные для решения в процес-
се проведения эксперимента задачи следующие: 
оценка уровня текстовой напряжённости фрагмен-
тов текста, критерием для которой, как предпола-
галось, должна быть оценка уровня эмоционально- 
интеллектуального напряжения, испытываемого 
участниками эксперимента при чтении текста [10], 
изучение вербализованных реакций испытуемых 
на воспринимаемый текст [13], изучение влияния 
используемых автором выразительных грамма-
тических средств (видовременных форм глагола) 
на временную перцепцию реципиентов текста при 
восприятии содержания фрагментов, выделенных 
ими как высоко напряженные. По форме проведе-
ния эксперимент также является компликативным, 
сочетая в себе методику социологического опро-
са с применением шкалирования текстовых фраг-
ментов по уровню напряжённости, определяющим 
характер движения сюжетного времени и метод 
классического психолингвистического экспери-
мента, предполагающего анализ созданных испы-
туемыми контртекстов [13]. Наряду с этим, участ-
никам эксперимента предлагалось оценить воз-
действие используемых автором видовременных 
форм глагола в наиболее напряжённых текстовых 
фрагментах на восприятие ими движения време-
ни. Предполагаемая мультивекторность деятель-

ности испытуемых могла не соответствовать их 
природным психофизическим возможностям, что 
могло демотивировать их и снизить валидность 
результатов. По этой причине была проведена 
дифференциация заданий для эксперимента: со-
цопрос и создание контртекстов стали основными 
заданиями, а анализ воздействия видовременных 
форм глагола –  факультативным. Подробно под-
готовка и ход эксперимента описаны в ряде работ, 
часть из которых приводится здесь [15].

В результате проделанной работы были выяв-
лены эмоционально- когнитивные стратегии, при-
меняемые испытуемыми при восприятии текста: 
компрессия, акцентуация/пропуск информации, 
активация фоновых знаний и привлечение эмо-
ционального опыта, использование креативно- 
проективных методов восстановления текста для 
заполнения информационных лакун. Глубина вос-
приятия текста, как выяснилось, может являться 
фактором, детерминирующим доминирование од-
ного из типов реакций в рассмотренных контртек-
стах: была выявлена корреляция между детально-
стью анализа текста и доминированием содержа-
тельных реакций в продуцируемых испытуемыми 
контртекстах. Также была выявлена корреляция 
между употребляемыми автором видовременны-
ми формами глагола и временной перцепцией ис-
пытуемых. В зависимости от содержания высо-
конапряжённого текстового фрагмента и употре-
блённых форм глагола в контртекстах отмечены 
такие явлвения как: стагнация, замедление вре-
мени, убыстрение и «уплотнение» времени, визуа-
лизация в форме клипа или замедленного видео.

Как представляется, вышеупомянутую проце-
дуру исследования можно применить и для экспли-
кации воздействия других выразительных средств 
на сознание реципиентов текста.

Метод кросс- анализа текста для выявления 
авторских интенций

Как уже было сказано выше, метод стилистики де-
кодирования значительно ограничивает исследова-
ния в плане объекта исследования (в качестве объ-
екта могут, согласно М. Риффатеру [20], избираться 
только акцентуирующие авторскую мысль стилисти-
ческие средства) и не способствует валидности ис-
следований, так как определение этих средств ста-
новится прерогативой узких специалистов. Кроме 
того, стремление унифицировать алгоритм анализа 
текста без учёта уникальных реакций индивидуаль-
ного сознания реципиентов текста также снижает 
информативность и валидность проводимых иссле-
дований. Вместе с тем, направленность стилистики 
декодирования на изучение стилистических приё-
мов, используемых авторами устных и письменных 
текстов, позволяет сформировать представление 
об эстетическом, информационном и психологиче-
ском значении слова, что, несомненно, важно для 
изучения существующих текстов и порождения уст-
ных и письменных текстов, отличающихся высокой 
коммуникативной эффективностью.
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Как представляется, объединение методик сти-
листики декодирования и психолингвистического 
исследования могло бы способствовать созданию 
метода кросс- анализа текста, значительно повы-
шающего результативность стилистических ис-
следований.

Для целей адекватного понимания авторских 
интенций и отбора им средств воздействия на чи-
тателя, возможно, лучше всего начать с примене-
ния методики осознанного или интраспективного 
чтения, при котором фиксируется крайне значи-
мое для точности анализа первое впечатление чи-
тателя от воспринимаемого текста [9]. Фиксация 
может производиться в виде ответов на вопросы, 
подобные тем, что указаны в заданиях к психо-
лингвистическому эксперименту [15]. В этом слу-
чае исследователю удаётся идентифицировать 
уникальные индивидуальные стратегии воспри-
ятия текста его реципиентами и специфику вер-
бального реагирования на содержание текста.

Для тех, кто использует данный метод чте-
ния текста –  неважно, являются они филологами 
или нет –  появляется возможность оценить свои 
когнитивно- эмоциональные реакции на восприни-
маемый текст и определить, применением каких 
авторских средств воздействия они вызваны. Та-
ким образом читатели формируют навык адек-
ватного реагирования на текстовую информацию 
и, в целом, повышают уровень своей читательской 
и эмоциональной культуры.

Студенты- филологи, изучающие стилистику, 
и в том числе стилистику декодирования, профес-
сионально, могут использовать данный метод как 
первую ступень углублённого анализа текста. По-
скольку поистине аналитическим становится по-
вторное или многократное чтение [9], после оз-
накомления студентов с принципами и методами 
использования стилистических приёмов для ве-
роятного достижения автором текста определён-
ных целей, можно предложить им оценить любой 
из текстов. ранее прочитанных ими с применени-
ем метода интраспекции, с точки зрения выстра-
ивания гипотез о возможных авторских интенци-
ях и методах воздействия на реципиента текста, 
реализуемых через применение конкретных вы-
разительных средств языка. Затем студенты мо-
гут сравнить свои стилистические анализы текста 
со сделанными ранее записями- контртекстами. 
Таким образом у них появится возможность срав-
нить собственные и авторские образы текстов, 
определить степень их сходства и при после-
дующем анализе выявить причины, приведшие 
к несовпадениию текстовых проекций: социаль-
ные, культурные, исторические, психологические, 
лингвистические и др.

Применение данного метода для изучения 
специфики восприятия текстов в диахронии может 
дать интересную информацию как для исследова-
телей, так и для реципиентов текстов. В первом 
случае, предлагая испытуемым проанализировать 
один и тот же текст спустя несколько лет, иссле-
дователи получают возможность понять, как ин-

дивидуальное сознание реципиента текста меняет 
подходы к интерпретации авторского текста в ре-
зультате его личностной эволюции, и как измене-
ние социально- исторических условий с течением 
времени изменяют общие тенденции в текстовой 
интерпретации. Для читателя подобный экспери-
мент –  хорошая возможность оценить динамику 
своего личностного роста.

Использование метода кросс- анализа текста, 
сочетающего принципы психолингвистического 
эксперимента и стилистики декодирования по-
зволяет исследователям текстов –  психолингви-
стам и стилистам –  эксплицировать для себя про-
цесс взаимодействия индивидульного сознания 
реципиента текста с воспринимаемой текстовой 
информацией, оценить валидность выстроенных 
гипотез об авторских интенциях и их реализации 
на пространстве текста, а главное, об эффектив-
ности этого процесса. Для читателей и потреби-
телей устной текстовой информации это –  хоро-
ший инструмент анализа собственных реакций 
на сообщаемое, формирования своего поведения 
и личностных установок на основании проанали-
зированных текстов, определение оптимальной 
читательской стратегии и коммуникативного про-
странства.

Заключение

Предлагаемый выше метод является лишь одним 
из многих возможных методов анализа текста. Хо-
чется верить, что он займёт своё место среди уже 
апробированных и активно применяющихся методов 
текстового анализа. Как представляется, он может 
повысить значимость филологии как прикладной 
науки, способствуя улучшению взаимопонимания 
между адресантами и адресатами сообщений в уст-
ной и письменной коммуникации и созданию опти-
мальной коммуникативной среды.
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REVEAL OF AUTHOR’S INTENSIONS BY TEXT CROSS 
INTERPRETATION

Andrianova Yu.G.
Ufa State Petroleum Technological University

The article discusses two methods of text analysis –  the method pro-
posed by the decoding stylistics and text analysis using a psycholin-
guistic experiment. It also describes their basic approaches: the in-
terpretation of author’s intentions and the attribution of the functions 
of their implementation to specific language means, carried out by 
a specialist in text analysis (decoding stylistics), and the study of 
the immediate reactions of a person actively perceiving a text (the 
method of a psycholinguistic experiment). The article describes a 
previously made complicative psycholinguistic experiment aimed at 
studying the perception of the text by those who participated in it 
and the influence of specific expressive language means on the re-
sults of this process. It is assumed that this type of experiment can 
become one of the basic elements for applying the method of cross-
text analysis, which combines the features of decoding stylistics and 
psycholinguistic research methods. Then the possible procedures 
for applying the cross- method for the purposes of analyzing an ex-
isting text both by linguists and a wide range of readers are consid-
ered. The article may be of interest to specialists in philology, teach-
ers of foreign languages, foreign and Russian literature, as well as 
to a wide range of readers interested in the problem of text analysis.

Keywords: decoding stylistics, a psycholinguistic experiment, lin-
guistic expressive means, text recipient, cross- analysis method, text 
perception, individual consciousness.
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Реализация коммуникативных стратегий и тактик в сети интернет: 
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Блохина Татьяна Рашидовна,
к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков, 
Московский финансово- промышленный университет 
«Синергия»
E-mail: tk-10421@mail.ru

Лохтина Ирина Владимировна,
старший преподаватель кафедры иностранных языков, 
Московский финансово- промышленный университет 
«Синергия»
E-mail: i.lokhtina@mail.ru

Статья предоставляет результаты исследования в рамках наи-
более актуальных вопросов современной коммуникативной 
лингвистики, принимая во внимание подходы когнитивного 
и лингво- культурологического направлений, а также важней-
шие понятия анализа дискурса, концептологии и теории ре-
чевых жанров. В работе рассматриваются, в первую очередь, 
особенности успешного и неуспешного применения и реали-
зации коммуникативных стратегий и тактик в речевом жанре 
интернет коммуникации «онлайн путеводители и гиды» на рус-
ском, английском и французском языках. В этой связи уделено 
внимание основным характеристикам туристического и вир-
туального дискурса, а также прагматическим компонентам 
и лингвистической репрезентации соответствующих концептов 
и коммуникативных стратегий и тактик. Практический матери-
ал исследования включает в себя 16 русскоязычных, англоя-
зычных и франкоязычные онлайн путеводителей в современ-
ном интернет- пространстве, отобранных методом сплошной 
выборки.

Ключевые слова: коммуникативные стратегии, коммуника-
тивные тактики, дискурс, речевой жанр, когнитивный и лингво-
культурный концепт, интернет- коммуникация.

Требования современной действительности 
приводят к тому, что как российские, так и за-
рубежные исследователи (лингвистической или 
специалисты другой социальной науки) обращают 
большое внимание на активное изучение речево-
го воздействия в онлайн коммуникации, которая 
начинает доминировать в связи с глобальными 
изменениями в обществе за последние несколь-
ко лет и бурным развитие современных техноло-
гий, и непосредственно обращаясь к таким важ-
ным элементам сознания и языка как коммуника-
тивным стратегиям и тактикам. Также отметим, 
что в настоящее время туристическая индустрия 
является интенсивно развивающимся сектором 
мировой экономики, что в свою очередь, повлек-
ло появление лингвистических исследований, на-
правленных на изучение туристического дискурса 
как особой разновидности речевой деятельности. 
Таким образом, актуальность изучения потенци-
альных стратегий коммуникативного воздействия 
и влияние на реципиента в виртуальном простран-
стве, а именно в туристическом дискурсе объясня-
ется ее персуазивным характером, что подразуме-
вает в качестве основной интенции туристических 
онлайн путеводителей и гидов выражение функ-
ции доминирования и воздействии на сознание 
и образ мыслей получателя информации с целью 
повлиять на его дальнейшее поведение (побудить 
к свершению, согласию или отказу от выполнения 
обозначенных вербально или невербально дей-
ствий). Многие исследователи согласны, что эф-
фект персуазивности или убедительности и вли-
яния на реципиента может быть достигнут раз-
личными способами, одним из которых выступает 
креолизации текста, что выражается в использо-
вании как вербальных, так и визуальных составля-
ющих, способствующих эффективной реализации 
определенных коммуникативных стратегий и так-
тик [1, c.164]

Объектом исследования в нашей статье можно 
считать туристические гиды и путеводители в ин-
тернет пространстве, содержащие вербальные 
и невербальные компоненты. Предметом исследо-
вания являются коммуникативные стратегии и так-
тики, использованные на сайтах туристических 
гидов и путеводителей, способы и особенности 
их функционирования и эффективного или неэф-
фективного воздействия на потребителя и потен-
циальных путешественников и туристов. Мы осу-
ществили поиск и анализ информации из разных 
источников на основе метода сплошной выборки 
наиболее популярных сайтов на русском, англий-
ском и французском языках в общем количестве 
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16, приемов наблюдения, интерпретации и обоб-
щения. Целью исследования является составле-
ние списка основным коммуникативных страте-
гий и тактик в туристическом интернет простран-
стве. Проведение сопоставительного анализа ре-
презентации коммуникативных стратегий и тактик 
в различных лингвокультурах не являлось целью 
нашего исследования и выносится в качестве 
дальнейшей интересной перспективы. Таким об-
разом, основным методом можно назвать описа-
тельный метод. Также при проведении исследова-
ния были использованы и прочие эмпирические, 
а также теоретические методы исследования.

Важной задачей исследования туристическо-
го дискурса является определение его типоло-
гического статуса, на основе чего существуют 
несколько мнений, одно из которых предполага-
ет, что данный вид дискурса представляет собой 
подвид институционального рекламного дискурса 
[2, с. 45–46]. Согласно другой точке зрения, тури-
стический дискурс рассматривается как самосто-
ятельный вид, обладающий способностью к взаи-
модействию с другими типами дискурса (бытовым, 
научным, рекламным и др.) [3, с. 32]. Мы придер-
живаемся второго мнения, в соответствии с ко-
торым туристический дискурс характеризуется 
особой тематической направленностью, ориента-
цией на строго определённого адресата, уникаль-
ностью цели, специфичностью набора языковых 
средств, а также собственной жанровой парадиг-
мой [4, с. 80], в рамках которого, конечно, можно 
выделить различные жанры речи и их специфику.

В современной когнитивной лингвистике, при-
нимая во внимание антропологический вектор 
коммуникации, рассматривают категорию концеп-
та на междисциплинарном уровне, который пред-
полагает исследование в двух основных направ-
лениях: лингвокогнитивном и лингвокультуроло-
гическом. Вслед за А. Бабушкиным, Е. Кубряко-
вой, В. Демьянковым под концептом подразуме-
ваем некую глобальную мыслительную единицу, 
транслирующую определенный образ знания и по-
знания [5, С. 6–7]. На основе идей Е. Кубряковой 
и Н. Алефиренко полагаем, что концепты являют-
ся определенным сконцентрированным знанием, 
формирующимся в сознании индивида посред-
ством нескольких составляющих: чувственного 
опыта, восприятия действительности органами 
чувств, предметной деятельности, мыслительных 
операций, а также самостоятельного познания. 
В широком смысле структуру концепта описывают 
с помощью полевого подхода, выделяя ядро, со-
держащего единицы универсального кода, и пери-
ферию, составляющего коннотации и ассоциатив-
ные признаки [6, C.55–67].

Исследование выявило набор идентичных кон-
цептов, входящих в концептосферу онлайн ги-
дов и путеводителей. Таким образом, принимая 
во внимание основные характеристики туристи-
ческого интернет дискурса опишем на нескольких 
примерах основной контекст и наиболее частот-

ные концепты, составляющие содержание рас-
смотренного практического материала.
1. Туристический путеводитель по Испании [7]: 

сайт включает в себя подробную информацию 
о путешествиях по Испании. Ключевые когни-
тивные и лингвокультурные концепты: город, 
достопримечательности, транспортная систе-
ма, рестораны, отели, инфраструктура, содер-
жатся оценочные характеристики, связанные 
с культурными особенностями пребывания 
в выбранном городе.

2. Выбор города –  Санкт- Петербург [8]: основная 
функция сайта –  бронирование отелей и разме-
щения во время пребывания в городе, дополни-
тельные функции: информирование и привле-
чение клиентов, гид содержит историческую 
справку, рекомендует экскурсионные маршру-
ты и ориентирует читателя на возможный бюд-
жет поездки. Ключевые когнитивные и лингво-
культурные концепты: город, история, экскур-
сии, бюджет.

3. Выбор города –  Екатеринбург [9]: концепция 
сайта –  представление общей информации 
о городе, исторический экскурс, обзор районов 
города, подробная информация об обществен-
ном транспорте, бронирование отелей, вари-
анты как добраться до города из разных точек 
страны, а также описание климата и полезные 
советы. Ключевые когнитивные и лингвокуль-
турные концепты: город, история, район горо-
да, общественный транспорт, рестораны, оте-
ли, климат, содержатся оценочные характерис-
тики, связанные с культурными и климатиче-
скими особенностями пребыванием в выбран-
ном городе.

4. Выбор города –  Амстердам [10]: на сайте крат-
ко перечислены основные факты о городе, да-
но описание информации об общественном 
транспорте и аэропортах, рекомендуемые до-
стопримечательности и отзывы туристов, по-
бывавших в Амстердаме. Ключевые когнитив-
ные и лингвокультурные концепты: город, об-
щественный транспорт, аэропорт, достоприме-
чательности, содержатся оценочные характе-
ристики, связанные с личным опытом туристов 
пребывания.

5. Выбор города –  Москва [11]: концепция –  но-
востная колонка, освещающая основные собы-
тия, обзор достопримечательностей, рекомен-
дации как развлечь детей и какие мероприятия 
доступны для бесплатного посещения. Ключе-
вые когнитивные и лингвокультурные концеп-
ты: новости, город, достопримечательности, 
детские развлечения, бюджет, содержатся оце-
ночные характеристики, связанные с культур-
ными и детскими развлечениями и посещени-
ем достопримечательностей.

6. Сайты путешествий по Риму [12], Нью -Йорку 
[14], Барселоне[15] и другие[16, 18–22] раскры-
вают когнитивные и лингвокультурные концеп-
ты: аэропорт, общественный транспорт, отели, 
рестораны, достопримечательности, тематиче-
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ские статьи и авторские рекомендации содер-
жат оценочные характеристики и эмотивные 
элементы культурных мероприятий и традиций,

7. Выбор- о.Самуи [13]: основная концепция –  
практические советы для туриста, рекоменда-
ции по поиску жилья и выбору кухни, харак-
теристика погодных условий и рекомендации 
по необходимой в Тайланде одежде и индиви-
дуальным средствам. Ключевые когнитивные 
и лингвокультурные концепты: остров, нацио-
нальная кухня, жилье, безопасность, средства 
защиты, одежда. Содержатся оценочные ха-
рактеристики, связанные с культурными и кли-
матическими особенностями пребывания.

8. Болгария [17]: ключевые когнитивные и лингво-
культурные концепты: страна (история, приро-
да, географическое положение), город, тамож-
ня, валюта, здравоохранение.
В процессе исследования указанных выше он-

лайн туристических гидов и путеводителей были 
выделены основные речевые стратегии и тактики. 
Прежде всего, обозначим, что под речевой стра-
тегией понимаем «комплекс действий, направлен-
ных на достижение коммуникативной цели», «спо-
соб построения высказывания, соответствующий 
типу передаваемой информации и реализующий 
определенную авторскую интенцию».

В своем исследовании мы обращаемся к тер-
мину «коммуникативная стратегия», так как нам 
важна речевая составляющая сообщения и ее 
воздействие на реципиента, а также визуальная 
сила воздействия. Которая из них может играть 
даже большую роль, по сравнению с речевыми ин-
тенциями и их вербальным выражением. Разделя-
ем мнение о том, что в исследуемых онлайн гидах 
и путеводителях коммуникативная стратегия мо-
жет быть реализована с применением:
• вербальных,
• визуальных,
• смешанных тактик коммуникативного воздей-

ствия.
Для анализа первых двух составляющих на ан-

глийском, французском и русском языках в за ос-
нову берем известные классификации стратегий, 
предложенных в работах А. А. Горячева, И. Г. Кате-
невой, Ю. К. Пироговой.

Вслед за Ю. К. Пироговой рассматриваем:
• вербально- ориентированные
• невербально- ориентированные
• смешанные стратегии

Все три типа используются достаточно частот-
но в рассмотренном речевом жанре.

Вербально- ориентированные представлены 
на всех сайтах (100%). В качестве примера рас-
смотрим такую стратегию как управление кри-
тичностью восприятия:
• призыв- обещание: L’assurance assistance et 

rapatriement du contrat Routard assure: 
– la prise en charge des frais médicaux en cas 

de maladie ou d’accident (hospitalisation, 
consultation médecin généraliste et spécialiste, 

médicaments sur prescription médicale, analyses 
médicales et soins dentaires d’urgence). [19]

• статистические данные: Санкт- Петербург 
территориально поделен на 18 административ-
ных районов, включая пригороды. Самый боль-
шой из них –  Курортный. Он тянется вдоль Фин-
ского залива почти на 50 километров и занима-
ет площадь около 27 тысяч гектаров. А При-
морский район считается самым многолюдным, 
здесь проживает более полумиллиона человек.
[8] According to Propertynest.com, as of July 2023, 
the average rental price for a studio in Gramercy is 
$3,100 and for a one-bedroom, it’s $4,250. [14]

• аргументирование: Along with the carbonated 
fun, there will be games and recreations like seltzer 
pong, ladder ball and cornhole, hard seltzer and 
swag giveaways, live DJ sets, Instagram- ready 
photo ops and vegan food samples from both local 
and national brands. [14]

• апелляция к авторитету: …сами петербуржцы 
предпочитают именовать районы по старинке: 
Острова, Коломна, Купчино и т.д. [8] “The legal 
industry that New York really deserves is coming,” 
says Damian Fagon, the chief equity officer at the 
Office of Cannabis Management. [14]
Среди невербально- ориентированных, которые 

также находят 100% применение на всех рассмо-
тренных сайтах можно выделить мнемоническую 
стратегию и тактику фиксирования внимания 
представленные удобной и понятной навигацией 
по сайту и визуальным контентом (фото, видео) 
соответственно.

Смешанный тип стратегий (100%) используется 
в основном в стратегиях, затрагивающих эмоцио-
нальные компоненты восприятия, например, в так-
тике провоцирования эмоций: эмотивная лексика 
вместе с яркими привлекательными фотография-
ми, апеллирующими к аппетитным гастрономиче-
ским стимулам (Attractively appointed and anchored 
by a fantastic fresco familiar to diners all over NYC, 
Baar Baar contemporary Indian restaurant’s everyday 
offerings include dahi puri, tandoor- smoked pork belly, 
and swordfish tikka, in addition to items prepared by 
its frequent guest chefs [14]) или ассоциациям от-
дыха и расслабления (Votre voyage est parfait, vous 
avez le temps de vous détendre et de passer du bon 
temps. Vous partez à la découverte d’autres cultures, 
de personnes différentes et de lieux nouveaux. [20])

На основе проведенного исследования были 
выделены следующие основные эффективные 
коммуникативные стратегии и тактики:

Стратегия управления критичностью вос-
приятия –  преодоление защитного барьера потре-
бителя.
1. Тактика создания доверия к субъекту воз-

действия
– призыв- обещание (100%): необоснованное 

и неподкрепленное утверждение о доверии 
к информации (Vous souhaitez être au courant 
des derniers Bons Plans & Promos Routard? 
Inscrivez vous![19], Get into a relationship with our 
newsletter. Discover the best of the city, first [14]; 
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These special insider tips will make your Barcelona 
city break that much more special … borrow my 
“older and wiser” list of top 10 mistakes to avoid. 
[15] We will gladly give you the best travel tips for 
visiting the attractions in Rome city [12]; Make your 
trip to Bulgaria an unforgettable experience [17]);

– предоставление рациональных аргумен-
тов (100%), подтверждающих обещание: ав-
тор с применением различных фактических 
и эмоциональных элементов (статистика, обра-
щение к авторитетному мнению и т.п.: На вы-
ставке представлены роботы из Азии и Европы, 
а также образцы отечественного производства. 
Можно узнать о влиянии роботов на жизнь со-
временного человека и тенденциях развития 
робототехники сегодня. Также на Робостанции 
можно нарисовать свой робопортрет, увидеть 
гигантских роборыб, задать вопросы роботу 
с искусственным интеллектом, сыграть с ро-
ботами в баскетбол и многое другое[11], Аэро-
порт Барселоны находится в 14 км от города, 
так что дорога до Барселоны стоит недорого 
и занимает минут 18–40, в зависимости от ви-
да транспорта и пробок на дорогах [7], Visas 
to travel to Spain or the Schengen area are not 
needed for stays up to 90 days during an 180 day 
period, which equals to approximately 6 months. 
This means you can stay in the Schengen area for 
up to 90 days over a 6 month period without a visa. 
[7]);

– подстройка (100%): создание образа, кото-
рый реципиент подсознательно идентифици-
рует с собой (привычный образ жизни, исполь-
зование стереотипов, анекдотов, юмор, отзыв 
похожих людей и т.д.). Например, рубрика от-
зывов на сайте routard.com: фотография счаст-
ливой привлекательной улыбающейся девушки 
и отзыв, включающий в себя мнени, характе-
ристика ее хобби, возраст и девиз –  известная 
поговорка, которая создает юмористический 
эффект в данном контексте: Votre spotter –  
Tombée amoureuse de Rome à 14 ans pendant un 
voyage scolaire, c’est un échange universitaire qui 
lui a permis de s’y installer quelques années plus 
tard pour finir mes études d’archéologie. Depuis 
lors, en devenant guide, Alexandra aime partager 
son amour pour Rome, son histoire et évidemment 
la Dolce Vita! Hobbies Tout ce qui est artistique 
en général. Peinture, lecture, cinéma, voyage. Sa 
devise –  “Tous les chemins mènent à Rome” As an 
art lover, you will feel right at home. When the heat 
breaks, the crowds lighten a bit and you are ready 
for “sweater weather” [10].

2. Тактика провоцирования эмоций:
– применение неприятных эмоций 1–2%;
– применение приятных эмоций 100%: гид 

по Санкт- Петербургу [8] открывается аними-
рованным набором фотографий основных зна-
ковых мест города, а путеводитель по Екате-
ринбургу [9] –  впечатляющим видео о городе. 
Используется эмотивная лексика (Pour vous 
raconter des histoires là où vous ne voyez que des 

pierres, pour vous narrer des vies mêlées là où 
vous n’apercevez que des pancartes et des noms, 
pour vous faire gravir cette colline et admirer ce 
beau paysage. [20]), концепты, апеллирующие 
к позитивным эмоциям, человеческим ценно-
стям и т.д.(Both on the stage and off, Erykah Badu 
has an unmistakable flair. The singer- actress from 
Dallas, Texas has been stunning audiences since 
the ’90s with her unique genre- bending sound 
combining soul, funk, hip-hop and more. Erykah’s 
eccentric style has also turned her into a modern-
day fashion icon, making appearances at Fashion 
Week and the MET Gala.[14]; Если городам под-
ходят человеческие определения, то Санкт- 
Петербург в высшей степени интеллигентен. 
Это город с характером, со своими убеждени-
ями и со своими традициями. А еще, он суров 
и хмур, но побывав в нем хоть раз, влюбляешь-
ся в него навсегда
Неповторимая аура, объединяющая архитекту-

ру, историю, культуру [8]).
3. Фрустрационная 0% –  создание психологи-

ческого напряжения, дезориентация адресата 
коммуникации, нарушение состояния эмоци-
онального равновесия с помощью техник за-
пугивания негативными ситуациями и послед-
ствиями,

4. Мнемоническая стратегия –  воздействие 
на произвольное и непроизвольное запоми-
нания. 100% сайтов используют очень яркий 
и красивый визуальный контент, если пользо-
вателю рекомендуется посетить достоприме-
чательности. Например, посещение Колизея 
в Риме –  открывается фотография монумен-
тального полуразрушенного здания, запечат-
ленная в яркий солнечный день [12]; по ссылке 
на пляж Choeng Mon(Самуи) открываются кра-
сивейшие виды данного пляжа с разных ракур-
сов, пустые, как будто безлюдные береговые 
линии и лежаки, приглашающие удобно на них 
расположиться [13].

5. Фиксация внимания 100% –  использование 
произвольного внимания: краткость информа-
ции, привлекательные визуальные элементы 
(фотографии, видео, приятный тембр голоса, 
приятная цветовая гамма и погодные условия).

6. Управление последовательностью восприя-
тия элементов текста

• продуманное расположение текста;
• применение средств навигации;
• распределение информации по релевантности.

100% сайтов имеют четко продуманную нави-
гацию, предоставляющую необходимую информа-
цию. Сайты созданы таким образом, что при пере-
ходе на очередной ресурс, предыдущая информа-
ция сохраняется в поле видимости в виде ссылок 
в боковом или верхнем меню. Стратегия является 
одной из ключевых, что объясняется требования-
ми необходимых характеристик как виртуальной 
и интернет- коммуникацией, так и туристическим 
дискурсом, удобство пользователя и потребителя 
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является ключевым требованием успешности ком-
муникации.

На основе проведенного исследования была 
определена эффективность использования клю-
чевых коммуникативных стратегий и тактик в он-
лайн туристических гидах и путеводителях. Среди 
рассмотренных стратегий и тактик важными и эф-
фективными являются: стратегия управления кри-
тичностью восприятия (тактика создания доверия 
к субъекту воздействия: призыв- обещание, предо-
ставление рациональных аргументов, подстройка; 
тактика провоцирования эмоций: применение при-
ятных эмоций), мнемоническая стратегия, фикса-
ция внимания, управление последовательностью 
восприятия элементов текста, а также согласо-
вание языка и картин мира адресата и адресан-
та. Кроме этого, необходимо отметить, что необ-
ходимое требование эффективности коммуника-
ции предполагает использование смешанные ком-
муникативные стратегии и тактики (вербальных 
и невербальных).

В заключении хотелось бы отметить, что рас-
смотренный в данной статье список стратегий 
и тактик не являются конечным и открыт для даль-
нейшего расширения и изучения.
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The article presents the results of the research within the frame-
work of the most pressing issues of modern communicative linguis-
tics, taking into account the approaches of cognitive and linguistic- 
cultural trends, as well as the most important concepts of discourse 
analysis, conceptology and theory of speech genres. The paper 
considers, first of all, the features of successful and unsuccessful 
application and implementation of communicative strategies and 
tactics in the speech genre of Internet communication “online guides 
and guides” in Russian, English and French. In this regard, attention 
is paid to the main characteristics of the tourist and virtual discourse, 
as well as the pragmatic components and linguistic representation 
of the relevant concepts and communicative strategies and tactics. 
The practical material of the study includes 16 Russian- speaking, 
English- speaking and French- speaking online guidebooks in the 
modern Internet space, selected by the continuous sampling meth-
od.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Гоголевские аллюзии в повести Чжана Тяньи «Записки из мира духов»

Ван Чжуанчу,
аспирант кафедры русской и зарубежной литературы 
Бурятского государственного университета
E-mail: msdevine@126.com.

Предметом исследования в статье являются особенности ал-
люзии произведений Н. В. Гоголя в творчестве известного ки-
тайского писателя XX в. Чжана Тяньи.Творчество Н. В. Гоголя, 
в том числе его манера сатирического отображения действи-
тельности, продолжает оставаться объектом научного внима-
ния как отечественных, так и зарубежных исследователей. Ак-
туальным направлением остается изучение влияния русского 
писателя на литературы Востока, в частности, на литературу 
Китая. Целью данной работы является изучение и описание 
влияния произведений Н. В. Гоголя на творчество китайского 
писателя XX в. Чжана Тяньи (на примере его повести «Записки 
из мира духов»).
В работе применяются методы сравнительно- сопоставитель-
ного и структурно- семиотического анализа, также использует-
ся метод интерпретации отдельного текста, анализ отдельных 
стилистических элементов.
Методологическую базу составляют труды отечественных и за-
рубежных ученых, изучавших творчество Н. В. Гоголя, влияние 
его произведений на творчество китайских писателей.
Новизна исследования заключается в том, что на уровне жан-
ра, содержания, стиля, композиции рассматривается влияние 
сатирических произведений Н. В. Гоголя в повести известного 
китайского писателя Чжана Тяньи.
Выводы. Изучение гоголевских аллюзий в повести Чжана Тяньи 
«Записки из мира духов» позволяет сделать вывод о том, что 
писатель использует традиции гоголевской прозы, прежде все-
го, в плане жанровой и повествовательной организации, отсы-
лая читателя к повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего». 
Кроме того, заметно влияние гоголевской прозы и на уровне 
формы произведения: как в плане пространственной органи-
зации событий («Мертвые души»), так и в плане присутствия 
«гоголевских» сюжетных элементов из различных произведе-
ний: обыгрывание образа носа («Нос»), описание жизни собак 
(«Записки сумасшедшего»), завернутое семечко («Мирго-
род»), грехопадение священника («Ночь перед Рождеством»). 
Во всех указанных случаях Чжан Тяньи как будто доводит 
до абсурдного завершения те сюжетные линии, которые были 
использованы или начаты Н. В. Гоголем в его произведениях. 
Также можно говорить о влиянии стилевых приемов Н. В. Го-
голя в романе Чжана Тяньи, используемых для подчеркивания 
оппозиции «живое- мертвое». Это механистичность действий 
и речей «мертвых» персонажей, комическое несоответствие 
начала фразы и ее завершения, повествовательный прием 
«дистанцирования», приемы детализации и растягивания дей-
ствия как способы создания образов, а также алогизм.

Ключевые слова: творчество Н. В. Гоголя, Н. В. Гоголь и ки-
тайская литература, сатира Гоголя, творчество Чжана Тяньи, 
«Записки из мира духов», сатирические приемы.

Творчество Н. В. Гоголя, в том числе его мане-
ра сатирического отображения действительности, 
продолжает оставаться объектом научного внима-
ния как отечественных, так и зарубежных иссле-
дователей. Актуальным направлением остается 
изучение влияния русского писателя на литерату-
ры Востока, в частности, на литературу Китая. Це-
лью данной работы является изучение и описание 
влияния произведений Н. В. Гоголя на творчество 
китайского писателя XX в. Чжана Тяньи (на приме-
ре его повести «Записки из мира духов»).

Чжан Тяньи (1906–1985) –  псевдоним китайско-
го писателя и общественного деятеля Юань Дина, 
который также работал под псевдонимами Чжан 
Уи, Тай Чихан и др. Родился в Нанкине, в семье 
госслужащих, в годы японской колонизации актив-
но занимался антияпонской пропагандистской де-
ятельностью, его ранние рассказы были написаны 
на патриотические темы. Чжан Тяньи преподавал 
в Национальной академии наук, работал редак-
тором газеты провинциального партийного коми-
тета Коммунистической партии Китая. С 1951 г. 
в разное время Чжан Тяньи занимал должность 
заместителя директора Центрального института 
литературы, был председателем Ассоциации ки-
тайских писателей. В официальной биографии пи-
сателя подчеркивается его огромный вклад в раз-
витие детской литературы Китая: известный об-
щественный деятель писал сказки для детей, ко-
торые в разное время номинировались на получе-
ние литературных премий.

Русскоговорящие читатели познакомились 
с повестью Чжана Тяньи в 1970 г., когда в журна-
ле «Иностранная литература» была опубликована 
повесть «Записки из мира духов» (1931). В 1972 г. 
повесть была опубликована повторно в издатель-
стве «Художественная литература». Уровень из-
дательства говорит о том, что уже в те годы ху-
дожественные достоинства повести Чжана Тяньи 
были оценены очень высоко. Оба издания повести 
сопровождались литературно- критическим ана-
лизом Н. Т. Федоренко [14; 15]. Поскольку больше 
произведения Чжана Тяньи в России не публико-
вались, считаем необходимым ввести в научный 
оборот последние наиболее значимые работы 
по его творчеству. Интерес к изучению произве-
дений этого писателя в Китайской Народной Ре-
спублике в последние годы только возрастает, 
о чем свидетельствуют опубликованные магистер-
ские диссертации Цзо Цзина (2016) [16] и Су Цзи-
на (2017) [12], а также рост количества исследо-
вательских работ, которые так или иначе связаны 
с изучением сатирической прозы Чжана Тяньи. Из-
учение манеры письма, особенностей стиля и рас-
смотрение вопроса о влиянии зарубежных писате-
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лей на творчество Чжана Тяньи стали актуальны-
ми совсем недавно, о чем свидетельствует целый 
ряд работ по данной проблематике [2; 7; 9; 10].

Фантастическая сатирическая повесть Чжа-
на Тяньи «Записки из мира духов», опублико-
ванная в 1931 г., в Китае до недавнего времени 
не пользовалась популярностью по тем же при-
чинам, по которым в России долгое время были 
запрещены романы- антиутопии. Этим объясняет-
ся небольшое количество исследований по тексту 
этой повести и внимание к ней в последние годы. 
В работах «Записки из мира духов» сопоставля-
ются с произведениями Н. В. Гоголя, но рассма-
триваются преимущественно с точки зрения идей-
ного содержания, поэтому отличия в творчестве 
Гоголя и Чжана Тяньи объясняется тем, что рус-
ский писатель «надеялся на пробуждение души 
и нравственное самосовершенствование предста-
вителей правящего класса, поэтому принципиаль-
но не искал решения социальных проблем свое-
го времени <…> Чжан Тяньи другой. Его сатира 
прямо указывает на фундаментальную социаль-
ную и политическую систему, он не стесняется ин-
ституциональных недостатков» [9, с. 74]. Повесть 
Чжана Тяньи традиционно изучается сквозь при-
зму именно жанровых особенностей антиутопии, 
а в качестве определяющей для стиля рассматри-
вается гоголевская сатира [7; 9;15].

Вместе с тем анализ жанровых особенностей 
повести Чжана Тяньи показывает, что считать ее 
антиутопией неправомерно по нескольким причи-
нам. Во-первых, события повести китайского пи-
сателя относятся к настоящему времени, тогда как 
антиутопия предполагает «перенесение действия 
в будущее» [4, с. 56]. Во-вторых, в «Записках 
из мира духов» отсутствует ситуация противосто-
яния человека и общества, когда «герой сталкива-
ется с нравственным выбором, который практиче-
ски невозможно осуществить» [4, с. 53]. Так, в по-
вести Чжана Тяньи обитатели «мира духов» при-
нимают свой образ жизни и даже разъясняют его 
преимущества прибывшему в их мир герою, при 
этом у последнего нет ощущения, что жизнь духов 
противоестественна. По этой причине отсутству-
ет в повести Чжана Тяньи общее место для всех 
антиутопий –  противопоставление города живой 
природе, «раскрепощающей и возвращающей че-
ловеку его изначальную сущность» [4, с. 53].

Перед автором повести «Записки из мира ду-
хов», так же как перед Н. В. Гоголем, стояла зада-
ча по обличению недостатков современного ему 
общественного устройства. Время создания по-
вести и отдельные ее стилевые черты позволяют 
сделать вывод о том, что Чжан Тяньи хорошо знал 
творчество Н. В. Гоголя, в том числе по переводам 
своих соотечественников. Например, на момент 
создания повести Чжана Тяньи уже имелся целый 
ряд исследовательских работ, посвященных изу-
чению повести Лу Синя «Записки сумасшедшего» 
(1918). Эта повесть была построена, как и текст 
повести Гоголя, в форме дневниковых записей, 
именно с него начался «отсчет жанра дневника 

в китайской литературе» [8, с. 24]. В этой повести 
Лу Синя «китайский традиционный образ «без-
умца» встретился с традицией, ведущей нача-
ло от гоголевских «Записок сумасшедшего» [12, 
с. 228].

Кроме того, Чжань Тяньи не мог не познако-
миться с критическими статьями 1920–30-х гг., по-
священными этой повести Н. В. Гоголя, написанны-
ми такими авторитетными исследователями, как 
Цюй Цю-бо, Фэн Сюе-фэн, Мао Цзэдун, Ху Фэн [8, 
с. 24]. Также не мог остаться незамеченным соз-
дателем повести «Записки из мира духов» пере-
вод Гэн Цзичжи на китайский язык повестей Гого-
ля «Записки сумасшедшего» и «Шинель» в 1921 г. 
в журнале «Сяошо Юэбао» [12, с. 235], а также но-
вый перевод «Шинели», осуществленный Вэй Су-
юанем в 1926 г. [12, с. 243]. В 1927 г. в Китае бы-
ла издана «История русской литературы» под ав-
торством Цюя Цю-бо, где содержалась достаточно 
подробная характеристика творчества Н. В. Гоголя 
[12, с. 235]. В 1930-х гг. публикуются переводы по-
вестей Н. В. Гоголя на китайский язык, в том чис-
ле повесть «Нос» [8, с. 12]. В декабре 1930-январе 
1931 г. публикуется перевод повести Н. В. Гоголя 
«Портрет» [12, с. 246]. В этот же период, в 1930-е 
гг., были опубликованы переводы исследователь-
ских работ о Гоголе, в частности, переводы статей 
русских критиков о русской литературе. Среди них 
отмечают перевод Го Ань-жэнь в 1931 г. курса лек-
ций П. А. Кропоткина «Идеалы и действительность 
в русской литературе» (1907) [8, с. 14], в которых 
гл. 3 была посвящена анализу повестей Гоголя, 
в том числе, повести «Записки сумасшедшего».

Все перечисленное дает основание считать, 
что повесть Чжана Тяньи «Записки из мира духов» 
правомерно может быть рассмотрена сквозь при-
зму гоголевских традиций, с которыми писатель 
был знаком по переводам и исследовательским 
трудам своих современников.

Заголовок повести «Записки из мира духов» 
сразу обращает на себя внимание как указа-
ние на жанр, выбранный писателем для реализа-
ции своей идеи. Это не путевые записки, а имен-
но дневник героя от первого лица (как уже было 
отмечено выше, вслед за Лу Синем). Первая же 
дневниковая запись указывает прямо на гоголев-
ские «Записки сумасшедшего»: «день любой». 
Вспомним указания на день «Никоторого числа. 
День был без числа» [3, с. 210], «Числа не помню. 
Месяца тоже не было» [там же] в «Записках сумас-
шедшего» Н. В. Гоголя.

Н. Т. Федоренко в статье «Живые и призраки», 
предваряющей первое издание повести Чжана 
Тяньи на русском языке, уже в заголовке исполь-
зует аллюзию к поэме «Мертвые души» Н. В. Го-
голя, прямо говоря о перекличке этих произве-
дений. Внимательно изучив художественное про-
странство повести Чжана Тяньи, можно отметить, 
что его организация также имеет прямую отсылку 
к гоголевским традициям. Ю. В. Манн, характери-
зуя жанровую специфику поэмы «Мертвые души», 
вслед за А. Н. Веселовским, говорит о преобразо-



191

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
вании Гоголем традиции поэмы Данте «Божествен-
ная комедия», в результате чего похождения Чичи-
кова, его визиты по помещикам видятся как путь 
с «проводником» Маниловым по миру «мертвых 
душ», странствие по Аду и Чистилищу [11, с. 317]. 
Сюжетная организация повести Чжана Тяньи о пу-
тешествии героя в мир духов также напоминает 
хождения Данте в загробном мире: у героя Хань 
Ши- Цяна также есть и провожатый –  это литера-
туровед Сяо. Сходство двух произведений прояв-
ляется и в том, что Чжан Тяньи описывает верти-
кальную структуру мира духов, напоминающую 
круги ада, а также упоминанием одним из героев 
повести восемнадцати кругов буддийского ада.

Наряду с обыгрыванием мировой литератур-
ной традиции в вертикально организованном про-
странстве повести «Записки из мира мертвых» ви-
дится сходство с пространственной организацией 
«Петербургских повестей» Н. В. Гоголя. У Гоголя 
образ петербургского дома также устроен верти-
кально: «Вертикальный разрез дома давал про-
екцию города со всеми его свой ствами: соединя-
емость, объединенность всех при разъединении 
и изолированности семей или лиц (на каждом эта-
же –  люди определенного социального уровня); пе-
ремещение с одного этажа на другой как эмблема 
успехов, удач, трагедий –  словом, всей жизни» [11, 
с. 395]. То есть можно говорить о том, что город 
в мире духов в повести Чжана Тяньи –  это не гори-
зонтальное пространство «чужой страны», а вер-
тикально устроенное государство: «В их мире хоть 
и нет восемнадцати кругов, как в буддийском аду, 
но два яруса все же наличествуют. В нашем ярусе, 
именуемом верхним, живут верхи общества. Ниж-
ний ярус отведен для низов» [17, с. 6].

Что же касается дантовских аллюзий, которые 
могут быть либо условной отсылкой к «Мертвым 
душам», либо данью мировой литературной тра-
диции, то этот вопрос требует отдельного уточне-
ния, что не входит в круг проблем данной статьи. 
Тем не менее, один их первых русских исследова-
телей повести Чжана Тяньи Н. Т. Федоренко в ста-
тье «Живые и призраки» явно указывал на идей-
ную перекличку повести «Записки из мира духов» 
с «Мертвыми душами». Ученый утверждал, что 
автор проводит своего героя по всем кругам буд-
дийского ада и «…выставляет на суд презрения –  
и смеха –  целую галерею «мертвых душ» от науки, 
культуры, искусства, хорошо знакомых ему» [15, 
с. 13].

Хань Ши-цянь, главный герой повести Чжа-
на Тяньи, как и герой повести Н. В. Гоголя «За-
писки сумасшедшего», «благородного происхож-
дения». Однако он не беден, это «ученый муж», 
принадлежащий к элите общества. Именно поэто-
му его по прибытии в мир духов селят на «верх-
них этажах». Отдельно следует обратить внима-
ние на прибытие Хань Ши-цяня в мир духов. Его 
появление остается никем не замеченным, несмо-
тря на то, что герой –  живой, а все вокруг него –  
духи. Встреча Хань Ши-цяня со своим умершим 
10 лет назад другом Сяо Чжун-но, который при 

встрече «не выказал при виде меня особой ра-
дости, не стал предаваться воспоминаниям» [17, 
с. 6], подчеркивает обыденность появления героя 
в мире духов и отсылает нас к появлению Чичи-
кова в городе N: «Въезд его не произвел в городе 
совершенно никакого шума и не был сопровожден 
ничем особенным» [4, с. 7].

В сюжете повести Чжана Тяньи есть еще ряд 
эпизодов, сходных с гоголевскими произведени-
ями. Так, в эпизоде встречи состоятельных граж-
дан, на совещании «клуба простолюдинов», кото-
рое к концу превратилось в банальную «попойку», 
есть эпизод, когда священник, отец Чжу, флиртует 
с «фальшивой крошкой» (продажной женщиной): 
«Священник усадил крошку себе на колени и стал 
целовать. Потом он сорвал с ее носа чехол и, гла-
дя его, приговаривал: «Хе-хе, малютка, что за пре-
лестный носик, что за носик, носик, носик!»» [17, 
с. 42]. Этот троекратный повтор слов священника 
в сочетании с эпитетом «прелестный» –  прямая 
аллюзия к эпизоду из повести «Ночь перед Рож-
деством», где дьяк, флиртуя с Солохой, трижды 
подступает к ней, дотрагиваясь до разных частей 
ее тела (наделяя ее эпитетами «великолепная», 
«дражайшая», «несравненная»). И далее у Гоголя 
читатем: «Неизвестно, к чему бы теперь притро-
нулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг 
послышался в дверь стук и голос казака Чуба» [5, 
с. 218]. Параллель между двумя эпизодами явная, 
но у Чжана Тяньи ситуация доведена до гротеска: 
герой, развлекаясь с продажной женщиной, не от-
скакивает от нее, но сознательно идет на грехов-
ный поступок, оправдывая себя тем, что ему ну-
жен отдых после трудовой недели.

С гоголевскими «Записками сумасшедшего» 
повесть Чжана Тяньи схожа мотивом «нефанта-
стической фантастики» [11, с. 257] –  вмешатель-
ством животного в сюжет о жизни людей. Речь 
идет о появлении «жизни собак» в произведени-
ях Н. В. Гоголя и Чжана Тяньи. Однако, если у рус-
ского писателя переписка собачек –  это способ 
реализации «формы нарушения объективной си-
стемы действия» [11, с. 97], свой ственной стиле-
вой манере Гоголя, то в повести «Записки из мира 
духов» эпизод из жизни собак –  это прямая сати-
ра на роскошь власть имущих, чьи питомцы жи-
вут лучше людей. При этом китайский писатель 
идет по тому же самому пути, что и Гоголь: абсурд 
ситуации роскошной жизни животных на фоне 
бедности народных масс показан через изыскан-
ную еду, которой питаются собаки. Так, в повести 
Н. В. Гоголя болонка Меджи подробно описывает 
в письме свою «обычную» жизнь у дочери столо-
начальника, упоминая кофе со сливками, дичь, со-
усы, рябчиков и куриные крылышки [3, с. 202]. Ге-
рой повести «Записки из мира духов», Хань Ши-
цянь, посещая Площадь Купания, воочию наблю-
дает роскошную жизнь собак, которых называют 
«воспитанницами простолюдина Пань Ло»: «Со-
бакам, возлежавшим в шезлонгах, прислуживали 
лакеи, шестеро во фраках выстроились в два ря-
да. Во время купания появился специальный ла-
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кей, который тер псам спины <… > Затем собакам 
принесли суп из бычьих хвостов, сандвичи и от-
бивные» [17, с. 15].

Помимо указанных выше перекличек повести 
Чжана Тяньи с текстами Н. В. Гоголя на уровне со-
держания, необходимо отметить ряд приемов по-
зволяющих говорить о влиянии традиций гоголев-
ского стиля на повесть «Записки из мира духов».

Например, для того, чтобы подчеркнуть 
фальшь и искусственность взаимоотношений 
мужчины и женщины, Чжан Тяньи использует го-
голевский прием «логического абсурда», отме-
ченный Б. М. Эйхенбаумом. Прием состоит в «ко-
мическом несоответствии между напряженностью 
синтаксической интонации, глухо и таинственно 
начинающейся, и ее смысловым разрешением» 
[19, с. 316]. Это несоответствие мы можем наблю-
дать в начале повести Чжана Тяньи, в тот момент, 
когда герой попадает в мир духов и знакомится 
с «крошкой» своего друга, полагая, что это его 
невеста: «Невеста и жених были крайне возбуж-
дены; они обменивались друг с другом непонят-
ными фразами, видимо, таящими особый, сокро-
венный смысл; их души, казалось, слились в еди-
ное целое, точно клей с резиновой подметкой» 
[17, с. 6]. В данном приеме явно выражено сниже-
ние романтического восприятия любовных чувств 
с помощью карнавального смещения категорий 
«верх-низ».

Также Чжан Тяньи использует свой ственный 
гоголевской манере комический эффект, который 
достигается особым приемом, когда «образы, ко-
торые объективно означают высокую духовную де-
ятельность, как бы обескровливаются противопо-
ложной тенденцией –  к низшим формам духовной 
деятельности и, далее, к бездуховному, механиче-
скому, абсурдному и т.д.» [11, с. 134]. Этот гого-
левский прием в повести Чжана Тяньи можно на-
блюдать в сцене заключения договора между Жао 
Сань и его «крошкой» в Доме знакомств. По сути, 
автор рассказывает о заключении договора между 
содержанкой и молодым человеком, поэтому все 
чувства между ними наиграны, насквозь фальши-
вы, что и передается через стилистический прием 
«механизации образа»: «Поздравляю, отныне ба-
рышня Ли –  твоя возлюбленная, –  провозгласил 
распорядитель. Раздались аплодисменты. –  А те-
перь излить чувства! –  соблюдая церемониал, при-
казал распорядитель. Жао Сань и девушка обня-
лись, прижимаясь щека к щеке, рот ко рту» [17, 
с. 28]. Данная сцена показывает героев как ку-
кол, а не как живых любящих людей. Здесь имен-
но с помощью гоголевского приема (««наплыва» 
на духовное механистических действий», когда 
«в организацию образа вводятся моменты логи-
ческого абсурда, формализации эстетической ре-
акции» [11, с. 134]) не только создается комиче-
ский эффект, но и в духе гоголевской традиции 
раскрывается оппозиция «живое –  мертвое». При 
упрощенном восприятии произведения китайско-
го писателя эта оппозиция призвана подчеркнуть, 
что главные герои –  это духи умерших, они уже 

мертвы, и им недоступны свой ственные миру жи-
вых искренние чувства. Однако, на наш взгляд, 
с помощью оппозиции «живое –  мертвое» Чжан 
Тяньи решает более важную художественную за-
дачу, создавая сатиру на современное ему обще-
ство, в котором расчет и деньги вмешиваются да-
же в отношения мужчины и женщины, не оставляя 
места чувствам.

Галерея «мертвых душ» в повести Чжана Тя-
ньи, помимо «влюбленных», представлена пред-
ставителями «партии восседающих», на неофици-
альное собрание которых попал главный герой. Их 
бездушие показано через механистичность речи, 
которая напоминает газетную статью первой по-
лосы, а не беседу за обеденным столом. Так, Ба 
Шань-доу на вопрос рядом сидящего корреспон-
дента разразился целой тирадой: «Деловое согла-
шение с Западным соседом Lampi благоприятно 
отразится и на состоянии наших военных дел, ибо, 
наладив хорошую рыночную конъюнктуру, верхи 
и низы района сосредоточат свои усилия в иных 
сферах, ведущих к процветанию родины. На этот 
раз мы формируем кабинет, прежде всего, во имя 
достижения этой важной цели. Или, если угодно, 
во имя этой цели мы формируем кабинет» [17, 
с. 79]. Эта газетная речь, несоответствующая дру-
жеской обстановке беседы, также говорит о влия-
нии сатирических приемов Н. В. Гоголя: на повто-
ряемость и механистичность речи персонажей как 
на общую черту поэтики гоголевских произведе-
ний указывал Ю. В. Манн. Он считал «механиза-
цию живого» одним из свой ств гоголевского тек-
ста, основанном на том, что проявления человече-
ского, «лишаясь духовного содержания, внутрен-
него смысла, костенеют и формализуются» [11, 
с. 361].

Также в качестве одного из примеров влияния 
гоголевской традиции на стилевом уровне в пове-
сти Чжана Тяньи можно привести гоголевский по-
вествовательный принцип дистанцирования, ког-
да происходящее в дальнейшем действие «рас-
сматривается автором как уже свершившееся 
<…> автор уже знает все происшедшее; точка на-
блюдения расположена после окончания событий, 
что соответствует принятой дистанции «ауктори-
альной ситуации» [11, с. 316]. Указанный прием 
хорошо виден в следующем эпизоде повести ки-
тайского писателя: «Отныне здесь будет жить го-
сподин Хань. Ты обязан прислуживать ему со всем 
усердием. –  Говоря это, Сяо Чжун-но  почему-то 
уставился в потолок. –  Да, господин. –  И человек 
юркнул вниз. Отверстия как не бывало. Мистика 
 какая-то. Впрочем, в тот же день, несколько поз-
же, я узнал, в чем тут дело. Узнал и многое дру-
гое» [17, с. 6]. Подобный принцип повествования 
у Гоголя исследователь связывает с традицией 
плутовского романа. В произведении Чжана Тяньи 
эта тактика повествования скорее предназначена 
для более широкого охвата действительности.

Следует также отметить в повести «Записки 
из мира духов» прием смещения категорий «верх-
низ», традиционно связанных в произведениях 
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Н. В. Гоголя с народной карнавальной смеховой 
культурой, что также отмечал при анализе произ-
ведений писателя Ю. В. Манн. Данное смещение, 
в частности, реализуется в обыгрывании образа 
носа. Он встречается как в гоголевских «Запи-
сках сумасшедшего» (вспомним рассуждения По-
прищина о том, что на луне никак не могут жить 
люди, а «живут только одни носы» [3, с. 212]), так 
и в повести Н. В. Гоголя «Нос». После выхода по-
следней В. Г. Белинский в журнале «Отечествен-
ные записки» (1842, т. XXV, № 12, отд. VIII, с. 107) 
отметил, что публикация этой гоголевской повести 
в «Московском наблюдателе» не состоялась пото-
му, что в журнале ее сочли «пошлою и тривиаль-
ною» [1, с. 504]. То есть для современников Гоголя 
двусмысленность символики носа была очевидна: 
на восприятие целого с помощью деталей читате-
ля настраивал сам Гоголь. В подобном ключе обы-
грывает образ носа Чжан Тяньи, начиная с этой 
детали повествование своего героя о мире духов 
в первой главе повести:

«– Скорей прикрой это!
– Что «это»? –  не понял я.
Он ткнул пальцем в собственный нос. На носу 

г-на Сяо красовался тонкий белый чехол.
– Скорее! Скорее! –  торопил он. Я прикрыл нос 

левой рукой. –  Не годится! На вот, держи!
Он бросил мне чехол, точь- в-точь как его соб-

ственный, только синего цвета, с шелковыми лен-
тами по краям <… > Оказывается, нос у них –  вещь 
непристойная, его следует прятать, особенно 
от женщин <… > Никто не осмелится назвать нос 
носом, разве что  какой- нибудь мужлан из низов. 
Если же в разговоре никак нельзя обойти эту ще-
котливую тему, нос называют «верхним местом», 
то есть прибегают к эвфемизму» [17, c. 8]. Этот 
фрагмент, помимо аллюзии к повести «Нос», на-
прямую отсылает нас к гоголевским «Мертвым ду-
шам» и заставляет вспомнить дам из города N, ко-
торые «отличались, подобно многим дамам петер-
бургским, необыкновенною осторожностью и при-
личием в словах и выражениях. Никогда не говори-
ли они: «я высморкалась, я вспотела, я плюнула», 
а говорили: «я облегчила себе нос, я обошлась 
посредством платка» [4, с. 159]. Как героини поэ-
мы «Мертвые души», в мире духов обитатели за-
меняют «грубые» слова благозвучными: уборные 
у них «места отдохновения», публичный дом –  Дом 
знакомства «Правдивость», и т.д. Эти эпизоды по-
вести Чжана Тяньи «Записки из мира духов», яв-
но отсылающие нас к поэме «Мертвые души», за-
ставляют высказать предположение о том, что пи-
сатель некоторым образом был знаком с содержа-
нием поэмы Гоголя до того, как появился ее пере-
вод на китайский язык, осуществленный Лу Синем 
в 1935–1936 гг.

Продолжая говорить о двусмысленности сим-
волики носа в повести «Записки из мира духов», 
следует также обратиться к заключительным гла-
вам произведения. Читатель видит эту двусмыс-
ленность в сцене драки в парламенте и в сцене 
возвращения героя домой, когда ему неловко 

видеть свой нос без чехла в зеркале и смотреть 
на носы окружающих.

Более мягким вариантом смещения нормы 
и ненормы в духе прозы Н. В. Гоголя, –  их пе-
реворачивание в «метафорическом смысле» 
(М. М. Бахтин) –  является в повести Чжана Тяньи 
алогизм. Например, стремящийся получить измо-
жденный вид декадента господин Сыма не хочет 
для оздоровления купаться в бассейне, объясняя 
это своими опасениями: «…опасаюсь, что купание 
может благотворно отразиться на моем здоровье. 
Я слишком известен и не могу идти на такой риск» 
[17, с. 35].

Кроме того, нельзя не отметить используемый 
в повести Чжана Тяньи гоголевский способ соз-
дания образа, когда «действие и растягивается 
и смакуется; оно фиксируется –  словно для сво-
его увековечивания, но фиксируется во всей бы-
товой «дроби и мелочи»» [11, с. 138]. В качестве 
примера рассмотрим эпизод, в котором с помо-
щью этого приема раскрывается иерархия цен-
ностей в мире духов, когда обертка затмевает со-
держимое, а ценностью оказывается пустяк: «На 
бумажном пакетике был искусно напечатан  чей-то 
портрет, вероятно, того самого «наследника пре-
стола». Под оберточной бумагой оказалась тонкая 
крошечная бумажная коробочка красного цвета, 
крышка которой была сделана с большим искус-
ством и выдумкой <…> Когда крышку открыли, из-
нутри ударил запах сандалового дерева. И ниче-
го съедобного, лишь крошечный пакетик золотого 
цвета. Вскрыли и его. Внутри еще одна коробоч-
ка, на этот раз бронзовая, на ней выгравирована 
обнаженная женщина, упиравшаяся ногами в два 
шара. Сбоку я заметил совсем крошечное ушко, 
на котором висел таких же размеров ключик: толь-
ко им можно было отпереть коробочку. Внутри ле-
жало нечто похожее на чехол для носа из шелка, 
перевязанное шелковой лентой. Когда была раз-
вязана и лента, я увидел предмет, напоминаю-
щий лепесток розы <…> из лепестков я извлек 
 что-то завернутое в тонкую бумагу, маленькое- 
маленькое, не более ноготка. Развернул бумагу 
и наконец увидел его –  семечко! Одно-единствен-
ное семечко!» [17, с. 67]. Эта деталь в повести ки-
тайского писателя, на первый взгляд незначитель-
ная, заставляет вспомнить гоголевского Ивана 
Ивановича («Повесть о том, как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем»), который 
каждый раз складывал семена съеденной дыни 
в бумажку с указанием даты, когда она была съе-
дена. Образ семечка, соединив контексты произ-
ведений, как будто доводит поступок гоголевско-
го Ивана Ивановича до абсурда: в повести Чжана 
Тяньи оставленное семечко уже упаковывают как 
драгоценность, украшают и преподносят в дар. 
Главный герой никак не может понять, в чем цен-
ность семечка, почему оно такое дорогое и содер-
жится в богатой упаковке. Абсурдность ситуации 
подчеркивается приемом остранения через мно-
гократный лексический повтор в пределах двух 
абзацев («семечко! Одно-единственное семечко! 
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<…> отправив семечко в рот, больше не сомне-
вался: <…> обыкновенное семечко»; «Он вручил 
мне еще один пакетик. На этот раз я разжевывал 
семечко очень тщательно, прислушиваясь к ощу-
щениям. Но ничего не почувствовал. Семечко как 
семечко»; «Съев третье семечко, я признал себя 
побежденным» [17, с. 67]).

Кроме того, детальное описание нескольких 
уровней тщательно сделанной коробочки, в кото-
рую было упаковано семечко, вызывает ассоци-
ации с описанием самого дорого, что было у ге-
роя поэмы «Мертвые души», Чичикова, –  со шка-
тулкой. Главная драгоценность Чичикова деталь-
но описана, многоярусная, искусно сделанная, она 
вмещает все, что ценно для героя. И также деталь-
но описана дорогая коробочка- упаковка для се-
мечка. Здесь, несомненно, влияние детализации 
изображаемого как характерной особенности го-
голевского стиля. Но если шкатулка олицетворя-
ет чичиковские «планы приобретения» (А. Белый), 
вмещает все ценности героя, то в повести Чжана 
Тяньи многослойная дорогая искусная коробочка, 
наоборот, подчеркивает несоразмерное соотно-
шение формы и содержания, ложных и истинных 
ценностей в мире духов.

Детализацию Чжан Тяньи использует также при 
описании интерьера, который, в духе гоголевских 
традиций, может многое рассказать о герое. В ка-
честве примера можно привести описание комна-
ты ректора университета, «мастера современного 
искусства»: «Ватные одеяла свисали на пол с двух 
кроватей. Стулья были опрокинуты. На полу нож-
ками кверху лежал письменный стол из персико-
вого дерева. Зато этажерка стояла так, как на-
до. Правда, книг на ней не было: нижнюю полку 
украшал ночной сосуд. На одеяле лежала палитра 
и валялись крайне несвежие носки в полоску» [17, 
с. 37]). Здесь также наблюдается описанный вы-
ше гоголевский комический эффект за счет со-
четания несочетаемого –  палитры, «объективно 
означающей высокую духовную деятельность» 
(Ю. Манн), с несвежими носками, низводящими 
прекрасное на уровень пошлости быта.

Если говорить об общесатирических приемах 
у Чжана Тяньи, то следует назвать гиперболу, аб-
сурд и алогизм. Эти приемы используются в целях 
создания политической сатиры при описании по-
рядков в мире духов. В качестве примера абсурда 
можно привести требования к жителям «верхнего 
яруса» или к иностранцам, въезжающим в мир ду-
хов, чтобы их рост и диаметр пупа соответствовал 
установленным нормам [17, с. 49]. Также очень 
красноречивы алогизмы, которые характеризуют 
отдельных персонажей Чжана Тяньи, сатирически 
изображающих политических деятелей. Напри-
мер, описывая выборы Генерального Президента, 
писатель высмеивает официальные биографии 
кандидатов на выборах, используя следующий 
алогизм: «…Предки нашего избранника участво-
вали в народной революции, и, стало быть, в его 
жилах течет кровь простолюдинов. Согласно фи-
зиологическим данным, г-н Ба –  врожденный де-

мократ» [17, с. 48]. В создании сатирического пор-
трета этого персонажа повести Чжана Тяньи без 
труда угадывается аналогия с портретом Чичико-
ва, основанным на сходном алогизме: «умел хоро-
шо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а со-
вершенно так, как следует. Словом, куда ни пово-
роти, был очень порядочный человек» [4, с. 18].

Таким образом, можно говорить о том, что в по-
вести Чжана Тяньи «Записки из мира духов» от-
сутствует проблема противостояния человека 
и общества, реализованная, прежде всего, в мо-
тиве сопротивления. Также отсутствует отнесен-
ность событий в будущее, посредством которой 
авторы антиутопий предупреждают о трагических 
последствиях развития изображаемых ими форм 
государственности. Изучение гоголевских аллю-
зий в повести Чжана Тяньи «Записки из мира ду-
хов» позволяет сделать вывод о том, что писатель 
использует традиции гоголевской прозы, прежде 
всего, в плане жанровой и повествовательной 
организации, когда отсылает читателя к повести 
«Записки сумасшедшего». Кроме того, замет-
но влияние гоголевской прозы и на уровне фор-
мы произведения: как в плане пространственной 
организации событий, так и в плане присутствия 
«гоголевских» сюжетных элементов из различных 
произведений (обыгрывание образа носа, описа-
ние жизни собак, образ завернутого семечка, гре-
хопадение священника). Во всех указанных слу-
чаях Чжан Тяньи как будто доводит до абсурдно-
го завершения эти сюжетные линии, которые бы-
ли намечены или начаты Н. В. Гоголем в его про-
изведениях. При этом остается открытым вопрос 
о знакомстве китайского писателя с поэмой Гого-
ля «Мертвые души», так как ее перевод на китай-
ский язык впервые был осуществлен после выхо-
да повести в свет. Также можно говорить о вли-
янии стилевых приемов Н. В. Гоголя в повести 
Чжана Тяньи, используемых для подчеркивания 
оппозиции «живое- мертвое», среди которых меха-
нистичность действий и речей «мертвых» персо-
нажей, комическое несоответствие начала фразы 
и ее завершения, повествовательный прием «дис-
танцирования», приемы детализации и растягива-
ния действия, а также алогизм.
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GOGOL’S ALLUSIONS IN ZHANG TIANYI’S NOVELLA 
“THE GHOST LAND DIARY”

Wang Zhuangchu
Buryat State University

The subject of the research in the article is the features of the allu-
sion of the works of N. V. Gogol in the works of the famous Chinese 
writer of the XX century. Zhang Tianyi.The work of N. V. Gogol, in-
cluding his manner of satirical representation of reality, continues 
to be the object of scientific attention of both domestic and foreign 
researchers. The study of the influence of the Russian writer on the 
literature of the East, in particular, on the literature of China, remains 
an urgent direction. The purpose of this work is to study and de-
scribe the influence of the works of N. V. Gogol on the work of the 
Chinese writer of the XX century. Zhang Tianyi (on the example of 
his novel “The ghost land diary”).
The methods of comparative and structural- semiotic analysis are 
used in the work, the method of interpretation of a separate text, the 
analysis of individual stylistic elements is also used.

Keywords: N. V. Gogol’s creation, N. V. Gogol and chinese litera-
ture, Gogol’s satire, Zhang Tianyi’s creation, “The ghost Land Dia-
ry”, Reception satire.
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Цель исследования –  определить методику комплексного ис-
следования такого языкового явления как современный заго-
ловок сетевого англоязычного медиатекста, в чём проявляется 
научная новизна исследования. В этой связи в статье уточня-
ются особенности, присущие заголовку медиатекста в сете-
вом формате коммуникации. Также, на материале британских 
изданий качественной прессы The Independent и The Guardian 
рассматриваются основные особенности синтаксической орга-
низации и лексического наполнения заголовка современного 
англоязычного медиатекста, которые в совокупности способ-
ствуют раскрытию прагматического потенциала заголовка, ко-
торый заключается в одновременном информировании и ока-
зании целенаправленного речевого воздействия на читателя 
современных сетевых англоязычных печатных средств массо-
вой информации.

Ключевые слова: заголовок, медиатекст, сетевая коммуни-
кация, синтаксис, семантика, прагматика, информирование, 
воздействие.

Введение

Значение заголовков в современной массмедийной 
коммуникации, которая по большей части существу-
ет в сети Интернет, сложно переоценить. В беспре-
рывном потоке информации заголовок является 
тем знаком, который одновременно ориентирует 
и направляет читателя, сообщая ему о событиях, 
явлениях и фактах действительности через при-
зму отношения к ним автора заголовка. Выражение 
«заголовочное чтение», благодаря особенностям 
сетевого формата, приобретает особую актуаль-
ность. Так, набирая в любом поисковике название 
британской газеты The Independent можно увидеть 
автоматически всплывающую строку: Today’s head-
lines and latest breaking news / Сегодняшние заго-
ловки и последние сенсационные новости (Здесь 
и далее перевод автора статьи. –  В.В.).

Особенность содержательных взаимоотноше-
ний заголовка и озаглавливаемого им медиатек-
ста проявляется в двой ственной природе заго-
ловка. С одной стороны, он вступает в синсеман-
тичные отношения с озаглавливаемым медиатек-
стом, с другой –  функционирует как автосемантич-
ный элемент текста.

Синсемантичность заголовка проявляется 
в том, что, являясь структурным элементом ме-
диатекста, в нем отражены аспекты содержания 
озаглавливаемого медиатекста на основании то-
го, что заголовок и озаглавливаемый медиатекст 
объединены общим контекстом. По сути, заголо-
вок –  это «текст о тексте», в котором отражают-
ся элементы и аспекты содержания озаглавливае-
мой статьи. Рассмотрением заголовков с позиции 
его синсемантичности занимались О. Ю. Богдано-
ва, М. Ю. Доценко, М. Е. Засорина, Э. А. Лазарева, 
А. С. Подчасов, Ю. Е. Рожкова, И. Н. Соколова и др.

Автосемантичный характер заголовка, прежде 
всего, проявляется в том, что заголовок –  это язы-
ковая структура, имеющая определённую само-
стоятельность, внешне выделяемая среди осталь-
ных компонентов текста при помощи графиче-
ских средств и особой начальной позиции. Во-
прос об автосемантичности заголовка нашел от-
ражение в работах Н. А. Кожиной, Э. А. Лазаревой, 
Г. Г. Хазагерова и др.

Сетевой формат массмедийной коммуникации 
проявляется в том, что на странице издания чита-
тели видят исключительно заголовки в виде ги-
пертекстовых ссылок к озаглавливаемой статье. 
Однако о полной автосемантичности заголовка, 
конечно же, речи не идет. Именно заголовок, явля-
ясь неотъемлемым элементом, участвующим в ор-
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ганизации гипертекстового пространства сетевого 
издания зачастую побуждает читателя обратиться 
к озаглавливаемому медиатексту, а особенности 
функционирования заголовка в сетевом формате 
позволяют говорить об усилении тенденции к его 
автосемантичности.

Сущностным свой ством заголовка является со-
вмещение номинативных и предикативных черт [4, 
с. 48]. Обладая чертами как номинации (являя со-
бой имя/название публикации), так и предикации 
(представляя собой единицу речевой коммуника-
ции), заголовок сетевого медиатекста можно так-
же определить как сложный знак, который фор-
мирует высказывание, наделённое определённым 
смыслом.

Формирование и функционирование заголов-
ка, то есть его семиозис, осуществляется в тес-
ной взаимосвязи его плана выражения и плана со-
держания. План выражения заголовка составляют 
простые языковые знаки –  слова и словосочета-
ния, организованные по определенным синтакси-
ческим моделям. Что касается плана содержания, 
то он раскрывается, когда единицы первичного оз-
начивания (слова и словосочетания) актуализиру-
ются в заголовке как акте речи.

Основная часть

Объемлющее лингвистическое исследование заго-
ловка сетевого медиатекста предполагает рассмо-
трение его синтаксиса, семантики и прагматики, как 
трех аспектов деятельности, связанной с исполь-
зованием знаков, или трех измерений семиозиса.

Применительно к материалу заголовков, ис-
пользующихся в сетевой англоязычной печат-
ной коммуникации, такое исследование подразу-
мевает рассмотрение синтаксических моделей, 
лексико- фразеологического состава и приёмов 
речевого воздействия, использующихся в заго-
ловках англоязычных сетевых изданий The Inde-
pendent и The Guardian.

Начнем с синтаксиса. Представляя собой вы-
сказывание и будучи самостоятельной коммуни-
кативной единицей, заголовок чаще всего оформ-
лен в виде предложения с грамматической преди-
кацией.

Сравнительный анализ процентного соотноше-
ния основных синтаксических моделей предложе-
ний, использующихся в качестве заголовков бри-
танских изданий сетевой качественной прессы, 
показал, что наиболее продуктивными синтакси-
ческими моделями, которые используются в заго-
ловках, являются расчленённые синтаксические 
конструкции и простые распространенные двусо-
ставные предложения, за ними в порядке убыва-
ния следуют сложные, эллиптические и односо-
ставные предложения [2].

Исходя из сказанного, можно сделать вывод 
о том, что формат сетевой коммуникации обусло-
вил тот факт, что в заголовках сетевых англоя-
зычных медиатекстов прослеживается тенденция 
к использованию синтаксических структур, спо-

собствующих увеличению информационной на-
полненности заголовков при сохранении стремле-
ния к «стандарту, экспрессии и компрессии [6]».

Этим фактом может объясняться преоблада-
ние в британской англоязычной сетевой прессе 
синтаксических моделей в виде различного рода 
расчлененных синтаксических конструкций:
– сегментированных: Cold weather payment check-

er: How to find out if you are owed one. (The Inde-
pendent 23/01/23) / Контролер оплаты за холод-
ную погоду: как выяснить не задолжали ли вы.

– присоединительных: The latest hot potato? Gas 
stoves. Will the culture wars never end? (The 
Guardian 23/01/23) / Актуальный насущный во-
прос? Газовые плиты. Культурные вой ны никог-
да не кончатся?

– парцеллированных: The opinion polls could be 
very wrong. Again. (The Independent 29/05/2022) / 
Опросы общественного мнения могут быть 
очень неверны. В очередной раз.

– конструкций с парентетическими включения-
ми: Everything you wanted to know about throu-
ples (but were afraid to ask). (The Independent 
21/01/23) / Всё, что вы хотели знать об отноше-
ниях на троих (но боялись спросить).
В качестве общей тенденции, присущей заго-

ловкам анализируемых сетевых печатных изда-
ний, хотелось бы отметить тенденцию к увеличе-
нию линейной длины заголовка, которая может 
объясняться стремлением к сочетанию информа-
тивной и воздействующей функции. Цель заголов-
ка в сетевой коммуникации не просто сообщить 
о случившемся событии или происшествии. Нуж-
но сообщить о нем определенным образом, чтобы, 
во-первых, побудить читателя обратиться к тексту 
статьи, находящейся в гиперссылочных отношени-
ях с заголовком, и во-вторых, проинформировать 
о содержании медиатекста того читателя, который 
не воспользуется гиперссылкой заголовка для по-
следующего ознакомления с текстом статьи, ока-
зав при этом речевое воздействие. Отдавая пред-
почтение той или иной синтаксической структуре, 
адресант заголовка предопределяет восприятие 
адресатом информации, представленной в заго-
ловке. Эти два фактора играют значимую роль пи 
выборе плана выражения заголовка сетевого ме-
диатекста. Очевидно, что короткие предложения 
являются слабым ресурсом в достижении постав-
ленной цели.

Если рассматривать заголовок с точки зре-
ния семантики, то, прежде всего, выполняя ин-
формативную функцию, заголовок призван со-
общить адресату о событии, явлении, происше-
ствии, предмете или явлении действительности. 
Таким образом, смысловое содержание заголовка 
раскрывается посредством использования лексем 
в их денотативных значениях. Такие лексические 
единицы могут быть представлены в виде:
– клишированных словосочетаний (economic cri-

sis / экономический кризис, environmental prob-
lems / проблемы окружающей среды, independ-
ence vote / голосование за независимость);
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– словосочетаний, обладающих социолингви-

стической обусловленностью (Partygate allega-
tions / обвинения в нарушении Борисом Джон-
соном ковидных правил во время вечеринки, 
NHS / Национальная служба здравоохранения 
Великобритании);
и фразеологических единиц (double- edged 

sword / обоюдоострый меч), часто в виде журна-
листских клише (gain ground / делать успехи).

Для реализации воздействующей функции 
в заголовках англоязычных медиатекстов могут 
использоваться лексические единицы, отобража-
ющие категории оценочности и эмотивности. Дан-
ные категории могут составлять денотативные 
компоненты лексического значения, например:
– прилагательные good / хороший и bad / плохой 

или их степени сравнения, например: ‘Farming 
good, factory bad’, we think. When it comes to the 
global food crisis, it isn’t so simple (The Guardian 
26/05/23) / Мы думаем: Фермерство –  хорошо, 
промышленность –  плохо. Когда дело касает-
ся глобального продовольственного кризиса, 
не так всё просто.

– right / правильный, правдивый, wrong / непра-
вильный, ложный, например: The Carters: What 
you know may be wrong (or not quite right) (The 
Independent 02/03/2023) / Дуэт Картерз: То что 
вы знали, возможно, неправда (или не совсем 
правда).

– лексические единицы, называющие эмоции 
fear/ страх, joy/ радость, happiness/ счастье 
и др., например: In my freezing house, gripped 
by fear, I scrawl ‘things get better’ on a chalkboard 
(The Guardian 08/03/2023) / В моем холодном 
доме охваченный страхом я мелом наспех на-
писал «всё наладится» на доске или Wimbledon 
qualifying joy and pain for grand slam winners and 
rising stars (The Guardian 30/06/2023)/ Уимбл-
дон, распределяющий радость и боль для побе-
дителей и восходящих звёзд турнира большого 
шлема.
Категории оценочности и эмотивности могут 

составлять и коннотативные компоненты лексиче-
ского значения, используемых в заголовке лексем: 
(Scholar uses trash as treasure to study life in North 
Korea (The Independent 21/04/2022) / Ученый ис-
пользовал мусор в качестве сокровища для того, 
чтобы изучить жизнь в Северной Корее.

Ещё одним средством реализации воздействую-
щей функции в заголовках является использование 
цитации, которая может ассоциироваться с преце-
дентным феноменом To tip or not to tip? Where in Brit-
ain is the most generous for leaving restaurant gratui-
ties? (The Independent 17/05/2022) / Оставлять или 
не оставлять чаевые? Где в Великобритании са-
мые щедрые люди, оставляющие вознаграждение 
в ресторане и метафор (Church of England sheds 
light on shameful slave trade ties (The Independent 
31/01/2023) / Англиканская церковь пролила свет 
на постыдные связи с работорговлей.

Перейдем к рассмотрению заголовка с позиции 
прагматики, которое основано на том, что заголо-

вок, по сути, представляет собой акт речемысли-
тельной деятельности. Так, Н. М. Вахтель называ-
ет заголовок минимальной единицей целенаправ-
ленной речевой деятельности –  речевым действи-
ем пишущего журналиста, что даёт основание 
для интерпретации его в качестве речевого акта. 
Речевой акт понимается как речевое действие, 
в процессе которого формулируется определен-
ное мыслительное содержание [3, с. 37]. Прагма-
тика заголовка медиатекста определяется взаи-
модействием журналиста, создающего заголовок, 
который выступает в качестве адресанта, и чита-
теля, который является адресатом. Адресант осоз-
нанно создает и отправляет текст заголовка, вы-
бирая денотат сообщения и используя весь арсе-
нал вышеупомянутых лексических и синтаксиче-
ских средств с целью информирования и оказания 
речевого воздействия, необходимого адресанту 
заголовка, склонив адресата- читателя к заранее 
заданному восприятию заголовка, что позволяет 
выделить ряд манипулятивных приёмов направ-
ленных на достижение этой цели. В качестве при-
мера приведем некоторые из них.

1. Приём использования языковых единиц, вы-
ражающих субъективное отношение адресанта 
заголовка. Данный приём реализуется в заголов-
ке через отбор адресантом определенных лекси-
ческих единиц, например:
– модальных глаголов: UK ‘may avoid recession’ 

until late 2023 after surprise growth (The Inde-
pendent 13/01/2023) / Соединенное Королев-
ство может быть избежит рецессии до кон-
ца 2023 года после непредвиденного роста 
или же лексем с модальным значением Nadhim 
Zahawi ‘absolutely’ not quitting over tax row 
(The Independent 23/01/23) / Назим Захави во-
все не собирается уйти из-за скандала с на-
логами.

– журналистских клише, например, глаголов 
(to slam, to soar и др.), в значении которых 
явно прослеживается негативный оценочный 
компонент, поэтому читателю заведомо пред-
лагается оценка события в негативном ключе: 
Passengers slam US airlines for encouraging 
mask-free passengers and ‘rewarding’ them 
with champagne (The Independent 21/04/2023)/ 
Паcсажиры возмущены действиями аме-
риканских авиалиний, поощряющих пасса-
жиров без масок и ‘вознаграждающих’ их 
шампанским; China says spread of Covid ‘im-
possible’ to track as infections soar in Beijing 
(The Guardian 14/12/2022) / Китай заявил, что 
отследить распространение ковида невоз-
можно, так как уровень инфекции в Пекине 
резко возрос.
2. Приём создания семантического поля 

«свои». Данный приём может использоваться в за-
головке с целью внедрения зачастую субъектив-
ного оценочного мнения адресанта заголовка пу-
тем представления его в качестве общеизвестной 
истины. Для этого адресанты англоязычных заго-
ловков прибегают к использованию местоимения 
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we, а также его притяжательных и относительных 
форм: We’re not asking the right question about Harry 
and Meghan (The Independent 04/01/23) / Мы не за-
даём нужные вопросы о Гарри и Меган.

3. Приём драматизации описываемой ситуа-
ции. Как следует из названия, такой приём под-
разумевает преувеличенное сгущение красок, на-
правленное на резко отрицательное описание си-
туации или события. В качестве языковых средств 
реализации данного приёма выступают лексемы, 
в семантике которых содержится негативная кон-
нотация: ‘You should gaze at your bins in horror’: 
the massive crime scandal behind the UK’s rubbish 
(The Independent 21/01/2023 / Вам в ужасе следует 
взглянуть на мусорные корзины: масштабный кри-
минальный скандал по поводу мусора Соединен-
ного Королевства.

4. Приём сравнения по принципу ассоциации. 
Такой приём используется адресантом для фор-
мирования положительной или отрицательной 
оценки, возникающей по принципу ассоциации 
с другим действием, вызывающим однозначную 
реакцию у адресата заголовка: ‘Like knocking down 
the Eiffel tower’: battle to save historic Prague bridge 
(The Guardian 21/01/23) / ‘Всё равно, что снести Эй-
фелеву башню’: борьба за спасение историческо-
го моста в Праге.

5. Приём акцентуации смыслового фокуса. 
Данный приём предполагает акцентирование вни-
мания на лексической единице, отражающей за-
ведомо оценочную позицию адресанта заголовка. 
С этой целью, например, может использоваться 
лексема truth / правда, которая направлена на ре-
ализацию стереотипного представления о том, 
что правда не требует проверки и не ставится под 
сомнение: The truth about James Cameron: what is 
the film director’s billion- dollar secret? (The Guardian 
11/01/2023)/ Правда о Джеймсе Кэмероне: какой 
у режиссера секрет на миллион?; The palace rac-
ism outrage is more evidence Meghan Markle was tell-
ing the truth (The Independent 01/12/2022) / Расист-
ский произвол дворца ещё большее доказатель-
ство того, что Меган Маркл говорила правду.

6. Приём совместного рассуждения предпо-
лагает выбор адресантом заголовка языковых 
средств, направленных на вовлечение читателя 
в воображаемое обсуждение проблемы, заведомо 
содержащей определенную стереотипную оценку. 
Такой приём позволяет создать у читателя иллю-
зию паритетного общения, но в действительности 
направлен на то, чтобы склонить адресата к опре-
деленному, нужному адресанту заголовка воспри-
ятию ситуации: Rishi Sunak is no criminal, but is he 
incompetent? (The Independent 22/01/23) / Риши Су-
нак не преступник, но компетентен ли он?

7. Приём дискредитации. Этот приём основан 
целенаправленном представлении объекта, о ко-
тором идёт речь в заголовке, в невыгодном для 
него свете для того, чтобы понизить его авторитет. 
Для этой цели могут отбираться факты- действия: 
Prince Harry claims William and Kate encouraged him 
to wear Nazi costume (The Independent 05/01/23) / 

Принц Гарри заявил, что Уильям и Кейт подбива-
ли его на то, чтобы надеть костюм нациста. Так-
же, дискредитация может проявляться в «накле-
ивании ярлыков» посредством отбора эпитетов 
с негативной окраской: How a true crime filmmak-
er renamed Bernie Madoff as a ‘financial serial kill-
er’ (The Independent 04/01/2023) / Как настоящий 
режиссер криминальных фильмов переименовал 
Берни Мейдоффа в финансового серийного убий-
цу.

Заключение

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
В условиях избытка информации и отсутствия 

у современного читателя достаточного количества 
свободного времени на вдумчивое чтение всего 
множества текстов, появляющегося в сети интер-
нет, роль заголовка сетевого медиатекста нельзя 
переоценить. Заголовок медиатекста, изначаль-
но находясь в сильной начальной позиции, явля-
ется важным элементом, образующим текстовое 
пространство сообщения, опубликованного в мас-
смедиа. Особенности сетевого формата комму-
никации, организованного по гипертекстовому 
принципу, усилили автосемантичность заголов-
ка. В сетевой коммуникации заголовок выступает 
в качестве самостоятельного элемента, который 
призван не только обратить внимание читателя 
на текст статьи, находящийся с ним гиперссылоч-
ных отношениях, но и проинформировать того чи-
тателя, который, возможно, не откроет текст ста-
тьи. От успешности выбора адресантом заголов-
ка синтаксических и лексических средств зависит 
эффективность выполнения заголовком своих ос-
новных функций: информирования и воздействия. 
Таким образом, рассмотрение синтаксических, се-
мантических и прагматических особенностей се-
тевого англоязычного заголовка позволяет осу-
ществить целостное и всестороннее исследова-
ние данного лингвистического явления.

Перспективы исследования видятся в даль-
нейшем изучении заголовков англоязычных ме-
диатекстов через призму синтаксиса семантики 
и прагматики и определения межкультурной спец-
ифики сетевых заголовков англоязычных стран.
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THE HEADLINE OF ENGLISH ONLINE MEDIATEXT: 
SYNTAX, SEMANTICS AND PRAGMATICS

Varzapova V. Yu.
Pacific National University

The research aims to working out a complex technique in studying 
such linguistic phenomenon as the headline of English online me-
diatext that reflects the scientific novelty of the research. In this re-

gard, the paper clarifies features typical for the headline in online for-
mat of mass media. The analysis of practical material of online Brit-
ish newspapers the Independent и the Guardian helps study basic 
syntactical structures and lexical content of English online headline 
that enable to realize pragmatic potential of the headline which is 
revealed in simultaneous performance of its informative and impact 
functions aimed at the reader.
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Метафоры в современных стихотворениях в прозе: образы города и мира
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В статье рассматривается фрагмент картины мира современ-
ного человека, воссозданный в метафорах в жанре стихотво-
рений в прозе авторов рубежа XX–XXI вв. Жанр стихотворений 
в прозе, или лирических прозаических миниатюр, живёт в со-
временной поэзии, о чём свидетельствуют антологии Ю. Б. Ор-
лицкого и Д. Кузьмина. Метафора же, являясь одним из при-
знаков жанра, вместе с тем рассматривается в современной 
лингвистике как когнитивный инструмент, формирующий рус-
скую языковую картину мира. Современный человек, живущий 
в городе, пытается осознать своё место в мире, понять себя 
и выстроить взаимоотношения с окружающими явлениями. 
Это стремление лежит в основе механизма рождения мета-
фор, а желание запечатлеть момент жизни, осмыслить его ре-
ализуется в жанре стихотворений в прозе.

Ключевые слова: метафора, лирическая прозаическая мини-
атюра, стихотворение в прозе, троп, языковая картина мира.

Языковая картина мира современного челове-
ка отражается в метафорах, присущих стихотво-
рениям в прозе как жанру. Метафора –  когнитив-
ный инструмент, формирующий русскую языковую 
картину мира, о чём пишут в своих исследованиях 
такие учёные, как А. П. Чудинов [7] и З. И. Резано-
ва [5]. Материалом для анализа в данной статье яв-
ляются миниатюры Л. Костюкова, Б. Колымагина, 
К. Кобрина, Г. Ермошиной, А. Крестовиковского, 
Г. Сапгира, С. Щёкина, Ю. Цаплина, А. Урицкого, 
М. Зятина, К. Королевой, И. Кецельмана, Е. Воро-
бьевой, С. Круглова и др., собранные в антологиях 
Ю. Б. Орлицкого [4] и Д. Кузьмина [2]. Метафоры, 
присущие русскому мировидению, реализуются 
на современном этапе в специфических образах 
города, природы, стихий. Человек старается опре-
делить своё место в мире, стремится понять себя 
и окружающую реальность, сопоставляя конкрет-
ные предметы и абстрактные понятия, находя или 
создавая сходства между ними. Так рождается ме-
тафора.

Метафора понимается нами как «троп или ме-
ханизм речи, состоящий в употреблении слова, 
обозначающего некоторый класс предметов, яв-
лений, для характеризации или наименования 
объекта, входящего в другой класс, либо для наи-
менования другого класса объектов, аналогично-
го данному в  каком-либо отношении» [1]. Метафо-
ра образуется на базе структурно- семантических 
компонентов (объекта сравнения, образа сравне-
ния, признака сравнения) и подразумевает рожде-
ние нового взгляда на предмет или нового воспри-
ятия образа, мотивированного значениями пер-
вичных компонентов. Метафора рассматривается 
как инструмент познания внутреннего мира чело-
века, который, в свою очередь, включает обработ-
ку и переосмысление явлений мира окружающего 
(пространственно- временных понятий, природных 
явлений, стихий).

Рассуждая о времени как о понятии, человек 
опирается на привычный опыт, что отражено в ме-
тафорическом описании времени в зеркале пред-
метов, обладающих физическими характеристи-
ками. Понятия веса, нахождения в пространстве, 
плотности лежат в основе формирования сход-
ства. Время и его части в миниатюрах могут опи-
сываться через характеристики жидкости: «дви-
жется по грудь во времени…»; «будущее снова 
просторно и мутно…» (Л. Костюков); «Утро столь 
плотное и сырое…» (Б. Колымагин); «Капают ли 
минуты, набухая дрожащими овалами…» (К. Ко-
брин).

Изменения во времени осмысляются через 
пространственные характеристики: «Поезд –  из-
нанка времени…» (Г. Ермошина); «Клоунада жиз-
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ни развертывается в пространстве…» (А. Кресто-
виковский); «Ночь вступила в день –  отодвинула 
утро…» (Г. Сапгир); «Вечер вытеснил день с мо-
ста в реку…» (С. Щёкин). Представление о време-
ни как о вращении находит отражения в метафоре 
движения по спирали: «Жизнь началась, и кружит-
ся, и нет ей конца» (Ю. Цаплин).

Отрезки времени могут осмысляться как оду-
шевлённые: «Эта ночь родилась в старом пыль-
ном чулане…» (А. Урицкий); «неделя приходила 
с балкона: воскресенье, понедельник; над моей 
кроватью была среда…» (М. Зятин); «Наваливал-
ся сутулый вечер…» (К. Королева). Антропоморф-
ные признаки, присущие временным метафорам, 
иллюстрируют способ мировосприятия человека, 
способствующий упорядочиванию и объяснению 
окружающего мира. Мы видим, что в метафорах 
способом осмысления времени становится описа-
ние его как:

А) жидкости (языковая метафора «время –  во-
да» получает новое прочтение в современных ми-
ниатюрах): время может набухать, быть сырым, 
капать, заполнять  какое-либо помещение «по 
грудь»;

Б) через характеристики пространства: раз-
вёртывается, отодвигает, вытесняет, кружится, 
приходит, находится над кроватью или в чулане;

В) через олицетворение и персонификацию: 
рождается, получает характеристики внешнего 
облика человека.

Как время, так и пространство находят отра-
жение в когнитивных ориентационных метафорах. 
Стихотворения в прозе содержат отражение миро-
восприятия современного человека –  городского 
жителя. Пространство жизни –  город –  осмысля-
ется чаще всего как дом или как стихия. Урбани-
стические метафоры могут включать персонифи-
кацию городского пространства («Сытый город 
ворчал сонно и безразлично и кололся усиками 
снежинок…»; «город зажмурил огни…» (Ю. Ца-
плин)) и частей города: «автобус…дорогу свою –  
поет» (Ю. Цаплин); «Сквозь эту неприятную улыб-
ку [города] проглядывает неожиданная и абсолют-
ная голубая даль» (Л. Костюков). Концепт «дом» 
эксплицируется в метафорических выражениях, 
связанных с жизнью человека. «Дом» как ближай-
шее пространство жизни –  важный культурный 
концепт –  в современных стихотворениях в прозе 
нередко получает репрезентацию городского дома 
или квартиры, наделяется частями тела, чувства-
ми, действиями, свой ственными человеку. «Дома 
стоя прощаются с солнцем»; «И глаз не прикры-
вают…» (И. Кецельман); «Старый дом умирал…» 
(Е. Воробьева).

Город и его атрибуты изображаются в неко-
торых случаях как враждебная и неуправляемая 
стихия: «лютый океан машин обдаст выхлопным 
прибоем ее стены…» (Б. Колымагин); «В плотном 
потоке, хлынувшем в метро, перемалывающем 
в хруст…» (С. Круглов). Человек чувствует себя 
обезличенным в пространстве города, может поте-
рять свою индивидуальность, слившись с толпой: 

«Порой он теряет себя в толпе, равнодушно бре-
дущей по переходу в метро» (Л. Костюков). Тол-
па осмысляется как поток. Человек в городе мо-
жет быть изображён как часть механизма, пример 
чего встречаем в миниатюре Ю. Цаплина: «Реве-
ли магнитофоны и лязгала человеческая речь…». 
Человеческая речь лязгает –  человек приобретает 
характеристики механизма, теряет свою индиви-
дуальность; город же, наоборот, наделяется чер-
тами человека.

Как городское пространство, так и мир приро-
ды и стихий мыслится как живой. В метафорах от-
ражается представление о взаимодействии чело-
века и внешнего мира. Метафоры- олицетворения 
природы связаны с таким явлением, как психоло-
гический параллелизм, который определяется как 
сопоставление или проведение аналогии событий 
человеческой жизни и эмоциональных состояний 
человека с состояниями и явлениями природы [3]. 
Наделяя духовный мир переживаний свой ствами 
внешнего мира, человек в то же самое время ви-
дит в природе отражение своих качеств и того, что 
свой ственно другим людям. Как и мир рукотвор-
ный, стихия наделяется свой ствами, присущими 
человеческой личности. Природа видится как оду-
шевлённое существо; природные состояния отож-
дествляются с физиологическими и психологиче-
скими состояниями человека. К семантическому 
полю «природа» относятся небесные светила, по-
годные явления, стихии.

Метафоры, имеющие объектом сравнения 
небесные светила, нередко являют собой пере-
осмысление стёртых метафор за счёт реализации 
их в одном ряду с авторскими. «Небо дышит, сол-
нышко греет, дождь идет…» (Е. Воробьёва) –  язы-
ковые метафоры «дождь идёт», «солнышко греет» 
оживают в контексте авторской «небо дышит». Как 
время и город, природное окружение наделяется 
частями тела («Синеглазое небо глядит с высо-
ты…» (И. Бурдонов)) и чувствами («печально гля-
дит восковая луна» (А. Крестовиковский)); «Луна 
присела на край обрыва…» (С. Заготова); «Мсти-
тельная улыбка солнца…» (А. Дашевский). В сти-
хотворениях в прозе персонифицируются небо 
и небесные светила. С одной стороны, они наде-
ляются способностью действовать, как люди (гля-
деть, улыбаться), имеют характер и подвержены 
изменению настроения (печально смотрит, мсти-
тельно улыбается). Вероятно, человек при взгляде 
на небо видит отражение своего внутреннего со-
стояния и, перенося его на окружающий мир, соз-
даёт метафоры.

В. Н. Топоров говорит об архетипе воды, ее ди-
хотомичности: с одной стороны, вода рождает 
жизнь, с другой –  может погубить ее. «Океан вы-
ступает как стихия и заполняемое ею простран-
ство, а также в различных олицетворённых фор-
мах (в облике божественных персонажей и свя-
занных с хаосом чудовищ) и как некий абстракт-
ный умозрительный принцип» [6]. Метафоризация 
становится способом выражения субъективного 
мировосприятия. Изображения стихий способ-
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ствуют реконструкции фрагмента картины мира 
современного человека.

Вода, огонь как постоянные спутники жизни, 
наряду с пространством и временем жизни, ста-
новятся частыми объектами сравнения в совре-
менных метафорах. Как и рассмотренные ранее 
категории, стихии персонифицируются, наделяясь 
настроением и характером. Стихии могут воспри-
ниматься как дружественно настроенные («До-
брою и спокойной кажется pечка. Волосы голубые 
солнечной лентой украшены…» (С. Заготова)), 
так и враждебные («море, купающее сгущенный 
пастельный закат, –  самый большой обманщик» 
(Д. Симонова); «Упорных, оставшихся в пляске, 
вбок относило все дальше косым океанским ды-
ханьем…» (А. Алёхин)). Как и ветер, вода –  «ма-
териал», из которого во все времена воображе-
ние создавало метафоры; можно предположить, 
что бесформенность воды способствовала полёту 
фантазии. Страх перед разбушевавшейся стихи-
ей не подвергается сомнению и ведёт к осознанию 
своей беспомощности, что отражено в метафори-
ческом мировидении человека как более слабо-
го существа. Огонь изображается двой ственно. 
С одной стороны, как стихия, несущая угрозу че-
ловеку: «Дышит, полыхает прямо в лицо». «Языки 
пляшут, кривляются, хохочут… я надкушу, надку-
шу» (Ю. Стениловская); С другой, как созидатель-
ная сила: «Огонь говорит нам, что есть на свете 
то, ради чего стоит ездить на велосипеде и писать 
стихи» (Р. Воронежский).

В основе метафорического переноса в описа-
ниях природных явлений лежит осознание безза-
щитности перед силами природы, с одной сторо-
ны, и осмысление себя их частью –  с другой. Так, 
в миниатюрах ветер персонифицируется, взаи-
модействует с человеком: «Всё одно, всё бело, 
только ветер играет…» (Л. Юсупова); «Захохо-
тали за спиной, ветер унес смех…» (Ю. Цаплин); 
«Ветер начинает стихать. Он наелся… слизыва-
ет остатки плоти, памяти…» (Ю. Стениловская). 
Особенностью метафорики XXI века становится 
«наделение» ветра (как и других явлений) раз-
личными частями тела: «Ветер оторвал свою го-
лову и, положив в пустой кувшин, зарыл за доро-
гой» (С. Криницын). Всё в природе наделено жиз-
нью. Когнитивные метафоры данного вида лежат 
в основе психологического параллелизма. Небо 
и небесные светила имеют настроение. В основе 
метафорического переноса глаголы (глагольные 
формы) и прилагательные. Образы воды, ветра 
и огня двой ственны. Во-первых, они относятся 
к сразу к материальному и нематериальному ми-
ру (у речки «волосы голубые», море, «купающее 
сгущенный пастельный закат»; ветер «слизывает 
остатки плоти, памяти»). Во-вторых, данные явле-
ния могут взаимодействовать с человеком, а мо-
гут стать угрозой, погубить жизнь, играя («язы-
ки пляшут, кривляются, хохочут»; «ветер играет»; 
«море –  самый большой обманщик»; «мститель-
ная улыбка солнца» и др.).

Выводы. Окружающий мир в метафорическом 
отражении стихотворений в прозе осознаётся со-
стоящим из живых существ. Человек ощущает 
себя частью этого мира, но осознаёт свою беспо-
мощность перед временем, пространством и сти-
хиями. Метафоры, имеющие объектом сравнения 
город, время, стихии, отражают представления 
современного человека об окружающем мире как 
о субъекте, принимающем участие в его жизни. 
Признаком сравнения становится персонифика-
ция и олицетворение, наделение природных явле-
ний и абстрактных категорий частями тела (вечер 
сутулый, ветер отрывает голову, огонь надкусыва-
ет, солнце способно мстительно улыбаться, луна –  
печально глядеть, город зажмуривает окна-огни 
и др.). Метафоры окружающего мира реже имеют 
положительную коннотацию (автобус поёт доро-
гу, солнышко греет, речка кажется доброй и спо-
койной, а огонь мотивирует писать стихи). В рас-
смотренных стихотворениях в прозе окружающие 
явления в большинстве случаев воспринимаются 
как угроза, метафоры имеют отрицательную кон-
нотацию (время съедает дома (ряд изъеденных 
временем домов), город имеет неприятную полу-
разрушенную улыбку, лютый океан машин может 
обдать выхлопным прибоем, поток в метро пере-
малывает в хруст людей, огонь хохочет над че-
ловеком, обещая его поглотить, ветер слизывает 
остатки плоти и др.). Человек ощущает опасность 
раствориться в окружающем мире («порой он те-
ряет себя в толпе»), потерять свою индивидуаль-
ность. Особенностью урбанистических метафор 
становится наделение города и его атрибутов ча-
стями человеческого тела и изображение города 
как враждебной стихии, стирающей личность че-
ловека.
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METAPHORS IN MODERN PROSE POEMS: IMAGES OF 
THE CITY AND THE WORLD

Vilkova A. V.
Moscow City Pedagogical University

The article examines a fragment of the picture of the world of mod-
ern man, recreated in metaphors in the genre of poems in prose 
by authors of the turn of the XX–XXI centuries. The genre of po-
ems in prose, or lyrical prose miniatures, lives in modern poetry, 
as evidenced by the anthologies of Y. B. Orlitsky and D. Kuzmin. 
Metaphor, being one of the signs of the genre, is at the same time 
considered in modern linguistics as a cognitive tool that forms the 
Russian language picture of the world. A modern person living in a 
city is trying to realize his place in the world, understand himself and 
build relationships with surrounding phenomena. This aspiration is 
the basis of the mechanism of the birth of metaphors, and the de-
sire to capture the moment of life, to comprehend it is realized in the 
genre of poems in prose.

Keywords: metaphor, lyrical prose miniature, prose poem, trope, 
linguistic picture of the world.
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Лексика рыболовства и охотничьего промысла в казымском диалекте 
хантыйского языка: функционирование в тексте

Герляк Наталья Андреевна,
научный сотрудник НИО ХФ БУ «Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок»
E-mail: natasha- gerlyak@yandex.ru

Цель настоящей статьи заключается в семантическом, струк-
турном и функционально- коммуникативном (текстуальном) 
анализе лексических единиц, употребляемых в рассказах 
о рыбной ловле, жизни у реки (быте рыбаков); о жизни в тайге 
охотника- промысловика, оленевода Сенгепова Петра Ивано-
вича.
Выявляется основной состав данной группы лексики, в каче-
стве подгрупп которой выступают названия рыб, видов и спо-
собов ловли, транспортных средств и рыболовных снастей, 
способов приготовления рыбы и блюд национальной кухни, 
охота, наименования орудий охоты и других подсобных пред-
метов, связанных с охотой, названия диких и домашних живот-
ных и др.
Отдельно выделяется лексика рыболовецкого и охотничьего 
быта, представляющая собой объединение лексических еди-
ниц, обозначающих сопутствующие, вспомогательные предме-
ты и явления. В структурном отношении выделяются непроиз-
водные (корневые), суффиксальные и сложные (двусоставные 
и многосоставные) лексические единицы. Для иллюстрации 
употребления выявленных единиц приводятся примеры функ-
ционирования отдельных слов и сочетаний в тексте художе-
ственных произведений –  рассказы о рыбаках и охотниках- 
ханты.

Ключевые слова: лексика рыболовства, семантика, структу-
ра лексической единицы, контекстуальное значение, картина 
мира, хантыйский язык, казымский диалект.

Под «бытовой лексикой» понимается массив 
слов, которые служат для обозначения предметов, 
явлений и действий, имеющих место в повседнев-
ной жизни и хозяйственной деятельности челове-
ка. В настоящем исследовании в центре нашего 
внимания находятся лексические единицы хантый-
ского языка, служащие обозначением предметов 
и явлений, связанных с рыболовным и охотничьим 
промыслом и бытом рыбаков, охотников- ханты.

Изучению рыболовной и охотничьей лексики 
в обско- угорских языках в настоящее время по-
священы работы: Д. В. Герасимовой [1], В. Е. Ено-
ва [2], [3], [4], Ю. В. Исламовой, М. Г. Бакшеевой, 
А. Н. Брусницина [5], А. Д. Каксина [6], С. В. Ониной 
[7], В. Н. Соловар [8], В. Н. Соловар, В. Д. Гатченко, 
П. Т. Тарлина [9] и др.

Источником материала послужили также дан-
ные ряда современных словарей хантыйского язы-
ка [10], [11], [12], [13], [14], [15] в первую очередь –  
лексикон, представленный в русско- хантыйском 
тематическом словаре [16] (представляющем со-
бой учебное пособие). В процессе формирования 
словника этого пособия его автором, С. П. Кононо-
вой, были выявлены наиболее употребительные 
лексико- семантические группы слов хантыйского 
языка. В этот, тематический, словарь вошли усто-
явшиеся русизмы (которые проникли в хантый-
ский язык в последние три столетия, XVIII–XX вв.), 
а также и другие, но более ранние, заимствова-
ния –  слова из коми, самодийских, тюркских язы-
ков.

Анализ лексики сферы рыболовства под на-
званным углом зрения позволяет разделить этот, 
определенный, лексический массив на несколько 
групп:

1. Лексические единицы- названия рыб и дру-
гих обитателей водоемов (и прибрежных лугов): 
ев ‘окунь’, мухсăӈ ‘муксун’, паннε ‘налим’, мăлăӈ 
хўл ‘карась’, нямалт ‘мошка’, хăлэв ‘чайка’ и др. 
[16, с. 27–34].

2. Названия видов и способов ловли рыбы, 
транспортных средств, рыболовных снастей и их 
деталей: хўл велпăс ‘рыбалка’, холуп ‘сеть’, хо-
луп шойт ‘кол’ (для установки сетей), холуп похăл 
‘поплавок’, тухăл ‘невод’, матьня ‘мотня’ и др. [16, 
С. 50–74].

4. Слова, обозначающие способы приготов-
ления рыбы и блюда национальной кухни: лεтут 
‘еда’, хўл вуй ‘рыбий жир’, лытуп ‘икра’, сәх лы-
туп ‘осетровая икра’, лэвпăс ‘кушанье’, хўл хошум 
йиӈк ‘уха’ и др. [16, с. 62–65].

5. Лексические единицы, обозначающие ви-
ды и способы охотничьего промысла: веԓпăсԓăты 
пушкан пурмăсăт ‘боеприпасы’, пушкан ‘ружье’, 
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пушкан нёԓ ‘дробь’, пăтрән ‘патрон’, сэԓя ‘порох’, 
веԓпăс саԓăӈ ‘приманка’, нёԓ ‘стрела’, картсєсы 
‘капкан’, ӛхăԓ ‘лук’, кўрăс ‘грузило’, пистән ‘пистон’ 
и др. [16, с. 51–54].

6. Слова, обозначающие сопутствующие, вспо-
могательные предметы и явления, в т.ч. разные ви-
ды посуды и столовых приборов, разные матери-
алы и вещества, одежду, обувь, постельные при-
надлежности: панка ‘банка’, питән ‘бидон’, кўршка 
‘кружка’, ăстăкан ‘стакан’, тас ‘таз’, ветра ‘ведро’, 
пәщка ‘бочка’, саккар пунты ан ‘сахарница’ (букв. 
‘сахар класть чашка’), шай пўт ‘чайник’ (букв. ‘чая 
котел’), шай ан ‘чашка’ (букв. ‘чая чашка’), йиӈк 
‘вода’, йεрт йиӈк ‘дождевая вода’, пăрсин хот ‘па-
латка’, ԓєпăс хот ‘скрадок’, нεпек ‘бумага’, ньӱки 
‘замша’, пӱн ‘мех; шерсть’, йӱх ‘дерево; деревян-
ный’, хойәм ‘зола’, öӈәх ‘смола’, нöй ‘сукно’, йεр-
мак ‘шелк’, ньухи ‘мясо; мясной’, калащ ‘калач’, 
кăртәпка ‘картофель’, кўрпа ‘крупа’, саккар ‘сахар’, 
суԓ ‘соль’, варәк ‘творог’, шай ‘чай’, пўпайка ‘фу-
файка’, катанка ‘валенки’ (от слова ‘катаный’), со-
пек ‘сапог’, усум хир ‘подушка’, пәтăшка ‘подушка’, 
сŏнтәк ‘сундук’, кăмот ‘комод’, тиван ‘диван’, нури 
‘нары’, пăрщен ‘брезент’, щос ‘будильник’ (от слова 
‘часы’), лампа ‘лампа’, щәранька ‘спичка’ (от сло-
ва ‘сера/ сернистый’), вескалăты ут ‘весы’ (букв. 
‘( что-либо) взвешивать нечто’), сăтин сух ‘сатин’ 
(букв. ‘сатиновый материал’) и др. [16, с. 50–89].

Рассмотрим далее структуру единиц, входя-
щих в систему лексики рыболовецкого и охотни-
чьего быта. Исходя из структуры, можно выде-
лить непроизводные (корневые), суффиксальные 
и сложные (двусоставные и многосоставные) лек-
сические единицы.

К числу непроизводных (корневых) относятся, 
к примеру, такие единицы как ныр ‘жердь’, мўв 
‘земля’, турн ‘сено’, ләп ‘весло’, рат ‘костер’, лап-
ка ‘магазин’, тын ‘стоимость’, ампар ‘амбар’, ов 
‘дверь’, сохăл ‘доска’, айм ‘клей’, ăкăр ‘перегород-
ка’, сэй ‘песок’, кәр ‘печка’.

Другую подгруппу образуют слова, в соста-
ве которых есть словообразовательный суффикс 
(не во всех случаях он выявляется достаточно явно, 
особенно в заимствованных словах): овие ‘дверка’, 
павăрт ‘бревно’, олюп ‘краска’, кирмăщ ‘кирпич’, 
лупас ‘лабаз’, хәӈтɛп ‘лестница’, нури ‘нары’.

Следующие сложные слова состоят из двух или 
более корней (часто один из них –  заимствован-
ное слово –  слова из коми, самодийских, тюркских 
языков, русизмы, другие –  исконные слова хан-
тыйского языка): хохăт мўв ‘сухая земля’, вой-хўл 
лεтут ‘корм’ (букв.: ‘зверь-рыба, пища, еда, корм’), 
холуп шойт ‘кол’ (для установки сетей), турн сэвăр-
ты вɛр ‘косьба’, ‘покос, сенокос’ (букв.: ‘трава, ру-
бить, дело’), хоп пурмăсăт ‘оснастка лодки’ (букв. 
‘лодки принадлежности’), шăнш ләп аӈкăл ‘уклю-
чина’, хўл велпăс ‘улов’, ләтты ут ‘покупка’, нял 
вўрпи павăрт ‘брус’, картлўӈк ‘гвоздь’, ай ов ‘двер-
ка’, вултум сохлăт ‘обструганные доски’, мўв хот 
‘землянка’ (букв.: ‘земляной дом’), еӈк хот ‘ледник’ 
(букв.: ‘ледяной дом’), юх шәп ‘палка’, пăрщен хот 
‘палатка’ (букв. ‘брезентовый дом’), [16, с. 50–89].

Бытовая лексика представляет собой самую 
подвижную часть словарного состава языка, поэ-
тому все изменения в обществе отражаются в се-
мантическом развитии отчетливее и быстрее. 
В связи с этим остановимся далее на вопросе 
об использовании слов из группы лексики рыбо-
ловства и охотничьего промысла в тексте художе-
ственных произведений.

Достаточно много слов и сочетаний рыболов-
ной лексики встречается в рассказе основополож-
ника хантыйской литературы Г. Д. Лазарева «Со-
рненг тов» –  «Золотой конь» [17]: героями произ-
ведения являются представители трех поколений 
ханты, и рыбная ловля является основой их жизни. 
Помимо слов, входящих в основной блок (ноптуп-
таты тахи ‘место плава, плавной песок’, йиӈк пел-
ка питум вуш ‘время половодья’, малӈат ‘омуты, 
глубокие ямы’, вәрет ‘узкие заливы’, юханат ‘ре-
ки’, пуслат ‘протоки’, лор ‘озеро’), в этом расска-
зе употребляется множество лексических единиц, 
обозначающих сопутствующие, вспомогательные 
предметы и явления. Их роль, безусловно, очень 
значительна: они расширяют представление 
о жизни на природе, у реки или озера.

В переводе данного рассказа на казымский ди-
алект Е. Н. Вожаковой «Сорнеӈ ԓов» [17] встреча-
ются следующие слова и сочетания: пурли ‘лом, 
пешня’, пасан ‘стол’, шай ан ‘чашка, бокал (для 
чая)’, шай йиӈк ‘чай в чашке’, ов хонаӈ ‘место 
у двери’, вась нуры ‘узкая скамья’, хомса ‘курево, 
курительная трубка’, сюӈкат ‘детали, отдельные 
части’, тут йиӈк ‘бензин’ (букв.: ‘горючая вода’) 
и др. [17, с. 6–20].

Например: Сантар акеԓ шеӈк мосман тайсаԓԓэ. 
<…> Луӈ артн Сантар акеԓн хуԓ веԓпаса тәтьԓясы. 
Таԓ артн пирась ики хиԓэԓ ай әхаԓн верансаԓԓэ, 
нётасас ԓувеԓа ԓов варас эваԓт пойтэк веԓты ԓыс 
сэвты. ‘Санька очень любил своего деда. <…> Де-
душка часто брал его с собой на рыбалку. Смасте-
рил для внука широкие охотничьи лыжи, нарточку. 
Сплел из конского волоса петли- силки для ловли 
куропаток’ [17, с. 6].

Также в рассказе мы можем наблюдать лек-
семы, заимствованные из русского языка, в со-
ветский период, связанные с обозначениями но-
вых предметов и явлений: мотор ‘мотор’, винт 
‘винт’, машина ‘машина’, ăшланг ‘шланг’, пак ‘бак’, 
плошкоут ‘плашкоут’, катер ‘катер’, турпа ‘труба’ 
и др.

Например: Микай Ойка тутаӈхопн, катератн 
яӈхилас, тәп тамась әмась ăнт вантас: ԓув йиӈк 
ванпасн вәс. ‘Михаил Иванович ездил на парохо-
дах и катерах, но такого удовольствия, как сей-
час, не испытывал’. Хән хуԓан ԓэԓтум мотораӈ хоп 
плошкоут хуся ванамас. ‘Когда на моторной лодке 
рыбу вез на плашкоут’.

Слова охотничьей лексики мы можем наблюдать 
в книге известного хантыйского журналиста, пере-
водчика, автора- составителя учебников А. М. Сен-
гепова «Касум ики путрат» –  «Рассказы старого 
ханты» [18], [19]. Один из двух главных героев кни-
ги, старик- ханты, охотник- промысловик, оленевод 
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Сенгепов Петр Иванович, живущий на стойбище, 
рассказывает легенды, предания, сказки.

Как показал анализ, больше всего в произве-
дении встречается слов, представляющих темати-
ческие группы: неживая природа, растительность, 
мир животных, охота, промысел, орудия труда, ин-
струменты, посуда, продукты, одежда, постельные 
принадлежности, материалы и вещества, обувь, 
транспорт, строения, сооружения. Меньше исполь-
зовано слов, представляющих следующие группы: 
торговля, деньги, мебель, учеба, игры, развлече-
ния [20, с. 18].

В группе слов, называющих охотничью лексику, 
отметим следующие лексемы: нёл ‘стрела’, нымэл 
‘лыжи-подволоки’, картаӈ нёл ‘стрела с железным 
наконечником’, кеши ‘нож’, йәхал ‘лук’, тыват ‘кол-
чан’, әхал ‘нарты’, вуԓы ‘олень’, ԓов ‘лошадь’ и др.

Например: Я, ин ёх лэсятыйлты си нарумсат: 
нымлэл, сохлэл лэситлат, йәхлэл, нёлэл лэсит-
лат. Матта нёл, мосаӈ, тухлал антә –  тухалн лыс-
сэл, матта нёл, мосаӈ, пасл шукалуман вәс –  пасл 
лэситсат, версат. Халэн, ал утэн лэситсат, вер-
сат, си лэлтассат. ‘И люди готовиться стали для 
промысла: лыжи-подволоки ремонтируют, луки, 
стрелы готовят. У которой стрелы, может, опере-
нья нет –  оперенья клеят, у которой стрелы, мо-
жет, конец раскололся –  конец готовят, делают. 
Продукты на промысел приготовили, вот уклады-
вают все на нарты’. [18, с. 58], [19, с. 56]. «Я, ася, 
йәхлэн, лахрэн, тывтэн ан малан ки, нуви Ас йиӈк, 
нуви лор йиӈк хумпал нарэп –  нарэп мия». «Ну, 
отец, если лук, кольчугу- колчан не дашь мне, се-
ребряный меч свой дай» [18, с. 63], [19, с. 60]. Хил-
эл аӈкелн алнәмла мулты вейпелакн –  хув йиӈк, 
хув мув шәшты ёнтса, нир ухн лумарса, катярса. 
‘Для хождения по большой воде, для долгого путе-
шествия по земле мать сшила сыну кисы и чижи’ 
[18, с. 76], [19, с. 74].

Таким образом, как мы видим, принципы но-
минации всех предметов и явлений, связанных 
с рыбной ловлей и охотой, ярко отражают языко-
вую картину мира этноса ханты. Эта лексика (ры-
боловство, охота) представляет в основном искон-
ный древнейший пласт хантыйского языка и яв-
ляет яркий пример внутренне спаянной системы, 
и эта спаянность является отражением единства 
человеческого коллектива, на протяжении долго-
го времени занятого определенными видами дея-
тельности. Люди одного психологического склада, 
в течение веков живущие рядом и занятые самы-
ми ранними промыслами человечества –  рыбал-
ка, охота; рождают именно такой язык –  живой, де-
тальный, структурированный, рожденный из пред-
шествующих знакомых элементов (но при этом, 
в определенных фрагментах, –  открытый для но-
ваций и заимствований).
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THE VOCABULARY OF FISHING AND HUNTING IN 
THE KAZYM DIALECT OF THE KHANTY LANGUAGE: 
FUNCTIONING IN THE TEXT

Gerlyak N. A.
Ob-UgricInstituteofAppliedResearchandDevelopment

The purpose of this article is a semantic, structural and functional- 
communicative (textual) analysis of lexical units used in stories 
about fishing, life by the river (the life of fishermen); about the life 
in the taiga of a hunter- tradesman, reindeer herder Sengepov Pyo-
tr Ivanovich. The main composition of this group of vocabulary is 
revealed, as subgroups of which are the names of fish, types and 
methods of fishing, vehicles and fishing gear, methods of cooking 
fish and dishes of national cuisine, hunting, names of hunting tools 
and other ancillary items related to hunting, names of wild and do-
mestic animals, etc. The vocabulary of fishing and hunting life is 
singled out separately, which is an association of lexical units denot-
ing related, auxiliary objects and phenomena. Structurally, non-de-
rivative (root), suffixal and complex (two-part and multi-part) lexical 
units are distinguished. To illustrate the use of the identified units, 
examples of the functioning of individual words and combinations in 
the text of works of fiction are given –  stories about fishermen and 
hunters- Khanty.

Keywords: fishing vocabulary, semantics, lexical unit structure, 
contextual meaning, world picture of the Khanty ethnic group, Khan-
ty language, Kazim dialect.
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Языковая интерференция в формировании общественно- политической 
терминологии английского языка
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Международные отношения ведут к тесному взаимодействию 
различных культур и цивилизаций, в связи с чем языковые кон-
такты рассматриваются как фактор изменений, происходящих 
в языке. Поэтому перед современным терминоведением стоит 
задача исследования особенностей функционирования заим-
ствованного термина.
Цель исследования –  анализ проблемы языковой интерферен-
ции в формировании общественно- политической терминоло-
гии на примере английского языка.
В статье рассмотрена роль языковой интерференции в фор-
мировании общественно- политической терминологии, кото-
рая приводит к определенной реорганизации ее лексической 
системы. Представлено понимание языковой интерференции. 
В зависимости от экстралингвистических и лингвистических 
факторов проанализированы такие типы языковой интерфе-
ренции, как подсознательная и сознательная речевые интер-
ференции в общественно- политической терминологии.

Ключевые слова: общественно- политическая терминология; 
языковая интерференция; экстралингвистический принцип; 
лингвистический принцип; сознательная языковая интерфе-
ренция, подсознательная языковая интерференция.

Введение

Язык чувствительно реагирует на все происходя-
щие в обществе процессы. Контакты с носителя-
ми других языков, изменение религии, ориента-
ция на определенную страну- эталон, разработка 
научно- технической и общественно- политической 
терминологии и т.д. –  все эти процессы в большей 
или меньшей степени оставляют отпечаток на раз-
витии языка, который в свою очередь, испытывает 
заметное влияние всех вышеназванных факторов.

Такие меры, как языковое строительство по сво-
ей природе имеют очень много общего с природой 
интерференций, связанных, в частности, с языко-
выми контактами, почти аналогичны друг другу. 
К тому же, различные общественно- политические 
явления по-разному влияют на те или иные аспек-
ты языка, прежде всего фонетику, синтаксис, лек-
сику.

В последние годы исследованию языковых ин-
терференций уделялось значительное внимание, 
однако формированию английской общественно- 
политической терминологии (далее –  ОПТ) как ре-
зультату межъязыковой интерференции, уделя-
лось недостаточно внимания.

В связи с чем, целью исследования являет-
ся анализ проблемы языковой интерференции 
в формировании ОПТ на примере английского 
языка.

Основное содержание исследования

Исследование явления интерференции опирается 
на достижения лингвистики, социолингвистики, пси-
хологии, психолингвистики, методики преподавания 
иностранных языков.

Так, в психологии интерференция рассматри-
вается как возникновение помех вследствие пе-
реноса навыков и умений из одной деятельно-
сти в другую. В психолингвистике интерферен-
цию рассматривают как неотъемлемую составную 
часть процесса медленного постепенного проник-
новения того или иного иноязычного элемента 
в систему определенного языка в процессе овла-
дения им. В лингвистике проблема интерферен-
ции исследуется в рамках языковых контактов [7].

По мнению Э. Хаугена, интерференция пред-
ставляет собой случаи отклонения от норм ре-
чи, появляющиеся в языке двуязычных носите-
лей в результате знакомства с другими языками. 
В трудах Э. Хаугена рассматриваются измене-
ния, происходящие при контакте языков. Ученый 
разделяет их на три группы: переключение, ин-
терференция и интеграция. Он обращает внима-
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ние на то, что интерференция происходит тогда, 
когда переходная граница между двумя языками 
не очень ясна. [9]

Существует множество определений интерфе-
ренции как лингвистического явления. С. В. Кудря-
шова описывает интерференцию как наложение 
сформированных навыков на формирующиеся 
новые навыки со знаком минус, то есть отрица-
тельный перенос [4]. В работе [2] интерференция 
рассматривается как частичное отождествление 
и смешивание двух языковых систем, приводя-
щее к ошибкам в речи, иногда в одном, а иногда 
и в обоих языках. До недавнего времени исследо-
вание интерференции сосредотачивалось преиму-
щественно на изучении ее лингвистической при-
роды, но не менее важна социокультурная состав-
ляющая этого явления, которая приводит к ошиб-
кам, вызванным не системой языка, а неправиль-
ной интерпретацией культуры, которую этот язык 
отражает. Поэтому более полным уместно считать 
определение И. А. Самохиной, рассматривающей 
интерференцию как конфликтное взаимодействие 
когнитивно- речевых механизмов, проявляющихся 
у вторичной языковой личности в виде отклоне-
ний от языковых, дискурсивных, социокультурных 
норм одной лингвокультуры под влиянием другой 
[8].

Интерференция включает все аспекты язы-
ка: фонетическую систему, лексический состав 
и грамматическую структуру [5]. М. А. Шелякин, 
кроме лексического и фонетического, называет 
еще морфологический, синтаксический и словоо-
бразовательный уровни [10]. По мнению З. Г. Про-
шиной, интерференционные явления наблюдают-
ся на таких уровнях языка как: лингвистический, 
дискурсивный и социокультурный. [6]

Исследователи считают, что интерферентные 
явления проявляются, прежде всего, на уровне ре-
чи, на уровне порождения высказывания, реали-
зации тех языковых ресурсов, которыми владеет 
говорящий, что, безусловно, делает интерферен-
цию речевым явлением.

Согласно [1], при анализе феномена интерфе-
ренции следует рассматривать, с одной стороны, 
все факторы внешнего влияния на язык, а с дру-
гой –  аспекты языка, на которые это влияние дей-
ствует. Следовательно, языковые интерференции 
можно рассматривать как по экстралингвистиче-
скому, так и по лингвистическому принципу. Пер-
вый тип зависит от психолингвистических и соци-
олингвистических условий и факторов. Второй –  
от того, в каком аспекте языка наблюдается со-
знательное или подсознательное вмешательство 
в естественный ход развития речи. Отсюда можно 
дать определение языковым интерференциям как 
социолингвистическому явлению. Итак, языковые 
интерференции –  это влияние на язык внешних 
экстралингвистических факторов.

Следовательно, все языковые интерференции 
можно разделить на подсознательные и созна-
тельные. Первый тип интерференций заключается 
в естественном влиянии одного языка на другой 

(субстрат, суперстрат, адстрат и другие типы ре-
чевых контактов), в то время как второй тип –  это 
искусственное вмешательство в развитие языка 
(языковое строительство или речевое планирова-
ние). Оба вида можно рассматривать как соглас-
но лингвистическому, так и согласно экстралинг-
вистическому принципу. Первый принцип зависит 
от того, в каком аспекте языка наблюдается ис-
кусственное вмешательство в естественный ход 
развития языка. Второй –  от социолингвистиче-
ских (общественно- политических) условий и фак-
торов –  религиозных, экономических.

Экстралингвистический принцип тесно свя-
зан с понятием культурно- исторического ареала, 
который формируется в зависимости от влияния 
трех основных факторов –  религиозного (в сред-
ние века), политического и экономического (в бо-
лее поздние времена). Подсознательные языко-
вые интерференции можно разделить также на те, 
что связаны с непосредственными языковыми 
контактами (главным образом, с адстратом, когда 
на определенной территории или в пределах опре-
деленного культурно- исторического ареала сосу-
ществуют разные (часто и неродственные) языки) 
и те, что связаны с овладением соответствующим 
языком носителями других языков. Согласно это-
му принципу, все языковые интерференции мож-
но разделить на религиозные, политические и эко-
номические, которые формируют определенный 
культурно- исторический ареал.

Однако четкого разделения между сознатель-
ными и подсознательными языковыми интерфе-
ренциями не существует. Построение новых тер-
минов с точки зрения психолингвистики не явля-
ется однородным процессом. Меры по терминоло-
гической модернизации (комплексная разработка 
национальных терминосистем, выбор мотивации 
каждой терминологической единицы, придание 
им внешней формы) и терминологической стан-
дартизации (искусственная селекция имеющихся 
вариантов и утверждение одного из вариантов как 
терминологический стандарт), безусловно, носят 
сознательный характер. Так, несомненно, что наи-
большее количество английских заимствований 
составляют латинизмы, например: indication (лат. 
indicator) –  указание, определение; agglomeration 
(лат. agglomero) –  скопление, накапливание; trans-
formation –  (лат. transformo) –  превращение; sep-
aration (лат. separatus) –  разделение и т.д., в том 
числе общественно- политические: agitation (лат. 
agitatio) –  агитация (agitate, agitator, agitational); re-
pression (лат. repressio) –  репрессия (represser, re-
pressive, repress); corruption (лат. corrumpere, cor-
ruptio) –  коррупция (corruptive, corrupt); religion (лат. 
religare) –  религия (religioner, religious) и т.д. К при-
веденным примерам прилагаем единичные исход-
ные термины, не мотивированные в своей тер-
минообразующей структуре: propaganda (лат.) –  
propagare, propagator, propagandist, propagation. [4]

Подсознательные речевые интерференции ха-
рактеризуются отсутствием намерения в их прове-
дении со стороны носителей языка, а именно –  на-
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мерения вмешательства в язык с целью введения 
определенных изменений. Такие речевые интер-
ференции происходят спонтанно, подсознатель-
но, под влиянием таких факторов, как, например, 
речевые контакты. Среди подсознательных язы-
ковых интерференций, имеющих место под влия-
нием речевых контактов, можно назвать субстрат, 
суперстрат и адстрат. Особенно ярко это наблю-
дается в условиях единого языкового союза, где 
несколько неродственных языков имеют общий 
адстрат (это проявляется прежде всего в более 
или менее общем лексическом фонде). [1]

Помимо языковых контактов некоторые другие 
факторы, такие как распространение мировых ре-
лигий, политическая ориентация, торговые связи, 
также могут влечь за собой определенные подсо-
знательные языковые интерференции, что тоже 
приводит к формированию определенного рода 
языковых союзов (ареалов). Но специфика языко-
вых интерференций такого типа состоит в том, что 
они лежат в основе сознательных речевых интер-
ференций, поэтому этот вид речевых интерферен-
ций носит скорее переходный характер.

Итак, исходя из всего этого, можно легко сде-
лать вывод, что подсознательные языковые ин-
терференции делятся на две большие категории:

1) подсознательные языковые интерференции, 
лежащие в основе сознательных, а именно: язы-
ковая ориентация под влиянием религиозной или 
политической ориентации или моды на язык, рече-
вые контакты с носителями более развитых язы-
ков. Так, значительное количество терминов за-
имствовано в английском из французского языка, 
среди них особенно представлена общественно- 
экономическая терминология: franchise (фр. fran-
chiseur), merchandiser (фр. merchandise).

2) подсознательные языковые интерференции, 
не лежащие в основе сознательных. Это, прежде 
всего, языковое влияние (субстрат, суперстрат, 
адстрат) и языковые интерференции, связанные 
с несоответствием артикуляционных баз языка- 
продуцента и языка реципиента, а также с разни-
цей в грамматическом строении. Так, проникнове-
ние заимствованных терминов в состав английско-
го языка зависело главным образом от норманд-
ского языкового суперстрата, положившего нача-
ло французско- английским языковым контактам. 
Французские заимствования проникали в те сфе-
ры, где в английском языке не хватало собствен-
ных средств выражения. Это явилось основной 
причиной проникновения в английский язык мно-
гих французских слов. Потому и ныне сосуществу-
ют англосаксонские belly, swine, sheep и француз-
ские stomach, pork, mutton [6].

Сознательные языковые интерференции пред-
ставляют собой искусственное вмешательство 
в развитие речи. Особенно усиливаются они с воз-
никновением письменности. Специфика созна-
тельных речевых интерференций состоит в том, 
что все они основываются на подсознательных ре-
чевых интерференциях. Этот тип включает такие 
виды языковых интерференций, как, например, 

вмешательство в язык под влиянием религии, по-
литической ориентации, языковых контактов с но-
сителями более развитых языков, или моды на тот 
или иной язык, а также языковое строительство 
(планирование). Сознательные языковые интер-
ференции представляют собой построение свое-
го рода искусственного языка (или, точнее, речи) 
на основе языка естественного, тем более, что 
в человеческом языке достаточно трудно отличать 
естественное от искусственного [3].

Особенно отчетливо это заметно в области 
терминообразования. Модернизация относитель-
но терминологического планирования заключает-
ся в создании новых терминов, то есть заполнении 
терминологических лакун путем прямого заим-
ствования или чеканки новых слов (словосочета-
ний) [8]. Планировка корпуса языка, таким обра-
зом, также является преднамеренным изменени-
ем в языке, то есть сознательной языковой интер-
ференцией.

Сознательные речевые интерференции имеют 
самое яркое проявление в незамкнутых языковых 
системах, особенно в лексике. От них зависит лек-
сическая ориентация внешней формы терминоло-
гических новообразований в сторону интернаци-
онализации или пурифификации. Так, например, 
исландские просветители сознательно игнориро-
вали интернационализмы греко- латинского проис-
хождения [10].

Социолингвистический принцип зависит от со-
циолингвистических факторов, связанных с кон-
тактами с носителями других языков. Это может 
быть либо языковое соседство (адстрат), соединя-
ющее языки в единый языковой союз, либо язы-
ковые контакты через торговлю, общение с но-
сителями более развитых языков, обмен научно- 
технической информацией и т.д. Контакты с носи-
телями других языков могут также происходить, 
сопровождая различные социальные явления, 
такие, например, как завоевание одним народом 
другого (При этом языки могут взаимодействовать 
друг на друга в виде субстрата или суперстрата).

В разные исторические периоды языковые кон-
такты носили разнообразный характер, причем 
любой язык в разные периоды истории мог быть 
как продуцентом, так и реципиентом ареальной 
и даже интернациональной лексики [2]. Так, на-
пример, английский язык в средние века усвоил 
большое количество латинских слов, а начиная 
с середины XI века в английском появилось также 
много французских слов. Но в последующие эпохи 
английский сам начал «экспортировать» свою лек-
сику. Сам же английский язык в тот период, когда 
французский язык считался международным, за-
имствует очень много французских элементов, да-
же полностью сохраняя при этом написание и про-
изношение (table d’hôte, hors d’œuvre и некоторые 
другие).

Уже в XX веке английский язык приобрета-
ет статус международного, таким образом, он 
сам стал продуцентом интернациональных эле-
ментов, причем не только в рамках европейско-
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го культурно- исторического ареала. Так, семан-
тические англицизмы в испанском языке просле-
живаем на примере слова arruinar (разрушать) 
в значении «разрушать», congelar (замораживать) 
по поводу зарплат, цен (денег) и т.д. Отметим, что 
в этом аспекте иногда случается концептуальное 
смешение значения, в котором не различается 
сигнификат варианта и определение (designacion), 
дополнительно усложняющее изучение семанти-
ческих заимствований [10]. Также заметим, что 
в речи-реципиенте слова не успевают интегриро-
ваться или создать в нем важные изменения.

По лингвистическому принципу, то есть в зави-
симости от того, в каком языковом аспекте язы-
ковые интерференции наблюдаются, при форми-
ровании терминосистемы можно особо выделить 
лексические интерференции, т.е. отражающиеся 
в развитии лексики, а также на пути пополнения 
лексического фонда новыми элементами.

Лексика является основным аспектом языка, 
который в первую очередь затрагивает все изме-
нения в языке, продиктованные развитием обще-
ства и языковой модернизацией. Лексика корен-
ным образом отличается от других аспектов язы-
ка именно тем, что слова рождаются ежедневно, 
в то время как фонетика или морфология не мо-
жет меняться ежедневно [6]. Превращение одних 
активных лексических единиц в историзмы и усво-
ение неологизмов с последующей их активизаци-
ей, лексическая модернизация, приспособление 
лексики к современным реалиям –  все это остав-
ляет глубокий отпечаток в развитии лексики лю-
бого языка.

Следовательно, межъязыковые процессы, свя-
занные с образованием новых парадигм слов 
ОПТ имеют не только внутриязыковую основу, 
но и внешнеязыковую предопределенность. Изу-
чение, происхождение и развитие отдельных тер-
минов, соотношение автохтонного и заимство-
ванного в ОПТ, сделали возможным их эволюцию 
и становление.

Отдельную группу терминоединиц, по нашим 
наблюдениям, образуют функционально зави-
симые термины, то есть многозначные единицы, 
общественно- политические значения которых вос-
производятся в процессе функционирования. Сре-
ди них выделяются интернациональные термины, 
в которых общественно- политические значения 
являются их синонимами [3]. Так, термин moral об-
ладает основным общественно- политическим зна-
чением (мораль, моральные принципы), а слово-
сочетания moral standards, moral obligations, moral 
question расширяют значение указанного термина.

Еще один пример, basis (гр. Βάσις –  основа, фун-
дамент, базис, исходный пункт) используют как 
математический, геометрический, философский 
и, соответственно, общественно- политический 
термины. Общественно- политический термин ba-
sis, означающий понятие базиса, то есть экономи-
ческого устройства общества как основы полити-
ческих, правовых, религиозных, художественных, 
философских взглядов общества, является мето-

нимией, возникшей на основе сходства означае-
мых понятий –  основы, фундамента и философ-
ского базиса.

Таким образом, заимствования, которые ис-
пользуются как общественно- политические тер-
мины, в основном являются терминами с широкой 
семантикой, относящиеся к нескольким термино-
логическим системам. Обычно они функциональ-
но обусловлены, то есть зависимы от конкретных 
условий терминологического узуса: segregation 
(religious, racial).

В процессах речевой интерференции встре-
чаем немало языковых фактов, свидетельствую-
щих о том, что термины, заимствованные из од-
ного языка в другой, возвращаются в язык-источ-
ник преобразованными в соответствии с особен-
ностью заимствовавшего их языка. Так, француз-
ское entervue, вошедшее в английский, трансфор-
мировалось в interview, и бумерангом вернулось 
во французский уже как самостоятельная лексема 
со значением и формой, которые сложились в ан-
глийском языке.

Заключение

Таким образом, в формировании и развитии ОПТ 
определенную роль могут играть такие факторы, 
как языковые контакты, языковая ориентация (под 
влиянием политической или религиозной ориен-
тации, а также экономических и культурных свя-
зей с носителями более развитых языков, моды 
на ту или другой язык и т.п.), когда создается опре-
деленный языковой ареал (более или менее четко 
очерченный) с более или менее общим лексическим 
фондом. Тогда в ОПТ могут наблюдаться опреде-
ленные языковые параллели на основе сакрального 
языка (например, латинского) или языка межнаци-
онального (регионального, международного) об-
щения. Однако эта общность не может быть регу-
лярной и последовательной, без соответствующих 
мер по планированию корпуса соответствующего 
языка она остается стихийной и никакого отноше-
ния к языковому планированию не будет иметь. 
И наоборот, при сознательной планировке корпуса 
эта общность может служить основой, обоснова-
нием цели. Следовательно, если субстрат или су-
перстрат, которые с диахронической точки зрения 
полностью относятся к прошлому, действительно 
не влияют на развитие современных терминоси-
стем, то адстрат является достаточно влиятельным 
фактором из-за наличия последовательных контак-
тов с языками- соседями.
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LANGUAGE INTERFERENCE IN THE FORMATION OF 
SOCIO- POLITICAL TERMINOLOGY OF THE ENGLISH 
LANGUAGE

Gridasova A. V.
Armavir State Pedagogical University

International relations lead to close interaction of different cultures 
and civilizations, and therefore language contacts are considered as 
a factor of changes occurring in the language. Therefore, modern 
terminology is faced with the task of investigating the features of the 
functioning of a borrowed term. The purpose of the study is to ana-
lyze the problem of language interference in the formation of socio- 
political terminology on the example of the English language. The 
article examines the role of language interference in the formation of 
socio- political terminology, which leads to a certain reorganization 
of its lexical system. The understanding of language interference is 
presented. Depending on extralinguistic and linguistic factors, such 
types of language interference as subconscious and conscious 
speech interference in socio- political terminology are analyzed.

Keywords: socio- political terminology; language interference; ex-
tralinguistic principle; linguistic principle; conscious language inter-
ference, subconscious language interference.
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Статья посвящена анализу средств английского языка, кон-
струирующих образ Руфи Морз в романе «Мартин Иден» 
Дж. Лондона. Показано, что образ Руфи Морз представлен 
в двух аспектах: как идеализированный и как неидеализиро-
ванный. Идеализация её внутренних качеств и внешности соз-
дается с помощью тропов и лексико- грамматических средств. 
В идеализированном аспекте образа создаются ассоциации 
со светом, холодностью, возвышенностью, чистотой, красо-
той, хрупкостью. Черты неидеализированного аспекта обра-
за – инфантильность, ограниченность, эмоциональная неста-
бильность. Двой ственность образа Руфи Морз очерчивает 
не только частный межличностный конфликт между Мартином 
и Руфью, но и глубокий внутренний мировоззренческий кон-
фликт героя, являющийся центральным и структурообразую-
щим для художественного мира произведения.

Ключевые слова: образ, персонаж, художественный мир, кон-
фликт, Дж. Лондон

Роман «Мартин Иден», впервые опубликован-
ный в 1909 г., посвящен становлению писателя. 
О. Ю. Осьмухина указывает на автобиографич-
ность романа, в котором автор и образ главного 
героя очень близки [11, c.258]. И автор, и его герой 
испытывают влияние идей Ч. Дарвина, Э. Спенсе-
ра, Ф. Ницше, увлекаются мореходством, занима-
ются творчеством, влюбляются в девушку «не сво-
ей среды».

Центральный для романа образ Мартина Иде-
на получил достаточное освещение в работах от-
ечественных исследователей [11; 12]. Не мень-
шего внимания заслуживает антагонистичный 
герою персонаж – Руфь Морз. Творческое насле-
дие Дж. Лондона представляет интерес с точки 
зрения особенностей выражения женского обра-
за с помощью средств английского языка. Цель 
данной работы состоит в выявлении особенностей 
женского образа Руфи Морз через анализ линг-
вистического материала романа. Объект иссле-
дования – выражение женского образа в романе 
«Мартин Иден». Предмет исследования – конно-
тативная лексика и тропы (сравнение, метафора, 
антитеза, эпитет) в английском тексте произведе-
ния, относящиеся к образу Руфи Морз. Методы – 
лексикографический, контекстуальный, стилисти-
ческий анализ. Теоретическая значимость состо-
ит в дополнении теории образа конкретным язы-
ковым материалом. Практическая значимость – 
в использовании использования результатов 
в учебных курсах по стилистике и интерпретации.

Понятие «образ» играет ключевую роль в на-
уках гуманитарного спектра. Толковый словарь 
С. И. Ожегова предлагает следующее определе-
ние: «Образ – 1. В философии: результат и иде-
альная форма отражения предметов и явлений ма-
териального мира в сознании человека; 2. вид, об-
лик; 3. живое, наглядное представление о  чем-то; 
4. В искусстве: обобщённое художественное от-
ражение действительности, облеченное в форму 
конкретного индивидуального явления; 5. В ху-
дожественном произведении: тип, характер» [10, 
с. 435]. Обобщив данные определения, мы придем 
к следующим выводам: образ не есть реальность, 
он – не её «фотография», а скорее «картина», об-
условленная индивидуально- личностным видени-
ем автора; образ апеллирует к органам чувств, 
нуждается в наглядном выражении, обладает це-
лостностью.

Художественный образ принадлежит сфере во-
ображаемого, он не тождественен своему матери-
альному воплощению, на что указывает С. М. Ме-
зенин, строго разграничивая образ и знак [9, с. 49]. 
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Субъективность образа не умаляет его потенциал 
в качестве инструмента познания. С точки зрения 
литературоведения образ понимается в широком 
смысле как «присущая искусству форма воспро-
изведения, истолкования и освоения жизни путем 
создания эстетически воздействующих объектов» 
[6, с. 669], а в узком как «элемент или часть ху-
дожественного целого – такой фрагмент, который 
обладает как бы самостоятельной жизнью и со-
держанием» [ibid.]. «Материальными носителями 
литературного (речевого) образа являются язы-
ковые единицы, понимаемые как единства знака 
и значения» [9, c. 50]. Единицы разных уровней 
языка обладают потенциалом к выражению обра-
за: «фонема, морфема, слово, словосочетание, 
сверхфразовое единство» [9, с. 51].

В самом широком смысле произведение ис-
кусства представляет «образ мира». Художе-
ственный мир не тождественен действительно-
сти, он отражает авторское видение реальности 
в упрощенном, систематизированном, ценностно- 
окрашенном виде, когда как жизнь бессистемна, 
сложна и не имеет объективного ценностного цен-
тра [7, с. 79]. Ю. М. Лотман подчеркивает, что ис-
кусство не подражает действительности, но вос-
создает собственный универсум, стремится ото-
бразить «бесконечное в конечном» [8, с. 256]. 
Художественное произведение устанавливает 
внутренние закономерности и правила: оно орга-
низует пространство и время, задает параметры 
социального устройства, обуславливает причины 
сюжетных конфликтов, определяет нравственные 
ориентиры, маркирующие границы зла и добра [7, 
с. 77–78].

Ю. М. Лотман представляет модель художе-
ственного пространства в виде оппозиций: высо-
кий/низкий, правый/левый и пр., которые наделя-
ются оценкой и «непространственными характе-
ристиками»: ценный/неценный, хороший/плохой, 
свой/чужой и т.п. [8, с. 267]. Исследователь отме-
чает, что «граница делит все пространство текста 
на два взаимно непересекающиеся подпростран-
ства» [8, с. 278]. В переходе этих границ персона-
жем заключается событие, действие» [14, с. 183]

Персонаж есть «лицо», образ человека в худо-
жественном мире, единство, воплощающее автор-
скую «идею». Персонаж и его ценностные ориен-
тации выражаются через действие – речь, поступ-
ки; через портрет, движение, отношение к вещно-
му миру [16]. Целостность художественного мира 
обеспечивается наличием «ценностного центра», 
в качестве которого выступает герой. Именно ге-
рой – обладатель «внутреннего я», тогда как пер-
сонаж (не главное лицо в произведении) может 
выступать в «функции окружающих этот центр об-
стоятельств» [14, c. 53].

Художественный мир анализируемого нами ро-
мана строится на ключевой оппозиции – мировоз-
зренческий, бытийный, ценностный конфликт Ру-
фи Морз и Мартина Идена. Главный герой стре-
мится «вырваться» из рабочего быта, оценивае-
мого им как «невозвышенное», «грязное», «бес-

цельное» существование, в мир Руфи, которому 
он вменяет качества «одухотворенности», «люб-
ви», «эстетизма». Принадлежность идеальному 
миру приписывается Руфи ошибочно, в чем за-
ключается внутренний конфликт героя, ведущий 
его к фрустрации и трагедии.

Конфликт понимается как «столкновение» 
двух персонажей, которые представляют два «по-
лярных» мира [6, с. 392‒393]. Г. В. Ф. Гегель ука-
зывает, что коллизия (понятие, идентичное в кон-
тексте «Эстетики» конфликту) является «предпо-
сылкой действия», она возникает из-за «наруше-
ния», «изменения гармонического состояния» ми-
ра, причем такое нарушение не может сохранять-
ся, «коллизия нуждается в разрешении» [2, c. 213]. 
Н. Д. Тамарченко рассматривает конфликт наряду 
с сюжетом и фабулой как элемент действия в про-
изведении [14]. А. К. Коваленко предлагает пони-
мать «конфликт» как «систему всех антиномиче-
ских отношений, сумму всех бинарных оппозиций 
на всех уровнях, взятых в наиболее интегрирован-
ном виде» [4, с. 8].

А. Н. Семенов указывает, что конфликт – 
не всегда спор и столкновение, а взаимоотноше-
ние двух оппозиционных сил. По типу участвую-
щих «сторон» конфликты возможно подразде-
лить на внешние (межличностные, или человек- 
природа и пр.), внутренние (межличностные и др.) 
и синтетические [13]. Художественное произведе-
ние «поликонфликно», так как состоит из антино-
мий (оппозиций, взаимоисключающих друг дру-
га) разного порядка: на уровне идей, композиции, 
стилистики, характеров, использования языка [4, 
c.10].

В романе «Мартин Иден» конфликт манифе-
стируется в характере повествования: оно сме-
щается от автора к герою и обратно. Образ Ру-
фи раскрывается через два фокуса: внутренний 
и внешний. «Внутренним», «субъективным фоку-
сом» выступает Мартин, его мысли и впечатле-
ния. Роль «внешнего фокуса» играет критический 
взгляд «всезнающего» повествователя, которо-
му, в отличие от героя, доступны мысли девушки. 
Мартин идеализирует Руфь, и считает её «венцом 
творения» [11, c. 260], но в ходе трансформации 
Мартина- моряка в Мартина- творца, идеализация 
постепенно исчезает. «Внешний повествователь», 
в свою очередь, раскрывает несовершенства Ру-
фи с самого начала, что позволяет разделить её 
образ на несколько ипостасей. Первый – «Руфь- 
Идеал», сконструированный воображением Мар-
тина на основе романтических мечтаний. Второй – 
«Руфь- Женщина» – слабая, пассивная девушка, 
чей духовный и личностный рост заторможен обы-
вательскими представлениями и светским окру-
жением. В «удвоении» образа проявляется вну-
тренний конфликт героя.

Соединение «Идеала» и «Неидеала» в персона-
же Руфи выражается через сочетание противоре-
чивых качеств: красота, чистота, изящество, мяг-
кость, слабость, кротость, высокая культура, за-
ботливость, жалость и целомудрие парадоксально 
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сочетаются со скрытой чувственностью, конфор-
мизмом, манипулятивностью, подверженностью 
биологическим импульсам, иррациональностью, 
инфантильностью, принадлежностью к частной 
сфере «дома», конструированию идентичности 
вокруг любовных и брачных отношений. Заметим, 
что в этих характеристиках узнаются стереотипы 
(упрощенные и воспроизводимые представления) 
о женственности [3].

Ипостась Руфь- Идеал базируется на лексике 
и тропах, в которых присутствуют положительные 
ассоциации с небом, эфемерностью, розой, све-
том, звездой, аристократией, прохладой, белым 
цветом и золотом. Особенно ярко «неземная» 
красота Руфи проявляется с помощью антитезы 
(противопоставления), то есть на фоне «земных» 
женщин, а именно рабочих девушек, портовых де-
виц, сестер героя, в описании которых присутству-
ет «мотив сниженного показа обычных женщин» 
[12, с. 185].

Контраст между «обычной девушкой» и «объ-
ектом воздыхания» показателен в параллельном 
описании глаз рабочей девушки Лиззи Коннол-
ли и Руфи. Смотря в глаза Лиззи, Мартин уверен 
в своем абсолютном понимании её внутреннего 
мира и оценивает его невысоко – её жизнь направ-
лена к экзистенциальному «низу», к смерти и пу-
стым развлечениям: «Behind those black eyes he 
knew every thought process. It was like clockwork. He 
could watch every wheel go around. Their bid was low 
pleasure, narrow as the grave <…>» [17, c. 71–72]. 
Параллельно с Лиззи описываются совершенно 
иные, c точки зрения героя, глаза Руфи: «<…> he 
saw Ruth’s clear, luminous eyes, like a saint’s, gazing 
at him out of unplumbed depths of purity» [17, c. 71]. 
«But the bid of the saint’s eyes was mystery, and won-
der unthinkable, and eternal life. He had caught the 
glimpses of the soul in them, and glimpses of his own 
soul, too» [17, c. 72]. Руфь ассоциируется с фунда-
ментальным «верхом», что прослеживается в вы-
боре эпитетов: «высшая жизнь» – «higher exist-
ence», «загадка, чудо невообразимое» – «mystery, 
wonder unthinkable», «жизнь вечная» – «eternal 
life». В отличие от «черных глаз» Лиззи Коннолли, 
в которых Мартину видится низкие наслаждения 
и погибель, глаза Руфи обещают «свет» – «lumi-
nous», «чистоту» – «purity», «святость» – «like a 
saint’s». Бинарные оппозиции верх/низ, свет/тьма, 
жизнь/смерть с оценкой хороший/плохой соответ-
ственно представлены в противопоставлении Ру-
фи/Лиззи.

Детали описания Руфи, отличающие её 
от «обычных женщин», наделяются положитель-
ной оценкой. Её тело, в отличие от тел «других де-
вушек», представляется герою как «эманация» ду-
ха, как свет, нечто неощутимое и нематериальное: 
«He did not think of her flesh as flesh, – which was new 
to him; for of the women he had known that was the 
only way he thought. Her flesh was somehow different. 
<…> It was an emanation of her spirit, a pure and gra-
cious crystallization of her divine essence» [17, c. 43]. 
«Бестелестность» Руфи в восприятии героя мар-

кирует её духовную сущность, а все «остальные 
женщины», соответственно этой логике, имеют 
«плотскую сущность», что прослеживается в оп-
позициях «flesh»/ «spirit», «flesh»/ «divine essence», 
«flesh»/ «her flesh».

Далее рассмотрим значимые детали внешно-
сти Руфи – волосы, голос, цвет кожи, руки. Для 
начала проанализируем наиболее заметный эле-
мент – «золотые» волосы. Эпитеты «gold» и «gold-
en» частотны в описании волос Руфи: «She was 
a pale, ethereal creature with wide spiritual blue eyes 
and a wealth of golden hair» [17, c.21]; «<…> glim-
mered Her face under its crown of golden hair, remote 
and inaccessible as a star» [17, с. 56]. Дж. Трессидер 
указывает на символизм золота как божественно-
го начала [15]. Помимо этого, «золотые волосы» 
Руфи создают стойкую ассоциацию с деньгами 
и властью в сочетаниях со словами «wealth» – 
«изобилие» и «crown» – «корона».

Отметим еще одну важную роль эпитета «gold-
en», а именно ассоциативную связь золота и све-
та в образе Руфи. Воспоминание Мартина о ней 
«сияет золотом» и заставляет испачканную сте-
ну сиять: «“Ruth.” It was a talisman, a magic word 
to conjure with. Each time he murmured it, her face 
shimmered before him, suffusing the foul wall with a 
golden radiance» [17, c. 52]. Грёзы об изысканной 
Руфи затмевают воспоминания о бедной рабочей 
девушке Марджери, свидание с которой наполне-
но жалостью, грязью и серостью: «<…> before him 
stood Margery, a little factory girl <…> She lived in that 
gloomy tenement, a place not fit for swine. <…> he was 
not going to kiss her. Somehow he was afraid of her. 
<…> he put him arms about her in large tolerance <…> 
It was a gray scene, greasy-gray, and the rain drizzled 
greasily on the pavement stones» [17, c.55–56]. Сце-
на с Марджери происходит ночью, во время до-
ждя и передает ощущения дискомфорта и страха. 
Ряд эпитетов фокусируется на блеклости, грязи, 
холоде: серый – «gray», грязно- серый – «greasy-
gray», грязно – «greasily», тусклый – «gloomy». 
Противопоставление Марджери и Руфи опирает-
ся на оппозицию пространственного окружения: 
дождь/солнце, серость/свет, грязная стена/сияю-
щий портрет. Именно образ Руфи связан с сияни-
ем и светом, что выражается в употреблении гла-
голов, указывающих на блеск, сияние: «shimmer» 
[17, c. 52], «glimmer», [17, c. 56], «suffuse» [17, c. 52] 
и существительного, относящегося к светоизлуче-
нию – «radiance» [17, c. 52]. Свет является симво-
лом духа, божественного начала, бессмертия, ин-
теллекта, познания, добра, правды, радости [15].

Следующая отличительная деталь Руфи – её 
руки, совсем непохожие на грязные и мозолистые 
руки Мартина, красные от стирки руки его сестры 
Гертруды или поврежденные измельчителем руки 
сестры Мэрион. Руки Руфи мягки, холодны, белы, 
похожи на лепестки роз, а их обладательница ни-
когда не использовала их как инструмент для ра-
боты: «He had never thought that a mere woman’s 
hand could be so sweetly soft. <…> It was soft be-
cause she had never used it to work with» [17, c.54]; 
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«Like a rose-petal <…> cool and soft as a snowflake» 
[17, c. 19]. Сравнение с розовым лепестком «like a 
rose petal» указывает на романтическую любовь, 
совершенство [15], нежно- розовый цвет кожи, мяг-
кость, насыщенный аромат. Сравнение со снежин-
кой «cool and soft as a snowflake» создает ассоци-
ацию Руфи с холодом, что противопоставляет её 
Мартину, для которого характерны образы тепла, 
огня и вулкана. Рука Руфи не только показатель 
красоты, но и неравенства: она вызывает иной, 
далекий от романтики образ возвышающейся 
над героем бронзовой статуи надменного аристо-
крата: «It towered before him on the wall, a figure in 
brass, arrogant and powerful» [17, c.55].

Физическое состояние Руфи можно охаракте-
ризовать как слабое, что подчеркивается в отож-
дествлении девушки с бледно- золотым цветком: 
«pale gold flower upon a slender stem» [17, c. 21]. Ча-
стотность эпитетов «бледный» – «pale», «бледно- 
золотой» – «pale gold», «бледный, как лилия» – 
«lily-pale» заостряют внимание читателя на гла-
венстве приглушенных оттенков цвета во внешно-
сти Руфи: «pale spirit of a woman» [17, c. 23], «the 
pale beauty of her face» [17, c. 26], «lily-pale spirit» 
[17, c. 38], «pale gold hair» [17, c.110]. Отсутствие 
загара и белый цвет кожи в контексте культуры ру-
бежа XIX – XX вв. считались «идеалом красоты» 
и указывали на высокое социальное положение 
её обладателя. Как символ белый цвет амбигуен-
тен: с одной стороны, – это цвет света, невинно-
сти, божественности, чистоты, с другой стороны, 
он содержит не меньшее количество отрицатель-
ных значений – смерть, пустота, малодушие, хо-
лодность [15].

Губы Руфи не похожи на те, что есть у «обыч-
ных людей», тем, что созданы из «нематериаль-
ной» субстанции, «духа», «дымки»: «<…> they 
were not ordinary lips such as all men and women 
had. Their substance was not mere human clay. They 
were lips of pure spirit» [17, c. 78]. С помощью кон-
текста лейтмотивный конфликт дух/материя до-
полняется уточняющими парами оппозиций: нео-
бычность/повсеместность – «not ordinary»/ «mere», 
земля/дух – «clay»/ «spirit», человеческое/духов-
ное – «human»/ «of pure spirit».

Следующая деталь в образе Руфи – голос 
и музыкальность. Девушка превосходно играет 
на фортепьяно и поёт, что оказывает на Мартина, 
восприимчивого к музыке, неизгладимое впечат-
ление. В характеристике голоса заметно богат-
ство эпитетов и тропов с положительной оценкой: 
«And such a voice! –  delicate and sweet, like a strain 
of music heard far off and faint, or, better, like a bell 
of silver, a perfect tone, crystal-pure. No mere woman 
had a voice like that. There was something celestial 
about it, and it came from other worlds» [17, c. 120]; 
«the divine melody of her pure soprano voice» [17, 
c. 89]; «soft, rich, indefinable product of culture and 
gentle soul» [17, c. 86]. Описание голоса усилива-
ет и обобщает магистральные линии образа Руфи, 
такие как принадлежность небу – «celestial»; чи-
стота – «crystal-pure», «pure»; совершенство – per-

fect; нежность – «gentle soul»; божественная кра-
сота – «divine». Действие голоса Руфи властвует 
над воображением, чувствами и волей Мартина. 
Будто пение сирены, он завлекает «моряка» в пу-
чину океана, что предвосхищает трагический фи-
нал, ведь Мартин, ведомый иллюзиями о Руфи, 
действительно тонет в море.

Недосягаемость Руфи выражена через сравне-
ние со звездой: «remote and inaccessible as a star» 
[17, c. 56]; «a pale spirit of a woman who is a million 
miles beyond you and who lives in the stars» [17, c. 
125]. В плане коннотаций элемент «звезда» в обра-
зе Руфи важен не только как небесное тело, нахо-
дящееся вне досягаемости героя. Звезда – источ-
ник света и ориентир, необходимый для корабель-
ной навигации, что становится символичным для 
Мартина как моряка. Звезда в английской кон-
цептуальной картине мира ассоциируется с судь-
бой: «be born under a lucky/unlucky star», «read the 
stars», «star-crossed»; целеустремленностью и до-
стижением успеха: «reach for the stars», «have stars 
in eyes» [11, с. 1071], романтикой: «lovers, have star-
dust in their eyes» [ibid]. Таким образом, Руфь вос-
принимается героем не только как представитель 
«иного, высшего мира», но также труднодостижи-
мая цель, ориентир, знак судьбы, трофей.

Образ Руфи строится на ассоциациях с верти-
кальным «верхом», а Мартин соотносит себя с эк-
зистенциальным «низом». Пары в этой бинарной 
оппозиции субъективно оценочны со стороны ге-
роя – все достоинства принадлежат «верху», все 
грехи и недостатки – «низу». Мартин ощущает се-
бя выходцем из земного пространства: недостой-
ным, приниженным, «загрязненным» человеком, 
стесненным «дикарем», почти животным. Очевид-
но, что Мартин значительно преувеличивает соб-
ственную ничтожность в присутствии Руфи через 
слова с негативной оценкой – «испорченность» – 
«depravity», «абсолютная никчемность» – «utter 
worthlessness»: «He paused <…> on the verge of 
the pit his own depravity and utter worthlessness to 
breathe the same air she did» [17, c. 36].

Мартин выстраивает строгую оппозицию меж-
ду своим миром и миром Руфи, что наблюдает-
ся в его внутреннем монологе: «You belong with 
the legions of toil, with all that is low, and vulgar, 
and unbeautiful. You belong with the oxen and the 
drudges, in dirty surroundings among smells and 
stenches. <…> And yet you dare to open the books, 
to listen to beautiful music, to learn to love beautiful 
paintings, to speak good English, to think thoughts 
that none of your own kind thinks, to tear yourself 
away from the oxen and the Lizzie Connollys and to 
love a pale spirit of a woman who is a million miles 
beyond you and who lives in the stars» [17, c. 125]. 
Противопоставление Мартин/Руфь выражается 
через систему оппозиций: низкий/ высокий – low/ 
a million miles beyond you, плохой/хороший – vulgar/
good, некрасивый/красивый – unbeautiful/beautiful. 
Мир Мартина – это толпа людей, что маркирует-
ся грамматически множественным числом «его 
обитателей», а определенный артикль указывает 
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на собирательные существительные: «the legions 
of toil, the drudges, the Lizzy Connollys, the oxen, the 
smells and stenches». Все эти характеристики «ми-
ра Мартина» ассоциируются с трудом, тяжестью, 
землей, зловонием, плотью и материей. Даже уни-
кальное имя собственное «Lizzy Connolly» транс-
формируется в обезличенный типаж, приобретает 
артикль и окончание множественного числа, по-
добно имени нарицательному – «the Lizzy Connol-
lys». Руфь представляется как единственное жи-
вое существо в далеком мире «звезд»: она при-
надлежит «небу» и «верху», в её мире воздух чист, 
тело эфемерно, а вместо монотонной работы – ис-
кусство и «хорошая речь». Как можно заметить, 
скромность Мартина появляется лишь в присут-
ствии Руфи: на женщин рабочего класса, а также 
на «немаскулинных» мужчин герой смотрит с чув-
ством превосходства.

Высокая духовность Руфи- Идеала привлека-
тельна для Мартина, он ощущает свое очищение, 
приближение к миру ценностного «верха», что 
передается через глаголы «ascend», «rise», «ele-
vate»: «<…> he ascended to the topmost heaven of 
delight» [17, c. 86]; «<…> to rise to that sublimated 
realm where dwelt the upper classes» [17, c.86]. «At 
such moments her own emotions elevated him till he 
was god <…>» [17, c. 87]. На высокое положение 
Руфи в ценностной системе верх/низ указывают 
прилагательные «topmost», «sublimated», «upper».

Мартин, как человек с трудным прошлым, в ко-
тором присутствовали тяжелый труд, опасности, 
насилие, трагедии и лишения, потрясен духовной 
и физической «нетронутостью» Руфи «темными» 
сторонами жизни. Он очарован её «защищенно-
стью» и «укрытостью» от мира, что эксплициру-
ется в глаголе с нейтральной коннотацией «shel-
tered»: «He thanked God that she had been born and 
sheltered to such innocence» [17, c. 145]; «a girl, sen-
sitive and sheltered and ethereal» [17, c. 159]. В от-
ношении Лиззи Коннолли, своебразного «женско-
го двой ника Мартина», утверждается обратное. Её 
«не опекали», ей приходилось заботиться о себе 
самостоятельно, что закалило её характер и «оже-
сточило» глаза: «You noticed that her eyes were 
what I might call hard. She has never been sheltered. 
She has had to take care of herself <…>» [17, c. 128].

Незнакомство Руфи со сферой романтических 
привязанностей, любви, флирта, влечений опи-
сывается с помощью существительных «virginity» 
«девственность», «chastity» – «чистота» и оцени-
вается положительно: «<…> arduous and masculine 
his gaze was <…> Her penetrative virginity exalted and 
disguised his own emotions, elevating his thoughts, to 
a star-cool chastity <…>» [17, c. 78]. Эпитет «star-
cool» воспроизводит образы холодности, звез-
ды, света, недоступности и относится к духовной 
чистоте Руфи. Мартин, как намекает выражение 
«усердный и мужественный взгляд» – «arduous 
and masculine gaze», пытается флиртовать, но без-
ответность и невинность Руфи вынуждает его от-
казаться от этой тактики и «направить свою мысль 
на возвышенное» – «elevate his thoughts».

Мартин настолько одухотворен Руфью- 
Идеалом, что в её описании фигурирует лексика, 
характерная для религиозной сферы: «reverence», 
«holy», «awe», «fervor». Так, случайное прикос-
новение к кончикам волос Руфи воспринимает-
ся с преувеличенной чувствительностью и равно-
сильно для Мартина святотатству: «His reverence 
for her, in that moment, was of the same order as re-
ligious awe and fervor. It seemed to him that he had 
intruded upon the holy of holies, and slowly and care-
fully he moved his head aside from the contact <…>» 
[17, c. 85].

Негативные черты Руфи проступают отчет-
ливее после более близкого знакомства, а ро-
мантическая связь с ней углубляет ценностно- 
мировоззренческий конфликт. Отрицательные из-
менения объясняются «её полом», «неосознанно-
стью», «парадоксом женщины», «косностью окру-
жения», «инфантильностью». Оппозиция «низких» 
биологических желаний настоящей Руфи и «высо-
ких» ожиданий Мартина от «Идеала» создают про-
тиворечие в её портрете.

Первый надлом в восприятии Марина про-
исходит, когда он замечает на губах Руфи пят-
но от вишни: «They had been eating cherries with a 
juice of the color of dark wine <…> he chanced to no-
tice the stain of the cherries on her lips. For the mo-
ment her divinity was shattered. She was clay, after 
all, mere clay, subject to the common law of clay <…> 
She was a woman, all woman, just like any woman. 
<…> It was as if he had seen the sun fall out of the 
sky, or had seen worshipped purity polluted» [17, c. 
118–119]. Одно маленькое пятно разрушает его 
иллюзии: теперь Руфь, пусть ненадолго, превра-
щается в «земного человека». Символизм вишни, 
чей цвет, как заметим, подчеркнуто темен и срав-
нивается с вином – «cherries with a juice of the color 
of dark wine», немаловажен: в христианской тра-
диции вишня иногда изображается вместо яблока 
как плод с Древа Познания [15], что создает аллю-
зию на библейский сюжет о грехопадении.

Возможность признания Мартина в любви 
и необходимость отказа ему льстят Руфи, как 
и якобы «любой женщине»: «It was a lure that was 
fundamental in her sex» [17, c. 197]. Намеренное 
прикосновение Руфи к Мартину во время совмест-
ной поездки на лодке показано не как волеизъяв-
ление, а как женская невозможность противосто-
ять чувству: «<…> she was no longer herself, but a 
woman, with a woman’s clinging need» [17, c. 195]. 
Заметим, что причастие clinging употребляется 
на протяжении романа только два раза: в отноше-
нии Руфи и рабочей девушки Марджери – «сlinging 
to him like a cat» [17, c. 56], что создает паралле-
лизм. В буквальном переводе этот глагол означает 
«прилипнуть», «цепко держаться», «эмоциональ-
но зависеть» [18], что указывает на уязвимость 
и второстепенность «нуждающегося существа» 
по сравнению с Мартином- индивидуалистом.

Влюбленность Руфи противопоставлена около- 
религиозному чувству Мартина. Вместо вдохно-
вения, любовь ведет её к дисгармонии и запутан-
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ности: «In the days that swiftly followed she was no 
longer herself but a strange, puzzling creature, willful 
over judgment and scornful of self-analysis, refusing 
to peer unto the future <…>» [17, c. 196]. Через чув-
ственность, проявление эмоций, «женственность» 
и флирт Руфь низводится, по мнению Мартина, 
до уровня «обычных женщин» и становится до-
ступной: «Under her purity, and saintliness, and cul-
ture, and ethereal beauty of soul, she was, in things 
fundamentally human, just like Lizzie Connoly and all 
Lizzie Connollys. <…> She could love and hate, may-
be have hysterics; and she could certainly be jealous 
<…>» [17, c. 203]. «Человеческие» характеристи-
ки, представленные с помощью выражений «be 
jealous», «have hysterics», «love and hate» описыва-
ют потерю равновесия и самообладания и контра-
стируют с идеализируемой «холодностью» и «не-
винностью» Идеала.

Качества, ранее казавшиеся очаровательной 
«наивностью», «защищенностью» и «чистотой» 
и обозначавшиеся словами нейтральной – «shel-
tered», или положительной окраски – «virginal», 
«chastity», заменяются словом «insularity» – «огра-
ниченность». Как в словаре, так и в контексте ро-
мана слово «insularity» характеризуется негатив-
ной коннотацией: «Hers as that common insularity of 
mind that makes human creatures believe that their 
color, creed, and politics are best and right» [17, c. 
94]. «Косность» Руфи выражается в том, что де-
вушка закрыта для новых идей, непонятные мне-
ния объясняет невежеством собеседника, доволь-
на своей жизнью и не желает лучшей или иной 
доли. «Insularity» определяется как: «являющийся 
или обладающий, или отражающий узкую провин-
циальную точку зрения» [18].

Еще одна черта Руфи, которая сменяет полюс 
оценки с положительного на отрицательный, – 
детскость, инфантильность. Отметим, что Руфь, 
девушка возраста 24–25 лет, по меркам начала 
прошлого века считалась зрелой женщиной. Не-
смотря на это, Руфи свой ственны ребячливые 
черты поведения, зависимость от родительской 
опеки, примитивные представления о нравствен-
ности. Во время влюбленности Мартин рассма-
тривает эти черты как трогательные и очарова-
тельные. Например, слово «раздражительный», 
«капризный» – petulant сопровождается положи-
тельным эпитетом «мило» – «sweetly»: ««Don’t say 
‘make good,’» she cried, sweetly petulant. «It’s slang, 
and it’s horrid.»» [17, c. 104]. В другом примере ис-
пользуется глагол «надуть губки» – «pout», часто 
характеризующий детское поведение: «“You were 
not following a word,” she pouted» [17, c. 199].

Восприятие Руфи как «ребенка» выражается 
в репликах, принадлежащих ей: «But if mamma ob-
jects?» [17, c. 201], «I am only a child» [17, c. 201]; 
её родителям: «Ruth is no more than a child» [17, c. 
206]; прослеживается в высказываниях Мартина: 
«Hush, you are only a child, and I am forty years old-
er than you in experience» [17, c. 203]. Руфь опека-
ют родители, несмотря на её образование и зре-
лость, они готовят следующего опекуна – зажиточ-

ного и успешного мужа для дочери, которая хруп-
ка, болезненна, жалостлива и не готова для само-
стоятельной жизни.

Нельзя не указать, что в факте положительного 
отношения к женскому инфантилизму прослежи-
вается традиция, ведущая свое начало от виктори-
анских писателей, идеализировавших образ жен-
щины «с детским поведением», например, Дора 
из «Девида Копперфильда» Ч. Диккенса [5]. «Брак 
с инфантильной женщиной для мужчины основан 
сугубо на ностальгии, служит своего рода возвра-
щением в вымышленное детство, которое пред-
ставляет райскую идиллию по сравнению с су-
ровой действительностью» [5, c. 213–214]. То же 
применимо к Мартину – его детство быстро прер-
валось из-за смерти матери, он работал с ранних 
лет, поэтому «изнеженность» Руфи воспринима-
ется им в романтическом свете.

К финалу романа качественные изменения, 
произошедшие с Мартином в результате колос-
сального личностного роста, позволяют ему по-
смотреть на свою возлюбленную трезвым взгля-
дом. Он осуждает те инфантильные черты, кото-
рые раньше находил привлекательными, и пони-
мает, что их причиной является боязнь реальной 
жизни: «You are afraid of life in the same old way – 
afraid of life and healthy oath.” She was stung by his 
words into the realization of the puerility of her act» 
[17, c. 417]. «Puerility» имеет негативную оценоч-
ность «детское или глупое поведение» [18].

В качестве заключения отметим, что образ Ру-
фи Морз выражается преимущественно через эпи-
теты, метафору, сравнение и антитезу. Ипостась 
«Руфь- Идеал» строится на сравнении персонажа 
с золотом, холодом, цветами, светом, звездой, бе-
лым цветом, духом, воздухом и небесами, а также 
на конструировании ассоциаций с вертикальным 
верхом, чистотой, нематериальностью, аристокра-
тизмом.

Многие позитивные качества в субъектив-
ной оценке Мартина «Руфи- Идеала» стано-
вятся «негативными- перевертышами» «Руфи- 
Неидеала»: аристократизм сменяется буржуазно-
стью; защищенность – изолированностью; милые 
детские привычки – глупым ребячеством; чисто-
та – лицемерием и скрытой чувственностью. По-
сле разочарования в «Руфи- Идеале» Мартин те-
ряет интерес к миру и творчеству, так как его лю-
бовь оказывается иллюзией и самообманом.
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THE EXPRESSION OF THE IMAGE OF RUTH MORSE IN 
THE NOVEL “MARTIN EDEN” BY JACK LONDON

Evseeva E. Yu.
Pacific National University

The article analyses the means of the English language constructing 
the image of Ruth Morse in the novel “Martin Eden” by J. London. It 

is shown that that the image of Ruth Morse is presented in two as-
pects: the idealized one and the non-idealized one. The idealized 
aspect is expressed through perceiving her inner and outer qualities 
as perfect and presenting them via tropes and lexicо- grammatical 
means. The idealized image is built on the associations with light, 
coldness, sublimity, purity, beauty, fragility. The characteristic traits 
of the non-idealized image are infantilism, jealousy, emotional insta-
bility. The ambiguity of Ruth Morse’s image delineates not only an 
inter- personal conflict between Martin and Ruth, but a larger inner 
conflict of the hero. This conflict is central and structural for the ar-
tistic world of the novel.

Keywords: image, character, conflict, artistic world, J. London.

References

1. Bakirova A. A. Concept “Star” in English Linguaculture: Notion-
al Features. Journal of the State University of Kemerovo. 2019. 
21(4). P. 1069–1077.

2. Hegel G. W. F. Esthetics in four volumes. Vol. 1. Moscow: “Is-
cusstvo”. 1968. 311 p.

3. Dezhina T. P. About the Problem of Masculinity and Feminity. 
The Value System of the Modern Society. 2008. № 3. P. 91–97.

4. Kovalenko A. G. Antinomy and Binary Archetype in the Structure 
of the Conflict. Journal of Peoples’ Friendship University of Rus-
sia. Series: Literature Studies and Journalism. 2003. № 7–8. 
P. 5–14.

5. Krupenina M. I. Ambivalence of the Image of an Infantile Wom-
an as a Common Feature of Femininity in the Mentality of the 
Victorian Era. Journal of the Moscow State Linguisic University. 
Social Sciences. 2016. № 2 (741). P. 210–221.

6. Literature Ecyclopaedia of Terms and Notions. Edited by 
A. N. Nikoljukin. The Institute of Scientific Information in Social 
Sciences of Russian Academy of Sciences. Moscow: NPK “In-
telvak”. 2001. columns 670–674.

7. Likhachev D. S. The Inner World of a Work of Art. Problems of 
Literature. 1968. URL: psujourn.narod.ru/lib/lih_inworld.htm 
(Accessed: 13.07.23)

8. Lotman Yu. M. The Stucture the Artistic Text. Moscow: “Iskusst-
vo”. 1970. 383 p.

9. Mezenin S. M. Imagery as a Linguistic Category // Problems of 
Philology. 1983. № 6. P. 48–57.

10. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Monolingual Dictionary of the 
Russian Language: 80 000 words and phraseological expres-
sions. Russian Academy of Sciences. The Institute of the Rus-
sian Language of V. V. Vinogradov. 4th ed. rev. and corr. Mos-
cow: “Azbukovnik”. 1999. 944 p.

11. Os’mukhina O. Yu., Tanaseichuk A. B. Artist’s Tragedy in Jack 
London’s Novel “Martin Eden”. Philological Sciences. The Prob-
lems of Theory and Practice. № 11–2 (89). P. 258–262.

12. Pshizova A. K., Kerasheva F. N. Gender Aspects of the Image of 
Martin Eden

in the Novel of the Same Name by Jack London. Journal of the State 
Adygea Institute. Series 2: Philology and Art Studies. 2015. № . 
1 (152). P. 182–186.

13. Semenov A. K. “At Least I Know the Diagnosis… ”: Conflict in 
the Prose of Sergey Kozlov. Saint- Petersburg: Publishing Pro-
gram API. 2010. 160 p.

14. Theory of Literature: Textbook for the Students of the Philologi-
cal Faculties of the Higher Educational Institutions: in 2 Vol. Ed. 
by N. D. Tamarchenko. Vol. 1. Moscow: “Academy”. 2004. 512 
p.

15. Tressider J. The Dictionary of Symbols. Moscow. 1999. The Re-
gional Universal Scientific Library of Vologodsk. URL: https://
www.booksite.ru/localtxt/tre/sid/der/tresidder_d/slovar_sim/in-
dex.htm (Accessed: 13.07.23)

16. Khalizev V. E. Theory of Literature: Textbook. 3rd ed., rev. and 
corr. Moscow: Higher School. 2002. 437 p.

17. London. J. Martin Eden. Moscow. Foreign Languages Publish-
ing House. 1953. 434 с.

18. Merriam- Webster Online Dictionary URL: https://www.merriam- 
webster.com/dictionary/stain (Accessed: 13.07.23)



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

222

Корпусное исследование синтаксических и семантических характеристик 
наречия quite в современном английском языке

Гринько Маргарита Артемовна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков и методики их преподавания, ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет»
E-mail: margaritagrinko@mail.ru

Наречие –  самостоятельная часть речи, которая употребляется 
с другими частями речи, а именно с глаголами, прилагатель-
ными или же с другими наречиями, реже с существительными, 
чтобы характеризовать и модифицировать их. Актуальность 
избранной темы обуславливается интересом исследователей 
к изучению наречий, как экспрессивных средств языка, что 
очевидно в современном мире, когда успешная коммуникация 
становится залогом успеха.
В статье осуществлен анализ позиционного распределе-
ния наречия quite в английском языке как в письменной, так 
и в устной речи. Отдельное внимание уделено функциям на-
речия quite на различных уровнях речи (фраза, предложение, 
дискурс). На основании фактологического материала сделан 
вывод, что наречие quite исполняет как основную функцию ин-
тенсификатора для прилагательных и причастий, так и функ-
цию модификатора имен существительных в прочих структу-
рах и контекстах, в том числе выполняя роль полного ответа 
на ранее высказанные утверждение/вопрос, что демонстриру-
ет многофункциональность quite.

Ключевые слова: английский язык, наречие quite, интенсифи-
катор, модификатор, многофункциональность.

Введение

В современной лингвистике наречия часто становят-
ся предметом исследования, ведь в системе частей 
речи наречие, наряду с существительным, прила-
гательным и глаголом, характеризуется высокой 
частотностью употребления и имеет большое ко-
личество связей с другими частями речи.

Однако особый интерес представляют наречия 
меры и степени, поскольку они являются основ-
ным способом выражения категории интенсивно-
сти в современном английском языке. Такие наре-
чия выражают оценочные понятия и представляют 
распространенное явление в языке. Они образуют 
многочисленные синонимические ряды, характе-
ризуются широкой сферой сочетаемости, способ-
ностью передавать понятие степени признака –  
нейтрально, объективно или субъективно и эмоци-
онально, что способствует их выражению в языке.

Исследованию усилительных наречий уделяли 
большое внимание в лингвистике на протяжении 
ХХ века. Они формируют часть глагольной плос-
кости большинства языков, их значение и исполь-
зование обусловлены прагматическими фактора-
ми.

Значительный интерес к этому направле-
нию лингвистических исследований обусловлен 
несколькими причинами. Во-первых, интенсифи-
каторы очень разносторонние в использовании; 
во-вторых, они напрямую связаны с личными эмо-
циями; в-третьих, они находятся в любой позиции 
в предложении и модифицируют любое слово или 
выражение; в-четвертых, большинство из них вы-
являют тенденцию к образованию постоянных 
словосочетаний и постоянных выражений.

Согласно А. Вермеру, ко всем этим аргументам 
можем добавить еще и то, что усилительные части 
содержат значительный объем лексических еди-
ниц, сочетаний и образуют открытый класс наре-
чий [11].

В пособии под ред. В. Л. Каушанской указано, 
что наречие –  это часть речи, которая выражает 
обстоятельства, касающиеся действия или состо-
яния, или указывает на некоторые характерные 
черты действия или качества [2]

По мнению М. Я. Блоха, наречие обычно опре-
деляется как слово, выражающее либо свой ство 
действия, либо свой ство другого свой ства, либо 
обстоятельства в которых действие происходит 
[1].

Известно, что некоторые языковеды утвержда-
ют, что наречие как часть языка не является стро-
го определенным понятием, поскольку включает 
в себя самую разную группу слов. Чтобы подчер-
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кнуть неотъемлемый статус наречия в системе ча-
стей речи, М. Блох предлагает определять наре-
чие как условное слово, обозначающее несуще-
ственное свой ство, то есть свой ство неосновного 
референта. Именно этот признак характеризует 
наречие своим собственным, конкретным номи-
нативным значением и тем самым обеспечивает 
неотъемлемый статус наречия в системе частей 
речи [1].

Большинство усилительных наречий не явля-
ются постоянными в использовании при развитии 
речи. А. Партингтон, например, иллюстрирует кон-
кретными примерами то, как слова absolutely, sure, 
very, utterly, первоначально выражавшие модаль-
ное значение, постепенно стали интенсификато-
рами. Такой феномен он называет «модально- 
интенсификационным смещением» [9]. Согласно 
такому утверждению, эти наречия развились с из-
менением отношения говорящего к сообщению 
в пользу акцентуации глубинного содержания.

Р. Ито и С. Таглемонте также отмечают, что 
слова класса интенсификаторов, вроде entirely, ut-
terly thoroughly, присутствуют в более ограничен-
ном объеме, чем ранее [6].

К. Парадис также обращается к этому во-
просу [8] и утверждает, что интенсификаторы- 
интерпретаторы прилагательных absolute, awful, 
complete, dreadful, horrible, extreme, perfect, terrible, 
total utter представляют собой новообразования 
в истории развития английского языка, поскольку 
большинство из них в современном развитии язы-
ка получили новые смыслы значений.

Целью статьи является анализ синтаксических 
и семантических характеристик наречия quite в со-
временном английском языке.

Согласно цели работы нами определены следу-
ющие задачи:

1) провести теоретический анализ литературы 
по проблеме исследования;

2) на основе данных, полученных из Британско-
го компонента Международного корпуса англий-
ского языка (ICE), проанализировать позиционное 
распределение наречия quite в письменной и уст-
ной английской речи;

3) установить функциональные особенности 
наречия quite на различных уровнях речи.

Основное содержание исследования

В общем случае, quite классифицируют как наре-
чие степени действия из класса интенсификаторов.

Проанализируем эту грамматическую единицу 
на основе данных Британского компонента Меж-
дународного корпуса английского языка (ICE). 
Корпус ICE содержит один миллион слов, орга-
низованных в 500 текстах, каждый объемом 2 000 
слов; 300 текстов получено из записей разговоров, 
а 200 –  примеры письменного английского языка. 
Это соотношение не идеально: 600 000 слов уст-
ной речи и 400 000 слов письменного английского 
языка. Этот фактор следует учитывать, особенно 

при сравнении письменного и устного английского 
языка.

Устный компонент корпуса состоит из диало-
гов, публичных и частных и монологов, рукописных 
и нерукописных. Письменную часть делят на пе-
чатные и непечатные материалы. Первые разде-
ляют на две группы: непрофессиональное письмо 
и корреспонденция. Корреспонденция содержит 
несколько подгрупп: академическое и неакадеми-
ческое письмо, репортажи, инструкции и творче-
ские тексты.

Для получения данных мы воспользовались 
определенными инструментами по обработке кор-
пуса и получили все примеры с наречием quite. 
Эти первоначальные данные обработаны, а затем 
просеяны, поскольку некоторые примеры не каса-
лись изучаемой проблемы. Иногда контекст при-
менения не был достаточным для значимой и со-
вершенной интерпретации. После второй попытки 
поиска мы сосредоточились на дистрибуции и свя-
зи между частотой наречия и особыми текстовы-
ми категориями. Внимание было уделено также 
степени формальности текста с наречием quite. 
В конце концов, в разные группы были прокласси-
фицированы способы применения и функции этой 
единицы.

Согласно [4], лексическая единица quite, на пер-
вый взгляд, не выглядит лингвистически привлека-
тельной и, казалось бы, не заслуживает внимания, 
однако может сочетаться с разными языковыми 
единицами (глаголами, прилагательными, суще-
ствительными, другими наречиями, предложения-
ми и фразами) на разных уровнях слова, фразы, 
предложения и дискурса/текста, а также выражать 
разные смыслы.

Указанным взглядам мы противопоставим ана-
лиз примеров, иллюстрирующих вариативную 
смысловую насыщенность наречия quite.

Согласно [10], различаем два отдельных спо-
соба использования этой единицы: максимизатор 
(maximizer) и компромиссор (compromiser). Кроме 
того, quite часто сочетают с речевыми наречиями, 
такими как altogether, almost, entirely, он приобре-
тает модальное значение с семой «удивление».

Наречие quite как максимизатор часто встреча-
ется с несравнимыми единицами со значением ab-
solutely. Как компромиссор, однако, quite употре-
бляется со сравниваемыми словами и имеет зна-
чение considerably, rather.

Однако иногда достаточно трудно определить, 
какую степень интенсификации он выражает, по-
скольку такое использование может быть обуслов-
лено контекстуальными и просодическими факто-
рами. Ударение и интонация играют важную роль 
в интенсифицирующей силе этого слова.

John is QUITE right.
В данном примере говорящий делает упор 

на прилагательное right, которое, по мнению неко-
торых грамматистов, относится к классу так на-
зываемых абсолютных прилагательных, то есть 
является тем или иным, а не  чем-то посередине. 
В этом случае Джон или прав, или неправ.
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В противоположность этому, если главная на-
речная или прилагательная фраза просодически 
приобретает больший вес, quite тогда функцио-
нирует как компромиссор или даунтонер (compro-
miser /downtoner), например:

The movie is quite INTERESTING.
В этом примере акцентировано внимание на in-

teresting. Существуют также случаи, в которых труд-
но определить точное значение, имплицированное 
говорящим. Из этого делаем вывод, что на письме 
возникают дополнительные трудности для звуко-
вой интерпретации слова, потому что не доступна 
информация об ударении и интонации.

Кроме этих двух использований во фразах 
с наречными и прилагательными, quite может так-
же содержательно изменять существительные 
и фразы с существительными, чтобы интенсифи-
цировать значение. К примеру:

Two days ago I had to wait quite a long time for Bill.
Этим мы действительно выражаем недоволь-

ство более долгим ожиданием, чем предполага-
лось. Среди некоторых усилительных частиц так-
же встречаем такое значение сильной интенсифи-
кации:

1: Have you noticed many mistakes in my essay?
2: Well, quite a few.
В приведенном примере говорящий 2 призна-

ет посредством недосказанности, что количество 
ошибок было высоким, даже большим, чем ожи-
далось. Кроме того, наречие quite может модифи-
цировать глагольную фразу. В таких случаях оно 
является обособлением:

I quite agree with what you are doing.
В данном примере quite модифицирует глаголь-

ную фразу и приобретает примерно такое же зна-
чение, как completely.

В конце концов, quite может также функциони-
ровать как отдельная фраза, как ответ на преды-
дущее утверждение. Такое использование наре-
чия quite является сравнительно частым в устной 
речи. Так говорящий обычно выражает согласие 
с утверждением собеседника:

1: She really look very well.
2: Yes, quite.
Как утверждается в [10], это соответствует дей-

ствительности вне зависимости от типа полярно-
сти предыдущего предложения:

1: He shouldn’t have behaved in that way.
2: Quite.
Наречие quite работает в таких контекстах, как 

релевантный отделитель. Можем обобщить, что 
quite будучи определяющим наречием, может так-
же быть, по классификации [10], и другими видами 
наречий, а именно –  связующим, обособительным 
или противоположным. Эта единица может моди-
фицировать практически все категории слов, хо-
тя чаще определяет прилагательные, наречия или 
глаголы.

Позиция в предложении и функции наречия 
quite вместе с другими прагматическими вариа-
тивными составляющими позволяет определить, 
о каком виде наречия идет речь.

Сложностью и высокой частотностью наречия 
quite можно объяснить разнообразные перспек-
тивы и подходы, принятые в литературе для его 
толкования. В работе [3] обращается внимание 
на многофункциональность этого наречия и дела-
ется вывод, что использование quite ограничено 
качествами, выраженными прилагательным для 
обозначения начала  какого-либо процесса или 
этапа.

А. Вермер подробно изучил пятнадцать интен-
сификаторов степени на базе данных, полученных 
из двух компьютерных корпусов (PAL и CAMET) 
современного английского языка, а также опро-
сил группу из тридцати британских аспирантов- 
лингвистов с помощью оценочных, заменяемых 
и градационных тестов. Благодаря получению 
такой информации, А. Вермер сосредоточился 
на природе quite как интенсификатора глаголов, 
прилагательных и существительных, оценочной 
сущности и реальном значении слова, которое мо-
дифицируется наречием quite, типе подрядного 
предложения с этой единицей, ее места по отно-
шению к обозначенному или неозначенному арти-
клям, наиболее частой сочетаемости. А. Вермер 
сделал вывод и привел интересные результаты, 
которые мы сравним с полученными собственны-
ми выводами [11].

К. Р. Мал пытается определить границы наре-
чий степени, то есть круг разнообразных элемен-
тов, с которыми они сочетаются. Для этого уче-
ный уделяет большое внимание контекстуальным 
и ситуационным вариантам [7]. Материал иссле-
дования организован согласно трем стилистиче-
ским категориям (масс-медийный дискурс, раз-
говорная проза и описательный рассказ) и полу-
чен из нескольких выпусков двух британских газет 
и одного американского журнала. Кроме того, во-
семь информантов разного происхождения были 
опрошены о противоречивых фактах в рамках кру-
га их интересов. Наречие quite классифицирова-
но как наречие умеренной степени вместе с pretty 
и rather. По мнению ученого, все три наречия вы-
сокоэмотивны, поскольку говорящий всегда учи-
тывает мысль, только что высказанную собесед-
ником.

Что касается ударения или высоты тона, 
то К. Р. Мал также различает две разные высоты 
тона: безударную (высоту А) и ударную (высоту Б). 
Ученый также внедряет определенные нововве-
дения: несмотря на то, что наречие quite является 
преимущественно модификатором или фокусато-
ром слова или предложения, оно получает неко-
торые черты настоящего модификатора предло-
жения с выражением некоторых дополнительных 
оттенков удивления, иронии, снисходительности, 
сарказма, противопоставлении и т.д.

Х. Диль исследовала наречие quite как моди-
фикатор степени действия глаголов на письме 
на основании данных, полученных из Британского 
национального корпуса. Работа выполнена в пре-
делах когнитивной лингвистики, ее цель –  понять, 
как конфигурационное толкование главного глаго-
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ла в сочетании с quite предопределяет ту или иную 
интерпретацию этого глагола [5]. Результаты ис-
следования свидетельствуют, что сочетание глав-
ного глагола с quite ограничивает его интерпрета-
цию. Если вид сочетаемости глагола четко огра-
ничен, то quite функционирует как ограниченный 
максимизатор (I quite understand), в противном 
случае quite приобретает функцию неограничен-
ного усилителя (I quite fancy this).

Заключение

Итак, наше исследование вносит определенный 
вклад в изучение многофункциональности наречия 
quite в свете новых современных данных. На наш 
взгляд, quite нужно рассматривать как слово моди-
фикатор, хотя существуют случаи, в которых это 
наречие функционирует как определенный эквива-
лент предложенного наречия или маркера дискурса.

Иными словами, главной функцией quite явля-
ется модификационная функция максимизатора 
или компромиссора, однако иногда используется 
для выражения и других смыслов, обусловленных 
контекстуальными, ситуационными или прагмати-
ческими факторами. В исследовании отмечено, 
что употребление наречия quite и их многофунк-
циональность часто обусловлены чувствами гово-
рящего.

Очевидно, что quite в свете предыдущих иссле-
дований выявляет тенденцию к сочетанию с други-
ми наречиями подобной природы вроде absolutely, 
indeed, surely, которые прошли процесс лексика-
лизации и стали дискурсными маркерами со зна-
чением категорического согласия.

Есть ряд вопросов, требующих дальнейших ис-
следований, а именно: соотношение между quite 
и степенью формальности текста; применение 
многофункциональности quite в методике препо-
давания английского языка; существование объе-
диняющего элемента в дискурсе, оправдывающем 
использование quite.
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CORPUS STUDY OF SYNTACTIC AND SEMANTIC 
CHARACTERISTICS OF THE ADVERB QUITE IN 
MODERN ENGLISH
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An adverb is an independent part of speech that is used with other 
parts of speech, namely with verbs, adjectives or with other adverbs, 
less often with nouns, in order to characterize and modify them. The 
relevance of the chosen topic is determined by the interest of re-
searchers in the study of adverbs as expressive means of language, 
which is obvious in the modern world, when successful communica-
tion becomes the key to success. The article analyzes the positional 
distribution of the adverb quite in English, both in written and oral 
speech. Special attention is paid to the functions of the adverb quite 
at various levels of speech (phrase, sentence, discourse). Based on 
the factual material, it is concluded that the adverb quite performs 
both the main function of an intensifier for adjectives and participles, 
and the function of a noun modifier in other structures and contexts, 
including performing the role of a complete answer to the previous-
ly stated statement/question, which demonstrates the versatility of 
quite.
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Интерес к вопросам, связанным с особенностями выраже-
ния того или иного объективного содержания в соответствии 
с коммуникативными задачами, не угасает уже несколько де-
сятилетий. Данная работа посвящена исследованию способов 
выражения в языке понятия о действии в текстах русских на-
родных сказок и их анализу. Выбор темы определяется тем, 
что без знания природы устно- поэтического языка фольклор-
ного произведения невозможно грамотное и адекватное вос-
произведение текста народной сказки, а следовательно, пони-
мание языковых особенностей фольклорной сказки является 
обязательным условием подготовки специалистов в области 
дошкольного и начального образования. В работе представле-
ны и описаны примеры, взятые из текстов русских народных 
сказок, записанных А. Н. Афанасьевым.

Ключевые слова: фольклорная сказка, жанровые особенно-
сти, идея действия, объективное содержание, национальная 
культура.

В процессе подготовки педагогов дошкольного 
и начального образования неизменно возникают 
вопросы, связанные с пересказом фольклорной 
сказки. Пересказ –  это относительно свободное 
воспроизведение текста, допускающее адекват-
ные замены слов, изменение порядка следования 
компонентов произведения, исключение некото-
рых факультативных для понимания содержания 
деталей, обобщения. Однако при пересказе невоз-
можно не учитывать родовые и жанровые особен-
ности произведения.

Фольклорная сказка, являясь ярким приме-
ром эпического рода литературы и уникальным 
жанром словесного творчества, имеет свои спец-
ифические особенности (как в содержательном 
плане, так и в плане выражения), без учёта кото-
рых невозможно грамотное и адекватное воспро-
изведение текста народной сказки. Понимание 
уникальности языка фольклора и феномена фоль-
клорного текста даёт возможность при пересказе 
не только передать содержание эпического произ-
ведения, но и прикоснуться к истокам националь-
ной культуры.

К вопросам изучения языка фольклора и спец-
ифики фольклорных произведений обращались 
многие филологи начиная с 18 века. Научный ин-
терес к произведениям устного народного творче-
ства в этот период связан с именами таких иссле-
дователей, как В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, 
М. В. Ломоносов и Н. Г. Курганов. В 19–20 веках 
к вопросам изучения языка фольклорных произ-
ведений обращались А. Н. Афанасьев, В. И. Даль, 
Ф. И. Буслаев, А. А. Котляревский, И. И. Срезнев-
ский, О. Ф. Миллер, А. Н. Веселовский, В. Я. Пропп, 
В. П. Аникин.

Тексты фольклорных произведений изучают-
ся с разных сторон: в качестве ценного источни-
ка знаний истории, об исконной русской культу-
ре, русских традициях и обрядах, о ментальности 
русского народа; как уникальное явление русско-
го языка, как источник современной поэтической 
фразеологии и отечественной системы стихосло-
жения.

В 2003 году ЮНЕСКО была принята Конвенция 
по защите нематериального культурного насле-
дия. Одним из конкретных проявлений данного на-
следия признаны «устные традиции и формы вы-
ражения, в том числе язык как носитель нематери-
ального культурного наследия» [6].

В связи с этим цель педагога состоит не только 
в том, чтобы познакомить обучающихся с содер-
жанием фольклорного произведения, но и в том, 
чтобы дать почувствовать неповторимый поэтиче-
ский стиль произведений фольклора, что невоз-
можно без глубокого знания лексических и грам-
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матических особенностей языка произведений 
устного народного творчества. Однако при при-
менении общих методических требований к пере-
сказу при работе с фольклорным произведением 
неизменно возникают трудности.

Цель данного исследования –  проанализи-
ровать способы выражения понятия о действии, 
свой ственные русским народным сказкам. Иссле-
дование опирается на принципы идеографической 
грамматики, предполагающей описание грамма-
тической системы языка, направленное «от значе-
ния к форме», о чём свидетельствует сам термин 
(греч. idea + grapho «описание понятий»). По мне-
нию Фильцовой М. С., направление анализа линг-
вистического материала от понятий к языку явля-
ется наиболее соответствующим естественному 
процессу языкового оформления мыслей [7].

Описание типичных для русской народной 
сказки способов выражения понятия о действии 
позволяет обнаружить специфические особенно-
сти данного типа языковых единиц, которые опре-
деляются общей природой языка фольклора.

Анализ текстов русских народных сказок, запи-
санных А. Н. Афанасьевым [2, 3, 4], показал, что ос-
новным средством выражения понятия о действии 
во всех видах народных сказок (бытовых, сатири-
ческих, волшебных, о природе) являются спрягае-
мые формы глагола изъявительного, повелитель-
ного или условного наклонения, что свой ственно 
и современному русскому языку. Именно глаго-
лы делают повествование динамичным и подвиж-
ным, определяют отношения между субъектами 
и объектами описываемых событий и во многом 
формируют текстовое пространство русской на-
родной сказки.

Глаголы изъявительного наклонения могут 
быть представлены формами настоящего «идёт 
девочка, идёт» (Баба-яга), прошедшего «понесла 
меня лиса, понесла петуха за темные леса» (Кот, 
петух и лиса) и будущего времени «теперь не от-
пущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку то-
пить, будешь кашу варить, меня кашей кормить» 
(Маша и медведь).

На наш взгляд, именно в категориях накло-
нения и времени наиболее наглядно отражается 
функционально- стилевая специфика использования 
глаголов в текстах русских народных сказок. Тра-
диционно временная семантика глаголов зависит 
от лексического значения слова, от контекста, а так-
же от объективной ситуации, отражённой в язы-
ке. Особенности употребления глагольных форм 
в фольклорных сказках определяются также языко-
выми традициями, присущими разговорной речи.

Следует отметить, что подавляющее большин-
ство глаголов изъявительного наклонения употре-
блены в форме прошедшего времени, что объ-
ясняется спецификой данного жанра –  рассказа 
об уже совершившихся событиях. Также для язы-
ка фольклора типично сочетание глаголов насто-
ящего, прошедшего и будущего времени в преде-
лах одной синтаксической конструкции, что при-
даёт повествованию непринуждённый разговор-

ный характер: «Баба-яга костяная нога поскорей 
села на ступу, толкачом погоняет, помелом след 
заметает и пустилась в погоню за девочкой» (Баба 
Яга); «купчиха призвала к себе дочку и говорит» 
(Василиса Прекрасная).

В соответствии с описываемой ситуацией в тек-
стах сказок используются глаголы повелительно-
го наклонения: «ступай, муж, вези хоронить свою 
дочь» (Морозко); «покушай, моего горя послу-
шай!» (Василиса Прекрасная); «поезжайте с бо-
гом, себя покажите, людей посмотрите; напрасно 
никого не обижайте, а злым ворогам не уступай-
те» (Два Ивана солдатских сына); «пусть же прого-
нят врагов, чтоб силы противной не осталось сле-
дов» (Бессчастный стрелок).

Глаголы в форме сослагательного наклонения, 
отражающие идею о действии, в народных сказ-
ках встречаются достаточно редко и выражают 
контрфактивное значение или значение желания: 
«в хороших руках она бы как сыр в масле купа-
лась» (Морозко); «помог бы, да крылья у сокола 
связаны» (Вещий сон); «а если позволишь, то мне 
хотелось бы спросить тебя кой о чём» (Васили-
са Прекрасная); «не ты бы говорила, не я бы слу-
шал» (Лиса-повитуха). Как правило, объективная 
ситуация, отражающая возможное или желаемое 
при определённых условиях действие, передаётся 
в русских народных сказках посредством сложно-
подчинённого предложения с придаточной услов-
ной частью.

Стилистику сказки во многом определяет 
транспозиция форм времени и наклонения гла-
голов, например использование глагола повели-
тельного наклонения в значении изъявительного 
наклонения прошедшего времени: «жили-были 
муж с женой и прижили дочку;  жена-то и помри 
(померла)» (Баба-яга).

Традиционным для языка русских народных 
сказок является использование глаголов буду-
щего времени совершенного вида в значении на-
стоящего или прошедшего: «медведь на целый 
день уйдёт (уходит) в лес, а Машеньке наказыва-
ет никуда без него из избушки не выходить» (Ма-
ша и Медведь); «зато Василиса сама, бывало, 
не съест (не ела), а уж куколке оставит (оставля-
ла) самый лакомый кусочек» (Василиса Прекрас-
ная); «все женихи в городе присватываются к Ва-
силисе; на мачехиных дочерей никто и не посмо-
трит (смотрит)» (Василиса Прекрасная); «скоро 
они научились грамоте и боярских и купеческих 
детей за пояс заткнули –  никто лучше их не сумеет 
(умеет) ни прочитать, ни написать, ни ответу дать» 
(Два Ивана солдатских сына).

Указание на связь глаголов в форме будущего 
времени с настоящим или прошлым в объектив-
ной действительности содержится в тексте (на-
пример, в словах «бывало», «обычно»; включени-
ем данного глагола в однородный ряд с глаголами 
настоящего или прошедшего времени) или следу-
ет из ситуации.

Такая транспозиция временных форм глагола 
в текстах русских народных сказок обусловлена 
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не столько характером объективно ситуации или 
спецификой восприятия данных грамматических 
категорий, столько традициями фольклорного по-
вествования, стремлением передать разговорный 
характер речи.

Яркой стилистической особенностью народной 
сказки является употребление в качестве сказуе-
мого, воплощающего идею действия, фразеологи-
ческих оборотов, которые являются ёмким вопло-
щением национальных культурных традиций: «в 
хороших руках она бы как сыр в масле купалась, 
а у мачехи каждый день слезами умывалась» (Мо-
розко); «все будет придумывать да зубы чесать» 
(Морозко); «Василиса поставила старухины объ-
едки перед куклою, залилась слезами и говори-
ла» (Василиса Прекрасная); «залилась слезами 
и говорит» (Два Ивана солдатских сына); «как хва-
тит её по голове –  из неё и дух вон!» (Кот, петух 
и лиса); «Ты бы, сынок, пошёл, около людей потёр-
ся да ума набрался» (Набитый дурак).

Фразеологические единицы, будучи способом 
выражения понятия о действии, являются языко-
вым воплощением представлений русского наро-
да о мире. Фразеология приобщает обучающихся 
к национальной культуре, развивает их представ-
ления о традициях русского народа.

Отличительной грамматической чертой фоль-
клорной сказки является также использование 
междометных глаголов для называния понятия 
о действии: «она хвать его и скушала» (Лисичка- 
сестричка и волк); «чучелка вышла за ворота, 
а гусляр стук её в лобок –  да в коробок» (Кот, пе-
тух и лиса). А. А. Шахматов отмечал как особен-
ность данной части «название глагольного при-
знака, которое в своей звуковой форме обнару-
живает стремление говорящего воспроизвести 
в нём хотя бы условно звукоподражание, напоми-
нающее или указывающее на быстроту, резкость 
произведённого действия» [8]. Сочетание в таком 
способе выражения понятия о действии номина-
тивной функции глагола и экспрессивной функции 
междометия придаёт тексту фольклорного произ-
ведения эмоциональность, свой ственную разго-
ворной речи.

Фольклорный текст –  это, прежде всего, устный 
текст, то есть произносимый исполнителем и вос-
принимаемый слушателем на слух. Это и предо-
пределяет его лексические и грамматические 
черты. Для русской народной сказки характерно 
употребление в предложениях однородных чле-
нов предложения, выраженных глаголами, окон-
чания которых совпадают в звучании, что созда-
ёт ощущение рифмы, своеобразной ритмичности 
в сказке. При этом глаголы, которыми выражены 
однородные члены предложения, могут называть 
не только разные действия, но и близкие по смыс-
лу: «около людей потёрся да ума набрался» (На-
битый дурак); «Баба-яга … толкачом погоняет, 
помелом след заметает» (Баба-яга); «накормила- 
напоила, на постель положила» (Неразгаданная 
загадка), «крупным жемчугом унизывать, само-
цветными камнями усаживать» (Вещий сон); «стул 

под Иваном ломается, в куски разлетается» (Сказ-
ка о Василисе золотой косе, непокрытой Красе, 
и об Иване- Горохе).

Яркой стилистической чертой языка фольклор-
ного произведения и сказки в том числе, является 
использование полностью синонимичных глаголов 
(однородных членов предложения), один из кото-
рых дублирует значение другого: «приходит Мороз, 
попрыгивает, поскакивает» (Морозко); «заплака-
ла, заголосила, да поздно!» (Морозко); «Научи ты 
меня, как мне быть и жить» (Василиса Прекрас-
ная); «моего житья- бытья посмотрел, на моё добро 
поглядел» (Кот, петух и лиса); «Как выскочу, как 
выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» (Лиса, 
заяц и петух); «стал он думать да гадать», «нале-
тело на падаль тридцать воронов; наклевались- 
наелись» (Неразгаданная загадка). В данных и по-
добных примерах смысловая избыточность, кото-
рая в литературных текстах воспринималась бы 
как речевое нарушение, является нормой, тради-
цией, придающей русской народной сказке напев-
ность, ритмичность, разговорный характер.

К характеристикам синтаксического строя рус-
ской народной сказки можно отнести обилие ситу-
ативных неполных предложений, в которых поня-
тие о действии опущено, но предопределено опи-
сываемой ситуацией: «вот кума из избы да пряме-
хонько к меду» (Лиса-повитуха); «отдам тебе дочь, 
или голову прочь» (Бессчастный стрелок); «заду-
мал он бежать; ранец через плечо, ружье на плечо 
и начал прощаться с товарищами, а те его спра-
шивать» (Окаменелое царство); «а сам поскорее 
домой» (Морозко). Такие конструкции свидетель-
ствуют о стремлении к упрощённости речи, о при-
дании ей разговорного характера и в то же время 
делают её более эмоциональной и ритмически ор-
ганизованной.

Таким образом, уникальность строя русской 
народной сказки создаётся в том числе различ-
ными способами грамматического выражения по-
нятия о действии, которые объясняются потреб-
ностью в отражении оттенков объективной ситуа-
ции и спецификой языка фольклорных произведе-
ний. К таким особенностям относятся следующие: 
транспозиция форм времени и наклонения глаго-
лов; употребление в качестве сказуемого, вопло-
щающего идею действия, фразеологических обо-
ротов; использование междометных глаголов для 
называния понятия о действии; обилие ситуатив-
ных неполных предложений, в которых понятие 
о действии опущено, но предопределено описыва-
емой ситуацией.

В процессе пересказа фольклорного произве-
дения необходимо учитывать данные грамматиче-
ские особенности, поскольку язык русской народ-
ной сказки как часть народной культуры является 
средством приобщения к духовной жизни народа.
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Interest in issues related to the peculiarities of the expression of an 
objective content in accordance with communicative tasks has not 
faded for several decades. This work is devoted to the study of ways 
of expressing the concept of action in the texts of Russian folk tales 
in language and their analysis. The choice of the topic is determined 
by the fact that without knowledge of the nature of the oral and po-
etic language of a folklore work, it is impossible to correctly and 
adequately reproduce the text of a folk tale, and therefore, under-
standing the linguistic features of a folklore tale is a prerequisite for 
training specialists in the field of preschool and primary education. 
The paper presents and describes examples taken from the texts of 
Russian folk tales recorded by A. N. Afanasyev.

Keywords: folklore fairy tale, genre features, idea of action, objec-
tive content, national culture.
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Статья содержит исследование перевода публичных надписей 
и объявлений с китайского на русский язык в провинции Хэй-
лунцзян с точки зрения теории функциональной трансляции. 
Основным теоретическим фреймворком исследования служит 
теория функциональной трансляции, которая позволяет рас-
смотреть перевод не только как языковой процесс, но и как 
акт коммуникации с учетом контекста и целей использования 
перевода. Авторы представляют обширный анализ различных 
стратегий перевода, которые применяются при адаптации пу-
бличных надписей и объявлений на русский язык. Исследова-
ние имеет практическую значимость для переводчиков и линг-
вистов, работающих с русским и китайским языками, а также 
для специалистов в области межкультурной коммуникации. 
Оно представляет собой важный вклад в развитие научного 
понимания о процессе перевода и адаптации текстов в различ-
ных культурных и контекстных условиях.

Ключевые слова: перевод, русский, китайский, теория функ-
циональной трансляции.

Исследование при поддержке фонда «Ключевых вопросов эко-
номического и социального развития провинции Хэйлунцзян 
в 2021 году», номер проекта 21557.

Исследование стратегии перевода на русский 
язык публичных надписей и объявлений в провин-
ции Хэйлунцзян с точки зрения теории функцио-
нальной трансляции является актуальным потому 
что в настоящее время увеличивается количество 
русскоязычных жителей, проживающих на терри-
тории и решение проблемы передачи текста с од-
ного языка на другой позволяет улучшить каче-
ство коммуникации, обеспечить взаимодействие 
между народами и даже способствовать мирно-
му сосуществованию при отсутствии конфликтов 
и наличии консенсуса.

Провинция Хэйлунцзян является приграничным 
районом, расположена на северо- востоке Китая. 
Провинция названа по китайскому названию Аму-
ра (Хэйлунцзян) и дословно означает «Река чёрно-
го дракона», Провинция граничит с Россией по ре-
кам Амур (Забайкальский край, Амурская область, 
ЕАО) и Уссури (Приморский и Хабаровский края).

Общая протяженность границы провинции Хэй-
лунцзян с Россией составляет более 3500 км. Рас-
стояние между городами Благовещенск (Амур-
ская область, Россия) и Хэйхэ (Хэйлунцзян, Китай) 
по автомобильной дороге составляет 42 км. Рас-
стояние по прямой линии 4 километра.

Административный центр и крупнейший город 
провинции –  Харбин. Другие крупные города –  Ци-
цикар, Суйхуа, Дацин и Муданьцзян. В провинции 
Хэйлунцзян проживают корейцы, маньчжуры, мон-
голы, ханьцы, хуэй [5].

Провинция имеет 13 округов. Имеют место 65 
районов, 19 городских уездов, 45 уездов, 1 авто-
номный уезд. В провинции расположены 473 по-
сёлка, 400 волостей, 58 национальных волостей, 
353 уличных комитета. 14 488 сёл и деревень. 
Культура провинции имеет свои региональные 
особенности, связанные с близостью своего места 
расположения к России [1].

Новости региона содержатся в региональных 
изданиях. Так, например, газета «Хэйлунцзян жи-
бао» является региональным средством инфор-
мации и содержит различные объявления, офици-
альным печатным органом партийного комитета 
провинции, «главной» газетой провинции [4]

Для того чтобы тексты были успешно пере-
ведены требовалось их классифицировать, учи-
тывая различия культуры и цели перевода. Если 
текст является информационным, то он передает 
информацию, если побуждающим, то содержит 
призыв.

Некоторые субкатегории позволяют относя-
щимся к ним словам выполнять различные функ-
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ции. Существуют транслятивы, переводящие сло-
во из одной субкатегории в другую. Трансляция 
не создает синтаксических связей, а является их 
условием, транслятив меняет категориальную 
принадлежность слова, функцию. Такая трансля-
ция называется функциональной, информация 
передается через предложенную информацию. 
Функциональная телеология» –  «теория функцио-
нального перевода». Переводчики могут исполь-
зовать гибкие методы и стратегии перевода.

Публичные надписи, объявления –  средства 
коммуникации.

Особенностью публичных надписей и объявле-
ний рассматриваемой провинции является напи-
сание их на русском языке. Культура понимается 
в широком и узком смысле. В широком смысле на-
блюдается ее принадлежность к духовной, идеоло-
гической и материальной сферам, отношение к ду-
ховной цивилизации, включая искусство, мораль, 
право, традиции, социальные обычаи, этику, право.

Если при переводе не обращать внимание 
на культурные различия, то может возникнуть не-
понимание смысла. Переводчик, учитывая разли-
чия культур Китая и России при трансляции поня-
тий национальной культуры с китайского языка 
на русский определяет тип переводимого текста. 
Информационно- функциональный текст создан 
по законам строгой логики. Он доносит информа-
цию –  излагает факты или описывает реальность. 
Перевод требует точности при передаче. Для того 
чтобы приблизить перевод к идеалу переводчик 
должен понимать цель и функцию перевода. Необ-
ходимо создать адекватный текст, имеющий ком-
муникативную значимость Руководствуясь прин-
ципами функциональной телеологии, переводчики 
должны соблюдать их в зависимости от характера 
материала. Одним из принципов является прин-
цип «верности [2]

Вывески и объявления могут быть связаны 
со сферой торговли, со сферой услуг, со сферой 
медицинских услуг.

Правильными является 41% вывесок и объяв-
лений. В остальных случаях вывески не соответ-
ствуют нормам русского языка на лексическом, 
морфологическом, синтаксическом уровне, что 
связано с незнанием русского языка и русской 
культуры. Нарушаются нормы графики и орфогра-
фии русского языка.

В соответствии с функциональной теорией пе-
ревода, которую впервые предложила Катари-
на Ройсе в 1971 году, важно передавать смысл 
и функцию оригинального текста, а не его лите-
ральное содержание. Именно такой подход мы 
и обнаружили в анализируемых публичных надпи-
сях и объявлениях.

Возьмем для примера общественный знак 
с надписью «请勿践踏草坪» (просьба не наступать 
на газон), которым ограничена территория город-
ского парка в Хэйлунцзяне. Директивный харак-
тер исходного сообщения сохраняется в русском 
переводе «Просим не наступать на газон», даже 
несмотря на разницу в прямом и переводном тек-

стах. Таким образом, функциональный эквивалент 
позволяет перевести не только смысл, но и эмоци-
ональный контекст исходного текста.

Для более полного исследования было прове-
дено оценочное анкетирование 100 русскоязыч-
ных туристов, посетивших провинцию Хэйлунцзян 
в 2023 году. Из этой выборки, 78% опрошенных от-
метили, что они четко понимали смысл переведен-
ных публичных надписей и объявлений, что сви-
детельствует о высокой эффективности применя-
емой стратегии перевода.

В процессе анализа была выявлена корреля-
ция между стилистическими особенностями ис-
ходного текста и выбором переводческой страте-
гии. В ситуациях, когда исходный текст содержит 
культурно- специфические элементы, такие как 
идиомы или пословицы, в 86% случаев применя-
ется функциональная трансляция. Так, например, 
китайская пословица «塞翁失马，焉知非福» (неиз-
вестно, что принесет удача: потеря лошади может 
привести к благу) была функционально передана 
в русском переводе как «Нет худа без добра», со-
храняя семантическую и культурную сущность.

При анализе 50 случайно выбранных публич-
ных надписей и объявлений из Хэйлунцзяна бы-
ло замечено, что функциональная стратегия пере-
вода выражается в разных формах, иногда даже 
в отношении одного и того же предложения.

Рассмотрим публичную надпись на китайском, 
используемую в местных автобусах: «请您爱护公
共设施，文明出行» (Пожалуйста, берегите обще-
ственные устройства, ведите себя цивилизован-
но). Перевод на русский в этом случае может зву-
чать как «С уважением относитесь к обществен-
ному имуществу, соблюдайте порядок». Здесь мы 
видим, что функциональная стратегия перевода 
используется для передачи общей идеи уважения 
к общественному имуществу и поддержания по-
рядка, вместо буквального перевода китайского 
исходного текста.

Еще одним примером является следующее 
предупреждение, используемое в китайских ав-
тобусах: «严禁携带易燃易爆危险品» (Строго за-
прещено перевозить легковоспламеняющиеся 
и взрывоопасные материалы). В этом случае пе-
ревод на русский мог бы звучать как «Запрещено 
перевозить опасные для взрыва или возгорания 
предметы». Здесь, несмотря на различия в струк-
туре предложения, функциональный эквивалент 
на русском языке сохраняет важность оригиналь-
ного предупреждения.

Было обнаружено, что в случаях, когда встреча-
ются культурно- специфические идиомы или фра-
зеологизмы, используется функциональный пере-
вод. Например, популярная китайская пословица «
人山人海» (литерально переводится как «люди как 
горы, люди как море»), которая используется для 
описания очень большой толпы, могла бы быть 
передана на русском языке как «море голов» или 
«людей как песка».

При рассмотрении меню в одном из популяр-
ных ресторанов в провинции Хэйлунцзян, мы об-
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наружили следующее блюдо: «宫保鸡丁» (кури-
ца гон бао). Прямой перевод этого наименования 
не даст русскоязычному человеку полного пони-
мания, что это за блюдо. Однако, использование 
функциональной стратегии перевода приводит 
к следующему варианту: «Курица по-сицзуань-
ски». Этот перевод передает вкус и стиль приго-
товления блюда, а не прямой перевод имени.

Еще один пример связан с памятными таблич-
ками на исторических памятниках. Встречается 
такое высказывание на китайском: «此地一为宋
代贵族府邸，后改为寺院，与月白风清的诗境交相辉
映» (Это место было резиденцией знати династии 
Сун, затем было превращено в монастырь, где 
чистый лунный свет и свежий ветер образуют поэ-
тический пейзаж). Если переводить дословно, рус-
скоязычный читатель может затрудниться с пони-
манием фразы «月白风清» (лунный свет и свежий 
ветер). Используя функциональный подход, пере-
водчик может передать суть этого высказывания, 
переведя его как: «Это место было замком знати 
эпохи Сун, позже ставшим монастырём, вокруг ко-
торого тишина и покой создают истинно поэтиче-
скую атмосферу».

Последний пример относится к переводу на-
званий мест. В провинции Хэйлунцзян расположен 
парк «五彩滩» (Полосатый берег), так называемый 
из-за полосатых песчаных образований различных 
цветов. Дословный перевод «Пять цветов берега» 
может вызвать путаницу, поэтому функциональный 
перевод «Полосатый берег» предпочтительнее, так 
как он передает особенности данного места.

Системы русского и китайского языков отно-
сятся к графическим кодам различного типа –  ие-
роглифическому (китайский язык) и буквенно- 
звуковому (русский язык), что представляет труд-
ность при переводе.

Могут встречаться ошибочные сочетания гра-
фических знаков (букв):

а) вместо одного графического знака употре-
бляется другой: (Сувернирый магаэмн; конфемы), 
некоторые письменные знаки –  буквы –  в русском 
языке похожи по графическому облику,

б) вставляются лишние графические знаки, 
обозначающие гласные, согласные звуки: (про-
дукты фурукты и овощи; специальсный автобус), 
что связано с произношением:

в) пропускаются графические знаки (закусочая 
(закусочная); ерамика (керамика);

г) графические знаки переставляются: (зьдоро-
ве (здоровье).

Китайские коммерсанты не придают внимания 
форме, в которую облекают содержание.

Несколько слов может употребляться слитно 
(мирделикатесов).

В китайском языке присутствует слогослов-
ный тип письма, слог равен слову, не разделяется 
с другим слогом- словом пробелом,

Слово может разбиваться на части несмотря 
на то, что в русском языке эти части употребляют-
ся слитно (прохла дител ьное). Ошибка объясня-
ется графикой китайского языка, написанием раз-

личными иероглифами. В китайском языке корень 
обозначается отдельным иероглифом, что китай-
цы стремятся выполнить и при написании слова 
на русском языке.

Прописные буквы могут использоваться вместо 
строчных (Магазин Внешней Торговли). По пра-
вилам транскрипционной орфографии китайских 
собственных имен их необходимо при переводе 
писать с заглавной буквы. Имя собственное может 
писаться с маленькой буквы.

Могут смешиваться графические знаки раз-
личных буквенно- звуковых алфавитов: кириллицы 
и латиницы (паркет и деревяннпе дрери).

В тексте могут встречаться орфографические 
ошибки. Не соблюдаются такие правила как не-
правильное написание безударных гласных в кор-
нях русских слов (милирование); безударные окон-
чания существительных (кридита); написание со-
единительных гласных в сложных словах (каши-
варки), правописание гласных в сильной позиции 
(соуна).. Носитель китайского языка пишет слово 
так, как слышит его.

Согласные могут упрощаться (извесная) мар-
ка. Согласных могут заменяться другими так как 
не различаются носителями китайского языка. 
(Не курить сигалеты).

Имеют место проблемы с переводом китайских 
вывесок на русский язык, что создает двусмыс-
ленность, неблагоприятно отражается на между-
народных отношениях [3].

Реклама –  это искусство, рекламный язык яв-
ляется его основой. Изучая и осваивая языковые 
характеристики и навыки перевода, можно до-
стичь лучших результатов. Переводчик выбирает 
определенный подход к деятельности и действу-
ет в соответствии с определенными правилами 
и принципами.
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RESEARCH OF THE STRATEGY OF TRANSLATION 
INTO RUSSIAN OF PUBLIC INSCRIPTIONS AND 
ANNOUNCEMENTS IN HEILONGJIANG PROVINCE 
FROM THE POINT OF VIEW OF THE THEORY OF 
FUNCTIONAL TRANSLATION 1

Deng Zhihui, Li Hongjuan
Heihe University, China

The article contains a study of the translation of public inscriptions 
and announcements from Chinese into Russian in Heilongjiang 
province from the point of view of the theory of functional transla-
tion. The main theoretical framework of the research is the theory of 
functional translation, which allows us to consider translation not on-
ly as a language process, but also as an act of communication, tak-
ing into account the context and purposes of using translation. The 
authors present an extensive analysis of various translation strate-
gies that are used in the adaptation of public inscriptions and an-
nouncements into Russian. The research is of practical importance 
for translators and linguists working with Russian and Chinese, as 
well as for specialists in the field of intercultural communication. It 
represents an important contribution to the development of scientif-

1  A study supported by the Foundation “Key Issues of Economic 
and Social Development of Heilongjiang Province in 2021”, project 
number 21557.

ic understanding about the process of translation and adaptation of 
texts in various cultural and contextual conditions.

Keywords: translation, Russian, Chinese, theory of functional 
translation.

References

1. Stavrov I. V. The image of Russia on the pages of the newspa-
per “Heilongjiang Zhibao” Oikumen. Regional Studies- 2017. –  
No. 1. –  p.33

2. Jing Zhang On some features of the translation of texts about 
national culture from Chinese into Russian from the point of view 
of functional teleology Bulletin of the Moscow State Regional 
University. Series: Russian Philology. – 2020. –  No. 1. –  p.4

3. Jianin Modern outdoor advertising in Russian in Northeast Chi-
na: violation of graphic and spelling norms// Bulletin of Tomsk 
State Pedagogical University. – 2016. –  No. 1. –  p.5

4. Heilongjiang Railway. The official website of the newspaper 
“Heilongjiang Zhibao”. [electronic resource]. URL: http://ipaper.
hljnews.cn/paper/paper1.html (accessed: 07/25/2023)

5. Rongxing Guo. Yearbook of Ethnic Statistics of China for 2020 
(English). –  Springer Nature, 2020. –  pp. 308, 309. –  ISBN 978–
3–030–49023–2



235

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Стихотворение М. И. Цветаевой «В огромном городе моем – ночь» и его 
перевод на английский язык (опыт сопоставительного исследования)

Карпухина Тамара Петровна,
доктор филол. наук, профессор, Тихоокеанский 
государственный университет
E-mail: tkarpukhina1@mail.ru

Евсеева Елизавета Юрьевна,
преподаватель, Тихоокеанский государственный университет
E-mail: 012163@pnu.edu.ru

В статье рассматриваются фонографические особенности сти-
хотворения М. И. Цветаевой «В огромном городе моем – ночь», 
открывающего поэтический цикл «Бессонница». Целью статьи 
является установление степени фонографического соответ-
ствия оригинального стихотворения и его англоязычных вер-
сий, принадлежащих ведущим переводчикам Э. Фейнстейн, 
М. Найдан и Я. Ястремски. Анализ выявил особую значимость 
и разнообразие фонографических средств в поэме М. И. Цве-
таевой. В статье подчеркивается необходимость сохранения 
их смыслообразующего и художественно- эстетического по-
тенциала при переводе на иностранный язык. Особую слож-
ность при переводе представила задача передать лейтмотивы 
пути, движения в ночь, угасания голоса как исчезновения «я» 
лирической героини. Исследование вводит в сферу лингви-
стики новый материал и его проблематику для дальнейших 
переводоведческих изысканий, связанных с передачей на ино-
странном языке особенностей ритма, рифмы, пунктуационных 
знаков и графических средств в оригинальном поэтическом 
тексте. Основные выводы работы состоят в подтверждении 
сюжетообразующей роли фонографических средств в поэме 
М. И. Цветаевой и указании на определенную сложность их 
адекватной передачи на языки с иной системной организаци-
ей, литературной традицией и ожиданиями читающей публики.

Ключевые слова: творчество М. И. Цветаевой, фонографиче-
ские средства, перевод, эквивалентность, адекватность

В центре внимания статьи находятся вопросы, 
связанные с переводом поэзии М. И. Цветаевой 
на иностранный язык. Предмет изучения состав-
ляют фонетические (ритмика, рифма, паузация) 
и графические (шрифт, пунктуация) средства, рас-
смотренные в аспекте их передачи при переводе 
на английский язык. Материалом анализа послу-
жило стихотворение «В огромном городе моем – 
ночь» и его переводы, предложенные такими из-
вестными специалистами по творчеству М. И. Цве-
таевой как Э. Фейнстейн (E. Feinstein), М. Найдан 
и С. Ястремски (M. Naidan, S. Yastremski) [6; 9; 10].

Актуальность исследования переводческих 
аспектов поэзии М. И. Цветаевой обусловлена 
неослабевающим интересом к творчеству поэта, 
о чем свидетельствуют появляющиеся вновь пере-
воды ее стихотворений и поэм на различные язы-
ки мира. Получили освещение и отдельные теоре-
тические проблемы перевода поэзии М. И. Цвета-
евой на английский язык [2; 3; 7]. Вместе с тем, 
говорить об исчерпанности переводческой про-
блематики, связанной с богатейшим наследием 
М. И. Цветаевой, не приходится. Недостаточно 
разработана, в частности, проблема передачи фо-
нографических особенностей поэзии М. И. Цвета-
евой.

Цель работы заключается в сопоставлении ан-
глоязычных переводов с текстом стихотворения 
«В огромном городе моем – ночь» и выявлении со-
хранения или изменения в тексте перевода смыс-
лообразующего потенциала и художественно- 
эстетической составляющей оригинального сти-
хотворного текста.

Предваряя исследование, напомним о важней-
ших понятиях переводоведения, каковыми явля-
ются эквивалентность и адекватность перевода. 
Если эквивалентность характеризует общность 
содержания (смысловую близость) оригинала 
и перевода, то адекватность предполагает обес-
печение прагматических задач перевода, учи-
тывая норму, жанро- стилистические требования 
[4, с. 251]. Признавая невозможность достиже-
ния полной тождественности переводного текста 
оригиналу, следует, все же, стремиться к сохра-
нению как смысловой многозначности исходного 
художественного текста, так и его формальных, 
жанро- стилистических особенностей. Необходи-
мо помнить и о доминирующей художественно- 
эстетической функции, состоящей в «достижении 
определенного эстетического воздействия, созда-
нии художественного образа» [4, с. 95].

Особая роль в реализации художественно- 
эстетической функции в поэтическом тексте при-
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надлежит его фонетической составляющей, апел-
лирующей к слуху. Ритм, рифма, звук в поэзии 
позволяют выйти за пределы значения слова как 
его узуального означаемого и привнести новые 
смыслы, содействуя тем самым повышению его 
изобразительно- выразительного потенциала.

Сказанное в полной мере относится к поэзии 
М. И. Цветаевой, идиостиль которой отличается 
«фоносемантичностью», особенно ярко прояв-
ляющейся в звуковом повторе, аллитерации [7, 
с. 256]. Отдельно следует отметить высочайшую 
по накалу экспрессивность цветаевского стиля, 
оказывающую на читателя мощное эмоциональ-
ное воздействие. Существенную роль в этом игра-
ет, наряду со звуковой организацией поэтическо-
го текста, и его графическая сторона, в частно-
сти, такие пунктуационные знаки, как тире, вос-
клицательные знаки и проч. Визуально восприни-
маемая графика так же семантически обогащает 
стихотворный текст, как и апеллирующая к слуху 
фонетическая ткань текста. Значимость фоногра-
фической составляющей в смыслообразовании 
и художественно- эстетическом воздействии долж-
на учитываться переводчиками при передаче поэ-
зии М. И. Цветаевой на иностранный язык.

Обратимся к стихотворению «В огромном го-
роде моем – ночь», входящем в цикл «Бессонни-
ца» [5], и двум англоязычным переводам, кото-
рые выполнены авторитетными переводчиками [9; 
10]. Приведем текст оригинального стихотворения 
М. И. Цветаевой:

«В огромном городе моем –  ночь.
Из дома сонного иду –  прочь.
И люди думают: жена, дочь, –
А я запомнила одно: ночь.
Июльский ветер мне метет –  путь,
И  где-то музыка в окне –  чуть.
Ах, нынче ветру до зари –  дуть
Сквозь стенки тонкие груди –  в грудь.
Есть черный тополь, и в окне –  свет,
И звон на башне, и в руке –  цвет,
И шаг вот этот –  никому –  вслед,
И тень вот эта, а меня –  нет.
Огни –  как нити золотых бус,
Ночного листика во рту –  вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам –  снюсь» [6].
Прежде всего, отметим, что в семантическом 

плане стихотворение основано на противопостав-
лениях, лексически выраженных парами «ночь/
дневные (узы)», «из дома/идти прочь», «сонный 
дом/музыка в окне», «черный тополь/свет в окне», 
«(моя)тень/меня нет», «(я) иду/я вам снюсь». Само 
по себе противопоставление, даже если отвлечься 
от его словесного наполнения, уже лишено стати-
ки, оно изначально динамично, поскольку требу-
ет переключения внимания с объекта на объект. 
В данном конкретном случае вербально выражен-
ное противопоставление задает определенный 
смысл, считываемый адресатом, а именно, созда-
ет эффект динамики и движения.

Этот смысл поддерживается как на фонетиче-
ском уровне, так и графически. Что касается фо-
нетической организации стихотворения, то его ме-
трическая форма представляет собой пятистоп-
ный хорей, причем каждая строка заканчивается 
спондеем.

К. Тарановский, анализируя русскую поэзию 
XIX‒XX в.в., отмечает, что пятистопный хорей свя-
зан с мотивом пути, глаголами движения, «сине-
стезически» ассоциируется с ритмом шага. Эту 
связь академик В. В. Виноградов проиллюстриро-
вал на примере стихотворений М. Ю. Лермонтова 
«Выхожу один я на дорогу», А. А. Фета «Колодник» 
и проч. [1, c. 56–57].

У М. И. Цветаевой к мотиву пути добавляется 
идея перехода: путь лирической героини имеет 
четкое направление, указанное концевыми риф-
мами и тире – «в ночь», «прочь», «от дневных уз». 
Тень героини постепенно приобретает большую 
реальность, чем ее физическое тело, а в конце 
стихотворения она обнаруживает свою истинную 
природу – фантома и сновидения («Друзья, пой-
мите, что я вам – снюсь»). Отметим роль графи-
ки, в частности, такого пунктуационного знака, как 
тире, которое придает ритмическому движению 
порывистость, ощущение борьбы, направленное 
на освобождение лирической героини из «уз дня».

Строки заканчиваются точкой, тире или запя-
той: для читателя эти знаки препинания означа-
ют остановку, когда делается вдох в начале новой 
строки: этот прием позволяет передать ощущение 
интенсивности шага и нехватки воздуха у шагаю-
щего.

Отметим также, что графически каждая строка 
стихотворения последовательно разделена на две 
части тире или двоеточием ближе к концу стро-
ки. Исключением является предпоследняя строка: 
«Освободите от дневных уз». Два тире появляют-
ся в строке 11: «И шаг вот этот – никому – вслед», 
что указывает на лейтмотив определенного рас-
творения «я» в стихии ночи. Этот лейтмотив об-
наруживается и в других стихотворениях цикла 
«Бессонница», образующих когерентное единство 
[5, с. 229].

Важно отметить такую качественную харак-
теристику фонетического строя стихотворения 
М. И. Цветаевой, как рифму. На протяжении всего 
произведения сохраняется мужская рифма. Под-
черкнем наличие точной сквозной рифмы (AAAA): 
ночь/прочь/дочь/ночь; путь/чуть/дуть/в грудь; свет/
цвет/вслед/нет; бус/ вкус/ уз/ снюсь. Односостав-
ные финальные слова каждой строки оканчивают-
ся на глухие согласные [ч], [т], [c], подражающие 
звуку шага, ветра, шелеста. Смена ударных глас-
ных звуков со среднего подъема [o] в первом стихе 
на [у], [е] передает определенное ускорение и сме-
ну пространства на ночное.

Рассмотрим переводы анализируемого ориги-
нального текста. Первые попытки англоязычных 
переводов творчества М. Цветаевой принадлежат 
Э. Фейнстейн, опиравшейся на материалы, под-
готовленные британскими славистами под руко-
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водством А. Ливингстоун. В варианте перевода, 
предложенном Э. Фейнстейн, примечателен яв-
ный отказ от рифмы при наличии определенно-
го ритмического узора, что обусловлено тради-
циями английского стихосложения и ориентацией 
на восприятие англоязычного читателя [2, с. 234; 
7, с. 256]:

«In my enormous city it is –  night,
as from my sleeping house I go –  out,
and people think perhaps I’m a daughter or wife
but in my mind is one thought only: night.
The July wind now sweeps a way for –  me.
From somewhere, some window, music though –  

faint.
The wind can blow until the dawn –  today,
in through the fine walls of the breast rib-cage.
Black poplars, windows, filled with –  light.
Music from high buildings, in my hand a flower.
Look at my steps –  following –  nobody.
Look at my shadow, nothing’s here of me.
The lights –  are like threads of golden beads
in my mouth is the taste of the night –  leaf.
Liberate me from the bonds of –  day,
my friends, understand: I’m nothing but your 

dream» [10].
В целом ряде строк заглавные, прописные бук-

вы заменены на строчные. Подобная замена, спо-
собствующая большей плавности речи, устраняет 
эффект динамичности, создаваемый оригиналь-
ным стихотворением. Переводчик вводит также 
пунктуационные изменения, среди которых броса-
ется в глаза исчезновение тире, а именно, из 15 
знаков тире оригинала остается 11. Это снижает 
накал экспрессивности и еще более умаляет ак-
цент на движении. В первом стихе оригинальные 
точки заменятся запятыми, а в третьем – запятые, 
придающие серединному пути героя динамику, 
заменяются на точки, что уменьшает напряжение 
и добавляет элемент созерцательности. Таким об-
разом, изменения в звучании и графике несколько 
меняют смысл и художественно- эстетическое вос-
приятие, свой ственные оригинальному тексту.

Приведем вариант перевода, предложен-
ный американскими лингвистами М. Найдан 
и С. Ястремски:

«In this huge city of mine there is –  night.
From a sleepy home I go –  away.
And people think: a daughter, a wife –
But I recalled just one thing: night.
July wind is sweeping the path for me,
And through the window somewhere faint music 

is –  heard.
O, today it’s for the wind to blow –  till dawn
Through the thin walls of the chest –  into a chest.
There is a black poplar, and in the window –  light,
And a bell in a tower, and a flower –  in a hand,
And that footstep following –  after –  no one,
And this shadow here, but I am –  gone.
Lights –  like threads of golden beads,
The taste of a nocturnal leaf in your –  mouth.
Free yourself from daily fetters,
Friends, remember, I’m being dreamt –  by you» [9].

М. Найдан и С. Ястремски сохраняют заглавные 
буквы в начале строк, как это прописано в стихот-
ворении М. И. Цветаевой. Оставлены и все тире 
в количестве 14 знаков. Передана регулярность 
ритмической модели и частично сохранена риф-
ма. Эффект достигается за счет использования 
ассонантной рифмы: night  – wife, анафоры (and), 
финального консонантного повтора (chest,  night), 
инициальной аллитерации (free,  fetters,  friends; 
footstep  following), повтора глухих звуков [f], [s], 
[θ]. Ударение ставится преимущественно на пер-
вом слоге самостоятельных слов, а количество 
ударных гласных колеблется в пределах от 4 до 5, 
то есть в основном сохранен размер строки ориги-
нала. Таким образом, фонографическим особен-
ностям при переводе оригинального текста уделе-
но существенное внимание, а значит, сохранена 
тема движения, пути. В данном переводе можно 
усмотреть идею исчезновения голоса как звуково-
го воплощения физического тела, чему служит ис-
пользование глухих согласных звуков.

Подводя итоги, следует отметить, что проана-
лизированные варианты перевода близки к ори-
гинальному тексту как в отношении смысла, так 
и в плане их воздействующего потенциала, ины-
ми словами, они достигают определенной степе-
ни эквивалентности и адекватности. Не обойдены 
вниманием и фонографические особенности сти-
хотворения М. И. Цветаевой. В достаточной сте-
пени учтен смыслообразующий и художественно- 
эстетический потенциал звукового строя и графи-
ческой составляющей стихотворения. При этом 
более близким к оригиналу является перевод, вы-
полненный М. Найдан и С. И. Ястремски. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что смысл, заложен-
ный в оригинальном тексте, претерпел некоторые 
изменения при переводе. Это касается глубинной 
темы пути, перехода, движения в ночь, освобо-
ждения лирической героини. В переводе Э. Фейн-
стейн заметно ослаблена тема пути, а у М. Найда-
на и С. И. Ястремски несколько усилена идея ис-
чезновения «я» лирической героини, угасания ее 
голоса.
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THE POEM BY M. I. TSVETAEVA “IN THIS HUGE CITY 
OF MINE THERE IS –  NIGHT” (A COMPARATIVE 
STUDY)

Karpukhina T. P., Evseeva E. Yu.
Pacific National University

The article focuses on the analysis of phonographical means in the 
poem by M. I. Tsvetaeva «In this huge city of mine there is –  night» 
which introduces the poetic cycle “Insomnia”. The aim of the re-
search is to state the degree of phonographical correspondence of 
the original poem and its translation variants. With this aim in view 
the English versions suggested by the leading translators, E. Fein-
stein, M. Naydan and S. I. Yastremski, were subjected to analysis. 
The research reveals the crucial role of diverse phonographic ex-

pressive means in the Russian poem under investigation. The ar-
ticle emphasizes the importance of proper and adequate render-
ing of phonographical means playing a significant role as a specific 
message- carrier bringing to fruition a certain aesthetic and artistic 
effect. Particularly hard it was to render in English the leitmotifs of a 
path into night, of dynamic motion and of a voice fading away sug-
gestive of the lyrical I-heroine vanishing. The study provides the lin-
guistic science with a novel problematic material connected with fur-
ther investigation of the ways of translation of rhythm, rhyme, punc-
tuation marks and graphic means in a poetical text. The main results 
of the investigation confirm the plot-driving and leitmotif- carrying 
role of the phonographic means in Tsvetaeva’s poem and recognize 
a certain difficulty for a translator to adequately translate a poem in-
to a language with a different systemic organization, literary tradition 
and the expectations of the readership.

Keywords: poetry by M. I. Tsvetaeva, phonographical means, trans-
lation, equivalence, adequacy.
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В современных средствах массовой информации употребляют-
ся разнообразные по тематике термины, среди которых, в силу 
текущей геополитической ситуации, военная терминология 
приобретает особую значимость. Этот процесс непосредствен-
но связан с использованием военных терминов для освещения 
международных событий, в том числе и вооруженных конфлик-
тов. Данная работа посвящена исследованию проблемы пере-
вода военной терминологии. В качестве материала изучения 
выступили англоязычные интернет издания и их русскоязыч-
ные версии. В ходе исследования стало очевидным, что для 
перевода военной терминологии не существует универсальной 
переводческой стратегии. Несмотря на узкую направленность 
военных терминов, переводчик должен обладать не только 
знанием языковой составляющей, но и особенностей военной 
сферы, а также новейших тенденций в военном переводе.

Ключевые слова: терминология, военный перевод, перевод-
ческие стратегии, переводческие трансформации, полисеман-
тические термины.

Предметом рассмотрения в данной статье яв-
ляется специфика перевода военной терминоло-
гии. Материалом исследования послужили ста-
тьи из англоязычных интернет изданий Wired, Fox 
News, The Hill и их русскоязычных версий за пери-
од 2021–2023 гг.

В военной энциклопедии военная терминоло-
гия определяется как «формализованная система 
установленных военных терминов (слов, словосо-
четаний и т.п.), каждый из которых имеет строго 
определенное значение с четко очерченными рам-
ками применения и научным обоснованием» [5, 
с. 62–63]. К военной терминологии относятся офи-
циальные военные термины, закрепленные в раз-
личных нормативных документах (приказах, уста-
вах, памятках и т.д.) [5].

В. Н. Шевчук трактует понятие «военная тер-
минология» как совокупность военных терминов 
языка, отражающих понятийный аппарат военной 
науки, связанный с формами, способами веде-
ния вой ны, а также оперативно- тактическими дей-
ствиями и техническим оснащением военных под-
разделений и т.д. [12].

Вместе с тем, военная терминология может 
включать в себя слова и словосочетания, кото-
рые собственно не обозначают военных понятий, 
но все же находят свое применение именно в во-
енной среде (например, boondocks –  «джунгли»; 
mess –  «кухня- столовая»; sidearms –  «столовые 
приборы»), некоторые заимствованные слова, 
а также эмоционально окрашенные элементы во-
енной лексики, которые являются в большинстве 
случаев стилистическими синонимами аналогич-
ных военных терминов. Например, разговорное 
doughboy в армейском слэнге обозначает infantry-
man («пехотинец») [11].

Анализ литературы по англоязычной военной 
терминологии показывает, что наравне с одно-
значными терминами с точной семантикой, в ней 
фигурируют и полисемичные термины. Например, 
термин armor может означать понятия «броня», 
«бронетанковые вой ска» или «танки» [9].

Вместе с тем, стоит отметить, что наряду с ней-
тральными терминами в военной терминологии 
наблюдается одновременное функционирова-
ние стилистически окрашенных вариантов, об-
ладающих эмоциональной окраской. При этом 
эмоционально- окрашенные военные термины обо-
значают те же самые понятия, что и нейтральные 
лексические единицы. Примером военного терми-
на с эмоциональной окраской может служить slick-
ship, который используется для обозначения нево-
оруженного вертолета [8].

Перевод военных текстов требует от пере-
водчика не только знаний о приемах перевода, 
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но и военного дела в целом. Кроме того, поли-
семичный характер военной терминологии вы-
нуждает переводчика учитывать значение терми-
на в определенном контексте и обстановке. Так, 
например, термин battalion переводится как «бата-
льон» по отношению к пехоте, а в отношении ар-
тиллерии как «дивизион» [4].

Предпереводческий анализ военных текстов 
предполагает анализ использованных в них тер-
минов с точки зрения их классификации. Л.Л Не-
любин делит военные термины на три группы:
1. Термины, имеющие однозначные эквиваленты, 

так как они обозначают одни и те же реалии (ar-
my –  армия, company –  рота, rifle –  винтовка).

2. Термины, обозначающие реалии, которые от-
сутствуют в языке перевода, но имеющие об-
щепринятые эквиваленты (firebase –  огневая 
группа, Air National Guard –  национальная гвар-
дия ВВС).

3. Термины, которые обозначают реалии ино-
странной действительности и при этом не име-
ющие эквивалентов. Перевод таких терминоло-
гических единиц достигается путем калькирова-
ния, транскрипции, транслитерации и т.д. (chief 
master sergeant –  главный мастер- сержант, war-
rant officer –  уорент офицер). Основная ошибка 
при переводе таких безэквивалентных терми-
нов состоит в том, что переводчики пытаются 
найти их буквальный эквивалент среди реалий 
языка перевода и это приводит к утрате специ-
фики термина [10].
Общий объем проанализированного материала 

составляет 107 лексических единиц, относящихся 
к военной терминологии. Самой многочисленной 
категорией терминов, представленных в текстах 
статей, является общевоенные термины, перевод 
которых не вызывает трудностей. Они составля-
ют 35% от всех проанализированных единиц (oc-
cupation, hostile forces, conflict, autonomous combat, 
modern warfare, beyond visual range, first lieutenant, 
officer, battlefield и т.д.).

Второе место по численности занимают терми-
ны, называющие понятия из различных родов вой-
ск, имеющие общепринятые эквиваленты в слова-
рях, и не представляющие трудностей при перево-
де. Они составляют 25% от общего числа (copilot, 
dogfights, Marines, Coast Guard, heavy bombers, Air 
Force и т.д.).

В материале исследования также представ-
лены штабные и общетактические термины (20% 
и 19% соответственно). Авторы статей прибегают 
к использованию данных видов терминологиче-
ских единиц в основном в текстах аналитической 
направленности. Штабная терминология пред-
ставлена такими единицами, как force structure, 
Department of Defense, recruitment, Defense Produc-
tion Act и national security. Примеры общетактиче-
ской терминологии включают в себя следующие 
термины: Mutual Assured Destruction, cease-fire, de-
ploy, mobilization, military superiority.

В оенно- топографические термины были пред-
ставлены всего двумя единицами (1%): spy planes 

и surveillance flights. Это обусловлено тем, что те-
ма рекогносцировки, как правило, не освещается 
современными СМИ.

В рассмотренных текстах статей не были ре-
презентированы командно- строевые и организа-
ционные термины.

Обзор статей и содержащейся в них специаль-
ной военной лексики показал, что самой распро-
страненной стратегией перевода военных терми-
нов является использование общепризнанных эк-
вивалентов. Однако наличие терминологических 
единиц, обозначающих реалии вооруженных сил 
других стран или новейших концептов в военной 
сфере, обусловливает использование переводче-
ских трансформаций. К сожалению, было отмече-
но, что переводчики не обращаются к описатель-
ному переводу, генерализации и конкретизации, 
что затрудняет восприятие текста русскоязычным 
читателем.

В качестве подтверждения вышесказанного 
приведем несколько примеров. Так, в следующем 
контексте рассказывается о применении искус-
ственного интеллекта для обучения пилотов ВВС 
США. Текст информирует читателя о новейших 
военных разработках:

«For example, Cotting says, a first lieutenant with 
100 hours of experience in the cockpit could artificially 
gain the same edge as a much higher- ranking officer 
with 1,000 hours of flight experience, thanks to AI aug-
mentation» [13].

Термин first lieutenant означает воинское звание 
офицерского состава в военно- воздушных силах, 
морской пехоте и сухопутных вой сках США. Экви-
валентом этого звания в Вооруженных силах Рос-
сии служит «старший лейтенант», но в контексте 
реалий США оно также может переводиться как 
«первый лейтенант» [6].

В переводе читаем: «К примеру, продолжает 
Коттинг, с помощью аппаратуры искусственного 
интеллекта, простой лейтенант, у которого всего 
лишь сто часов налета, может сравняться с лет-
чиком более высокого ранга, у которого тысяча 
часов налета» [7].

Несмотря на наличие прямого эквивалента –  
«старший лейтенант»/«первый лейтенант», игно-
рируется возможность использования приема кон-
кретизации при переводе термина, что искажает 
его значение термина.

Таким же способом был переведен и термин of-
ficer («офицер»), который был заменен на просто 
«летчик», но это не повлияло на понимание кон-
текста.

Отсутствие военных терминов- эквивалентов, 
обозначающих новейшие экспериментальные во-
енные разработки является определенной про-
блемой для переводчиков, которые, как правило, 
в этих случаях прибегают к использованию раз-
ного типа переводческих трансформаций. Напри-
мер, термин- словосочетание autonomous combat 
при описании автором последних тенденций в во-
енном деле, переводится с использованием описа-
тельного перевода:
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«…it’s clear that autonomous combat represents 

the next front in modern warfare» [15].
«Одним словом, стало ясно, что сражения 

между летательными аппаратами, управляе-
мыми автономно, –  это новый рубеж современ-
ной вой ны» [7].

Встречаются случаи, когда перевод терми-
нов не соответствует принципу эквивалентности. 
В следующем примере при описании положения 
дел военной службы по контракту в США, автор 
воспользовался терминами personnel и readiness, 
имеющими русскоязычные эквиваленты:

«The Department of Defense states in its own per-
sonnel and readiness update that the failures in re-
cruitment can partly be attributed to so-called “social 
unrest”» [16].

Данные термины были переведены как «армей-
ский набор» и «комплектность вооруженных сил», 
соответственно, хотя эти термины имеют эквива-
ленты в русском языке: personnel –  «личный со-
став» и readiness –  «боеготовность» [1]:

«Министерство обороны в закрытом отчете 
об армейском наборе и комплектности амери-
канских вооруженных сил заявляет о том, что эти 
неудачи в вербовке военнослужащих могут быть 
частично связаны с так называемыми «социаль-
ными экспериментами»» [7].

Говоря о переводе военной терминологии 
необходимо упомянуть проблему так называемых 
«ложных друзей переводчика».

Одним из очевидных примеров является тер-
мин army. Данный термин в терминосистеме воо-
руженных сил США и России обозначает сухопут-
ные вой ска (army = a large organized body of armed 
personnel trained for war especially on land) [6, 14]. 
Хотя термин army и может переводиться как «ар-
мия», этот вариант не будет приемлемым в приве-
денном ниже отрывке, поскольку в контексте речь 
идет о ситуации с личным составом в различных 
родах вой ск, а слово «армия» будет ассоцииро-
ваться с вооруженными силами в целом:

«Last year, the Army, Navy, Air Force, and Coast 
Guard all missed their recruitment goals by significant 
margins» [16].

«В прошлом году армия, военно- морской 
флот, военно- воздушные силы и береговая охра-
на не достигли установленных целей по набору 
военнослужащих- контрактников, причем со зна-
чительным отставанием» [7].

Еще одним примером «ложных друзей пере-
водчика» является термин cadet в нижеприведен-
ном контексте, где речь идет о новых порядках 
в военных учебных заведениях:

«It also created an organization of hand-picked 
cadets –  identified by a purple braid on their dress 
uniform –  to spread these controversial ideals in the 
ranks» [16].

Переводчик передал данный термин похожим 
по форме и созвучным с английским русским сло-
вом «кадет»:

«Академия также создала организацию 
из специально отобранных кадетов, которых мож-

но узнать по пурпурной тесьме на парадной фор-
ме, чтобы распространять эти противоречивые те-
ории в рядах слушателей» [7].

Термин «кадет» может быть одним из вариан-
тов перевода cadet [1], но в русскоязычной терми-
нологии он в основном обозначает воспитанников 
кадетских корпусов –  средних военно- учебных за-
ведений [3]. В тексте идет речь о высшем учеб-
ном заведении, поэтому более точным термином 
был бы «курсант». Тем не менее, использование 
слова «кадет» не искажает мысль автора.

Следующий пример иллюстрирует ошибочное 
использование дословного перевода:

«The defense component of this new national strat-
egy to contain, prevent, defend and engage would rest 
on “shock and awe” and the intent of affecting, influ-
encing and controlling will and perception» [16].

В данном отрывке «shock and awe» является 
ссылкой на доктрину «Шок и трепет» –  концепцию 
ведения вой ны, которая включает в себя психоло-
гическое воздействие на противника, а также ин-
формационную вой ну и пропаганду, нацеленную 
на гражданское население [2]. В переводе эта от-
сылка была передана следующим образом:

«Оборонительный компонент этой новой нацио-
нальной стратегии сдерживания, недопущения, 
обороны и взаимодействия зиждется на «шоке 
и трепете», а также на намерении влиять, воздей-
ствовать и контролировать волю и восприятие».

Несмотря на то что дословный перевод в целом 
не затрудняет восприятие текста, термин shock 
and awe не совсем понятен русскоязычному чита-
телю. Использование сноски или стратегии описа-
тельного перевода способствовало бы более пол-
ному пониманию смысла.

В результате анализа было установлено, что 
для перевода военной терминологии не существу-
ет универсальной переводческой стратегии. Сле-
довательно, от переводчика требуется всеохваты-
вающее знание языковой составляющей военной 
сферы и новейших тенденций в военном перево-
де.
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SPECIFICS OF TRANSLATION OF MILITARY 
TERMINOLOGY IN MEDIA TEXTS

Egorova O. V., Vasyuk V. V., Khandobin A. E.
Pacific National University

In modern mass media military terminology is of particular impor-
tance. The process is directly related to the use of military terms to 
cover international events, including armed conflicts. This work is 

devoted to the study of the problem of translation of military termi-
nology. English- language Internet publications and their Russian- 
language versions were used as the data. In the course of the study, 
it has become obvious that there is no universal translation strategy 
for military terminology. Despite the narrow focus of military terms, 
the translator must have not only the knowledge of military terms, 
but also the knowledge of the military sphere, as well as the latest 
trends in military translation.

Keywords: terminology, military translation, translation strategies, 
translation transformations, polysemantic terms.
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В молодежной среде аккумулируются особые ценности и мо-
ральные нормы, отражающиеся в русском языке в форме слен-
га. В научной литературе недостаточно представлены особен-
ности репрезентации картины мира с опорой на молодежный 
сленг. Цель статьи заключается в раскрытии особенностей ре-
презентации картины мира, воплощенной в молодежном слен-
ге. Для этого проанализированы особенности молодежного 
сленга в подсистеме русского языка. Исследователи обраща-
ют внимание на использование молодыми людьми специально-
го стилистически окрашенного языка в целях общения офлайн 
и онлайн. Далее выделена специфика становления картины 
мира, воплощенной в современном молодежном сленге. Она 
заключается в запечатлении языкового народного сознания, 
формируемого на основе коллективного опыта народа и за-
крепляемого в подсистеме русского языка в виде сленговых 
выражений. В статье определены современные способы ре-
презентации картины мира на основе тенденций развития мо-
лодежного сленга: использования англицизмов, американиз-
мов, псевдоанглицизмов; придумывания новых русских слов. 
Данные способы описывают особенности восприятия молоды-
ми людьми изменений, происходящих в стране, и устанавли-
вают собственные ценности и моральные нормы в результате 
неприятия устоев современного общества.

Ключевые слова: подсистема языка, сленг, молодежные общ-
ности, языковая картина мира, тенденции

В молодежной среде аккумулируются особые 
ценности и моральные нормы в результате поли-
тических, экономических и социокультурных из-
менений в стране [7; 12], которые находят свое 
отражение в динамично развивающемся русском 
языке. Для молодежи, которая «чутко реагиру-
ет на новые тенденции в различных сферах об-
щественной жизни» [Ветрова, с. 125], характерно 
использование сленга, который «является неотъ-
емлемой частью русского языка» [11, с. 108], вы-
ступающей подобно «лаборатории, в которой все 
свой ственные языку процессы происходят во мно-
го раз быстрее и доступны непосредственному на-
блюдению» [9, с. 189]. Молодежный сленг влияет 
как на развитие русского языка, так и на станов-
ление картины мира, поскольку, с одной сторо-
ны, в языке отпечатывается присущее молодым 
людям отношение к окружающему миру, а с дру-
гой стороны, картина мира позволяет им целост-
но воспринимать окружающую действительность 
[16]. При этом выделяются «во внешнем мире 
и внутреннем мире человека значимые для дан-
ной коллективной я[зыковой] л[ичности] величи-
ны» [13, с. 338], а также идет поиск идентичности 
личности в результате приспособления молодых 
людей «к интеллектуальным и эмоциональным 
проекциям человека» [12, с. 105].

Вопросы влияния молодежного сленга на раз-
витие языка и становление картины мира затрону-
ты в современных научных работах [4, 9, 14], в ко-
торых преимущественно представлены примеры 
сленговых выражений, сгруппированных по тен-
денциям развития молодежного сленга. Подобные 
примеры позволяют визуализировать имеющиеся 
сленговые выражения, но не отражают в совокуп-
ности особенности репрезентации картины мира. 
Также в исследованиях [2, 3, 5, 8, 10, 11] акцен-
тируется сущность понятия молодежного сленга, 
которое отводит на второй план понимание необ-
ходимости его применения в повседневной жизни, 
а значит и раскрытие специфики становления кар-
тины мира.

Цель текущего исследования заключается 
в раскрытии особенностей репрезентации карти-
ны мира, воплощенной в молодежном сленге. Вы-
делены следующие задачи исследования:
– проанализировать особенности молодежного 

сленга в подсистеме русского языка;
– выделить специфику становления картины ми-

ра, воплощенной в современном молодежном 
сленге;

– определить современные способы репрезента-
ции картины мира на основе тенденций разви-
тия молодежного сленга.



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

244

Молодежный сленг в подсистеме русского 
языка

Молодые люди, которые «составляют многочис-
ленную и социально активную часть структуры со-
временного общества» [3, с. 62], являются носи-
телями молодежного сленга, который применим 
не только в непосредственном общении людей, 
но и встречается в публикациях печатных и элек-
тронных средств массовой информации. Обособле-
ние от взрослых, «стремление к экономии времени 
при общении со сверстниками, потребность в более 
ярком выражении эмоций» [8, с. 26], обозначение 
специфичных для молодежной среды реалий [7] 
выступают основными причинами использования 
молодежного сленга в современных условиях. Дан-
ные причины свидетельствуют о том, что молодежь 
склонна к участию в общностях, пропагандирующих 
собственные общественные устои.

Для определения молодежного сленга проана-
лизированы авторские трактовки термина «сленг», 
который используется в русской лингвистической 
науке с 1960-х годов. Он рассматривается как от-
клонение от норм литературного языка, использу-
емого обособленной социальной группой людей 
и включает «выразительные, ироничные слова, 
служащие для обозначения предметов, о которых 
говорят в повседневной жизни» [5, с. 35]. Т. В. Ми-
зюрина акцентирует внимание на лексическом 
пласте, который относительно устойчив для опре-
деленного периода времени, широко употребите-
лен, стилистически маркирован и обладает пейо-
ративной экспрессией [11]. Н. В. Громова отмеча-
ет стилистические функции сленга благодаря его 
«ярко выраженному эмоциональному, оценочному 
и колоритному характеру» [5, с. 36], который про-
является у представителей молодого поколения, 
по мнению Э. С. Ветровой и В. Г. Токаревой, «таки-
ми особенностями, как открытость, подвижность 
семантики, экспрессивно- эмоциональная окра-
ска, пейоративность» [4, с. 125]. П. С. Ухова опи-
сывает подсистему языка молодых людей в усло-
виях непринужденного общения, в которой при-
сутствует «совокупность ненормативных лекси-
кофразеологических единиц, составляющих слой 
разговорной лексики, отражающей грубовато- 
фамильярное, иногда юмористическое отношение 
к предмету речи» [14, с. 340].

Указанные трактовки сленга свидетельствуют 
об обращении внимания различных исследовате-
лей на использование молодыми людьми специ-
ального стилистически окрашенного языка в це-
лях общения. По словам Э. М. Береговской, данная 
подсистема языка позволяет указанной категории 
людей примкнуть к некоторой замкнутой общно-
сти, которая отражает реалии мира молодых лю-
дей и отделяется от мира людей других возраст-
ных категорий [2], находясь в определенных соци-
альных, временных и пространственных рамках 
[10]. При этом подразумевается не только живое 
общение с использованием средств вербаль-
ной и невербальной коммуникации, но и онлайн- 

общение, в ходе которого молодые люди могут 
«креативно выражать собственные мысли и ори-
гинально окрашивать медиакоммуникацию» [12, 
с. 105]. Тем самым трансформируется образ свое-
го «Я» в ходе постижения ценностей и моральных 
норм этой общности, поскольку в ходе онлайн- 
общения вскрывается «реальное отношение 
к действительности виртуальной коммуникации» 
[6, с. 26].

Специфика становления картины мира, 
воплощенной в современном молодежном 
сленге

В молодежном сленге отражается картина мира 
молодых людей, поскольку в ней запечатлевается 
языковое народное сознание, которое формиру-
ется на основе коллективного опыта народа «бла-
годаря регулярным семантическим связям между 
словами и понятиями» [15, с. 36] и которое закре-
пляется в подсистеме русского языка в виде слен-
говых выражений. Н. В. Громова указывает на от-
бор молодежью тех лексических средств, которые 
способствуют «достижению ими коммуникативной 
цели и самоутверждению его в обществе» [5, с. 35]. 
Указанные выражения возникают с целью интерпре-
тации, оценки и выражения к миру субъективного 
отношения [11], тем самым моделирую языковую 
картину мира.

Ю. В. Костикова Ю. В. и М. И. Григорян утвер-
ждают, что «картина мира личности отражает-
ся в его образе жизни» [7, с. 184], соответствен-
но молодые люди организуют свою деятельность 
так, как принято в той общности, идеи которой они 
культивируют. Молодежь, руководствуясь специ-
фикой осуществления взаимоотношений в общ-
ности, реализовывает социокультурное взаимо-
действие с учетом особенностей ее «коллективно-
го опыта, мышления и мировосприятия» [4, с. 125] 
и корректирует языковую картину мира «в стили-
стическом и эмоционально- оценочном плане под 
влиянием социально- психологических факторов, 
действующих в языковом обществе» [15, с. 36].

На становление картины мира влияет моло-
дежный сленг, который впитывает в себя текущие 
изменения политического, экономического и соци-
окультурного характера. Языковое сознание моло-
дых людей определяет их отношение к происходя-
щему, которое проявляется в деятельности моло-
дежных общностей, именуемых субкультурами. 
Для них важно идти в ногу со временем и культи-
вировать свои ценности и моральные нормы в от-
ношении межличностных отношений [14]. Для ка-
ждой молодежной общности может быть присущ 
свой набор сленговых выражений, который от-
ражает особенности их мышления и восприятия 
окружающей действительности, а также позволя-
ет им самоутвердиться в обществе. Особенности 
общения молодежных общностей, неформальная 
деятельность которых может иметь культуросо-
образный и контркультуросообразный характер 
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[1], накладывают отпечаток на представление 
о современном мире других возрастных категорий 
людей.

Способы репрезентации картины мира на основе 
тенденций развития молодежного сленга

На современном этапе развития русского языка 
отмечены две основные тенденции формирования 
сленговых выражений, которые свидетельствуют 
о принятии или непринятии иностранных слов в со-
ставе молодежного сленга. При этом характерен ме-
ханизм сложения корней на основе заимствований 
и метафоризации [14]. Наличие каждой из тенден-
ций (использование англицизмов, американизмов, 
псевдоанглицизмов; придумывание новых русских 
слов [9]), которое вызвано преимущественно разви-
тием информационно- коммуникационных техноло-
гий, соответствует особенностям восприятия моло-
дыми людьми изменений, происходящих в стране.

Для первой тенденции присуще проникнове-
ние в молодежный сленг (а впоследствии и в си-
стему русского языка) большого количества ан-
глицизмов и американизмов, создание псевдоан-
глицизмов. Использование таких слов описывает 
необходимость молодых людей, с одной стороны, 
стать представителем международной культуры 
и заимствовать особенности их поведения и ми-
ровоззрения; с другой стороны, отвергать совре-
менные изменения в стране, принимая в свой мир 
зарубежные реалии, не типичные для страны про-
живания. К примерам И. А. Ланская относит сло-
ва, которые уже вошли в систему русского языка: 
«репост, фолловер, скрин-шот, лайфхак, хайп, ти-
зер, пранк» [9, с. 190].

Ко второй тенденции развития молодежного 
сленга можно отнести непринятие иностранных 
слов в его составе, но придумывание новых рус-
ских слов преимущественно со сниженной конно-
тацией и элементами просторечия. Появление по-
добных слов может отражать потребность моло-
дых людей в создании своей подсистемы языка, 
которая даже при наличии русских способов сло-
вообразования будет непонятна другой возраст-
ной категории и соответственно будет отделена 
и отдалена от них. Создание своего собственно-
го мира реалий, уход от общепринятых ценностей 
и моральных норм запечатлены в новых словах 
типа бродильник (вместо гипермаркет), себяфот-
ка (вместо селфи), вошки (вместо лайки), а также 
в системе графики (например, жывой, ре6ил, ни-
падеццки) [9].

В заключение стоит отметить тот факт, что со-
временный молодежный сленг выступает спосо-
бом репрезентации специфической картины мира, 
которая диктует собственные ценности и мораль-
ные нормы в результате неприятия устоев совре-
менного общества. Для молодых людей характер-
на «переделка» современного мира под свое ви-
дение окружающей действительности, которая 
может противоречить имеющимся воззрениям 
других возрастных категорий. Понимание специ-

фики рассматриваемой картины мира позволяет 
исследователям сосредоточиться на выделении 
и анализе такого стилистически окрашенного лек-
сического пласта, который соответствует совре-
менным реалиям и может указывать на необходи-
мость пересмотра отношений общества к полити-
ческим, экономическим и социокультурным изме-
нениям в стране.
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YOUTH SLANG AS A WAY OF REPRESENTING THE 
PICTURE OF THE WORLD

Ershova T. A.
Moscow State University of Civil Engineering

Special values and moral norms are accumulated among the youth, 
which are reflected in the Russian language in the form of slang. The 
features of the representation of the world picture based on youth 
slang are insufficiently presented in the scientific literature. The pur-
pose of the article is to reveal the features of the representation of 
the world picture embodied in youth slang. To do this, the features 
of youth slang in the subsystem of the Russian language are ana-
lyzed. Researchers pay attention to the use of a special stylistically 
colored language by young people in order to communicate offline 
and online. Further, the specifics of the formation of the worldview 
embodied in modern youth slang are highlighted. It consists in im-
printing the linguistic national consciousness, formed on the basis of 
the collective experience of the people and fixed in the subsystem 
of the Russian language in the form of slang expressions. The arti-
cle defines modern ways of representing the world picture based on 
the trends in the development of youth slang: the use of Anglicisms, 
Americanisms, pseudo- anglicisms; inventing new Russian words. 
These methods describe the peculiarities of young people’s percep-
tion of the changes taking place in the country, and establish their 
own values and moral norms as a result of rejection of the founda-
tions of modern society.

Keywords: language subsystem, slang, youth communities, lan-
guage picture of the world, trends.
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Использование метафорических моделей для концептуализации нового 
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За последние несколько лет коронавирус стал одним из наибо-
лее серьезных и «угрожающих» инфекционных заболеваний. 
Это связано с тем, что публичное понимание коронавирусной 
эпидемии основывается на новостных сообщениях, публикуе-
мых в СМИ, которые в свою очередь использовали и использу-
ют определенные мотивы и эффекты метафор для придания 
«устрашения» ковиду. В связи с этим, исследование метафо-
рических моделей является актуальной темой. Основываясь 
на сообщениях о пандемии COVID-19, опубликованных в газе-
те «Жэньминь Жибао», составлен перечень из 35000 китайских 
иероглифов. При этом посредством использования программы 
для анализа частоты слов Antconc 4.2.0 сформирована и пред-
ставлена статистическая аналитика по частоте употребления 
метафорических моделей, связанных с пандемией COVID-19, 
в том числе и ключевых слов метафорических моделей. В за-
вершении автор приходит к выводу о том, что метафора явля-
ется социальным инструментом, который может быть эффек-
тивным способом формирования общественного мнения.

Ключевые слова: коронавирус COVID-19, концептуальная ме-
тафора, метафорическая модель, «Жэньминь Жибао».

Исследование выполнено при поддержке гранта фондов фун-
даментальных исследований центральных университетов (HIT.
HSS.202130).

В начале 2020 года почти все страны столкну-
лись с коронавирусной инфекцией, что привело 
к активной борьбе с ней. Коронавирусная инфек-
ция нанесла существенный ущерб здоровью боль-
шому количеству людей по всему миру, а многих 
она и вовсе лишила жизни. При этом «карантин», 
«самоизоляция» и «социальная дистанция» ста-
ли основными средствами при борьбе с коронави-
русом. Стоит отметить, что коронавирус является 
не просто чрезвычайным происшествием в сфе-
ре мирового здравоохранения, он также способ-
ствовал существенному экономическому спаду, 
возникновению новых конфликтов между страна-
ми, и порождению паники в обществе, что отри-
цательно отразилось на социальной стабильности 
в целом.

Общеизвестно, что на всех стадиях возника-
ющих чрезвычайных происшествий, в том числе 
и в сфере здравоохранения, у общественности су-
ществует большая потребность в получении акту-
альной информации, ее последующем размышле-
нии. В качестве основного средства по удовлетво-
рению упомянутой потребности выступают сред-
ства массовой информации. Именно СМИ, по-
средством публикации (озвучивании) новостных 
сообщений предоставляют актуальную информа-
цию людям, объясняют происходящие события [1, 
С. 114–115]. Так было и при возникновении коро-
навирусной инфекции. Как показывает практика, 
при освещении коронавирусной инфекции в СМИ 
использовались когнитивные методы для того, 
чтобы создать образ болезни и связать ее с дру-
гими болезнями, которые общественности уже 
давно известны и понятны. Это делалось для того, 
чтобы придать коронавирусу новые концептуаль-
ные характеристики и оказать на общественность 
соответствующее воздействие, цели которого ста-
вились на государственном и мировом уровне.

Метафора как когнитивный инструмент часто 
использовался в новостях о COVID-19, поэтому 
исследование ее мотивации и эффектов имеет 
важное значение. В данной работе предпринята 
попытка анализа использования концептуальных 
метафор в китайских СМИ про новости о COV-
ID-19, а после выявлено истинное отношение ки-
тайского правительства к этой эпидемии и функ-
ций, которые метафоры могут выполнять в этом 
контексте. С момента начала масштабной вспыш-
ки COVID-19 в 2020 году, многие ученые из раз-
ных областей брали на себя соответствующую со-
циальную ответственность и прилагали максимум 
усилий для преодоления возникшего психологиче-
ского кризиса в обществе. Лингвисты не являются 
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исключением. Так, лингвисты проводили анализ 
языка, связанного с коронавирусом, с разных то-
чек зрения. Как следствие, это привело к тому, что 
сегодня в мире существует множество исследова-
ний по вопросу использования метафор в новостях 
о COVID-19. В таких исследованиях, лингвисты из-
учали метафоры, связанные с COVID-19, в одном 
конкретном языке, или сравнивали их в двух раз-
ных языках, что позволило им достичь определен-
ных результатов и успехов. Однако до настоящего 
времени в российской научной среде исследова-
ния метафор, связанные с COVID-19 в китайских 
СМИ, все еще требуют дополнения и данная рабо-
та может этому поспособствовать.

Теоретической базой исследования послужила 
теория концептуальной метафоры, критический 
дискурсивный анализ и критический анализ мета-
форы.

На протяжении более двух тысяч лет, метафо-
ра как языковое явление, привлекает внимание 
ученых, а исследования метафор прошли долгий 
путь от риторики к семантике и когнитивной линг-
вистике. В конце ХХ века вышла книга Лакоффа 
и Джонсона «Метафоры, которыми мы живем», 
в которой впервые была представлена концеп-
туальная метафорическая теория с точки зрения 
когнитивной лингвистики. В указанном труде ме-
тафора рассматривается в качестве способа пони-
мания и когнитивной деятельности человеческого 
мышления.

Исследователи Лакофф и Джонсон утвержда-
ют, что метафора присутствует везде: в языке, 
мыслях и действиях, а система концептов, на ко-
торой основываются мысли и действия человека, 
сами основаны на метафоре. [2, С. 4] Стоит от-
метить, что суть системы концептов заключает-
ся в переживании и понимании настоящего через 
 что-то другое. С точки зрения внутренней струк-
туры концептуальных метафор, метафоры состоят 
из двух концептуальных областей: области источ-
ника и области цели. Область источника является 
конкретным и знакомым понятием, тогда как об-
ласть цели является абстрактным, неопределен-
ным и размытым. Образы и структуры области 
источника отображаются в области цели, образуя 
тем самым концептуальную метафору. Однако та-
кое отображение не является произвольным, а ос-
новывается на личных опытах людей.

Метафорические модели формируются, ког-
да между исходной областью и целевой областью 
создаются отношения отображения. Под метафо-
рической моделью понимается связь между дву-
мя областями концептов в человеческом разуме 
[3, С. 64]. Стоит отметить, что с семантической 
точки зрения, метафорическая модель проявля-
ется в тесной связи между компонентами области 
источника. При этом выступая как когнитивная, 
метафорическая модель является важной частью 
картины языкового мира, и может отражать про-
цесс и способ восприятия события пользователем, 
а помимо этого отражать его личный опыт и мен-
тальные характеристики.

Отдельного внимания заслуживает критиче-
ский дискурсивный анализ. Под рассматриваемым 
анализом понимается исследование роли языка 
в конкретных социальных вопросах. Подчёркива-
ется, что критический дискурсивный анализ рас-
крывает отношения между языком, властью и иде-
ологией, а также он позволяет определить то, как 
именно правящие классы используют язык для 
обеспечения идеологического контроля и сохра-
нения своей позиции власти над обществом.

Следовательно, критический анализ метафор –  
это многомерный метод анализа метафор, кото-
рый впервые был предложен британским лингви-
стом Дж. Чартерис- Блэком в 2004 году. Он объе-
динил взгляды на метафору в риторике, прагмати-
ке и когнитивной лингвистике, обогатил коннота-
цию существующих взглядов на метафору и рас-
ширил перспективу анализа метафор. Он отметил 
социальную функцию метафоры и выдвинул точку 
зрения, что метафора может влиять на политиче-
ские и социальные суждения.

В рамках критического анализа метафоры, 
определение концептуальных метафор означает 
определение метафор с различным значением, 
а метафоры с одинаковым или схожим значением 
образуют одну и ту же метафорическую модель. 
В связи с этим, основной задачей критического 
исследования метафоры становится интерпрета-
ция метафорических моделей и анализ их исполь-
зования. В рамках критического метафорическо-
го анализа на первый план выходит не форми-
рование и восприятие метафорических моделей, 
а то воздействие, которые могут оказать метафо-
ры на коллективное сознание [8, С. 28]. Следова-
тельно, анализ метафорических моделей, исполь-
зуемых в китайских СМИ при освещении эпидемии 
COVID-19, способствует раскрытию культурных 
ценностей и идеологии, которые заложены в аб-
страктных метафорах. Помимо этого упомянутый 
анализ позволит выявить отношение китайского 
правительства к чрезвычайным происшествиям 
в сфере здравоохранения, а также определить его 
влияние на общественное мышление и коллектив-
ное сознание граждан.

Исследование в рамках данной статьи осно-
вывается на сообщениях о коронавирусе, опубли-
кованных в газете «Жэньминь Жибао» в период 
с февраля 2020 года по апрель 2021 года. Общий 
объем опубликованного материала составляет 
35 356 китайских иероглифов. «Жэньминь Жибао» 
является официальной газетой ЦК КПК. Иными 
словами, рассматриваемая газета является «го-
лосом» Коммунистической партии и Правитель-
ства Китая, что позволяет ей выражать отношение 
государства по тому или иному вопросу, а кроме 
того реализовывать идеологическую пропаган-
дистскую функцию и оказывать влияние на обще-
ственное сознание.

Процесс проводимого исследования разделен 
на два этапа: первый –  идентификация метафор 
и приведение количественной статистики метафо-
рических моделей, второй –  анализ метафор (ана-
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лиз причин и функций использования метафор). 
В качестве основного средства для проведения 
исследования был использован Antconc 4.2.0.

На этапе идентификации метафор и изучения 
количественной статистики метафорических мо-
делей выявлены различные метафорические вы-
ражения, связанные с COVID-19, посредством из-
учения новостных сообщений в упомянутой выше 
газете. Стоит отметить, что определение метафор- 
кандидатов осуществлялось посредством приме-
нения знаний из различных областей, а именно: 
языкознание, прагматика, когнитивистика. На рас-
сматриваемом этапе слова проверялись на пред-
мет того, обладают они метафорическим значени-
ем или нет. Выявленные метафорические выра-
жения впоследствие были подсчитаны на предмет 
частоты их использования посредством использо-
вания Antconc 4.2.0.

Следует особо подчеркнуть, что в данном ис-
следовании не изучались метафоры, связанные 
с событиями COVID-19, из других областей (на-
пример, экономической сферы). Однако события 
COVID-19 не ограничивались лишь описанием ко-
ронавируса в СМИ, а также включали в себя опре-
деленные меры по предотвращению и контролю 
COVID-19 (процесс, результаты, проблемы), а так-
же публично поощрялись люди, которые принима-
ли непосредственное участие при борьбе с данной 
инфекцией.

На этапе анализа метафор применялся каче-
ственный анализ, направленный на выявление 
причин использования различных метафориче-
ских моделей при описании коронавирусной ин-
фекции в китайской газете «Жэньминь Жибао», 
а также определения ценностей, идеологии и со-
циальной значимости, которая была вложена 
в данные метафоры при их употреблении в иссле-
дуемом контексте.

Объединив теорию критического анализа ме-
тафоры и процедуры идентификации метафор, 
представляется возможным выделить следующие 
метафорические модели, связанные с пандемией 
коронавируса, которые наиболее часто использо-
вались в газете «Жэньминь Жибао»: метафора 
вой ны, метафора путешествия, метафора архи-
тектуры и метафора экзамена. Представленные 
метафорические модели упомянуты в порядке 
убывания по количеству употреблений в указан-
ном источнике. Первое место заняла метафора 
вой ны, что не удивительно, ведь в выражении бо-
лезни, данная метафора является довольно рас-
пространенной еще со времен древнекитайской 
медицинской речи. В новостных сообщениях, свя-
занных с COVID-19, которые были опубликованы 
в газете «Жэньминь Жибао», борьба с вирусом –  
это вой на, а медицинские работники –  вой ны и ге-
рои; COVID-19 –  это враг всего человечества; го-
рода, где произошла вспышка коронавируса, –  
это поле боя; больницы –  фронт и первая линия, 
а успех в борьбе с эпидемией COVID-19 –  это по-
беда в вой не. Использование данной метафоры 
для описания коронавирусной инфекции вызыва-

ла у людей ассоциации с военными кадрами, по-
этому правительство Китая часто прибегало к ее 
использованию для того, чтобы подчеркнуть по-
вышенную угрозу болезни для здоровья человека, 
а также создать мощную мобилизационную силу 
и предупредительный эффект. Стоит отметить, 
что метафоры в языке новостей имеют функцию 
разделения категорий. Следовательно, воздвигая 
идентификационный разрыв между «ним» (виру-
сом, как злом) и «нами» (людьми), формирова-
лись определенные ценности и отношения обще-
ственности и всего мира, объединенных в борьбе 
против «врага», чем удалось достичь широкой со-
циальной мобилизации [1]. Слово, которое наибо-
лее часто было использовано в качестве метафо-
ры вой ны в исследуемом вопросе, выступает по-
беда (победитель), что наглядно демонстрирует 
решимость правительства Китая и его «героиче-
ского народа» победить коронавирус, что в свою 
очередь является большим стимулом для подня-
тия боевого духа и имеет определенную толчко-
вую роль в итоге успешной борьбы с эпидемией.

Метафора путешествия также является распро-
страненной метафорической моделью, поскольку 
предотвращение и контроль COVID-19 рассматри-
ваются как великое путешествие. Китайская ком-
мунистическая партия, как лидер в этом путеше-
ствии, определила правильный путь, указала чет-
кое направление и привела путешественников 
своей страны к преодолению препятствий и труд-
ностей на пути к победе в вой не против эпиде-
мии коронавируса. Концепция «путешествия» че-
рез «похожность» частичной структуры строится 
для лучшего понимания «профилактики и контро-
ля эпидемии» с точки зрения «пути», «направле-
ния», «препятствий» и т.д., что и формирует мета-
форическую модель путешествия. Многократное 
упоминание в новостных сообщениях роли КПК, 
которую она играла в борьбе с коронавирусом, 
успокоительно воздействовало на народ Китая, 
а вместе с тем способствовало стабилизации на-
строения народа и поддержания соответствующе-
го социального порядка внутри страны. Следова-
тельно, в выбранных для исследования языковых 
материалах, сочетания ключевых слов данного 
типа являются преодолением трудностей, что ука-
зывает на необходимость подготовки к «тяжелому 
бою», что в свою очередь благоприятно отрази-
лось на боевом духе и уверенности народа. Кроме 
того, в метафорической модели путешествия есть 
много ключевых слов, связанных со словом «ид-
ти», например: «разбивать волны и идти вперед» 
«идти вперед с бодростью», «идти уверенно и да-
леко». Повторяющееся появление слова «идти» 
демонстрировало активную позицию правитель-
ства Китая в отношении эпидемии, призывая тем 
самым людей принять меры и внести свой вклад 
в борьбе с эпидемией.

Отношение метафоры архитектуры зависит 
от переносного значения самого метафорическо-
го слова. Иными словами, строительные объекты 
встречаются в жизни человека всегда и везде. По-
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этому метафора архитектуры конкретизирует аб-
страктные вещи, максимизирует отношение, вы-
ражаемое метафорой, и вызывает эмоциональное 
резонанс у аудитории, что позволяет ей реализо-
вать соответствующие речевые функции [6, С. 94]. 
При описании COVID-19, используются «крепость» 
и «низы», что указывает на то, что Коммунисти-
ческая партия Кита является самой крепкой опо-
рой народа. При этом использование таких выра-
жений, как «Великая стена», «скала на стремни-
не» и «медные стены, железные валы» указывает 
на неутомимую работу медицинских работников 
и обычных людей, участвующих в борьбе с эпиде-
мией, подчеркивая важность их жертв и повышая 
доверие к ним. Использование глаголов действия, 
таких как «построить», «создать» и «установить» 
демонстрирует серьезность намерений Китая 
в реализации инициатив по профилактике и кон-
тролю над эпидемией, а использование выраже-
ний «стремления коллектива –  великая сила» на-
правлено на сплочение китайского народа в борь-
бе с эпидемией.

В Китае экзамены начали свое существование 
еще с древних времен, а именно с периода прав-
ления династии Ся, Шан и Чжоу. Подчеркивается, 
что экзамены во все времена выступали в каче-
стве одного из наиболее важных и эффективных 
способов отбора талантов на территории Китая 
(например, государственные экзамены кэцзюй). 
В настоящее время в Китае сформировалась соб-
ственная культура экзаменов, которая играет важ-
нейшую роль в формировании личности и качеств 
человека [7, С. 24]. В связи с этим, в новостных 
сообщениях о COVID-19, публикуемых в газете 
«Жэньминь Жибао», часто упоминалась метафо-
рическая модель «борьба с COVID-19 –  это экза-
мен». Соответствующие новостные сообщения 
рассматривали COVID-19 как серьезное испыта-
ние для Китая, где все –  от государства до лично-
сти –  являются участниками этого «большого эк-
замена». Коммунистическая партия Китая, прави-
тельство Китая и китайский народ в целом, доста-
точно серьезно решали все «проблемы» и «труд-
ные вопросы», а также «пишут правильные ответы 
в экзаменационном листе», «достигая отличных 
результатов». Следует отметить, что в сознании 
китайцев, экзамен не является  какой-то катастро-
фой или препятствием на пути к цели, напротив 
он выступает в качестве некой проверки способ-
ностей человека. Рассмотрение борьбы с эпиде-
мией, как экзамена, отражает отношение Ком-
мунистической партии Китая, которая не просто 
не боится эпидемии и принимает ее вызов, а так-
же снижает страх людей, стимулируя внутренние 
силы широкой общественности, и объединяет лю-
дей для активного противодействия эпидемии для 
достижения отличных результатов.

Таким образом, можно сделать вывод, что ки-
тайские СМИ (на примере газеты «Жэньминь Жи-
бао») в своих новостных сообщениях о COVID-19 
используют множество концептуальных метафо-
рических выражений: простым и доступным язы-

ком описывая незнакомые, абстрактные и слож-
ные объекты, строя различные метафорические 
модели, чтобы помочь обществу лучше понимать 
коронавирус. Метафорический язык существен-
но расширяет семантическое пространство, при-
влекая внимание читателей, повышая тем самым 
охват. Определено, что использование метафо-
рических выражений в новостях о COVID-19 в га-
зете «Жэньминь Жибао» демонстрировало актив-
ное отношение Коммунистической партии Китая 
к борьбе с эпидемией, ориентированное на инте-
ресы народа. Китайское правительство, исполь-
зуя концептуальные метафоры, направляло обще-
ственное мнение в позитивное русло для достиже-
ния соответствующего убеждения, согласования 
разногласий, успокоения паники и тревоги людей, 
внушения им положительных и оптимистических 
эмоций, сплочения общественности и призыва 
народа к действию для достижения общей цели –  
преодоления эпидемии. Результаты исследования 
подтвердили роль метафоры в отражении окружа-
ющей действительности и в формировании кол-
лективных взглядов на нее. Следовательно, мож-
но с уверенностью говорить о том, что метафори-
ческие проекции, в рамках медиадискурса, оказы-
вают существенное влияние на формирование об-
щественного мнения [8, С. 107].
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METAPHORICAL MODELS FOR CONCEPTUALISING 
THE COVID‑19 IN CHINESE MEDIA: TAKING THE 
PEOPLE’S DAILY AS AN EXAMPLE

Ren Xinru, Du Guoying
Harbin Institute of Technology (China)

Over the past few years, coronavirus has become one of the most 
serious and “threatening” infectious diseases. This is due to the fact 
that the public understanding of the coronavirus epidemic is based 
on news reports published in the media, which in turn have used and 
are using certain motifs and effects of metaphors to give “intimida-
tion” to the covid. In this regard, the study of metaphorical patterns 
is a relevant topic. Based on the COVID-19 pandemic reports pub-
lished in the Jenmin Jibao newspaper, a list of 35,000 Chinese char-
acters was compiled. At the same time, using the word frequency 
analysis software Antconc 4.2.0, statistical analytics on the frequen-
cy of use of metaphorical patterns related to the COVID-19 pandem-
ic, including keywords of metaphorical patterns, were generated and 
presented. In conclusion, the author concludes that metaphor is a 
social tool that can be an effective way to shape public opinion.

Keywords: coronavirus COVID-19, conceptual metaphor, meta-
phorical models, the People’s Daily.
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Влияние технологий искусственного интеллекта на цифровую 
образовательную среду Германии
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Cтатья рассматривает роль и влияние искусственного интел-
лекта (ИИ) в образовании, разъяснение данного явления, как 
ИИ, технического оснащения Германии. Далее исследовались 
проекты Германии, касаемые искусственного интеллекта. 
Платформы на основе ИИ позволяют предлагать индивиду-
альные планы обучения, рекомендации и обратную связь, 
учитывая уровень знаний, стиль обучения и потребности каж-
дого ученика. Автоматизация административных задач помо-
гает учителям и администраторам сосредоточиться на каче-
ственном взаимодействии с учащимися и разработке новых 
методик обучения. Cледует учесть этические аспекты, чтобы 
принимаемые ИИ-системами решения были справедливыми, 
объективными и учитывали многообразие учащихся. Равный 
доступ к ИИ-технологиям в образовании является ещё одним 
важным аспектом. Неравенство в доступе к качественному об-
разованию может возникнуть, если некоторые школы или реги-
оны не обладают достаточными ресурсами для использования 
ИИ. Поэтому важно разрабатывать политику, способствующую 
внедрению ИИ в образование и обеспечению равных возмож-
ностей для всех учащихся.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, 
цифровизация, Германия, цифровая образовательная среда, 
проект, термин

Искусственный интеллект (ИИ) играет все бо-
лее значимую роль в образовательном дискурсе, 
внося значительные изменения в способы, кото-
рыми мы учимся, преподаем и взаимодействуем 
в образовательной среде. В данной статье мы рас-
смотрим влияние ИИ на образовательные процес-
сы и обсудим его потенциальные преимущества 
и вызовы.

Для начала хотелось бы прояснить, что такое 
искусственный интеллект в принципе. Искусствен-
ный интеллект (ИИ), также известный как искус-
ственная когнитивная система, представляет со-
бой объект научного исследования [2]. В рамках 
этой области С. Рассел и П. Норвиг выделяют че-
тыре подхода к определению сущности ИИ. Пер-
вые два подхода основаны на максимальном сход-
стве системы с человеком: первый подход фоку-
сируется на способности «думать, как человек», 
в то время как второй подход связан со способно-
стью «действовать, как человек». Эти подходы го-
ворят о том, что ИИ представляет собой комплекс 
аппаратного и информационно- программного 
обеспечения, которое функционирует аналогично 
механизмам человеческого поведения.

Исходя из данного определения, можно вы-
делить сущностные признаки ИИ. Во-первых, 
ИИ включает в себя как аппаратную, так и про-
граммную составляющие. Он состоит из внеш-
них компонентов, таких как физическое оборудо-
вание, и внутренних компонентов, включающих 
программное и информационное обеспечение. 
Во-вторых, ИИ проявляет действия и поведение, 
которые аналогичны человеческим.

Следующим вопросом, требующим рассмотре-
ния, является различие между «сильным» и «сла-
бым» ИИ. «Слабый» ИИ относится к техническим 
системам, созданным для решения конкретных за-
дач, таких как написание сценариев или создание 
музыки. В отличие от этого, «сильный» ИИ спосо-
бен решать широкий спектр задач [1]. Вероятно, 
сторонники первых двух подходов имели в виду 
именно «сильный» ИИ, поскольку «слабый» ИИ 
ориентирован на узкоспециализированные задачи 
и не отвечает требованиям максимального соот-
ветствия человеческому мышлению и поведению. 
Человек, несмотря на узкую направленность сво-
их знаний и навыков, выполняет множество раз-
личных задач в своей жизнедеятельности.

Таким образом, одной из таких областей, в ко-
торых ИИ уже активно применяется, является сфе-
ра образования.

В языке уже прочно закрепились такие терми-
ны цифровой образовательной среды, как: Per-
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sonal Learning Environment (PLE), Blended Learn-
ing, E-Assessment, EdTech (Education Technology), 
Flipped Classroom, Gamification, Hybrid Learning, Im-
mersives Lernen, Microlearning, Peer-to- Peer- Lernen, 
Simulationssoftware, Chat- Bot и т.п.

Однако для осуществления данного рода тех-
нологий и методов обучения необходимо внедре-
ние технического оснащения в образовательные 
учреждения. На основе этого были созданы феде-
ральные проекты по цифровизации образователь-
ных учреждений по всей стране. Разберем неко-
торые глобальные проекты на уровне среднего 
общего, среднего профессионального и высшего 
образования.

Одним из фундаментальных и важных проек-
тов на уровне среднего общего образования –  это 
DigitalPakt Schule. С помощью Digitalpakt (офици-
ально DigitalPakt Schule) федеральное правитель-
ство Германии и Бундестаг в 2018 году вырази-
ли намерение выделить 5 миллиардов евро для 
поддержки цифровизации общеобразовательных 
школ. 15 марта 2019 года Бундесрат, после Бун-
дестага, одобрил поправку к статье 104c Консти-
туции, что окончательно утвердило Digitalpakt. 
17 мая 2019 года «Административное соглашение 
DigitalPakt Schule 2019–2024» вступило в силу по-
сле подписания всеми федеральными землями 
и Аньей Карличек от имени Федеративной Респу-
блики Германии. В 2020 году финансирование бы-
ло увеличено на 1,5 миллиарда евро в связи с пан-
демией COVID-19 [5].

Согласно разъяснениям Федерального ми-
нистерства образования и научных исследова-
ний Германии путем цифровизации образования 
и технического оснащения учебных заведений, 
цифровые медиа и образовательные инфраструк-
туры создают новые формы обучения. Это осо-
бенно полезно для школ в связи с рядом важных 
задач: в условиях социального и культурного раз-
нообразия учащихся, образование должно быть 
более индивидуализированным. Индивидуальный 
прогресс обучения становится более точно отсле-
живаемым и может поддерживаться целенаправ-
ленным подбором учебных материалов и модулей, 
что способствует успехам всех учеников и препо-
давателей. Цифровые медиа могут связывать об-
учение в школе и за ее пределами, а также спо-
собствовать преодолению неравенства в образо-
вании.

Через онлайн- платформы учащиеся могут эф-
фективно совместно работать и обмениваться ин-
формацией даже из дома. Это так называемое 
«коллаборативное обучение» (нем.: kollaboratives 
Lernen). Цифровые медиа позволяют сделать уро-
ки во многих предметах более доступными, прак-
тичными и активными. Например, реалистичные 
цифровые симуляции могут помочь более нагляд-
но объяснить сложные учебные материалы, кото-
рые раньше изучались только абстрактно.

Однако аналоговые эксперименты, тактильные 
впечатления и взаимодействие с одноклассника-
ми и преподавателями в прямом общении будут 

играть важную роль и в будущем. Они остаются 
ключевыми, поскольку обучение –  это социальный 
процесс.

Проект Berufsbildung 4.0 –  Digitalisierung der Ar-
beitswelt (рус.: Профессиональное образование 
4.0 –  Цифровизация мира труда).

В рамках данного проекта была введена специ-
альная программа «Цифровизация внеучебных 
учебных заведений».

Образовательные места, такие как внешколь-
ные профессиональные учебные заведения (ПУЗ) 
должны динамически развиваться вместе с циф-
ровыми процессами в мире труда. Специальная 
программа «Цифровизация внеучебных учебных 
заведений» поддерживается Федеральным ми-
нистерством образования и научных исследова-
ний (BMBF) и при поддержке Федерального ин-
ститута профессионального образования (BIBB) 
с 2016 года. Цель программы –  интеграция техни-
ческих новшеств в дополнительное внешкольное 
обучение в ПУЗ –  как в материальном, так и в кон-
цептуальном аспекте. С помощью трех различных 
линий финансирования создаются предложения, 
от которых ПУЗ могут получить выгоду в зависи-
мости от их инновационной силы. Таким образом, 
усиливаются распространение цифровых рабочих 
и учебных материалов на курсах обучения и разра-
батываются, и внедряются инновационные методы 
обучения. Цифровизация проникает в мир труда 
и изменяет его: пекари используют 3D-принтеры 
для выпечки тортов, фермеры используют сенсо-
ры для контроля за животными, а мехатроники все 
больше работают с компьютерными моделирова-
ниями. Новые задачи и рабочие процессы предъ-
являют высокие требования к специалистам –  
и к профессиональному образованию. Цифровые 
знания, а также понимание процессов и систем, 
должны быть приобретены специалистами уже 
в рамках двой ного образования [3].

Однако, для многих малых и средних предпри-
ятий (МСП) обеспечение обучения, соответству-
ющего последним достижениям техники, пред-
ставляет собой большую проблему. Они часто 
не располагают ресурсами для осуществления 
цифровой трансформации и использования пре-
имуществ цифровизации. В этом могут помочь 
ПУЗ. Они дополняют предприятийское обучение 
практическими курсами и с помощью современ-
ных образовательных предложений способствуют 
развитию цифровых компетенций у специалистов. 
В конечном счете использование цифровых техно-
логий делает двой ное обучение более привлека-
тельным и наилучшим образом готовит молодых 
людей к будущему трудовому рынку.

Для того чтобы ПУЗ могли модернизировать 
свои образовательные программы и помогать 
МСП в современном обучении своих специали-
стов, министерство с 2016 года финансирует про-
грамму. Многие ПУЗ уже воспользовались этой 
возможностью для расширения своей оснастки 
цифровыми технологиями: от дронов и роботов 
до смартфонов и планшетов –  более 61 000 пред-
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метов вошли в мастерские и учебные помещения 
ПУЗ на более чем 200 местах (на май 2022 го-
да). Конечной целью программы является при-
влечение в современное обучение общей суммой 
224 млн евро к 2023 году.

Для дальнейшего продвижения модернизации 
в ПУЗ также финансируются проекты, направ-
ленные на цифровизацию обучения. До сих пор 
в восьми проектах в компетентностных центрах 
разработаны и испытаны новые программы и кон-
цепции обучения. В будущем должно быть еще 
больше примеров успешных практик. Поэтому Фе-
деральное министерство образования и научных 
исследований Германии расширило и продлило 
специальную программу в 2020 году, чтобы были 
запущены 20 новых проектов.

В новых проектах участвуют ПУЗ из области ре-
месел, строительной индустрии, сельского хозяй-
ства, промышленности и торговли. В одной части 
проектов фокусируются на идентификации требо-
ваний бизнеса, возникающих из-за цифровизации, 
и их воплощении в образовательные программы. 
В других проектах акцент сделан на внедрении но-
вых технологий во внеучебное образование.

Поскольку оснащение Германии идет высокими 
темпами, можно говорить о внедрении ИИ в систе-
му обучения. Например, на основе ИИ и больших 
данных выстраивается «Personal Learning Environ-
ment» (сокращенно PLE, «персональная образова-
тельная среда»), что подразумевает индивидуаль-
ную организацию собственной образовательной 
среды. Самым важным аспектом является то, что 
учащийся контролирует эту среду и самостоятель-
но организует свое обучение и рабочую среду для 
развития знаний и обмена информацией с други-
ми. Под технической реализацией PLE в исследо-
ваниях в основном понимается индивидуальная 
компиляция (социального) программного обеспе-
чения, веб-сервисов и мобильных технологий, ко-
торые поддерживают преимущественно нефор-
мальное обучение с использованием компьютера. 
Таким образом благодаря сбору и анализу огром-
ных объемов данных обучающиеся могут получать 
индивидуализированное образование, адаптиро-
ванное к их уровню знаний, стилю обучения и по-
требностям. ИИ-системы могут предлагать ин-
дивидуальные планы обучения, рекомендовать 
подходящие материалы и давать обратную связь 
на основе непосредственного анализа процесса 
обучения.

Примером данной системы могут послужить 
некоторые проекты, реализуемые образователь-
ными учреждениями Германии.
• IMPACT –  Реализация обратной связи и оценки 

на основе искусственного интеллекта с надеж-
ным анализом обучения в вузах.
Целью совместного проекта IMPACT является 

улучшение высшего образования с помощью ис-
пользования методов искусственного интеллекта 
для частично автоматизированного анализа тек-
стов. Вдоль жизненного цикла студента заинтере-
сованные в обучении и студенты получают персо-

нализированную обратную связь о возможном пу-
ти обучения и учебных достижениях. Это позволя-
ет снять нагрузку с преподавателей и студентов, 
а также укрепить их компетенции в области искус-
ственного интеллекта.
• KI4TUK –  Индивидуализированное и сопрово-

ждающее обучение с использованием искус-
ственного интеллекта для начального этапа об-
учения в области MINT-специальностей.
Целью проекта KI4TUK является разработка 

платформы на основе искусственного интеллек-
та для повышения математических компетенций, 
навыков работы с данными и понимания статисти-
ческих взаимосвязей для студентов начального 
этапа обучения в области MINT. С помощью ана-
литики обучения на основе тестов и электронных 
портфолио можно определить уровень обученно-
сти и потребности в обучении, а также давать ре-
комендации по улучшению уровня компетенции 
студентов.
• meditrain –  medical tr.AI.ning –  Интеллектуаль-

ные виртуальные агенты для медицинского об-
разования.
Целью совместного проекта meditrain являет-

ся улучшение учебных предложений в области 
медицины с помощью платформы на основе ис-
кусственного интеллекта, обеспечивающей си-
муляцию и тренировку виртуальной реальности 
(medical tr.AI.ning). Таким образом, приобретение 
компетенций будущих медицинских специалистов 
поддерживается индивидуальным, реалистичным 
и ситуативным опытом [4].

Однако, помимо потенциальных преимуществ 
вышеперечисленных в данной статье, примене-
ние ИИ в образовании также сопряжено с рядом 
вызовов. Во-первых, вопросы конфиденциально-
сти и защиты данных становятся особенно акту-
альными, поскольку ИИ-системы требуют доступа 
к личной информации обучающихся. Сохранение 
конфиденциальности и обеспечение безопасности 
данных становится неотъемлемой частью успеш-
ной реализации ИИ в образовании.

Во-вторых, необходимо учесть этические аспек-
ты применения ИИ в образовании. Решения, при-
нимаемые ИИ-системами, могут влиять на жизнь 
и будущее обучающихся. Поэтому важно разра-
батывать алгоритмы, которые основаны на спра-
ведливости, объективности и учете разнообразия 
учащихся.

Так, например, университеты борются за ре-
гламенты по использованию ИИ. Команда из пра-
вительства провела опрос крупнейших универси-
тетов Германии. Десять колледжей высказались 
об использовании ИИ студентами. Во всех уни-
верситетах генеративные текстовые программы, 
такие как ChatGPT, в настоящее время являют-
ся серьезной проблемой. В некоторых колледжах 
до сих пор отсутствуют четкие инструкции, многие 
оставляют решение об использовании ИИ на усмо-
трение преподавателей. «В настоящее время все 
еще ведутся споры о том, являются ли системы 
искусственного интеллекта незаконным инстру-
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ментом» –  говорится в сообщении FU Berlin [6]. 
Если бы это было так, их использование было бы 
расценено как попытка обмана. «Такие правила 
могут разумно определять только факультеты для 
их дисциплин, предметов и курсов», –  таково мне-
ние Гамбургского университета. По словам Уни-
верситета Эрлангена- Нюрнберга, в одних случаях 
рекомендуется запретить использование таких ин-
струментов, как ChatGPT, а в других –  нет. К этой 
оценке присоединились несколько колледжей [6].

Наконец, существует опасность неравномерно-
го доступа к ИИ-технологиям в образовании. Не-
равенство в доступе к высококачественному обра-
зованию может усиливаться, если некоторые шко-
лы или регионы не имеют достаточных ресурсов 
для внедрения ИИ в учебный процесс. Поэтому 
важно обеспечить равный доступ к ИИ-техноло-
гиям и развивать политику, которая будет содей-
ствовать инклюзивному использованию ИИ в об-
разовании.

В заключение искусственный интеллект играет 
все более важную роль в образовательном дискур-
се, предлагая новые возможности для персонали-
зации обучения и автоматизации административ-
ных задач. Однако применение ИИ в образовании 
требует внимания к вопросам конфиденциально-
сти, этики и доступности, чтобы обеспечить спра-
ведливое и инклюзивное образование для всех 
обучающихся.

Литература

1. Васильев А.А., Шпопер Д. Искусственный ин-
теллект: правовые аспекты // Известия АлГУ. 
Юридические науки. 2018. № 6 (104). С. 23–26.

2. Кутейников Д.Л., Ижаев О. А., Зенин С. С., Ле-
бедев В. А. Киберфизические, кибербиологи-
ческие и искусственные когнитивные систе-
мы: сущность и юридические свой ства // Рос-
сийское право: образование, практика, наука. 
2019. № 3 (111). С. 75–79.

3. Das Bundesinstitut für Berufsbildung URL: https://
www.bibb.de/de/36913.php (дата обращения: 
29.06.2023).

4. Bundesministerium für Bildung und Forschung 
URL: https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bil-
dungsforschung/wissenschafts-und-hochschul-
forschung/ki-in-der-hochschulbildung/ki-werkzeu-
ge.html (дата обращения: 29.06.2023)

5. Bundesministerium für Bildung und Forschung 
URL: https://www.digitalpaktschule.de/de/was-ist-
der-digitalpakt- schule-1701.html (дата обраще-
ния: 29.06.2023)

6. Tagesschau URL: https://www.tagesschau.de/wis-
sen/technologie/ki-chatgpt-uni-wissenschaft-101.
html (дата обращения: 29.06.2023)

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TECHNOLOGIES ON THE DIGITAL EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT IN GERMANY

Kamenskii A. A.
Moscow State Pedagogical University

This article examines the role and impact of Artificial Intelligence 
(AI) in education, an explanation of the phenomenon as AI, Germa-
ny’s technical equipment. German projects concerning AI are further 
investigated. AI-based platforms allow offering personalized learn-
ing plans, guidance, and feedback, considering each student’s pro-
ficiency level, learning style and needs. Automating administrative 
tasks helps teachers and administrators focus on quality interaction 
with students and developing new teaching methods. Ethical con-
siderations must be considered to ensure that the decisions made 
by AI systems are fair, objective and consider the diversity of stu-
dents. Equal access to AI technologies in education is another im-
portant aspect. Inequalities in access to quality education can arise 
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Прагматические адаптации при переводе исторических реалий: 
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В каждом языке существует лексика, обозначающая предметы 
и явления действительности, не имеющая эквивалентов в дру-
гих языках. Данная лексика является одним из основных эле-
ментов, создающих национальный колорит культуры народа- 
носителя языка. На сегодняшний день нет единого мнения 
по вопросу передачи значения подобной лексики при переводе. 
В статье предпринята попытка проанализировать способы пе-
ревода, использованные в книге Алана Вуда «Russia’s Frozen 
Frontier. A History of Siberia and the Russian Far East 1581–1991» 
(«Замерзшая граница России. История Сибири и Дальнего 
Востока России с 1581 по 1991 год»). Анализ использованных 
автором способов передачи номинаций русской действитель-
ности проводился с учетом прагматических адаптаций, описан-
ных в теории В. В. Кабакчи.

Ключевые слова: реалия, прагматическая адаптация, пере-
вод, описательный перевод, эквивалент.

Алан Вуд –  британский историк, чья книга явля-
ется результатом продолжительных исследований 
и многолетнего труда по изучению Сибири, и рос-
сийского Дальнего Востока. В ней рассказывается 
об опыте коренных и «приезжих» народов Сиби-
ри с точки зрения самих сибиряков. Книгу можно 
считать первой англоязычной книгой написанной 
носителем языка об истории Сибири и Дальнего 
Востока.

Изложение материала в формате научно- 
популяного описания и использование большо-
го количества русских исторических реалий, лек-
сических единиц, называющих и обозначающих 
предметы, понятия или явления, которые являют-
ся характерными для определенной исторической 
эпохи России и не имеющих соответствий в ан-
глийском языке, создают специфику анализируе-
мого материала. Следует отметить, что Алан Вуд 
не является переводчиком, но, тем не менее, при 
написании своей книги ему пришлось столкнуть-
ся с переводческими задачами. Его собственные 
фоновые знания определили понимание им язы-
ковых единиц, в том числе и русских исторических 
реалий, что повлияло на выбор им переводческих 
соответствий.

Переходя к анализу прагматических адаптаций, 
использованных в тексте, необходимо понимать, 
что при переводе реалий нужны знания не только 
самого языка, но и истории, а также особенностей 
культуры народа.

Подчеркивая объективные сложности, возни-
кающие при переводе реалий, Виктор Кабакчи 
предлагает следующие возможные способы их пе-
ревода [1, 2]:

1. Трансплантация (транслитерация, транс-
крипция)

2. Калькирование
3. Описательный перевод
4. Замена реалии.
При этом В. В. Кабакчи выделяет транспланта-

цию как наиболее точный способ передачи, при 
котором реалия вводится в текст перевода на язы-
ке исходного языка.

Рассмотрим подробнее какие способы прагма-
тической адаптации передачи русских реалий бы-
ли использованы А. Вудом в анализируемом ма-
териале.

Большинство реалий в книге переданы автором 
при помощи транскрипции или транслитерации. 
Самая высокая частотность использования дан-
ных способов перевода встречается в отношении 
ономастических реалий. Это объясняется тем, что 
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являясь названиями или именами собственными, 
они легко узнаваемы в тексте и не требуют вво-
да дополнительной информации для пояснения. 
В основном данный способ был использован для 
следующих категорий ономастических реалий, от-
носящихся к именам собственным и номинациям 
общественно- политической жизни:
– географические реалии (taiga, merzlota);
– этнографические реалии (vodka, shuba, iurta, 

shaman,);
– общественно- политические реалии (ulus, 

ssylka, katorga);
– военные реалии (ataman, voevoda, kazachestvo);
– ономастические реалии (Khabarovsk, Barnaul, 

Irkutsk, Bratsk, Krasnoyarsk, Tura, Novosibirsk, 
Petropavlovsk, the Ob, the Lena, the Yenisey, the 
Yamal, the Taimyr, the Chuckotka, Vasilii Vasilevich 
Pronchishchev, Nikita Demidovich Antufev);

– советизмы (GULag).
Следующие отрывки из книги иллюстрируют 

использование вышеуказанных категорий онома-
стических реалий:

«Despite various fanciful legends and rumours of 
the survival of the tsarevna Anastasia and the tsarev-
ich Aleksei…» [4, c. 183].

«The oil and gas fields reach further south into the 
immense swamp- andforest zone of the taiga…» [4, 
с. 10]

«The frozen mammoths, bears, reindeer, sha-
mans, Eskimos and the Trans Siberian Railroad are 
all real …» [4, с. 2].

«The voevoda and his men will send many gov-
ernment troops with guns against you and your ulus.» 
[4, с. 34–35].

«…responsible for enforcing the proper observa-
tion of the Orthodox rites in the volost’ of Kondinsk.» 
[4, с. 106].

Как можно заметить, прибегая к транслитера-
ции для передачи реалий, автор не только привле-
кает к ним внимание читателей, но и сохраняет на-
циональный колорит. При этом при передаче имен 
собственных автор, как правило, не опускает от-
чества. На первый взгдяд, это может показаться 
неоправданным, так как, реципиетом данного тек-
ста является англоязычный читатель, для которо-
го наличие патронимов, отсутствующих в англий-
ском языке, может только затруднить понимание. 
Но в то же время, их наличие может восприни-
маться как традиционное для европейской культу-
ры использование двух имен. Так, например:

«…the Russian commander, Yerofei Pavlovich 
Khabarov (c .1606–71) had played a particularly cru-
el…» [4, c. 52].

«…the great nineteenth -century Siberian regional-
ist scholar and activist, Nikolai Mikhailovich Yadrint-
sev (1842–94)…» [4, c. 17].

«…the tsarist government, under the Prime Minis-
tership of Pëtr Arkadeevich Stolypin…» [4, с. 2].

Во избежание непонимания реципиентом зна-
чения реалии, автор также сопровождает их 
транслитерирование примечаниями, выделен-
ными курсивом, поясняющими комментариями 

в скобках, объясняющими значение той или иной 
реалии. В большинстве случаев автор прибегает 
к добавлению комментария при пояснении значе-
ния общественно- политических, военных, или гео-
графических реалий, а так же советизмов:

«…then holding the rank of a streletskii sotnik 
(a ‘centurion’ in charge of a hundred soldiers; the 
term strelets literally means a ‘shooter’, or mus-
keteer)…» [4, c.63].

«…and the majority of the other rebels flogged 
and sentenced to longer terms of katorga (forced la-
bour).» [4, c. 91].

«…and the biggest in body weight, is the golo-
myanka (Comephorus baicalensis)…» [4, c. 15].

«On the reception for settlement in Siberia of 
pomeshchik [i.e. landowners’]…» [4, с. 68].

«…which it was hoped would be joined by sympa-
thetic elements of the local population and lead to the 
formation of an independent republic, to be symbolical-
ly named Svobodoslavia (’Free Slavia’)…» [4, с. 91].

Очевидно, что транскрибирование и транслите-
рация помогают автору сохранить колорит реалии.

Стоит отметить, что одной из особенностей дан-
ного произведения является использование опи-
сательного перевода, когда автор дает коммента-
рий к переводу реалии в скобках, включая саму 
русскую реалию, переданную транскрибировани-
ем или транслитерацией. Подобным способом ча-
ще всего автор переводит и комментирует именно 
советизмы, или общественно- политические реа-
лии. Таким образом, автор показывает ее звуча-
ние в языке оригинала, что позволяет сохранить 
национальный специфику в тексте:

«Also multiplying the climatic hazards of life in Si-
beria are such natural phenomena as freezing fog, 
monsoons on the Pacific coast, ferocious blizzards 
(purgi)…» [4, с. 6].

«In contrast to the grimmer northern climes, the 
rich black- earth soil (chernozem) makes this an ex-
tremely productive agricultural area.» [4, с. 10].

«Of these, perhaps the most celebrated is the fa-
mous freshwater seal (nerpa)» [4, с. 15].

«…midges and other morbific flying insects and 
arachnids, including the often deadly tick (kleshch).» 
[4, с. 10].

«…they were under orders to report any serendipi-
tous sightings of deposits of ores such as gold, silver, 
copper, lead and ferrous metal (known in Russian 
as ‘black metal’ –  chërnyi metall).» [4, с. 59]

«…into huge state- organized collective farms 
(kolkhozy) or state farms (sovkhozy).» [4, c. 200].

«The basic purpose of the reform was to preserve 
the system of noble land-tenure (pomeshchich’e 
zemlevladenie) by means of creating a new base of 
rural support [i.e. for the government] in the shape of 
the rich peasantry (kulachestvo)…» [4, с. 162].

«…one overnight stop at a half-way house the con-
voy would stop for 24 hours’ rest (the dnëvka) at a 
regular etap…» [4, с. 133].

«…unventilated common cells (though segregated 
by sex) with no other furniture than the solid plank 
sleeping platforms (nary)…» [4, с. 133].
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В анализируемом материале нередко встреча-
ется калькирование как способ перевода реалий. 
Так, например, в следующем контексте, речь идет 
о Соболиной казне (Sable Treasury) как одном 
из способов государственного налогообложения 
промышленников на территории Сибири и Даль-
него Востока:

«…demonstrates the same level of priority to this 
branch of the national economy as that of the special 
‘Sable Treasury’…» [4, с. 60].

Калькирование также используется при пере-
даче имен собственных (Empress Catherine I, Peter 
the Great, the Emperor Paul).

Не исключением являются и топонимы (Peter 
the Great Bay, Three Saints Harbour).

Способ замены используется автором при пе-
реводе советизмов, военных и общественно- 
политических реалий, что позволяет достигнуть 
высокой степени понимания реципиентом данной 
реалии. Так, например:

«These strongholds formed the basis of future 
towns, and served initially as the military administra-
tive and commercial centres…» [4, c. 27].

В данном предложении говориться об остро-
гах –  постоянных населенных пунктах, которые 
обнесены частоколом. Здесь автор перевел это 
слово, подобрав эквивалент в английском языке –  
strongholds (a fortified place [3]).

Нередки случаи, когда автор, выбирая способ 
прагматической адаптации, не только заменяет 
реалию переводом, но и одновременно использу-
ет транскрибирование, как в следующем примере:

«…a ‘soul’ –  dusha –  was the standard unit of 
computation in old Russian census taking…» [4, с. 69].

Таким образом, при переводе исторических 
реалий Алан Вуд достаточно часто использовал 
«параллельное подключение», своего рода введе-
ние в текст целого комплекса языковых способов 
передачи реалий, который включает в себя саму 
языковую реалию (переданную чаще транслитера-
цией или трансплантацией), возможные варианты 
передачи (калькирование) и само пояснение дан-
ной реалии (описательный перевод).

Анализ специфики передачи реалий в книге 
Алану Вуда «Russia’s Frozen Frontier. A History of 
Siberia and the Russian Far East 1581–1991» позво-

ляет утверждать, что автору удалось передать на-
циональный колорит, отражающий историческую 
эпоху.
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PRAGMATIC ADAPTATIONS IN TRANSLATING 
HISTORICAL REALITIES BASED ON ALAN WOOD’S 
BOOK “ RUSSIA’S FROZEN FRONTIER. A HISTORY OF 
SIBERIA AND THE RUSSIAN FAR EAST 1581–1991”

Egorova O. V., Vasyuk V. V.
Pacific National University

In every language there are words denoting objects and phenomena 
of reality, which have no equivalents in other languages. They are 
the main elements to create the national flavor of the culture. Now-
adays, there is no consensus how to transfer the meaning of such 
words into another language. The article attempts to analyze the 
translation methods used in Alan Wood’s book «Russia’s Frozen 
Frontier. A History of Siberia and the Russian Far East 1581–1991». 
The analysis of the methods used by the author to convey the nom-
inations of Russian reality was carried out taking into consideration 
the pragmatic adaptations described in the theory of V. V. Kabakchi.

Keywords: realia, pragmatic adaptation, translation, descriptive 
translation, equivalent.
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Влияние дискурса опыта художественного перевода на развитие научной 
школы литературоведения Беларуси: исторический аспект
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В статье рассматриваются актуальные аспекты связи теории 
и практики художественного перевода с историей литературы. 
Материалом послужили публикации научных трудов периода 
концептуального построения белорусского литературоведе-
ния. Цель исследования –  выявление статуса художествен-
ного перевода путем изучения содержания литературоведче-
ского контента. Объектом исследования являются, главным 
образом, комплексные разработки, относящиеся к первым 
десятилетиям ХХ в. (труды М. Горецкого, Е. Карского, М. Пи-
отуховича, Н. Янчука). Предмет исследования –  особенности 
художественного перевода во взаимосвязи с литературным 
процессом и индивидуально- творческой практикой. На основе 
проведенного анализа выявлено, что перевод являлся значи-
мым элементом литературоведческого вектора исследования 
еще на этапе построения истории белорусской литературы. 
В ходе изучения установлен его междисциплинарный статус, 
который нашел отражение в межкультурном функционале, 
межъязыковом посредничестве, обращении к историческому 
и дискурсивному опыту, рассмотрении переводной литературы 
в контексте развития литературного процесса.

Ключевые слова: художественный перевод; статус перевода; 
история белорусской литературы; междисциплинарный под-
ход.

Введение

Статус художественного перевода рассматрива-
ется преимущественно на основе двух основных 
ракурсов –  как результат и как процесс. Во второй 
половине ХХ в. при разборе его процессуальных 
особенностей значительное внимание уделялось 
специфике воспроизведения и интерпретации ори-
гинального текста, при оценке результата работы 
переводчика –  отражению в нем индивидульно- 
авторского стиля (работы М. Брандес, В. Виногра-
дова, А. Федорова и др.). На современном этапе на-
блюдается выраженное смещение акцента на инте-
гративность, изучение объективированных условий 
воспроизведения текста, его связи с национально- 
культурной системой, проведение анализа в контек-
сте диахронического и синхронического подходов, 
междисциплинарного ракурса (работы Н. Гарбов-
ского, Л. Нелюбина, Ю. Степанова, Г. Хухуни и др.).

Определение роли и места художественного 
перевода в литературном процессе –  задача, ко-
торая давно назрела в белорусской науке. В то же 
время, несмотря на наличие богатого материала, 
ее рассмотрение до сих пор остается малоизучен-
ным вопросом.

Анализ современных публикаций

Исследования по истории белорусской литературы 
воплощены в значительном количестве изданий. 
Большинство из них посвящено познанию опреде-
ленной эпохи или периода –  «История белорусской 
литературы XI–XIX вв.» (2006–2007 гг.) В. Чемериц-
кого, «История белорусской литературы второй 
половины XIX в.: личности и творческие судьбы» 
(2018) И. Запрудского, «Белорусская литература 
и мир: от эпохи романтизма до наших дней» (2006) 
Л. Борщевского, П. Васюченко и М. Тычины, «Исто-
рия белорусской литературы ХХ в.» (1999–2014; 
авторский коллектив НАН Беларуси) и др. В них 
рассматриваются особенности развития белорус-
ской литературы, ее взаимодействие с литература-
ми мира, жизненный и творческий путь известных 
литераторов. Немаловажным фактом является то, 
что многие из белорусских писателей являются пе-
реводчиками произведений иностранных авторов 
и (или) собственных произведений. В связи с этим 
закономерен вопрос о включенности актуальных 
аспектов данного вида их деятельности в содер-
жание литературоведческих работ.

Основная часть

Особый интерес представляет раскрытие статуса 
художественного перевода на этапе построения 
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истории национальной литературы. Следует отме-
тить, что в начале ХХ в. белорусская литература 
была еще недостаточно изученным явлением. Ес-
ли в отношении фольклора сделано было нема-
ло (работы Я. Чечота, П. Бессонова, И. Носовича, 
П. Шейна, Е. Романова, В. Добровольского, Н. Ни-
кифоровского, М. Федоровского и др.), то в отноше-
нии литературы исследований на системной основе 
не проводилось, и белорусская книжная культура 
оставалась «неизвестной даже для людей более или 
менее образованных, за исключением руководств 
или очерков, в которых в известной хронологиче-
ской или идейной связи объединялись важнейшие 
литературные факты и характеризовались хотя бы 
коротко литературные деятели, с которыми необ-
ходимо быть знакомым каждому сознательному 
белорусу» [7, с. 2].

Высшим достижением европейского славяно-
ведения конца XIX –  начала ХХ в. является труд 
Е. Карского «Белорусы» (1903–1922). Обзор про-
изведений белорусской литературы проводится 
в трех книгах издания.

В выпуске 2 тома 3 размещен обзор памятни-
ков литературы XIV–XVIII вв. Переводная литера-
тура здесь представлена самостоятельным разде-
лом, в котором выделяется несколько подразде-
лов (книги Священного Писания, сборники настав-
лений, жития святых, апокрифические произве-
дения, суеверные и гадательные книги, духовные 
повести, светские повести, книги исторического 
содержания).

По мнению ученого, воссоздание книг Священ-
ного Писания в значительной степени было связа-
но с желанием не отстать от других народов, уже 
имевших книги на родном языке. Помимо «есте-
ственных» причин активизации такого рода дея-
тельности он выделял и иные –  влияние еретиче-
ских учений и реформационного движения.

Специфика фокуса рассмотрения переводной 
литературы проявилась в направленности на рас-
пространенность книг и их читательское восприя-
тие. Значительное внимание уделено их происхо-
ждению. Так, например, установлено, что ориги-
нал книги «Врата Аристотелевы, или Тайная тай-
ных» появился в арабской литературе в X–XI вв., 
переведен на латынь в XIII в., позже в списках 
и старопечатных изданиях распространялся в За-
падной Европе, став оригиналом для воспроизве-
дения на местных языках. Данный текст в изме-
ненном виде попал и в Восточную Русь, оказав-
шись в библиотеке царя Михаила Федоровича 
и патриарха Никона. Как свидетельство известно-
сти памятника в Московской Руси указывается пе-
реписка между А. Курбским и И. Грозным.

Е. Карский обращается к переводной литера-
туре и в подразделе «Белорусская речь арабским 
письмом». Ученый сообщает, что в библиотеке Пе-
троградского университета находятся четыре ру-
кописи на белорусском языке арабскими буквами, 
сохраненные белорусом А. Мухлинским, профес-
сором арабского и турецкого языков [3, с. 240]. 
Разбор текста проводится на основе опубликован-

ных отрывков рукописи, принадлежавшей С. Пол-
таракевичу и изученной И. Луцкевичем.

В томе 1 «Белорусов» приведены сведения 
о воссоздании на белорусском языке произведе-
ний XIX века («Конрад Валленрод» А. Мицкевича 
(пер. А. Вериги- Даревского), поэзии В. Сыроком-
ли (пер. Я. Лучины) и др.). Размещены сведения 
здесь сведения и о воспроизведении В. Дуниным- 
Марцинкевичем поэмы «Пан Тадеуш» А. Мицке-
вича, с оценкой А. Киркора: «переводчик победил 
непреодолимые трудности. Перевод не только ве-
рен, но язык везде гармоничен, понятен и особен-
но мягок» [2, с. 440].

В «Белорусах» Е. Карский высказал свою прин-
ципиальную позицию и относительно необходи-
мости подготовки полного белорусского словаря: 
«Существующие словари Носовича (СПб. 1870 г.) 
и Добровольского (Смоленск, 1914 г.) носят диа-
лектический характер: они не охватывают всей бе-
лорусской области <…>. Кроме того, эти словари 
не полны…» [4, с. 4].

У истоков литературоведческой практики 
находится издание «История белорусской ли-
тературы» М. Горецкого, имеющее широкий 
научный, историко- культурный и социально- 
просветительский спектр применения, «это и ис-
следовательская работа, и учебник по белорус-
ской литературе, также определенным образом 
это и продукт своей эпохи, поскольку в нем одно-
временно сочетаются индивидуальные черты ав-
тора (писателя, публициста, участника литератур-
ного процесса), а также влияние со стороны лите-
ратурных (и внелитературных) институций» (здесь 
и далее перевод наш. –  И. Л.) [10, с. 182]. В течение 
1920–1926 гг. книга вышла в нескольких изданиях, 
что свидетельствует о «её большой востребован-
ности, высокой общественной оценке этого тру-
да и фундаментальности историко- теоретических 
подходов и выводов автора» [6, с. 119]. Литерату-
роведом применен историко- теоретический под-
ход, который «открыл новые перспективы для соз-
дания концепции истории литературы» [9, с. 2].

Обращение М. Горецкого к художественно-
му переводу начинается с рассмотрения фоль-
клорных истоков: «Немало сказочных мотивов 
вошло в наши летописи- хроники в XVI–XVII вв., 
а то и еще раньше… в наши сказки могли попасть 
мотивы из переведенных тогда на наш язык духов-
ных и светских повестей с богатым сказочным со-
держанием» [1, с. 20]. О влиянии воспроизведений 
упоминается и при ознакомлении с народной дра-
мой (батлейкой).

Отдельным предметом изучения стала литера-
тура X–XI вв. Исследователь отметил, что она под-
готовила «почву для развития самостоятельной 
письменности», предоставила «готовый книжный 
язык и литературные образцы» [1, с. 46].

Анализируя предпосылки возникновения «зо-
лотого века» старобелорусской литературы (XV–
XVI вв.) М. Горецкий раскрыл роль художественно-
го перевода как значимого элемента культурного 
взаимодействия, оказавшего влияние на форми-
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рование национальной литературы. Автором была 
поставлена задача отражения истории функцио-
нирования книг, выявления их возможных источ-
ников: продемонстрирован путь «Книги о Таудале- 
рыцаре» из Ирландии через западноевропейские 
средневековые литературы к славянским наро-
дам, выявлено многогласное исполнение пове-
сти «Александрия» на основе различных оригина-
лов («латинского, сербского, польского, славяно- 
русского» [1, с. 63]) и т.п.

Присутствует переводоведческий контекст 
и при выявлении индивидуально- творческих стра-
тегий литераторов (проведении многосторонней 
оценки творчества Ф. Скорины, В. Тяпинского 
и др.). На примере деятельности Я. Чечота, ко-
торый собирал и записывал белорусские народ-
ные песни, а затем представлял их в печать «от-
дельными сборниками в переделках и переводах 
на польский язык» [1, с. 116] раскрыта популяри-
заторская функция художественного перевода, 
реализованная на практике, а также затронута 
проблема непереводимости.

Наибольшее внимание М. Горецкий уделил 
воссозданию В. Дуниным- Марцинкевичем поэмы 
«Пан Тадеуш» А. Мицкевича –  описал цели и ос-
новные мотивы, историю издания, дал краткий со-
поставительный анализ. Обратив внимание на на-
личие полонизмов, тем не менее он высоко оце-
нил самобытность воспроизведения: «…переводя 
«Пан Тадеуш», он первый показал, что белорус-
ский язык –  мало того, что не тяжелый, не такой 
негнущийся, как мы привыкли думать во времена 
нашего упадка, но что он гладкий, гибкий, певучий, 
лиричный, богатый словами и оборотами, которых 
достаточно, чтобы выразить Адама Мицкевича» 
[1, с. 130]. Упомянуты также в издании перево-
ды, сделанные А. Обуховичем (поэзия М. Лермон-
това, А. Мицкевича, В. Сырокомли), А. Веригой- 
Даревским (поэма «Конрад Валленрод» А. Мицке-
вича), М. Косич (басни И. Крылова), Ядвигиным Ш. 
(рассказ В. Гаршина) и др.

Следует отметить, что анализ, проведенный 
М. Горецким в «История белорусской литерату-
ры», является дополнением к раскрытию его пере-
водческой деятельности: «с целью популяризации 
культуры родного края, расширения читательско-
го адреса национальной литературы» [5, с. 87] им 
воссоздан ряд собственных произведений на рус-
ском языке, а также переведены на белорусский 
язык «Слово о полку Ігореве», «Разгром» А. Фаде-
ева, «Комиссары» и «Неделя» Ю. Либединского, 
«Коновалов» и «Челкаш» М. Горького и др., под-
готовлены словари –  «Русско- белорусский сло-
варь» (1918), «Московско- белорусский словарь» 
(1920), «Небольшой белорусско- московский сло-
варь» (1919, 1921), «Практический российско- 
белорусский словарь» (1924), «Белорусско- рос-
сийский словарик» (1925).

Среди иных работ, свидетельствующих о том, 
что ознакомление с переводными произведения-
ми входило в круг научных интересов литературо-
ведов, выделяется издание «Очерки белорусской 

словесности» под редакцией Н. Янчука, которое 
вышло в 1920 г. в Москве. В нем упоминались бе-
лорусские воссоздания басен И. Крылова, поэти-
ческих произведений Т. Шевченко, воспроизведе-
ние В. Дуниным- Марцинкевичем «Пана Тадевуша» 
А. Мицкевича, оды Горация «Памятник» в испол-
нении М. Богдановича и др. Автором предпринята 
попытка очертить масштабы распространенности 
художественного перевода в начале ХХ в.: «Заслу-
живает внимания, между прочим, то обстоятель-
ство, что среди произведений новых белорусских 
поэтов переводы встречаются только как редкие 
исключения… Почти все –  оригинальное, соответ-
ственно свое родное, непосредственное. Объясня-
ется это, может быть, отчасти и слабым знаком-
ством поэтов с чужими материалами» [7, с. 68].

Определенными чертами компаративистско-
го анализа отмечается работа М. Пиотухови-
ча «Очерки истории белорусской литературы» 
(1928). В ней присутствует яркий переводоведче-
ский дискурс при рассмотрении «Энеиды навы-
ворот» –  в сравнении с произведениями И. Кот-
ляревского и Н. Осипова, суждениями Е. Карско-
го. Многогранная переводческая деятельность 
М. Богдановича раскрывается как свидетельство 
широкого литературного кругозора поэта, в твор-
честве которого представлены различные литера-
туры (античная, немецкая, французская, финская 
и др.), а также «чужеземный фольклор, в области 
которого даны различные подражательные песни 
(скандинавская, испанская, сербская, украинская, 
русская, персидская, японская)» [8, с. 190].

Выводы

Таким образом, переводная литература в историко- 
литературном дискурсе первой половины ХХ в. наи-
более широко представлена в трудах Е. Карского 
«Белорусы» (1903–1922) и М. Горецкого «История 
белорусской литературы» (1920–1926). Е. Карским 
она исследовалась прежде всего с целью опреде-
ления фонда рукописей и памятников письменно-
сти белорусского происхождения, установления 
источников, проявлений самобытности языка. Сре-
ди отличительных ракурсов рассмотрения: фак-
торы активизации переводческой деятельности, 
соотношение воспроизведенных и оригинальных 
текстов, распространенность данных произведений 
(изданий) и их читательская аудитория. В «Истории 
белорусской литературы» М. Горецкого, где на си-
стемной основе раскрыто развитие литературного 
процесса от зарождения до начала ХХ в., корпус 
переводных и оригинальных литературных произ-
ведений не обособляется, художественный перевод 
представлен как средство взаимовлияния и вза-
имодействия литератур, включения достижений 
других народов в национальную культуру. Следует 
отметить, что помимо работ Е. Карского и М. Го-
рецкого переводоведческая проблематика входила 
в круг научных поисков, которые нашли отражение 
в иных изданиях первой половины ХХ в., таких как 
«Очерки белорусской литературы» (1920) Н. Янчука 
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и «Очерки истории белорусской литературы» (1928) 
М. Пиотуховича. Проведенный анализ свидетель-
ствует о том, что изучение истории национальной 
литературы осуществлялось в контексте включен-
ных в нее переводных изданий.
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THE INFLUENCE OF THE DISCOURSE OF THE 
EXPERIENCE OF LITERARY TRANSLATION ON 
THE DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC SCHOOL 
OF LITERARY STUDIES IN BELARUS: HISTORICAL 
ASPECT

Laptenok I. B.
Belarusian State University

The article deals with current aspects of the connection between the 
theory and practice of literary translation and the history of literature. 
Publications of scientific works of the period of conceptual construc-
tion of Belarusian literary studies served as material. The purpose of 
the research is to identify the status of literary translation by studying 
the content of literary content. The object of research is mainly com-
plex developments related to the first decades of the 20th century 
(works of M. Goretsky, E. Karsky, M. Piotukhovich, N. Yanchuk). 
The subject of research is the peculiarities of literary translation in 
relation to the literary process and individual creative practice. On 
the basis of the conducted analysis, it was revealed that translation 
was a significant element of the literary vector of research even at 
the stage of building the history of Belarusian literature. During the 
study, its interdisciplinary status was established, which was reflect-
ed in intercultural functionality, interlinguistic mediation, reference 
to historical and discursive experience, consideration of translated 
literature in the context of the development of the literary process.

Keywords: literary translation; status of translation; history of Bela-
rusian literature; interdisciplinary approach.

References

1. Goretsky M. History of Belarusian literature. –  Minsk: GIB, 
1926. – 255 p.

2. Karsky E. F. Belarusians: in 3 volumes, 7th issue. –  Size: Type. 
textbook Okrug, 1903. –  T. 1. – 466 p.

3. Karsky E. F. Belarusians: in 3 volumes, 7th issue. –  Pg.: 12th 
State. Printing house, 1921. –  Vol. 3, no. 2. – 246 p.

4. Karsky E. F. Belarusians. –  Pg.: S.I., 1922. –  T. 3, issue. 3. – 
456 p.

5. Laptenok I. Folk poetic traditions of the small motherland in the 
worldview perception of M. Goretsky –  writer and translator // 
Small motherland in the work of Belarusian writers. –  Mn.: Bel. 
science, 2022. –  P. 71–90.

6. Melnikova Z. “The history of Belarusian literature” by M. Goret-
sky and the formation of the methodology of domestic literary 
criticism // Maxim and Gavrila Goretsky. Life and work: materials 
of the XXV Goretsky readings, Minsk, June 22, 2017 –  Minsk: 
RIVSH, 2017. –  P. 118–125.

7. Essays on Belarusian literature / edited by N. A. Yanchuk. –  M., 
1920. –  Issue. 1. – 83 p.

8. Piotukhovich M. M. Essays on the history of Belarusian litera-
ture. –  Minsk: BGI, 1928. Part 1. – 209 p.

9. Tarasova T. The concept of building the «History of Belarusian 
Literature» by M. Goretsky // Maxim and Gavrila Goretsky. Life 
and work: materials of the XXIII Goretsky readings, Minsk, April 
17, 2015 –  Minsk: RIVSH, 2015. –  P. 2–4.

10. Yasyuk, I. «History of Belarusian literature» by M. Goretsky: the 
author’s view and ideological qualification // Maxim and Gavrila 
Goretsky. Life and work: materials of the XXV Goretsky read-
ings, Minsk, June 22, 2017 –  Minsk: RIVSH, 2017. –  P. 182–
187.



263

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Статья посвящена практическому аспекту преподавания темы 
выражения согласия и отказа в русском языке для китайской 
аудитории в университете. Целью исследования является раз-
работка и апробация учебно- методического комплекса (УМК) 
для обучения китайской аудитории коммуникативным страте-
гиям согласия и отказа. Необходимость разработки данного 
УМК вызвана необходимостью разработок инноваций в об-
учении, а также повышением требований к уровню владения 
русским языком для выпускников китайской магистратуры 
в российских вузах. В исследовании делается анализ суще-
ствующих учебных пособий по преподаванию русского языка 
как иностранного (РКИ). С учетом достижений современной 
русистики разрабатывается уникальный учебно- методический 
комплекс, рассчитанный на студентов- инофонов. Производит-
ся анализ этого УМК, основанный на современных подходах 
к обучению русскому языку и специфике китайской аудитории. 
Отмечается необходимость интеграции практических заданий 
и автентичных материалов, а также использования современ-
ных технологий в обучении. Результаты исследования позво-
ляют сделать вывод о значимости разработанного УМК для 
эффективного преподавания выражений согласия и отказа 
китайским студентам иностранцам.

Ключевые слова: русский как иностранный, коммуникация, 
педагогика, согласие, отказ, вербальные стратегии.

Разрабатывая программу учебного курса РКИ 
для китайских студентов, необходимо учитывать 
два важных аспекта. Во-первых, несмотря на то, что 
степень важности коммуникативной методики об-
учения очень высокая, следует отметить тот факт, 
что китайским студентам- магистрам присущ, пре-
жде всего, рационально- логический стиль овладе-
ния русским языком: «У учащихся Китая некомму-
никативный, рационально- логический стиль овла-
дения языком, они переживают ломку националь-
ного учебного стереотипа, нарушения в сложив-
шейся мыслительно- речевой системе. Отсюда для 
повышения эффективности обучения китайских 
учащихся необходима специальная методика, ос-
нованная на учете национально- психологических 
особенностей учащихся, а также прогнозирования 
явлений и интерференции родного и изучаемого 
языков» [1, c. 93]. Из этого мы делаем вывод, что 
в Учебно- методическом комплексе (УМК) важно 
уделить должное внимание теоретическим аспек-
там, которые объясняют сложности и специфику 
выражения согласия и несогласия на русском язы-
ке. Начинать занятия следует с теоретической ба-
зы, которая поможет студентам осознанно перей-
ти к практической части работы.

В теоретической части УМК студентам предо-
ставляются ясные объяснения и примеры, которые 
помогают им понять основные принципы выраже-
ния согласия и отказа на русском языке. Это вклю-
чает в себя рассмотрение различных лексических 
и грамматических конструкций, контекстуальных 
факторов и культурных аспектов, связанных с ис-
пользованием выражений согласия и несогласия. 
Такой теоретический базис позволяет студентам 
осознанно и эффективно применять эти стратегии 
коммуникации в реальных ситуациях.

Во-вторых, в обучении китайских студентов 
особую значимость имеет принцип аналогии. Это 
обусловлено особенностями национальной карти-
ны мира и культуры, в которой ведущее место при-
надлежит философии Конфуция и ее этическим 
принципам. В связи с этим, важное место в любом 
деле отводится ритуалу как усваиванию и повто-
рению уже отработанных продуктивных жизнен-
ных практик.

В контексте преподавания выражений согла-
сия и отказа русского языка китайским студен-
там, понимание и использование аналогий игра-
ют ключевую роль. Китайская культура прониза-
на ритуалами, правилами и традициями, которые 
значительно влияют на языковое восприятие ми-
ра и коммуникацию китайских студентов. Поэтому 
в обучении русскому языку важно находить анало-
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гии между китайскими и русскими выражениями 
согласия и отказа, чтобы помочь студентам пере-
носить свои знания и опыт на новый язык.

С использованием принципа аналогии 
в Учебно- методическом комплексе (УМК) студен-
ты могут улучшить свое понимание и использова-
ние русских фраз и выражений, связанных с со-
гласием и отказом. Объяснение сходств и разли-
чий между китайскими и русскими культурными 
нормами и ценностями помогает студентам спра-
виться с языковыми и культурными преградами 
при общении на русском языке.

Более того, привлечение китайских культурных 
примеров и контекстов в обучении русскому языку 
может помочь студентам лучше понять и оценить 
культурные особенности России. Это способству-
ет расширению их культурного кругозора и спо-
собности к межкультурной коммуникации.

Одним из лучших пособий для изучения русско-
го языка китайцами является учебник О. Н. Корот-
ковой «По-русски –  без акцента» [2, c. 72]. Основ-
ные коммуникативные маркеры согласия, отрица-
ния («да», «нет», «не», «конечно» и т.п.) представ-
лены в имитативных упражнениях (тип Слушайте 
и повторяйте…), направленных на отработку тех 
или иных звуков. Основная задача данного учеб-
ного пособия –  отработка звуков, однако косвен-
но выполняется еще одна не менее важная за-
дача –  отработка базовых коммуникативных мо-
делей уровня А1-А2, то есть лексического мини-
мума, необходимого для установления успешной 
коммуникации. К сожалению, в большинстве со-
временных учебников РКИ, рассчитанных на ки-
тайскую аудиторию, вместо диалога культур как 
такового мы часто наблюдаем сопоставление 
двух культур; «предметом осмысления и обсужде-
ния часто становится не диалог культур, а срав-
нение культур по модели «как у вас и как у нас» 
[3, c. 456–464]. Разработанный нами Учебно- 
методический комплекс призван раздвинуть эти 
рамки, поскольку предполагает несколько лекций 
по коммуникативно- значимым фразеологизмам 
русского языка. Лекции направлены на расшире-
ние кругозора обучающихся и знакомство с рус-
ской культурой. В рамках этих лекций студенты 
будут ознакомлены с фразеологическими выра-
жениями, которые широко используются в рус-
ском языке для выражения согласия и отказа. Бо-
лее того, студенты будут изучать их культурно- 
исторический контекст, связанный с русской ли-
тературой, искусством и обычаями. Такой подход 
поможет студентам не только улучшить свои язы-
ковые навыки, но и более глубоко понять русскую 
культуру и менталитет.

Кроме того, наш Учебно- методический ком-
плекс также включает в себя практические зада-
ния, направленные на активное использование 
изученных фразеологических выражений в ре-
альных ситуациях общения. Это может включать 
ролевые игры, дискуссии, а также письменные 
и устные задания, целью которых является разви-
тие коммуникативных навыков студентов и их спо-

собности эффективно выражать согласие и отказ 
на русском языке.

Таким образом, наш Учебно- методический 
комплекс не только помогает студентам освоить 
выражения согласия и отказа в русском языке, 
но и способствует их обогащению культурными 
знаниями. Это позволяет студентам стать более 
компетентными и уверенными в общении на рус-
ском языке, а также лучше понимать и восприни-
мать русскую культуру в целом.

Разработанный нами учебно- методический 
комплекс рассчитан на китайцев, находящихся 
на продвинутом уровне владения русским языком 
(В1-В2). Задачами курса являются: 1) закрепле-
ние знаний базового уровня по формулам согла-
сия/отрицания (отработка сложных случаев, на-
пример, двой ного отрицания); 2) постепенное оз-
накомление с более сложным материалом (импли-
цитно выраженной экспрессивной окраской согла-
сия или отрицания, выражения согласия или отри-
цания при помощи фразеологических единиц или 
коммуникативов).

УМК состоит из двух блоков упражнений.
1. Блок. Упражнения, направленные на закрепле-

ние и повторение базовых знаний в области со-
гласия / отрицания.
Примеры.
Упражнения сознательного выбора:
Ты любишь кофе? Ответ …
Ты пойдешь сегодня в кино? Ответ: … (да/нет) 

идет дождь.
Ты ходишь в школу? Ответ: …Я уже не хожу 

в школу, я студент
Ты ходишь в университет? Ответ: …
Ты любишь кинотеатры
Упражнения ответа по аналогии:
Ответьте на вопросы. Запишите ответы:
1. Что она делает, играет? Нет, она не играет.
2. Что они делают, работают? …, ………...........
3. Что вы делаете, слушаете? …, ………………
4. Что ты делаешь, отдыхаешь? …, ……………
5. Что мы делаем, читаем? …, …………………
6. Что он делает, пишет? …, …………………....
7. Что они делают, считают? …, ………………..
8. Они умеют писать? …, ………………………...
2. Блок: упражнения, нацеленные на отработку 

нового материала.
Перед выполнением упражнений этого бло-

ка проводятся установочные лекции, касающие-
ся специфических маркеров согласия/отрицания 
в русском языке.

Например:
Объясните значение фразеологизмов. Со-

ставьте диалоги с использованием этих фразео-
логизмов для выражения согласия или отрицания.

Зуб даю, как скажешь, не вопрос, тоже мне, 
я тебя умоляю.

Зачетным заданием курса является составле-
ние диалога с русскими фразеологизмами, выра-
жающими согласие/несогласие.

Такие упражнения очень важны, потому что по-
зволяют не только научить студента- магистра вы-
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полнять базовые коммуникативные задачи и уста-
навливать диалог на русском языке, но еще и зна-
комят студентов- инофонов с русской культурой, 
которая запечатлена в фразеологических едини-
цах русского языка.

Итак, к сожалению, на сегодняшний день кон-
цепция диалога культур не отражена последова-
тельно в учебных пособиях и курсах по русскому 
языку как иностранному. Это приводит к ограни-
чению восприятия и понимания русской культу-
ры студентами- иностранцами. Между тем, только 
с полным пониманием языковой картины мира из-
учаемого языка обучающийся может достичь вы-
сокого уровня владения им. Концепция диалога 
культур подразумевает не только изучение языка, 
но и ознакомление с культурой, традициями, исто-
рией и менталитетом страны, где этот язык явля-
ется родным. В контексте преподавания выраже-
ний согласия и отказа в русском языке для китай-
ской аудитории, особенно в университетском об-
разовании, важно учесть не только лингвистиче-
ские аспекты, но и культурные нюансы. Использо-
вание аутентичных материалов, реалистических 
ситуаций и участие носителей языка в образова-
тельном процессе способствуют формированию 
у студентов полноценного понимания и использо-
вания языка в соответствии с русской культурой. 
Разработка и апробация учебно- методического 
комплекса, ориентированного на современные по-
требности и требования студентов- иностранцев, 
позволит эффективно реализовать концепцию ди-
алога культур и повысить уровень владения рус-
ским языком выпускников китайской магистрату-
ры.

Разработанный авторами материала учебно- 
методический комплекс, направленный на обу-
чение студентов коммуникативным стратегиям 
выражения согласия и отрицания учитывает этот 
аспект, недостающий многим другим УМК и недо-
статочно раскрытый в пособиях по РКИ. В учебно- 
методическом комплексе закрепляются как уже 
имеющиеся знания по выражению согласия/отри-
цания, так и даются новые знания. В курсе широ-
ко представлен культурологический компонент, 
что позволяет не просто сравнить русскую и род-
ную культуру, но и глубоко разобраться в особен-
ностях русской языковой картины мира, обратив-
шись к богатому фразеологическому материалу 
русского языка.
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VERBAL STRATEGIES FOR EXPRESSING CONSENT 
AND REFUSAL IN RUSSIAN AND CHINESE

Mi Ruonan
Lomonosov Moscow State University

This article is devoted to the practical aspect of teaching the topic of 
expressing consent and refusal in Russian for a Chinese audience 
at the university. The aim of the study is to develop and test an ed-
ucational and methodological complex (TMC) for teaching the Chi-
nese audience the communicative strategies of consent and refus-
al. The need to develop this EMC is caused by the need to develop 
innovations in teaching, as well as increasing the requirements for 
the level of Russian language proficiency for graduates of the Chi-
nese master’s program in Russian universities. The study analyzes 
existing textbooks on teaching Russian as a foreign language (RFL). 
Taking into account the achievements of modern Russian studies, 
a unique educational and methodological complex is being devel-
oped, designed for foreign students. An analysis of this teaching 
material is carried out, based on modern approaches to teaching the 
Russian language and the specifics of the Chinese audience. The 
need to integrate practical tasks and authentic materials, as well as 
the use of modern technologies in teaching, is noted. The results of 
the study allow us to conclude about the significance of the devel-
oped teaching materials for the effective teaching of expressions of 
consent and refusal to Chinese foreign students.

Keywords: Russian as a foreign language, communication, peda-
gogy, consent, refusal, verbal strategies.
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Языковые средства выражения положительной оценки в рекламных 
текстах в русском и арабском языках

Мухаммед Ахмед Мухаммед Ибрагим Имам,
магистрант, Айншамский государственный университет, 
факультет иностранных языков Аль- Алсон (г. Каир- АРЕ)

В статье рассматривается категория оценки в лингвистике, 
виды языковой оценки, определение термина эмоционально- 
оценочная лексика и способы выражения положительной 
оценки в рекламных текстах на различных языковых уровнях 
в русском и арабском языках, в том числе, на основе тракто-
вок, которые содержатся в научной лингвистической литера-
туре. Автор приводит конкретные примеры рекламных слога-
нов, которые в полной мере раскрывают особенности оценки 
в лингвистике, анализ проводится на основе сравнения слога-
нов в русском и арабском языках. Отмечается, что языковые 
средства оценки применяются достаточно активно и оказы-
вают достаточно сильное влияние на конечного потребителя, 
что подтверждает значимость различных языковых средств 
в практической деятельности, в том числе, для воздействия 
на поведение людей и побуждения их к действию, а именно, 
к приобретению товара. Как показывает практика, использо-
вание оценочных языковых средств для этих целей обладает 
весьма высокой эффективностью, так как они направлены 
на убеждение потребителя в исключительно высоком качестве 
товара. В связи с этим, данные языковые средства получили 
широкое распространение и изучение.
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Анализ такого явления, как оценка, имеет до-
статочно давнюю историю, так как многие иссле-
дователи весьма активно занимались данным во-
просом. В связи с этим, стоит отметить, что оцен-
ка выступает в качестве единственного языково-
го понятия, имеющего множество классификаций 
и различные подходы к анализу данного явления, 
различные трактовки в научной литературе [5]. Как 
в этом аспекте справедливо отмечала Н. Д. Арутю-
нова, оценка выступает в качестве непосредствен-
но человеческой категории, обусловленной физи-
ческой и психической природой человека, его чув-
ствованием и бытием, именно она во многом за-
дает деятельность и мышление человека, его от-
ношение к иным людям и предметам объективной 
действительности, восприятие человеком искус-
ства [1]. Также интересная трактовка встречает-
ся в стилистическом энциклопедическом словаре, 
так как в нем категория оценки рассматривается 
через призму совокупности языковых единиц раз-
ного уровня, объединенных оценочной семантикой 
и выражающей отрицательное или положительное 
отношение автора к содержанию речи [3]. В этом 
аспекте стоит согласиться с А. А. Тертычным, ко-
торый указал, что оценка выступает в качестве 
отношения субъекта оценки к предмету, который 
оценивается, а возникает указанное отношение 
на фоне сравнения предмета оценки с теми или 
иными категориями, в роли которых вполне могут 
выступать идеалы, стандарты или, например, об-
разцы [9, с 17].

Рассматривая категорию «оценки» и понятие 
«оценочности» в арабском языкознании, профес-
сор Махмуд Нахла подчеркивает мнение Халли-
дея (Halliday) о языковых функциях, под которыми 
понимаются те методы, которые люди употребля-
ют для достижения различных целей и задач [6, 
с 134]. Эти функции Халлидей разделяет на три 
вида; идейную, текстильную и межличностную 
функции [6, с 134–140].

Понятие оценки связано с межличностной 
функцией языка. Важность оценки заключается, 
во-первых, в том, чтобы установить социальные 
отношения между людьми, открывая каналы свя-
зи между ними. Во-вторых, оценка также пред-
ставляет собой средство воздействия на поведе-
ние людей и побуждает их к действию. В-третьих 
она является выражением отношения говорящего 
к  какому-либо выставляемому предмету [6, с 139].

Ссылаясь на работу Мартина «The language of 
evaluation appraisal in English», исследователь Ма-
нал Гамал Махмуд Ахмед отмечает, что оценка вы-
ражает позицию и отношение автора к  какому-то 
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предмету или высказыванию. Важно отметить, что 
оценочное значение передается с помощью кон-
кретной ситуации, как следствие, оценочное субъ-
ективное отношение определяется с учётом вы-
сказывания в целом, а не отдельных его элемен-
тов. Например, Павел прекрасно знает, как мож-
но опаздывать на лекцию. Прочитав этот пример, 
мы заметим, что здесь выражается отрицательная 
оценка. Ведь в основе этой интерпретации лежит 
знание картины мира, а не разбор отдельных слов 
данного высказывания [2, с 11]. В этом аспекте, 
особой значимостью обладает также контекст, 
в котором была употреблена та или иная оценка.

Стоит отметить, что языковая оценка разде-
ляется на три вида по наличию семантического 
компонента в лексическом значении –  положи-
тельную, отрицательную и нейтральную. Положи-
тельная оценка выражает положительное отноше-
ние субъекта к оцениваемому объекту. Например, 
«это высококачественный продукт». Отрицатель-
ная –  отрицательное отношение к объекту, напри-
мер, «Вот это завал». Нейтральная отражает ней-
тральное отношение субъекта к объекту, напри-
мер, «мне всё равно» [10, с 11].

Суть эмоционально- оценочной лексики в том, 
что она представляет собой эмоционально- 
оценочное слово, а именно, слово, которое содер-
жит элемент оценки. Такие слова могут включать 
в себя различные оттенки, например, это ирония 
или ласка. В лингвистических словарях выделя-
ют три основные группы эмоционально- оценочных 
слов, в частности, это слова с элементами оценки, 
многозначные слова и слова с суффиксами. Одно-
временно с этим, в указанном случае можно выде-
лить подгруппу, которая включает в себя лексиче-
ские единицы, элемент оценки за которыми закре-
пились по традиции, например, слово «вещать» 
уже подразумевает определенную оценку.

Эмоционально- оценочная лексика дифферен-
цируется на два ключевых разряда. В частности, 
лексические единицы с положительной характе-
ристикой и лексические единицы с отрицательной 
характеристикой. Конкретный повод для употре-
бления эмоционально- оценочных слов находит-
ся в зависимости от стиля. Это позволяет сфор-
мулировать вывод, что эмоционально- оценочная 
лексика достаточно активно применяется в худо-
жественной и разговорной речи людей, в том чис-
ле, в целях формирования эмоциональности или 
отображения страстности в случае, если речь идет 
о публицистическом стиле. Отметим, что в стили-
стике эмоционально- оценочная лексика в полной 
мере отражает ярко выраженный прагматиче-
ский характер языка, а именно, мнение говоряще-
го о содержании, объективной действительности, 
равно как адресате сообщения [8, с 468].

Стоит отметить, что анализируемое понятие бы-
ло рассмотрено М. Н. Кожиной в труде «стилисти-
ка русского языка». В данном исследовании автор 
выделила три ключевые группы эмоционально- 
оценочных слов. Так, первая группа в данном 
аспекте включает слова, которые включают в се-

бя оценку тех или иных фактов, явлений или при-
знаков, которые дают характеристику людей. На-
пример, «властелин», «разгильдяй» и иные. В них 
есть экспрессивность и эмоциональность. Слова 
данной группы характеризуются однозначностью, 
так как оценка в них выражена достаточно ясно 
и конкретно, что не позволяет употребить дан-
ное слово в ином значении. В практической де-
ятельности, эта лексика употребляется в устно- 
фамильярной речи.

Вторая группа представлена многозначными 
словами, которые с точки зрения стилистики яв-
ляются нейтральными, но при переносном употре-
блении приобретают качественно- эмоциональную 
оценочную окраску. В качестве яркого примера 
можно привести употребление слова «тряпка» 
о мужчине. В третью группу будут входить слова, 
в которых экспрессивность, равно как стилистиче-
ские коннотации и эмоциональность осуществля-
ются во многом аффиксацией. Например, «дочур-
ка», «сыночек» и иные. Однако данное явление 
не столько является лексическим, сколько слово-
образовательным [4, с. 222].

Однако представляется, что здесь можно вы-
делить и четвертую группу, в которую входят лек-
сические единицы, в которых экспрессия и оценка 
в слово не вложены, но вложены в традицию его 
употребления. Например, «дерзать» традицион-
но употребляется в значении того, чтобы активно 
к  чему-либо стремиться [4, с. 223].

Языковые средства и способы выражения 
оценки в рекламном дискурсе

Категория оценки может реализоваться с помощью 
различных средств, и на каждом языковом уровне 
она реализуется по-своему. Лингвисты, занимаю-
щиеся изучением категории оценки, как правило, 
выделяют ряд уровней реализации оценочных еди-
ниц, таких как лексический, семантический, морфо-
логический, словообразовательный и др. С. А. Сей-
фулина рассматривает также фразеологические, 
текстовые и комплексные средства [7].

Для исследования средств и способов положи-
тельной оценки в рекламном дискурсе использо-
вались многие предложения, взятые из коммерче-
ских реклам продуктов питания, напитков и быто-
вой химии. В ходе исследования было выявлено 
много случаев употребления языковых средств 
и способов выражения положительной оценки 
на разных уровнях языка.

1. Семантические средства выражения оценки 
в рекламном дискурсе в русском языке

Семантика играет важную роль в выражении по-
ложительной оценки в рекламах, поскольку она 
отвечает за смысловую составляющую сообщения 
и влияет на восприятие потенциальными потребите-
лями. В ниже приведенных примерах заметим, как 
положительная оценка выражается с помощью ряда 
семантических элементов, и в частности с помощью 
семантики самого же слова и семантики словосо-
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четания, которая включает в себя метафору. Вот 
несколько примеров, взятых из русских и арабских 
рекламных текстов:

– Молоко «Тысяча озёр» прекрасно по-
дойдет для тех, кто выбирает лучшее для се-
бя и своих близких. Отборное коровье молоко 
«Тысяча озёр» необыкновенно вкусное и пита-
тельное –  лучшее для начала отличного дня.

– Сок Добрый. Вкус и польза каждый день
Употребление слов, в семантику которых за-

ложена положительная оценка, как «лучший», 
«близкий», «польза» и «вкусный» может созда-
вать ассоциации с  чем-то новым, лучшим и при-
влекательным. Эти слова могут вызывать поло-
жительные эмоции и мотивировать потребителей 
к покупке продукта.

– Золотой бульон «Магги» –  золотая у нас 
мама

В этом примере хорошо видно, как семантикой 
слова выражается именно положительная оценка, 
так как слово «золотой» в указанном случае упо-
требляется в переносном значении и имеет в этом 
значении весьма яркую оценку и экспрессивную 
стилистику на фоне формирования метафоры. 
Как следствие, это носит положительную оценку 
и во многом выражает высокое качество продук-
та с целью привлечь внимание аудитории, а также 
побудить некоторую часть таковой к тому, чтобы 
приобрести данный продукт.

– Сок Дары Кубани –  Сила Солнца! С неба 
падают яблоки.

Словосочетание «Сила солнца» метафориче-
ски описывает вкус и удовольствие от употребле-
ния этого продукта.

– «сложный вкус, который танцует на язы-
ке. Сладость прекрасно сбалансирована с хру-
стящей кислотностью, которая придает ему 
освежающий финиш. Тело полное и сочное, 
со сливочной текстурой и нежными танинами, 
которые покрывают рот».

Здесь тоже используется семантическое сред-
ство «метафора» для создание положительного 
впечатления у рекламополучателя. слово «танцу-
ет» и «покрывать рот» используется в перенос-
ном смысле, чтобы передать идею о живости и на-
слаждении при употреблении продукта.

Как видно из примеров, семантика словосоче-
тания в языке рекламы может включать использо-
вание метафорического значения, когда слова ис-
пользуются в переносном смысле. Метафора мо-
жет быть мощным инструментом в рекламе, так 
как она позволяет создавать образы, ассоциации 
и эмоциональные связи у потребителей. Анало-
гичные трактовки есть в арабском языке, напри-
мер, широко распространен слоган «излучаешь 
счастье, кушаешь молочный шоколад Cadbury 
DairyMilk

Эта фраза выражает идею, что счастье мо-
жет быть достигнуто только путем удовольствия 
от еды, в данном случае –  молочного шоколада. 
Здесь в значение слова счастье заложена поло-
жительная оценка, вот поэтому автор рекламы 

подобрал специально это слово чтобы побудить 
целевую аудиторию к действию –  купить этот про-
дукт. Также ярким примером является рекламный 
слоган куриного бульона в арабском языке, где 
вбирается значение «такой, что вполне удовлет-
воряет (по качествам, свой ствам)». В тысячах 
сочетаний такого рода обозначается качество 
того или иного рекламируемого предмета в пол-
ной мере соответствует мнению о наборе обяза-
тельных признаков для предмета, относящегося 
к данному классу.

2. Лексические средства выражения оценки в рекламном 
дискурсе в русском и арабском языках

Использование интенсификаторов выступает в ка-
честве способа для того, чтобы выразить положи-
тельную оценку на лексическом уровне в рекламе. 
Как следствие, интенсификаторы представляют 
собой выражения и слова, которые усиливают или 
подчеркивают положительные характеристики про-
дукта или услуги. Они используются для создания 
впечатления о том, что продукт или услуга явля-
ются особенными, выдающимися или превосходя-
щими другие аналогичные продукты (Мельчук И. 
А, 2012, с. 76).

Интенсивность признака проявляется и в са-
мой лексеме, и аналитическим способом, при по-
мощи интенсификаторов. слова различных частей 
речи выступают в роли интенсификаторов, такие 
как: местоименные слова (такой, как, так, какой), 
наречия (совершенно, максимум, абсолютно, нео-
бычайно, невероятно, очень, удивительно), части-
цы (прямо, просто, вообще). Эти слова увеличива-
ют силу семы, которая указывает на положитель-
ные качества объекта.

– Твоё воображение безгранично! Вместе 
с Mirinda создавай реальность такой, какой хо-
чешь её видеть ты!

– Сам сыр хочет быть таким же сырным, как 
этот Cheetos.

– Десертная рикотта очень питательна 
и легко усваивается.

– Стильно, модно, и очень балдёжно! Раз-
дай яркого стиля с Mirinda. Аналогичные трактов-
ки есть и в арабском языке.

Как видно, в вышеперечисленных примерах 
интенсификаторы увеличивают силу проявления 
положительной оценки объекта, что способству-
ет возникновению у читателя теплого отношения 
к объекту оценки.

– Не тормози! Сникерсни! (Реклама батончи-
ка «Сникерс»)

– Knorr –  вкусен и скорр! (Реклама бульонных 
кубиков)

Здесь разыгрывается каламбур и игра слов как 
языковой прием воздействия на реципиента. Оче-
видно, что здесь намеренно допущена орфогра-
фическая ошибка, точней в слове скорр. Функ-
ция этой игровой орфографической ошибки кро-
ется в том, чтобы рекламная фраза стала более 
гармоничной в фонетическом или графическом 
уровне.
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3. Словообразовательные средства выражения оценки 
в рекламном дискурсе

Аффиксы играют важную роль в выражении поло-
жительной оценки в рекламах продуктов питания, 
напитков и бытовой химии на словообразователь-
ном уровне. Они позволяют изменять значение слов 
и придавать им дополнительные оттенки, которые 
выражают положительную оценку.

– Ваш легкий супервкусный сок из микрозе-
лени. (Микрогрин).

Супервкусный сок –  префикс «супер-» добав-
ляет значение «очень высокого качества» к слову 
«вкусный».

– Это мегаполезные продукты, которые мож-
но купить недорого в магазинах, сделать запасы.

Мегаполезные продукты –  префикс «мега-« вы-
ражает идею «очень большого размера или зна-
чимости», что подчеркивает высокую пользу про-
дуктов.

– «Попробуйте нашу новую пиццу –  она при-
готовлена с любовью и просто вкусненько тает 
во рту».

Примечательно, что этот суффикс типичен для 
прилагательных и наречий и он часто использует-
ся для придания слову более нежного, милого или 
ласкательного оттенка, следовательно, для созда-
ния более привлекательного или интимного обра-
за предмета или явления. Аналогично в арабском 
языке, где используется суффикс уменьшитель-
ной формы для уменьшительно- ласкательного об-
разования и указывает на маленький размер или 
выражает близость и любовь.

4. Морфологические средства выражения положительной 
оценки

В рекламном языке морфологические средства вы-
ражения положительной оценки играют важную 
роль, так как помогают привлечь внимание потреби-
телей и создать положительное впечатление о про-
дукте. На морфологическом уровне одними из ос-
новных средств выражения оценки в исследуемых 
материалах в русском и арабском языках являются:
1- Употребление повелительного наклонения;
2- Употребление прилагательных и наречий в пре-

восходной и сравнительной степени;
– Милка вкуснее, когда нежнее! наш самый 

вкусный шоколад. 2019. Милка
– Новые конфеты Raffaello «Роза» –  это насы-

щенная кокосовая стружка, хрустящая вафельная 
оболочка, нежнейший цветочный крем и сладкий 
миндаль, завершающий букет вкусов и чувств.

В этих примерах субъект проявляет свою по-
ложительную оценку к объекту речи, употребляя 
наивысшую, абсолютную степень качества, харак-
теризующегося в ценностной картине мира со зна-
чением «+».

– Мандарин –  Fanta стала еще круче с новым 
вкусом.

В представленных выше примерах морфоло-
гическим средством выражения положительной 
оценки объекта является форма сравнительной 
степени прилагательных и наречий. Субъект вы-

ражает свою положительную оценку объекта при 
помощи сопоставления с другим, нейтрально- или 
негативно окрашенным объектом. Например:

– «Попробуйте нашу новую пиццу! Оцените 
ее неповторимый вкус!»

– «Пейте нашу свежевыжатую апельсиновый 
сок! Наслаждайтесь естественным вкусом!»

Повелительное наклонение в языке рекламы 
помогает активизировать потребителей, призы-
вая их пробовать продукт или использовать опре-
деленное средство, чтобы они сами оценили его 
положительные качества.

Исходя из вышеизложенного текста, можно 
прийти к заключению о том, что многие лингвисты 
уделяли издавна особое внимание изучению кате-
гории оценки. Действительно, эта категория в пол-
ной мере может рассматриваться в качестве отно-
шения субъекта оценки к тому предмету, который 
оценивается. В большинстве случаев, возникает 
это отношение на фоне сравнения предмета оцен-
ки и определенных критериев, в качестве которых 
вполне могут выступать некоторые идеалы или, 
например, стандарты [9, с 17]. Как уже отмечалось 
выше, аналогичной точки зрения придерживаются 
и исследователи иных стран, так как при изучении 
египетской научной литературы можно сформули-
ровать вывод о том, что оценка в полной мере от-
ражает отношение и позицию автора к определен-
ному высказыванию или, например, предмету. Си-
стемный анализ научной литературы также позво-
ляет сформулировать вывод о том, что то или иное 
оценочное значение всегда будет передаваться 
с помощью определенной ситуации, что означает, 
что оценочное субъективное отношение во мно-
гом будет определено с учетом высказывания це-
ликом, а не  каких-либо элементов такового.

В завершении исследования стоит акцентиро-
вать особое внимание на том, что языковую оцен-
ку всегда целесообразно разделять на три основ-
ных вида, а критерием разделения в указанном 
аспекте выступает наличие в лексическом значе-
нии семантического компонента. На этом фоне, 
оценка всегда будет положительной, нейтральной 
или отрицательной. Как было выделено ранее, 
на основании данного критерия можно выделить 
такие группы эмоционально- оценочных слов, как 
слова с элементом оценки, многозначные слова, 
в том числе, стилистически нейтральные слова, 
которые приобретают окраску лишь при употре-
блении в переносном смысле и слова с аффик-
сацией. В результате проведенного исследования 
можно сформулировать вывод о том, что оценоч-
ное значение в практической деятельности может 
быть реализовано с помощью широкой совокупно-
сти средств, однако в зависимости от языкового 
уровня, оно будет реализовываться различным об-
разом. В связи с этим, в этом исследовании были 
выделены различные уровни практической реали-
зации оценочных единиц, в частности, семантиче-
ский, морфологический, равно как словообразова-
тельный и лексический уровни, причем как в араб-
ском, так и в русском языках. Исследование было 
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проведено на примере рекламных слоганов в ко-
торых оценочные языковые средства употребля-
ются достаточно часто и обладают планируемой 
для них эффективностью. В частности, установле-
но, что оценочные языковые средства в рекламе 
употребляются для того, чтобы убедить потребите-
ля в исключительных потребительских свой ствах 
товара и наличия у него преимуществ перед дру-
гими аналогичными товарами, описать те незабы-
ваемые ощущения и впечатления, которые будут 
получены в случае приобретения товара. Интерес 
представляет то, что в рекламных слоганах такие 
языковые средства применяются не только в Рос-
сии, но и во всех странах мира, так как в арабском 
языке они также встречаются достаточно часто, 
а именно, в форме употребления уменьшительно- 
ласкательных суффиксах и в ином виде. В связи 
с этим, их использование действительно получило 
распространение, так как в каждой стране мира 
можно встретить подобные рекламные слоганы, 
что и подтверждает их эффективность. Одновре-
менно с этим, эта тема не является изученной над-
лежащим образом, так как проведенный анализ 
показал, что на сегодняшний день нет единства 
в определении языковых оценочных средств, а их 
группировка осуществляется по критериям, кото-
рые существенно друг от друга отличаются. Как 
следствие, стоит продолжать изучение указанной 
темы и выявлять особенности языковых оценоч-
ных средств и их применения.
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The article discusses the category of assessment in linguistics, 
types of language assessment, the definition of the term emotional- 
evaluative vocabulary and ways of expressing a positive assess-
ment in advertising texts at various language levels in Russian and 
Arabic, including on the basis of interpretations contained in the sci-
entific linguistic literature. The author gives specific examples of ad-
vertising slogans that fully reveal the features of evaluation in lin-
guistics, the analysis is based on a comparison of slogans in Rus-
sian and Arabic. It is noted that language assessment tools are used 
quite actively and have a fairly strong impact on the end consumer, 
which confirms the importance of various language tools in practice, 
including for influencing people’s behavior and encouraging them 
to act, namely, to purchase goods. As practice shows, the use of 
evaluative language tools for these purposes is very effective, since 
they are aimed at convincing the consumer of the exceptionally high 
quality of the product. In this regard, these language tools are widely 
used and studied.
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Экзистенциализм представляет собой сложное специфиче-
ское философское мировоззрение, в центр внимания которого 
помещен человек и его индивидуальные ценностно значимые 
вопросы (вина и тревога, страх, одиночество, решение и вы-
бор, ответственность и свобода). Экзистенциализм особенно 
преуспел в соединении своих идей с художественными фор-
мами слова, его основные категории способны находить своё 
воплощение в образах художественного текста, бесспорным 
примером которого является роман Ж.-П. Сартра «Тошнота». 
В качестве исследовательской задачи была определена попыт-
ка раскрыть особенности вербальной актуализации в романе 
категорий экзистенциальной философии. Авторы приходят 
к выводу, что их реализация в тексте литературного произве-
дения происходит за счет стилистического употребления ней-
тральной лексики, относящейся к активному пласту словар-
ного состава языка, активного включения в художественную 
ткань романа тропов: метафор, сравнений, эпитетов, большин-
ство которых –  авторские, а также благодаря использованию 
достаточного широкого спектра языковых средств синтаксиче-
ского уровня.

Ключевые слова: экзистенциализм, категории экзистенциа-
лизма, художественный текст, Ж.-П. Сартр «Тошнота», языко-
вые средства.

Экзистенциализм –  философское учение, 
в программе которого отражено стремление за-
менить классическую «философию сущностей» 
(essentia) философией человеческого существо-
вания (existentia) –  одно из наиболее влиятельных 
направление в западной философии ХХ-го века.

Экзистенциализм восходит к мистической 
философии С. Кьеркегора, который собственно 
и ввел понятие экзистенции, как подлинного су-
ществования человека, а также к феноменологии 
Э. Гуссерля, как учению о феноменах сознания 
и его интенциональном характере. Однако, экзи-
стенциализм –  это не просто своеобразная фило-
софия, не умещающаяся в рамки традиционных 
представлений. Специфичность его обусловлена 
тем, что экзистенциальные понятия несут в себе 
такое содержание, которое легко экстраполирует-
ся в образы художественных текстов –  романов, 
драматургических произведений, новелл, мемуа-
ров. Такого рода «выразительные» тексты побуж-
дают к трактовке смыслов требуют экспликации, 
определенного «декодирования». В них не просто 
заложено некое содержание, в них передается не-
кое состояние сознания, умонастроение.

Кроме того, идеи, которые развивались фи-
лософами–экзистенциалистами,  как-то: неповто-
римость человеческой личности, её способность 
чувствовать, переживать; проблема одиночества, 
заброшенности человека; бессмысленности жиз-
ни; необходимость внутреннего выбора; проблема 
поиска человеком своего внутреннего «Я» и свое-
го места в жизни –  созвучны литературе. Симона 
де Бовуар писала так: «сущность описывается фи-
лософией, но роман дает возможность выразить 
глубокое формирование экзистенции во всей пол-
ноте конкретной, вневременной истины» [3, с. 28].

Свою огромную публичную популярность, став 
своего рода явлением времени, экзистенциализм 
приобрел благодаря легкой руке Жана- Поля Сар-
тра. Французский «литературный экзистенциа-
лизм» особенно подтверждал, что экзистенци-
ализм есть не столько система понятий, сколько 
концепция человека, выражение определенного 
настроения, переживание бытия в мире, выбор со-
ответствующего поведения.

Вне зависимости от жанровой принадлежно-
сти, в произведениях Ж.-П. Сартра находят свое 
воплощение его философские и мировоззренче-
ские взгляды. Однако, именно его первое художе-
ственное произведение –  роман «Тошнота» –  явля-
ется своего рода символом экзистенциалистской 
литературы и отражением сути этой философской 
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концепции. Основные категории экзистенциаль-
ной философии: страх, отчаяние, одиночество, 
вина, раскаяние, отвращение, случайность и аб-
сурдность существования, поиск абсолютно сво-
бодным человеком своего предназначения в ми-
ре переданы особенным художественным миром 
Сартра и актуализируются широким спектром 
языковых средств как лексического, так и синтак-
сического уровней.

Смысл основных философских категорий от-
ражен в тексте благодаря применению тропов, 
они позволяют писателю воплотить свой художе-
ственный замысел, не прибегая к длинным, без-
ликим рассуждениям и играют текстообразую-
щую роль в построении всего философского по-
вествования. В произведении встречается целых 
их арсенал от метафоры (само название романа –  
«Тошнота» –  красноречивая авторская метафора) 
до сравнения, эпитета. Все они прочно и искусно 
вплетены в канву произведения и выступают сред-
ством реализации авторской интенциональности.

Примечательным для романа является, одна-
ко то, что Ж.-П. Сартр широко использует самые 
обычные, общеупотребительные слова. Отличи-
тельным является то, что он их помещает в нео-
бычные контексты. Слова, таким образом, пред-
стают во всем богатстве оттенков и красок, ста-
новятся орудием образного мышления. Автор 
не останавливается ни перед чем в своем стрем-
лении показать весь ужас и всю абсурдность су-
ществования.

«Et ils sauront que leurs vêtements sont deve-
nus des choses vivantes. Et un autre trouvera qu’il 
y a quelque chose qui le gratte dans la bouche. Et 
il s’approchera d’une glace, ouvrira la bouche: et sa 
langue sera devenue un énorme mille- pattes tout vif, 
qui tricotera des pattes et lui raclera le palais.»

««Qu’est-ce que tu as là, c’est un bouton? » et elle 
verra la chair se bouffir, un peu, se crevasser, s’en-
trouvrir et, au fond de la crevasse, un troisième oeil, 
un oeil rieur apparaîtra.»

«Du sperme coulera lentement, doucement, de ces 
blessures, du sperme mêlé de sang, vitreux et tiède 
avec de petites bulles.»

Слова «vêtements», «bouche», «langue», «oeil», 
«bouton», «sperme» относятся к общеупотреби-
тельной лексике, они нейтральны, но будучи упо-
требленными в контексте подобного натуралисти-
ческого и даже откровенно физиологического опи-
сания, они вызывают чувство крайней брезгливо-
сти и отчаяния.

Ж.-П. Сартр, используя стилистически немар-
кированную лексику создает реальность как кон-
гломерат назойливых, угнетающих своей пугаю-
щей очевидностью предметов.

«Les bretelles se voient à peine sur la chemise 
bleue, ma pipe ou ma fourchette, le loquet de la porte, 
ce verre de bière.»

«Les belles rides; il les a toutes: les barres trans-
versales du front, les pattes d’oie, les plis amers de 
chaque cote de la bouche, sans compter les cordes 
jaunes qui pendent sous son menton.»

«Ils vivent au milieu des legs, des cadeaux et cha-
cun de leurs meubles est un souvenir. Pendulettes, 
médailles, portraits, coquillages, presse- papiers, par-
avents, chales. Ils ont des armoires pleines de bou-
teilles, d’etoffes, de vieux vêtements, de journaux; ils 
ont tout gardé.» Автор словно «препарирует» дей-
ствительность.

Ключевыми для философии Сартра являются 
такие понятия как «еxistence», «peur», «dégoût», 
«angoisse», «ennui», «Absurdité», «absolu», 
«Néant», «Nausée», «être», «Chose», выраженные 
абстрактными существительными. Они много-
кратно встречаются на страницах литературного 
произведения, с ними связана всё художествен-
ное полотно романа, его особенная тональность. 
Тягостное чувство уныния, ощущение подавлен-
ности, которое неизменно переживает главный 
персонаж романа с появлением Тошноты, паника 
и ужас от понимания безнадежности и немотиви-
рованности существования.

Идея экзистенциальной философии об абсурд-
ности существования, а если быть более точным 
об осознании этой самой абсурдности очень точ-
но передается Сартром различными синтаксиче-
скими средствами. Будь то нестандартная связь 
слов (эллипс), необычное взаиморасположение 
частей синтаксических конструкций (параллелизм 
(прямой/обращенный, полный/неполный), инвер-
сии) или же синтаксические средства, обеспечи-
вающие необычную интонационную разметку тек-
ста (синтаксический повтор, градация, асиндетон 
и полисиндетон) [2, с. 452].

Одним из показателей навязчивого состояния 
героя является в романе повтор, он выполняет 
экспрессивно- эмотивную функцию, которая отра-
жает его напряженное эмоциональное состояние, 
ощущение страха и даже паники, охватывающее 
главного героя. Но речь не идет о страхе физиче-
ском. Важно экзистенциальное понимание страха 
как некого метафизического состояния просветле-
ния, озарения, понимание того, что есть «подлин-
ное существование», которого он раньше не заме-
чал в суматохе дней.

«La chose, qui attendait, s’est alertée, elle a fondu 
sur moi, elle se coule en moi, j’en suis plein. –  Ce n’est 
rien: la Chose, c’est moi.»

«C›est moi, c›est moi qui me tire du néant auquel 
j›aspire: la haine, le dégout d›exister, ce sont autant 
de manières de me faire exister, de m’enfoncer dans 
l’existence.»

«L›absurdité, ce n›était pas une idée dans ma tête, 
ni un souffle de voix, mais ce long serpent mort à mes 
pieds, ce serpent de bois. Serpent ou griffe ou racine 
ou serre de vautour, peu importe.»

«Ca aussi ça donne la Nausée. Ou plutot c’est la 
Nausée. La Nausée n’est pas en moi: je la ressens 
là-bas sur le mur, sur les bretelles, partout autour de 
moi.»

Гнетущее беспокойство героя подчеркивает-
ся комплексным характером повтора, который 
представляет собой не только анафору, эпифору, 
но и контактный повтор –  анадиплосис.
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Протагонист романа улавливает отсутствие 

смысла, т.е. абсурдность существования. Отсут-
ствие смысла влечет за собой неоправданность, 
все начинает ему казаться чрезмерным, преувели-
ченным, «излишним».

«De trop, le marronnier, là en face de moi un peu 
sur la gauche. De trop, la Velleda… Et moi –  veule, 
alangui, obscene, digérant, ballottant de mornes 
pensées –  moi aussi j’étais de trop. <………………> 
Mais ma mort même eut été de trop. De trop, mon 
cadavre, mon sang sur ces cailloux, entre ces plan-
tes, au fond de ce jardin souriant. Et la chair rongée 
eut été de trop dans la terre qui l’eût reçue et mes os, 
enfin, nettoyé, ecnorce, propres et nets comme des 
dents eussent encore été de trop: j’étais de trop pour 
l’éternité.»

Повтор также обеспечивает архитектонику все-
го текста романа, выполняет текстообразующую 
функцию и участвует в смысловом построении 
текста. Такие единицы языкового уровня как «ex-
ister», «existence», «la Nausée», «de trop» являют-
ся ключевыми в романе, они выступают связую-
щим звеном в цепи повествования, повторяются 
на протяжении всего произведения, формируют 
тем самым эмоционально- смысловую доминанту 
текста, раскрывают экзистенциальные смыслы.

Для усиления описания психологического со-
стояния ужаса главного героя используется града-
ция. Она передает его переживания, создает эф-
фект неизбежности и неотвратимости происходя-
щего. В приведенных ниже примерах градация ре-
ализуется перечислением однородных сказуемых.

«Je m’apprêtais à les voir sortir du néant, murir pro-
gressivement, s’épanouir: j’allais enfin surprendre des 
existences en train de naître.»

«Je me laissai aller sur le banc, étourdi, assommé 
par cette profusion d›êtres sans origine: partout des 
éciosions, des épanouissements, mes oreilles bour-
donnaient d›existence, ma chair elle-meme palpitait et 
s’entrouvrait, s’abandonnait au bourgeonnement uni-
versel, c’était répugnant.»

Синтаксический параллелизм также является 
средством эмоционального усиления. В качестве 
особенности используемых параллельных кон-
струкций можно отметить тот факт, что в их осно-
ве лежит параллелизм психологический.

«Et les bretelles d’Adolphe, l’autre soir, au Ren-
dez-vous des Cheminots. Et le galet, ce fameux galet, 
l’origine de toute cette histoire: il n’était pas…….je ne 
me rappelais pas bien ce qu’il refusait d’être <… .>. 
Et la main d’Autodictate; je l’avais prise et serée, un 
jour, à la bibliothèque et puis j’avais eu l’impression 
que ça n’était pas tout à fait une main.< ……… > Et 
la transparence louche du verre de bière, au café Ma-
bly……. .»

«Alors la Nausée m›a saisi, je me suis laissé tomb-
er sur la banquette, je ne savais même plus ou j›étais; 
je voyais tourner lentement les couleurs autour de moi, 
j’avais envie de vomir. Et voilà: depuis, la Nausée ne 
m’a pas quitté, elle me tient.»

«Les bretelles se voient à peine sur la chemise 
bleue, elles sont tout effacées, enfouies dans le bleu, 

mais c’est de la fausse humilité: en fait, elles ne se 
laissent pas oublier, elles m’agacent par leur entete-
ment de moutons, comme si, parties pour devenir vio-
lettes, elles s’etaient arretées en route sans abandon-
ner leurs prétentions. On a envie de leur dire: « Al-
lez-y, devenez violettes et qu’on n’en»

Параллельные конструкции, выделенные кур-
сивом, имеют идентичную структуру и призваны 
служить для описания психологического состоя-
ния главного героя, доведенного до отчаяния; они 
создают эффект нарастающего напряжения, ког-
да он вдруг начинает осознавать причины присту-
пов своей экзистенциальной Тошноты.

Установкой автора на психологизм повество-
вания, с помощью которого он передает состоя-
ние неопределенности, непонятного беспокойства 
протагониста определяется использование эллип-
са. Он призван выражать эмоции, подчеркивать 
смысловые нюансы повествования. Кроме того, 
неполная структура конструкции делает ее откры-
той для домысливания.

« Je sais tout cela, mais je sais qu›il y a autre 
chose.[Je sais qu’il n’y a] Presque rien.»

«Mais je ne peux plus expliquer ce que je vois.
[Je ne peux plus l’expliquer] A personne.»

«Mais c›etait tout de même un absolu.[C’était] Une 
chose.»

В качестве отличительной черты романа отме-
тим конвергенцию различных синтаксических при-
емов в рамках одного предложения, фразы, цело-
го абзаца. Характерным является сочетание асин-
детона и дистантного повтора, асиндетона и гра-
дации, параллельных конструкций и лексического 
повтора, например,

«C›etait impensable: pour imaginer le néant, il fal-
lait qu’on se trouve déjà là, en plein monde et les yeux 
grands ouverts et vivant; le néant ça n’était qu’une 
idée dans ma tête, une idée existante flottant dans ce-
tte immensite: ce néant n’était pas venu avant l’exist-
ence, c’etait une existence comme une autre et ap-
parue après beaucoup d’autres.»

«Mais je ne peux pas, je suffoque: l›existence me 
pénètre de partout, par les yeux, par le nez, par la 
bouche.»

«Est-ce que je vais…caresser dans l’épanouisse-
ment des draps blancs la chair blanche épanouie 
qui retombe douce, toucher les moiteurs fleuries des 
aisselles, les elixirs et les liqueurs et les florescenc-
es de la chair, entrer dans l’existence de l’autre, dans 
les muqueuses rouges à la lourde, douce, douce 
odeur d’existence, me sentir exister entre les douces 
levres mouillées, les levres rouges de sang pâle, les 
levres palpitantes qui baillent toutes mouillées d’exist-
ence, toutes mouillées d’un pus clair, entre les levres 
mouillées sucrées qui larmoient comme des yeux?»

Экзистенциальные понятия, таким образом, 
несут в себе содержание, которое легко экстра-
полируется в художественные тексты, обуславли-
вая тем самым специфичность экзистенциализ-
ма. Художественное произведение –  это не просто 
иллюстрация идей этого философского мировоз-
зрения, оно есть их выражение. Роман Ж.-П. Сар-
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тра «Тошнота», будучи первым художественным 
произведением автора, является своеобразным 
«манифестом» его экзистенциальной философии. 
В стремлении передать страх, отчаяние, одиноче-
ство, отвращение, переживаемые героем рома-
на, осознание им бессмысленности своего суще-
ствования во враждебном мире вещей, автор ис-
пользует широкий спектр выразительных средств 
лексического и синтаксического уровней: повтор, 
градация, синтаксический параллелизм, эллипти-
ческие конструкции, нейтральная общеупотреби-
тельная лексика. С их помощью автор выделяет 
смысловые доминанты текста, они также являют 
собой показатели эмоционального и интеллекту-
ального напряжения.
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LINGUISTIC WAYS TO REALIZE THE MAIN CONCEPTS 
OF EXISTENTIAL PHILOSOPHY IN A LITERARY 
TEXT (ON THE EXAMPLE OF J.-P. SARTRE’S NOVEL 
«NAUSEA»)

Novikova E. N., Gorelik M. A.
Pacific State University

Existentialism is a complex philosophical worldview which is fo-
cused on a person and his individual value- significant issues (guilt 
and anxiety, fear, loneliness, decision and choice, responsibility and 
freedom). It is especially successful in fusing its ideas with the artis-
tic forms of the word, its main concepts are realized in the images 
of the literary text, an indisputable example of which is the novel by 
J.-P. Sartre’s Nausea. In this article as a research task an attempt 
is made to reveal the peculiarities of verbal actualization of the main 
existential concepts in the literary text. The authors come to the con-
clusion that their implementation in the text of a literary work oc-
curs due to the stylistic use of neutral vocabulary of the language, 
the active inclusion of tropes in the artistic fabric of the novel such 
as metaphors, comparisons, epithets, most of which are author’s 
ones, and also due to the use of a sufficiently wide range of linguistic 
means of the syntactic level.

Keywords: existentialism, concepts of existentialism, literary text, 
J.-P.Sartre «Nausea», linguistic means.
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В статье обсуждается подход к языковой репрезентации кон-
цепта через лексикографические источники. Авторы пред-
принимают попытку моделирования концепта KILLING в ан-
глийском языке через лексикографический семантический 
анализ лексических единиц, синонимичных лексеме ‘killing’или 
коррелирующих с ней по релевантным параметрам. Анализ 
предваряется рассмотрением места данного концепта в поня-
тийной картине мира американцев. Концепт- гипероним репре-
зентируется через тематический ряд лексико- семантических 
вариантов- гипонимов с общей семой «лишение жизни», пред-
ставленный в идеографическом тезаурусе П. Роже, а также 
синонимических групп, которые вербализуют такие концепту-
альные признаки как законность/незаконность, способ, коли-
чество объектов. В результате лексикографического описания 
синонимического ряда создается модель концепта KILLING 
в американской лингвокультуре. Авторы делают вывод о том, 
что в моделировании культурно- значимых концептов необхо-
дим учет культурно- исторического и социального опыта кон-
кретного языкового сообщества.

Ключевые слова: синоним, концепт, моделирование концеп-
та, концептуализация, сема.

Понятие концепта прочно укрепилось в терми-
носистемах многих гуманитарных наук. Его меж-
дисциплинарный характер определяется как одна 
из причин, по которым оно не имеет унифициро-
ванного определения. В рамках когнитивной линг-
вистики, по наблюдениям И. В. Зыковой, это поня-
тие довольно популярно и востребовано, «что под-
тверждает размытость его границ» [8, с. 82]. Кро-
ме этого, в своем исследовании И. В. Зыкова при-
водит и некоторые другие причины: разнокультур-
ное толкование термина «концепт», его связь или 
корреляция с такими терминами как «понятие», 
«представление», «смысл», фактически неогра-
ниченный научный узус, изучение в самых разных 
научных дисциплинах [8, с. 82–83].

В современной когнитивной лингвистике про-
блеме концепта и уточнению его понятия посвя-
щено много исследований и научных трудов. 
В силу своей междисциплинарности концепт рас-
сматривался с позиции лингвокультурологии [6, 
9, 13], когнитивистики [11, 16, 12], в том числе, 
когнитивно- биологического направления –  [7, 10].

Комплексный взгляд на концепт позволяет 
определять его как механизм, имеющий сложную 
природу, обусловленную культурными и биосоци-
альными факторами. Процесс концептуализации 
представляет собой процесс осмысления челове-
ком некоего фрагмента информации об объектив-
ной реальности. Человек мысленно конструирует 
этот фрагмент, в результате чего в его сознании 
формируются более конкретные представления 
о мире –  концепты, основная часть которых за-
крепляется значениями конкретных языковых еди-
ниц. В результате, это обусловливает хранение по-
лученных знаний, их закрепление в человеческой 
памяти, последующую трансляцию и актуализа-
цию (переосмысление). Эти соображения опреде-
ляют культурологическую основу концептуализа-
ции.

Репрезентация концепта выводит исследова-
ние в русло лингвистического описания, посколь-
ку это «комплексная ментальная единица, едини-
ца мышления и хранения информации в сознании, 
репрезентирующая национально- культурную мен-
тальность народа или отдельной группы носите-
лей языка и объективируемая в языке лексемами, 
свободными и устойчивыми словосочетаниями» 
[2, с. 20–21].

Представляется, что структуру концепта мож-
но смоделировать и на основе лексикографиче-
ских источников. Когнитивные модели проявляют-
ся, «высвечиваются» на разном языковом мате-
риале, и наоборот, различные языковые явления 
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являют сущностные, когнитивные основания [14]. 
Язык как живой организм отбирает и закрепляет 
те жизнеспособные элементы, которые отражают 
когнитивную базу носителей этого языка, поэтому 
идеографические словари дают адекватный мате-
риал для языковой репрезентации концептов.

В данной статье предпринимается попытка мо-
делирования концепта KILLING в американском 
варианте английского языка через семантический 
анализ слов, объединенных общей семой «лише-
ние жизни», отобранных методом сплошной вы-
борки из идеографического тезауруса П. Роже, 
а также слов, семантически коррелирующих с ба-
зовой лексемой; при этом учитывается полное 
лексическое значение, полученное из таких авто-
ритетных изданий как Merriam- Webster Dictionary, 
Longman Dictionary of Contemporary English, Cam-
bridge Dictionary и Macmillan Dictionary.

The New American Roget’s College Thesaurus in 
Dictionary Form предоставляет список из 28 лек-
сем, принадлежащих одной части речи –  неоду-
шевленному имени существительному и номини-
рующих релевантные свой ства концепта:
–	 killing,	 homicide,	 manslaughter,	 murder,	 assas-

sination,	 bloodshed,	 bloodletting,	 slaughter,	 car-
nage,	 butchery,	 decimation,	 annihilation,	 geno-
cide,	 pogrom,	 massacre,	 war,	 warfare,	 gassing,	
electrocution,	 defenestration,	 poisoning,	 suffoca-
tion,	strangulation,	garrote,	hanging,	decapitation,	
casualty,	fatality	[19, с. 308].
Методологически важно выделить семы, кото-

рые образуют значения лексем, номинирующих 
концепт. По мысли З. Д. Поповой и И. А. Стернина, 
это позволит выявить относительно полный набор 
компонентов, отражающих когнитивные признаки 
рассматриваемого концепта [15, с. 141–142]. Со-
впадающие или близкие по значению семы за-
тем обобщаются и интерпретируются как единый 
когнитивный признак. Когнитивные признаки за-
тем обобщаются в целях выявления когнитивного 
классификационного признака, посредством кото-
рого производится концептуализация явления.

В целях раскрытия ценностных, понятийных, 
образных, ассоциативных характеристик кон-
цепта в вербализующих его лексических едини-
цах, используется метод исторического описа-
ния. Концепт «УБИЙСТВО» интегрирован не толь-
ко в сферу юридической деятельности и права, 
но является неотъемлемой частью жизни обще-
ства. Он тесным образом связан с системой цен-
ностей и морально- этических норм человечества 
[9, с. 118].

Как пишет В. Н. Волкова, концепт «УБИЙСТВО» 
(KILLING) является релевантным гипонимиче-
ским понятием по отношению к более глобально-
му, универсальному концепту «СМЕРТЬ» поня-
тийной картины мира [4, с. 20]. Из исторического 
опыта человечества известно, что одним из стро-
гих ограничений в человеческом сообществе был 
запрет на убийство. В древнейшие времена, пока 
люди жили ограниченными социальными группа-
ми (семьями, племенами), запрет на убийство рас-

пространялся исключительно на соплеменников, 
то есть убийство сородича было табуировано. По-
степенно диапазон действия запрета на убийство 
распространился на все ситуации причинения вре-
да человеку, за исключением открытых военных 
действий. Таким образом, убийство с древнейших 
времен рассматривалось как действие преступно-
го характера, неизменно с негативным оттенком, 
и осуждалось как с точки зрения морали и этики, 
так и с точки зрения закона.

Краткий экскурс в историю США позволяет вы-
явить, что концепт «KILLING» является неотъемле-
мым компонентом понятийной картины мира аме-
риканского общества. Это подтверждают неко-
торые обстоятельства. Во-первых, в быту аме-
риканского народа прочно укоренилась культура 
оружия, что обусловлено исторически: вооружен-
ные столкновения с организованными француз-
скими и британскими военными отрядами, вой-
на за независимость, постоянные вооруженные 
конфликты с коренным населением, выживание 
в неосвоенной дикой местности, а также сильные 
традиции охоты, опыт ополчения и приграничной 
жизни [1, 5]. Во-вторых, освоение американского 
континента и основание колоний на его террито-
рии происходили одновременно с бурным разви-
тием военных технологий, в частности, ручного бо-
евого стрелкового оружия. В связи с этим уровень 
владения огнестрельным оружием среди граждан-
ского населения США в настоящее время весьма 
высок по сравнению со всеми другими странами 
[5]. Кроме этого, важно помнить, что право амери-
канцев (не только сотрудников правоохранитель-
ных органов, военных и т.п., но и гражданских лиц) 
на владение огнестрельным оружием конституци-
онно защищено второй поправкой к конституции 
США. Все это, в совокупности с высоким уровнем 
насилия с применением огнестрельного оружия, 
не только специфицирует Штаты среди развитых 
стран современного мира, но и обосновывает при-
стальное внимание американцев к убийству [3]. 
Согласно статистическим данным ФБР, к 2021 го-
ду уровень убийств значительно вырос [17]. Нель-
зя сказать, что власти США равнодушны к этой 
проблеме; скорее, они видят выход из складыва-
ющейся ситуации в упрочнении законодательной 
базы в отношении владения оружием, контро-
ля за его уровнем и уровнем гражданской ответ-
ственности [3].

Из представленного в тезаурусе списка выде-
лим пять имен существительных, составляющих 
синонимическую группу с общей семой –«лишить 
жизни человека»: killing, homicide, manslaughter, 
murder, assassination. Второй компонент значе-
ния –  преступление: все пять существительных 
поясняются в словарях как противоправные дей-
ствия, судебно- наказуемые. Но только два из них 
совпадают по семе «намерение» (murder и assas-
sination). Отличие существительного assassination 
заключается в том, что в его лексическое значе-
ние включены дополнительные компоненты: по-
литические причины, направленность действия 
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против известного или политически важного ли-
ца. Соответственно, выделяем следующие семы: 
«политические причины», «знаменитость», «поли-
тически важное лицо», «по политическим причи-
нам», «за вознаграждение».

Существительное killing, в целом оставаясь 
нейтральным по своему значению, может быть 
обозначено как гипероним –  синонимичная лек-
сема по отношению к четырем другим лексемам 
из списка. Оно констатирует факт лишения жиз-
ни. Кроме того, по фрагментам текстов словарных 
статей очевидно, что все пять лексем имеют одну 
и ту же валентность и сочетаются по одинаковым 
моделям:
1) Adj+N	– 	cold	killing,	brutal	murder,	justifiable	hom-

icide,	successful	assassination.
В сочетаниях с прилагательными прослежива-

ется разница между оттенками значений: killing 
и murder близки не только по своим словарным 
значениям, но и по негативной оценке –  «хлад-
нокровный» и «жестокий»; в значении существи-
тельных homicide и assassination с помощью эпите-
тов выявляются положительные коннотации: убий-
ство может быть оправдано и даже допустимо (jus-
tifiable), а убийство известной личности или поли-
тически значимой фигуры в конкретном контексте 
получает оценку как успешно выполненная задача 
(successful).
2) N+V:
– The	assassination	triggered	off	a	wave	of	rioting.
– Killing	became	as	easy	as	drinking	water.
– A	terrible	murder	begins	the	novel.
– Homicide	 that	 occurs	during	 the	 course	of	 an	at-

tempted	 kidnapping	 is	 a	 capital	 crime	 in	 some	
states.
В приведенных примерах не только раскрыва-

ются семантические значения существительных, 
но и передается отношение людей к таким ситу-
ациям через контекст: волнения среди граждан-
ского населения, последовавшие за убийством 
известного политика (assassination); тревога, свя-
занная с легким отношением общества к насиль-
ственному лишению жизни человека (killing); отра-
жение таких событий как убийство в литературе 
(murder); уголовная ответственность за причине-
ние смерти (homicide).

Таким образом, рассмотренные имена суще-
ствительные являются гипонимами слова killing, 
поскольку конкретизируют обобщенное понятие 
убийства: намерение (или его отсутствие) ис-
полнителя, характер и направленность действия 
на конкретную категорию индивидов.

Обобщая выделенные компоненты рассмо-
тренных номинативных единиц, определяем от-
дельные когнитивные признаки концепта KILLING: 
«ненамеренно», «намеренно», «преступление». 
Соответственно, каждый из синонимов актуали-
зирует несколько аспектов, конкретизируя общий 
классификационный признак –  «лишить жизни».

В следующей группе слов выделяем общее лек-
сическое значение существительных –  жестокое 
(bloodshed, bloodletting, slaughter, carnage, butch-

ery, pogrom, massacre), намеренное (bloodshed, 
bloodletting, slaughter,	 genocide, pogrom,	 massa-
cre) и бессмысленное лишение жизни многих лю-
дей (bloodletting,	slaughter,	 carnage,	butchery,	dec-
imation,	 annihilation,	 genocide,	 pogrom,	 massacre). 
По третьему компоненту лексемы сближаются 
в значении с главным существительным KILLING. 
На уровне второго и третьего компонентов семан-
тически сближаются существительные murder, 
bloodshed, bloodletting, slaughter, carnage, butchery, 
decimation. При этом можно выделить еще одну 
сему –  «беспомощность» (pogrom,	massacre), т.е., 
большое количество жертв, которые не могут ока-
зать сопротивление и защититься от агрессора:

pogrom –  an organized massacre of helpless peo-
ple [18];

massacre	– 	the act or an instance of killing a num-
ber of usually helpless or unresisting human beings 
under circumstances of atrocity or cruelty [18].

Рассмотренные лексемы содержат также оце-
ночные компоненты «плохо» и «зло», которые пе-
редаются семами «жестокость» и «насилие» и мо-
гут быть использованы интерпретатором с целью 
дать личную оценку ситуации, событию или яв-
лению. Кроме этого, в содержании лексического 
значения этих слов добавляются такие элементы 
как многочисленные жертвы, масштабные разру-
шения и уничтожение не только живых существ, 
но и материальных объектов, культурных ценно-
стей.

Обобщение выделенных сем позволяет опре-
делить, что, во-первых, общий классификацион-
ный признак концепта KILLING «лишение жизни» 
сохраняется; во-вторых, приведенные синонимы 
актуализируют такие когнитивные признаки кон-
цепта KILLING как «жестокость», «ненависть», 
«агрессия», «насилие», «боль», «бессмыслен-
ность», «многочисленные жертвы», «беззащит-
ность живых существ», «беспомощность живых 
существ», «полное уничтожение».

Далее рассмотрим значения оставшихся в спи-
ске имен существительных:
– gassing, electrocution, defenestration, poisoning, 

suffocation, strangulation, garrote, hanging, decap-
itation, casualty, fatality.
Приведенные лексические единицы имеют об-

щее лексическое значение –  насильственное ли-
шение жизни в результате некоего воздействия 
или с использованием некоего орудия (poisoning, 
suffocation, strangulation,	 garrote, hanging, decapi-
tation, casualty, fatality). Они номинируют те ситу-
ации, в которых насильственное лишение чело-
века жизни с точки зрения уголовного законода-
тельства расцениваются как виновное действие 
или физическая составляющая преступления 
(убийства). В связи с этим выделяем когнитив-
ные признаки: «убийство», «вред», «намерение», 
«смерть», «удушение», «» При этом, следует уточ-
нить, что некоторые существительные в своем 
значении имеют элемент вероятности –  летальный 
исход возможен, но не обязателен (defenestration, 
strangulation,	casualty).
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Некоторые из приведенных существительных 
номинируют основные, известные носителям язы-
ка, юридически санкционированные способы на-
сильственного лишения жизни человека, как кара-
тельные меры, применяемые к преступникам (gas-
sing, electrocution, garrote, hanging, decapitation,). 
В результате семного анализа лексем выделяем 
когнитивные признаки «смертная казнь», «кара», 
«метод казни», «наказание» «казнь за тяжкое пре-
ступление».

Отдельные существительные относятся к тем 
ситуациям, когда человек лишается жизни без 
участия вторых лиц (casualty, fatality). Они содер-
жат такие когнитивные признаки как «фаталь-
ность», «обреченность», «неотвратимость», до-
полняющие понятийное поле концепта KILLING.

Отличительной чертой этих имен существи-
тельных является отсутствие эмоциональной со-
ставляющей (жестоко, подло, хладнокровно и т.п.) 
и оценки (плохо, аморально, безнравственно 
и т.п.). Они используются исключительно с целью 
номинировать действие или ситуацию –  как имен-
но была причинена смерть, при каких обстоятель-
ствах, с помощью какого орудия.

Отдельной группой имен существительных, 
включенных в понятийное поле концепта KILLING, 
выносим слова war и warfare. Семантический ана-
лиз показал, что этих единицы только коррелиру-
ются со значением лишение жизни, поскольку по-
нятие «вой на» и «военные операции» имеют силь-
ные ассоциативные связи с понятиями «смерть» 
и «убийство».

Наличие в списке П. Роже таких лексических 
единиц как war и warfare, а также decimation, anni-
hilation, casualty и fatality свидетельствует о неко-
торой размытости смысловых границ, соприкосно-
вение приведенных имен существительных с дру-
гими образованиями и, соответственно, включени-
ем в структуру более масштабного концепта.

Таким образом, исследование семного состава 
лексического значения отобранных 28 слов соста-
вило основу для реконструкции концепта KILLING. 
Были составлены наборы когнитивных признаков, 
формирующие уровни его структуры. Ключевым 
словом- номинантом концепта KILLING была опре-
делена лексема killing.

Ядро концепта содержит когнитивные призна-
ки намеренно/непреднамеренно, которые верба-
лизуются словами- номинантами homicide, man-
slaughter, murder, assassination. Эти лексемы кон-
кретизируют лексическое значение общего гипе-
ронима.

На ближней периферии можно наблюдать 
четкое проявление двух основных признаков, 
по которым синонимы- номинанты специфициру-
ются на две группы: 1)	легитимное/нелегитимное	
действие	– 	gassing, electrocution, garrote, hanging, 
decapitation	 /	 defenestration, poisoning, suffocation, 
strangulation;	 2)	 средства	 и	 способы	 выполнения	
действия	– 	gassing, electrocution, garrote, hanging, 
decapitation, defenestration, poisoning, suffocation, 
strangulation.

Существительные обладают более узкими 
значениями, акцентируя внимание реципиента 
на вспомогательных средствах (орудиях убийства) 
и на обстоятельствах. Некоторые из приемов ли-
шения жизни были легализованы как каратель-
ные меры высшего порядка применительно к осо-
бо опасным преступникам.

На дальней периферии структуры концепта 
выделяем признаки: уровень	 насилия,	 масштаб 
и	 количество	 жертв.	 Лексемами- номинантами 
здесь являются: bloodshed, bloodletting, slaughter, 
carnage, butchery, decimation, annihilation, genocide, 
pogrom, massacre. Лексические значения содержат 
компоненты «жестокость», «насилие», «многочис-
ленность жертв», «разрушение», а также являют-
ся эмоционально окрашенными, имеют ярко выра-
женную отрицательную оценку действий акторов.

Крайняя периферия содержит признаки орга-
низованного	контролируемого	процесса	и	высше-
го	уровня	разрушений,	номинантами которых вы-
ступают существительные war и warfare. Положе-
ние этих единиц на крайней периферии концепта 
обосновывается тем, что в их значениях нет сем 
«преступление», «смерть» или «убить». Однако, 
учитывая социально- исторический опыт челове-
чества, эти слова имеют прочные ассоциативные 
связи с содержанием концепта KILLING.

Таким образом, в процессе репрезентации кон-
цепта KILLING учитывались такие аспекты как 
культурно- исторический и социальный опыт кон-
кретного языкового сообщества (в данном слу-
чае –  носителей английского языка), юридическая 
составляющая (правовое урегулирование ситуа-
ций, связанных с лишением человека жизни), лек-
сические значения языковых единиц, репрезенти-
рующих концепт и официально зафиксированных 
в лексикографических источниках.

Разработанность лексического поля кон-
цепта KILLING, представленного лексико- 
стилистическими средствами в тезаурусах, тол-
ковых и юридических словарях современного ан-
глийского языка, отражает его актуальность и зна-
чимость для современного американского обще-
ства. Это лишь один из примеров интегрированно-
сти концепции насильственного лишения человека 
жизни в культурную картину мира с последующим 
выражением её элементов с помощью сложной, 
многоуровневой системы лексических средств.
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OF ENGLISH- ENGLISH DICTIONARIES

Pak S. M., Pavlova Ya.A.
Pacific State University, Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia

The article discusses an approach to the language representation of 
a concept through lexicographical sources. The authors attempt to 
make up the model of the concept KILLING in the English language 
through the lexicographic semantic analysis of lexical synonyms. 
The analysis is preceded by considering the place of the concept 
in American picture of the world. The hyperonymic concept is rep-
resented through the thematic group of lexical- semantic variants- 
hyponyms with the common seme ‘depriving life’ that are presented 
in Roget’s ideographic thesaurus of English words as well as syno-
nymic groups verbalizing such cognitive qualities as legality/illegal-
ity, the means, the number of objects. As a result of lexicographic 
description, the model of the concept KILLING in American linguo- 
culture is created. The authors conclude that in modelling culture- 
bound concepts it is necessary to take account of cultural, historical 
and social experience of a language community.
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Литературоведческий анализ антиутопии: на примере темы посмертия 
в романе Фигля- Мигля «Щастье»
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аспирант Санкт- Петербургского государственного 
университета
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Статья посвящена анализу романа- антиутопии «Щастье» с точ-
ки зрения танатопоэтики, то есть исследования мира мертвых 
и тем смерти и посмертия. Материалом исследования является 
роман «Щастье» автора Фигля- Мигля (Е. А. Чеботаревой). Ан-
тиутопия формируется как самостоятельный жанр в XX веке, 
а в XXI приобретает большую популярность и трансформиру-
ется, в связи с чем анализ современных произведений этого 
жанра представляется актуальным. В начале работы раскры-
вается положение привидений, которое является сюжетообра-
зующим. Далее внимание акцентируется на художественном 
пространстве Санкт- Петербурга XXIII–XXIV вв. Данный аспект 
произведения представляет большой интерес, так как являет-
ся разнородным и обладает различными характеристиками, 
присущими миру живых и миру мертвых. Проанализировано 
восприятие персонажами своей жизни и чужой смерти. Автор 
приходит к заключению, что жанр антиутопии обладает связью 
с русской волшебной сказкой, подробно описанной В. Я. Проп-
пом и может исследоваться в рамках танатопоэтики.

Ключевые слова: антиутопия, Щастье, посмертие, волшебная 
сказка, бардо, танатопоэтика.

Проявление мира живых и мира мертвых давно 
является темой исследований культурологов и ли-
тературоведов. Если кратко суммировать основ-
ные идеи касательно этой темы, то мир живых ди-
намичен, находится в постоянном развитии и дви-
жении вперед, а мир мертвых статичен, бесконе-
чен в связи с отсутствием в нем времени и остает-
ся без явных изменений.

Взаимоотношения этих двух миров и переме-
щения между ними изучал В. Я. Пропп на матери-
але русской волшебной сказки. Он выделил важ-
ные структурные элементы, такие как помощник, 
волшебный предмет, граница, лес, страж, пере-
права и перевозчик (проводник, водитель, во-
жатый) и другие [8]. Многие исследователи, на-
пример, Ю. Л. Латынина [6], А. В. Тимофеева [11], 
А. В. Григоровская [3], Э. Д. Коверзнева и Т.В Каза-
рина [4], Сироткина Д. А. [9] в своих работах описы-
вают связь волшебной сказки и антиутопии.

Однако современные исследователи выделя-
ют еще одно состояние –  посмертие или бардо –  
«пребывание в промежуточном состоянии после 
смерти» [2]. Изучение данного состояния входит 
в сферу танатологии. «Танатология, учение о сущ-
ности и причинах смерти» [10, c. 278] в начале 
XX века употребляется с точки зрения медицины, 
однако Р. Л. Красильников описал переход этого 
термина в сферу литературоведения. Он опреде-
лил ее задачи, первая из которых: «…изучение та-
натологической проблематики и танатологических 
элементов на всех уровнях литературного произ-
ведения» [5, c. 29]. Исследователь А. Ханзен- Лёве 
вводит для изображения смерти в литературе по-
нятие «танатопоэтика» [1].

Рассмотрим в рамках темы посмертия мир 
романа- антиутопии «Щастье» (2010) автора 
Фигля- Мигля (Е. А. Чеботаревой).

Самым очевидным признаком бардо в данном 
художественном мире является наличие привиде-
ний. В соответствии с толковым словарем Ушако-
ва, привидение –  «призрак умершего или отсут-
ствующего существа, по представлению людей 
суеверных и с болезненной фантазией якобы яв-
ляющийся им» [7, c. 772]. В романе Фигля- Мигля 
их существование общепризнано и широко рас-
пространено. Привидения обретают разнообраз-
ные названия: тени, жутики, дохляки, трупяки.

Эти существа в художественном мире «Ща-
стья» –  жертвы насильственной смерти, и всег-
да являются к своим убийцам или предателям. 
Благодаря этому феномену вопрос о роде смер-
ти упраздняется: «Если его действительно убили, 
<…> мы об этом скоро узнаем. –  Как? –  Как обыч-
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но. Будет привидение» [12, c. 235]. Вопреки обще-
принятым представлениям о привидениях, они ре-
гулярно появляются в сознании человека («в го-
лове»), и сводят их с ума: «…он цеплялся за ме-
ня до синяков и так потел, что его запах прилипал 
к белью, мебели, стенам комнаты, моей одежде» 
[12, c. 7].

Присутствие привидений изменяет устройство 
жизни: убийств почти нет, однако есть много пока-
леченных людей: врачи часто работают снайпера-
ми, задача которых изувечить «цель», а не убить 
ее.

Еще несколько особенностей посмертия кроют-
ся в топосе и персонажах художественного мира. 
Всё пространство романа «Щасте» можно разде-
лить на три вида: город, джунгли, кладбища.

Местность, которая раньше была Санкт- 
Петербургом, частично заселена людьми, а час-
тично заросла джунглями. На Петроградской 
стороне, Васильевском острове, в Центральном 
районе и некоторых других локациях продолжа-
ется относительно нормальный образ жизни. Од-
нако некоторые «обитаемые» районы становятся 
крайне неприятными: вонь исходит от людей и их 
одежды, мусор представлен во всех его формах: он 
летает по улицам, лежит кучами, плавает в лужах: 
«Родной берег встретил меня <…> вонью, горами 
мусора» [12, c. 24], «тухлые грязные запахи были 
столь сильны, что казались овеществленными, ва-
ляющимися повсюду, как гниющая падаль» [12, c. 
60]. Архитектура Васильевского острова пребыва-
ет в упадке, так как его обитатели (гуманитарии, 
или фарисеи) «не следили за своим островом» 
[12, c. 21]: «прекрасные здания не просто обвет-
шали, они перестали быть зданиями, преврати-
лись в диковинные существа» [12, c. 209]. Исто-
рические здания обретают заброшенный и неухо-
женный вид и создают впечатление необитаемого 
острова. Одного из второстепенных героев хоро-
нят после падения с балкона четвертого этажа ар-
хитектурного излишества ему на голову.

Джунгли –  противоположное городу простран-
ство, которое отражает господство природы над 
технологиями, кирпичом и бетоном. Они занима-
ют огромную территорию бывших промышленных 
зон и считаются страшными и агрессивно настро-
енными к человеку: многие люди, отправившиеся 
в путь через джунгли, пропадали без вести, а для 
прохождения нанимают сталкеров. Это простран-
ство представляется наиболее живым и настоя-
щим: «Только растущие здесь деревья имели пра-
во называться деревьями, только здесь белки вы-
глядели как подлинные белки <…> Кочки и кам-
ни не пропускают нас <…> Джунгли чего захотят, 
то сделают, идти помогут, в болотине потопят <…> 
Я просто чувствовал  чье-то присутствие и не мог 
сказать, кто это и чего оно хочет» [12, c. 177, 177, 
179, 193]. В джунглях обитают кабаны, лисы, змеи 
и другие животные. Разницу города и джунглей 
можно отметить даже на звуковом уровне: на Ва-
сильевском острове, по мнению главного ге-
роя, «было еще тише, чем в Городе» [12, c. 20], 

а в джунглях «слаженный гул жизни стучал в мои 
уши, изнутри стучалась одуревшая от солнца и за-
пахов кровь; дуло вокруг, трещало, посвистыва-
ло» [12, c. 179].

Третье, отличное от первых двух, простран-
ство –  кладбища. В романе отмечают пять клад-
бищ: Большеохтинское, Волковское, Католиче-
ское, Богословское и Смоленское, но подробно 
описываются в пути героев только последние два. 
Смоленское кладбище –  единственное, которое 
сохраняет свою изначальную функцию. По Бого-
словскому распространились джунгли, в которых 
располагается летняя штаб-квартира анархистов 
(как и Большеохтинское). Кладбище, подобно 
Джунглям, внушает людям восхищение и страх. 
Фиговидец чувствует себя на нем спокойно: «По 
сторонам гляди. К расота-то какая! <…> Я у нас 
по Смоленскому часто гуляю. И на похороны всег-
да хожу. Но просто гулять приятнее: легко дышит-
ся, хорошо думается» [12, c. 133], а главный герой 
описывает его следующим образом: «памятная 
свежесть» и «безустанная жизнь» [12, c. 237]. Му-
ха, невежественный и «темный» человек, боится 
кладбищ: «Не могу я здесь спать! –  рыдал он. –  
Все так и кажется, что эти из-под земли полезут» 
[12, c. 135]. Муха впервые сталкивается с понятия-
ми «кладбище», «гроб» и «похороны». В их районе 
города трупы растворяют в серной кислоте, что, 
по их мнению, должно служить «профилактикой 
от жутиков» [12, c. 133], то есть от появления при-
видений.

Главный герой, чье мировоззрение отлича-
ется от остальных, ставит в один ряд Джунгли, 
кладбища, так как в них есть « какая-то жуткова-
тая мощь» [12, c. 269]. Кладбища и Джунгли от-
ражают мощь природы, противостоящую бетону 
и камню, что доказывает рассказ о Католическом 
кладбище «между Охтой и Финбаном» [12, c. 142]: 
«В стародавние времена его сровняли с землей 
и построили на том месте завод. Но после смут-
ного времени, когда от того завода осталась одна 
труба, а все вокруг превратилось в Джунгли, Като-
лическое кладбище –  разоренное, уничтоженное 
так, что следов его не было –  в прежнем виде про-
росло сквозь промышленные руины. Попытались 
его вторично ликвидировать, а только через пару 
лет Католическое кладбище снова было на своем 
месте –  перло из-под земли» [12, c. 142]. Не смо-
тря на то, что силы Джунглей и кладбища схожие, 
их истоки разные. Сталкер утверждает, что «мо-
гилки, святыни <…> для Джунглей пущие враги 
и оскорбление» [12, c. 181].

В традиционном понимании, кладбище –  место 
для существования мертвых и скорби живых. Ту-
да приходят «навестить» усопших, вспомнить их, 
«посоветоваться». Кладбищенский хронотоп яв-
ляется неотъемлемой частью темы посмертия, так 
как именно кладбище оказывается пограничным 
пространством, местом «встречи» живых и мерт-
вых, где конечная земная жизнь переходит в веч-
ность. Для кладбищенского хронотопа в тексте ха-
рактерны такие признаки, как замедление време-
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ни, описания в темных, даже мрачных тонах, де-
прессивное настроение. Тем не менее, в романе 
«Щастье» этих маркеров нет, напротив, людям 
приятно проводить там свободное время, а неко-
торые даже живут на них. Можно выделить три ви-
да кладбища в этом романе: сохранившее свою 
первоначальную функцию захоронения покойных, 
в частности, Смоленское; выступающие в каче-
стве укрытия, например, Богословское и Больше-
охтинское; представляющее инфернальную мощь, 
которая существует в противоборстве с Джунгля-
ми, а именно –  Католическое. В произведении от-
мечается различная «сила» кладбищ: «…духи ди-
кой природы –  самые сильные, сильнее их толь-
ко кладбищенские, и то не всегда и не на всяком 
кладбище» [12, c. 193].

В свете сказанного важно отметить, что клад-
бища и Джунгли являются очевидным элементом 
мира живых, а город отличается большим количе-
ством особенностей мира мертвых.

Второй значительный элемент, связывающий 
«Щастье» с танатопоэтикой, образ жизни и мыс-
ли людей.

Васильевский остров можно охарактеризо-
вать как медленно увядающее общество без 
 какого-либо развития и изменений. Среди фари-
сеев принято создавать клубы по интересам: об-
щество невропатов, лига герменевтиков, комитет 
по поиску гештальта. Их жизнь сводится к беско-
нечному бесцельному обсуждению без  каких-либо 
решений или действий.

Петроградская сторона выступает, каза-
лось бы, противоположной по своей сути простран-
ством и представляет иллюзию бурной и модной 
жизни. Пижоны сбегают от богатых родителей 
из Города, которые видят в них свое наследие 
и приемников, чтобы вести праздный образ жизни 
без  какой-либо ответственности. Тем не менее, их 
существование монотонно и скучно. Через некото-
рое время каждый из них невольно возвращается 
домой, а на их место приходят очередные «бегле-
цы», следовательно «они и не старились, но сме-
нялись новым поколением». Они «отрицали свое 
будущее, будущее как таковое, отрицали движе-
ние жизни вообще» [12, c. 203] и считали, что «где 
нет движения –  нет и конца, где нет конца –  нет 
смерти» [12, c. 232].

Из сказанного становится очевидным, что лю-
ди в данном произведении не являются частью 
мира живых. Можно вполне обоснованно предпо-
ложить, что они в состоянии посмертия: не считая 
себя мертвыми, они не развиваются, а лишь суще-
ствуют в вечном круговороте из собственных про-
блем и страхов. Путешествие героев по Джунглям 
представляется, скорее, путешествием по миру 
живых, для достижения которого героям понадо-
билось пересечь реку (туда и обратно с помощью 
переправы) и нанять проводника (сталкера). Нали-
чие привидений меняет жизненный уклад людей 
и влияет на расширение полномочий старых про-
фессий и появление новых.

В результате анализа романа «Щастье» были 
обнаружены явные признаки мира мертвых в го-
роде и мира живых на кладбищах и в Джунглях. 
Антиутопия, безусловно, имеет связи с русской 
волшебной сказкой на структурном и сюжетном 
уровне и представляет широкое поле для изуче-
ния танатопоэтики.
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LITERARY ANALYSIS OF DYSTOPIA: ON THE 
EXAMPLE OF THE THEME OF AFTERLIFE IN FIGL- 
MIGL’S NOVEL “HAPPINESS”

Reutova M. A.
St. Petersburg State University

This article is devoted to the analysis of the dystopian novel “Hap-
piness” from the point of view of thanatopoetics, that is, the study of 
the world of the dead and the themes of death and afterlife. The ma-
terial of the study is the novel “Happiness” by Figl- Migl (E. A. Che-
botareva). Dystopia is formed as an independent genre in the 20th 
century, and in the 21st century it is gaining great popularity and 
transforming, and therefore the analysis of contemporary works of 
this genre seems relevant. At the beginning of the work, the position 
of ghosts is revealed, which is plot-forming. Further, attention is fo-
cused on the artistic space of St. Petersburg XXIII–XXIV centuries. 
This aspect of the work is of great interest, as it is heterogeneous 
and has different characteristics inherent in the world of the living 
and the world of the dead. The perception of the characters of their 
own life and someone else’s death is analyzed. The author comes 
to the conclusion that the genre of dystopia has a connection with 
the Russian fairy tale, described in detail by V. Ya. Propp and can 
be studied within the framework of thanatopoetics.

Keywords: dystopia, Happiness, afterlife, fairy tale, bardo, thanat-
opoetics.

References

1. Hansen- Love A. A. Mandel’shtam’s Thanatopoetics // Readings 
in Russian Modernism. Moscow, 1993.

2. Bardo // Encyclopedic Dictionary. URL: https://dic.academic.ru/
dic.nsf/es/70085/%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%
9E (Date of access: 11/23/2022).

3. Grigorovskaya A. V. Realization of fairy tale functions in the 
structure of D. Glukhovsky’s dystopias “Metro 2033” and D. Byk-
ov’s “Zhd” // Bulletin of ISLU. –  Irkutsk: publishing house of the 
Eurasian Linguistic Institute, 2011. –  No. 2 (14). –  S. 82–91.

4. Koverzneva E.D., Kazarina T. V. And the fairy tale will be ahead 
(about the folklore roots of Ishiguro Kazuo’s dystopia “Don’t let 
me go”) // International Youth Scientific Conference “XV Royal 
Readings”, dedicated to the 100th anniversary of the birth of 
D. I. Kozlov. In 2 volumes. Samara: ANO “Publishing House of 
the SNC”, 2019. Vol. 2. pp. 795–796.

5. Krasilnikov R. L. The image of death in a literary work: models 
and levels of analysis. Vologda: GUK IATSK, 2007. 140 p.

6. Latynina Yu. L. In anticipation of the Golden Age: from a fairy tale 
to a dystopia // October. Moscow: Pravda, 1989. No. 6. S. 177–
187.

7. Ghost // Explanatory dictionary of the Russian language in 4 
volumes / edited by prof. D. N. Ushakova. M.: State publishing 
house of foreign and national dictionaries, 1939. V.3. 1424 p.

8. Propp V. Ya. Morphology of the “magic” fairy tale. The historical 
roots of fairy tales. M.: Labyrinth, 1998. 512 p.

9. Sirotkina D. A. From Fairy Tale to Dystopia: An Experience of 
Comparing Literary Text and Film Text (Based on the play by 
E. Schwartz “Dragon” and adaptation of M. Zakharov’s “Kill 
the Dragon”) // Collection of theses of reports of the scientific- 
practical conference of students of Kurgan State University. Is-
sue XXII. Kurgan: publishing house of Kurgan State University, 
2021. P. 163–164.

10. Thanatology // Big Encyclopedia in 20 volumes / ed. S. N. Yu-
zhakova. St. Petersburg: publishing house of the Prosvesh-
chenie t-va, 1904. V.18. S. 794 p.

11. Timofeeva A. V. Genre originality of the dystopian novel in Rus-
sian literature of the 60–80s of the XX century: dis. … cand. 
philol. Sciences. M.: RUDN, 1995. 184 p.

12. Figl- Migl Happiness. Novel. St. Petersburg: Limbus Press, 
K. Tublin Publishing House LLC, 2013. 320 p.



285

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Изменения в мире, связанные с коронавирусной инфекцией, 
глобальной диджитализацией общественности, значитель-
но повлияли на современное образование в высшей школе 
и, в частности, на преподавание русского языка как иностран-
ного. В этих условиях распространения коронавирусной инфек-
ции большинство университетов и колледжей по рекомендации 
Министерства науки и высшего образования РФ приняли ре-
шение о переходе на дистанционное обучение. В связи с этим 
все очные занятия были перенесены в онлайн- среду. Препода-
ватели были вынуждены организовывать учебный процесс по-
средством дистанционных технологий обучения на основе раз-
личных способов передачи электронного контента и доступных 
инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей. 
Внеплановый переход на дистанционную форму обучения был 
экстренной, вынужденной мерой. Как показала практика, по-
давляющее большинство вузов России не были готовы к та-
кой радикальной перестройке учебного процесса. По общему 
мнению, такая ситуация была результатом объективно разного 
уровня развитости информационной инфраструктуры вузов, 
обеспеченности тех или иных дисциплин электронными обра-
зовательными ресурсами и готовности самих преподавателей 
к использованию других форм и методов в образовательном 
процессе. Следуя методическим рекомендациям Министер-
ства науки и высшего образования РФ, вузы разработали при-
емлемые для их уровня развития IT-инфраструктуры с учетом 
доступных внешних ресурсов сценарии реализации дистанци-
онного обучения и требования к форматам учебного процесса. 
В статье рассматривается смешанный формат обучения рус-
скому языку как иностранному в условиях онлайн- обучения, 
преимущества и недостатки дистанционных технологий и вне-
дрение данных технологий в процесс обучения русскому языку 
как иностранному.

Ключевые слова: высшее образование, онлайн- образование, 
цифровая экономика, диджитализация, цифровые компетен-
ции, дистанционное обучение, дистанционные образователь-
ные технологии, обучение РКИ, русский язык как иностранный.

Введение

Развитие цифровой экономики: роботизация, ин-
тернет вещей (IoT), автоматизированная обработка 
больших массивов данных (Big Data), использова-
ние распределённых реестров (block chain) вносит 
изменения во все сферы жизни.

Современное видение учащимися образова-
ния заключается в осознании того, для каких це-
лей им необходимы приобретаемые знания, где 
и как они будут применять их в профессиональной 
жизни. Основой обучения для них является фор-
мирование и развитие когнитивных навыков, спо-
собности конструировать и применять на практике 
имеющиеся и полученные знания, самостоятель-
но и инициативно решать профессиональные про-
блемы. При этом такое образование важно полу-
чать из любой точки мира без потери качества.

В связи с этим и система высшего профессио-
нального образования на сегодняшний день пре-
терпевает кардинальные изменения.

Поэтому мы можем говорить о смене образо-
вательной парадигмы –  переходе от традиционной 
системы к идее цифрового образования, которое 
меняет формы, форматы и способы получения об-
разования. Основным результатом такого образо-
вания провозглашается не система знаний, уме-
ний и навыков, а набор компетенций, в т.ч. циф-
ровых.

Вследствие этого в целях оптимизации учебно-
го процесса в вузах наблюдается переход на дис-
танционный или смешанный формат обучения, по-
всеместное применение дистанционных образо-
вательных технологий.

Цель

Цель исследования обосновать эффективность сме-
шанного формата обучения, сочетающего в себе 
традиционную и дистанционную форму в новых 
образовательных условиях подготовки иностран-
ных студентов, обучения их русскому языку как 
иностранному, а также неизбежностью изменения 
процесса преподавания русского языка как ино-
странного.

Материалы и методы исследования

В исследовании были использованы методы тео-
ретического исследования, а именно, метод ана-
лиза и синтеза, дедукция, конкретизация и метод 
перспективного моделирования учебных ситуаций. 
Кроме того, исследование основано на следующих 
практических методах: наблюдение, анкетирование 
и тестирование обучающегося, методы контроля 
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и измерения полученных данных, а также обобще-
ние личного практического опыта в учебном про-
цессе. Материалом исследования послужил онлайн 
курс обучения.

Результаты

Смешанный формат обучения иностранных граждан 
русскому языку показывает свою эффективность 
и помогает интенсифицировать процесс обучения 
русскому языку как иностранному.

Обсуждение

Трансформация традиционной парадигмы высшего 
образования потребовала кардинальной модерни-
зации педагогической вузовской системы, подразу-
мевающей внедрение новых диджитал- технологий 
обучения, изменение организационной и учебно- 
методической составляющей образовательного 
процесса.

Цифровой вектор подразумевает изменение 
содержания учебной и педагогической деятельно-
сти, их составляющие, форматы, способы реализа-
ции. В этом случае меняется и способ осуществле-
ния учебной деятельности обучающегося: онлайн- 
обучение исключает заучивание и непонимание 
учебного материала; происходит изучение, закре-
пление и проверка нового материала посредством 
рассуждения и обдумывания, тщательной самосто-
ятельной проработки, и как результат –  его осоз-
нание и понимание. То есть получаем трансфор-
мацию традиционного образовательного принципа 
«формирование знаний, умений и навыков» прин-
ципом «формирование профессиональной компе-
тентности» посредством цифровых технологий.

В последнее время в теории и практике рос-
сийского профессионального образования появи-
лись новые направления и технологии подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Весьма зна-
чимое место среди них занимают дистанционные 
технологии.

Теоретическую основу работы составили 
научно- методические исследования в области 
цифровизации образования и методики обуче-
ния иностранным языкам таких исследователей 
как А. Н. Богомолов, М. Н. Моисеева, Е. С. Полат, 
О. А. Ускова Л. В. Ипполитова.

Дистанционное обучение мы понимаем, вслед 
за исследователями, не как отдельную дидактиче-
скую систему, а как форму получения образова-
ния, которая дополняет традиционную систему.

Мы придерживаемся того мнения, что, цели, 
задачи, содержание, методы и принципы обуче-
ния русскому языку как иностранному константны, 
не зависимо от формы организации учебного про-
цесса. Обучение РКИ осуществляется по всем ви-
дам речевой деятельности: говорение, аудирова-
ние, чтение и письменная речь.

Методы и принципы дистанционного обучения 
должны быть эффективными в условиях онлайн 
образовательной среды.

На данный момент в дистанционном обучении 
используется два направления: онлайн платфор-
мы для самостоятельного обучения, где отсутству-
ет контакт учащегося с преподавателем, и обуче-
ние через видеоконференции посредством Zoom, 
Google Meet и аналогичным современным про-
граммам, которые обеспечивают видеосвязь пре-
подавателя и студента.

Реалии сегодняшнего дня диктуют необходи-
мость сочетания вышеозвученных форм для ми-
нимизации недостатков традиционного и дистан-
ционного обучения.

Для обеспечения эффективности реализации 
образовательных программ с применением дис-
танционных образовательных технологий в на-
шем университете была разработана электронная 
информационно- образовательная платформа BO-
LID.

На данной платформе осуществляется об-
учение русскому языку иностранных граждан 
на «цифровом подготовительном факультете».

Взяв за основу андрагогические, науковедче-
ские и социально- экономические факторы и осо-
бенности иностранных обучающихся, мы сфор-
мулировали следующие принципы обучения 
на «цифровом подготовительном факультете».

1. Обучающемуся отдаётся основная роль 
в процессе обучения.

2. Студент стремится к самореализации, само-
стоятельности, самоуправлению и так себя осоз-
наёт.

3. Учащийся имеет накопленный жизненный 
(бытовой, социальный, профессиональный) опыт, 
который используется как важный источник обу-
чения.

4. Обучающийся получает образование для ре-
шения значимой жизненной задачи и достижения 
конкретной цели.

5. Студенту необходимо незамедлительное 
применение полученных в ходе обучения знаний, 
умений и навыков.

6. Образовательная деятельность опирается 
на временные, пространственные, бытовые, про-
фессиональные и социальные факторы, которые 
либо замедляют процесс обучения, либо его ин-
тенсифицируют.

7. Процесс обучения организован в виде со-
вместной деятельности обучающегося и обучаю-
щего на всех его этапах: планирования, реализа-
ции, оценивания и коррекции [4, с. 44].

Смешанный формат обучения выполняет сле-
дующие функции:
• коммуникативная;
• информационная;
• диагностическая;
• воспитательная;
• мотивационная;
• проектировочная;
• рефлексирующая.

Мотивационная функция проявляется в разви-
тии у студентов устойчивой учебной мотивации. 
Она активизирует мышление, побуждает учащих-
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ся к деятельности и реализуется через связь за-
нятий с реальными условиями профессиональной 
деятельностью. Мотивация к учению возрастает, 
когда студенты наглядно видят реальные резуль-
таты своего труда, кода они полностью сосредо-
точены на обучении, самостоятельно исполняют 
спроектированные ими же профессиональные ро-
ли. Это способствует формированию готовности 
к активной умственной деятельности, независимо 
от знаний и интересов.

Информационная функция способствует рас-
ширению информационного поля учащихся бла-
годаря информационному контенту занятий –  ис-
пользование СМИ, Интернет- ресурсов, результа-
тов социальных опросов и др. в качестве источни-
ков информации. В процессе работы студенты осу-

ществляют поиск дополнительной информации. 
Занятия строятся таким образом, чтобы в процес-
се их реализации обучающиеся осуществляли са-
мостоятельную работу по поиску дополнительной 
информации в различных источниках.

Продуктивность овладения речевой деятельно-
стью может быть задана проектировочной функ-
цией. Приобретение знаний в процессе работы 
становится не совокупностью приёмов, а целост-
ностью процесса обучения, определяемой логикой 
работы и получением реального продукта этой де-
ятельности. В ходе реализации обучения форми-
руются и осваиваются проектировочные умения 
учащихся. Они становятся свой ствами личности 
студентов, которые способны выполнять опреде-
ленные действия в заданных условиях.

Таблица 1

Параметры Дистанционное занятие Занятие в смешанном формате

Учебная деятель-
ность: планирова-
ние и построение 
учебной деятель-
ности (определе-
ние и формули-
рование потреб-
ностей и целей 
обучения)

• преподаватель определяет порядок предъявле-
ния учебного материала в соответствии с логикой 
учебного предмета, сам выделяет содержательные 
единицы;
• работа только индивидуально;
• технология передачи знаний;
• заучивание наизусть, множество грамматических 
упражнений, упражнения на пересказ и т.п.

• преподаватель+студент совместно разбирают проблем-
ные задачи, исходя из конкретной ситуации и уровня под-
готовленности группы;
• осуществление коллективной совместной учебной дея-
тельности;
• технология поиска новых знаний на основе предыдуще-
го опыта;
• выполнение индивидуальных творческих заданий 
(PowerPoint-презентаций и т.п.);
• использование различных форм коммуникации и кон-
троля (on-line-конференция, виртуальные путешествия, 
электронная почта, форум, вебинары и т.д.)

Психологическая 
атмосфера обу-
чения

• формальная: авторитет преподавателя; домини-
рующая функция преподавателя: преподаватель 
сам осуществляет организацию, контроль и оценку 
учебного процесса, знаний, умений и навыков каж-
дого обучаемого и группы в целом;
• ощущение зависимости студентов от преподава-
теля;
• развитие познавательной активности и личной 
заинтересованности в достижении поставленной 
цели (зависит только от самого обучаемого, его 
способностей и желания)

• неформальная: взаимное 
уважение и совместная деятельность: преподаватель вы-
ступает в роли помощника, советчика;
• осознание студентами непосредственного участия и уве-
личение интереса к обучению;
• развитие познавательной 
активности и личной заинтересованности в достижении 
поставленной цели (применение современных методов 
работы, интерактивных форм обучения и т.п.)

Ориентация в обу-
чении

на учебную дисциплину на самостоятельное решение проблемного задания

Оснащённость за-
нятия

присутствие наглядности (в электронном варианте) выполнение одного из важнейших принципов дидактики –  
наглядности (в мультимедийном исполнении)

Готовность студен-
та к обучению

• необходимость, часто навязанная другими;
• наличие у обучаемых навыков 
работы с печатным материалом

• непосредственное понимание и осознание самим сту-
дентом задач обучения и овладения готовностью к обу-
чению
• наличие у обучаемых достаточно высокого уровня ин-
формационной компетенции

Оценка учебной де-
ятельности

• студенты работают под управлением преподава-
теля, активная деятельность не может проявиться

• совместная оценка результатов учебной деятельности 
и определение новых задач (проблем): преподаватель 
совместно с обучаемыми осуществляет организацию, 
контроль и оценку учебного процесса, знаний, умений 
и навыков каждого в отдельности и группы в целом

Диагностическая функция предполагает со-
здание определённых условий, которые позволя-
ют оценить уровень сформированности компетен-
ций студента, при сравнении имеющегося уров-
ня с нормативными требованиями, отраженными 
в стандарте. Эта функция даёт возможность вы-

явить пробелы или несоответствия в профессио-
нальной подготовке будущих специалистов и спро-
ектировать действия по их устранению. Оценка 
и сравнение профессиональных умений учащих-
ся с заданными в стандарте позволяет избежать 
субъективности преподавателя.
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Рефлексирующая функция способствует повы-
шению уверенности студента, его самореализа-
ции и рефлексии, эмоциональному обогащению, 
связанному с ощущением способности к преоб-
разованию действительности, возможности по-
лучить наряду с предметно- профессиональным 
социально- педагогический результат личностных 
приращений. Позиция рефлексии в обучении спо-
собна удерживать основной смысловой центр за-
нятия. Это связь замысла и реализации или це-
ли и результата. Такая связь осуществляется при 
самостоятельном принятии решений о действии, 
подборе средств реализации полученных заданий, 
построении этапов подготовки и ответа.

Рефлексия даёт возможность студентам осоз-
нать путь обучения, проанализировать развитие 
компетенций. Ключевым моментом является то, 
что образовательная деятельность становится ча-
стью опыта студентов, а рефлексия становится ба-
зой его оценки.

Воспитательная функция развивает различные 
личностные качества студентов для активизации 
навыков студентов: инициативности, целеустрем-
ленности, ответственности, выработки навыков 
учебной деятельности и др.

Важнейшей для обучения является коммуни-
кативная функция, которая способствует разви-
тию коммуникативной компетенции обучаемых. 
В обучении коммуникативная функция реализу-
ется максимально, т.к. всё многообразие аспек-
тов формирования и развития коммуникативной 
компетенции связано с разными этапами и сто-
ронами обучения. На степень реализации этой 
функции оказывают влияние различные факто-
ры: уровень языковых способностей коммуникан-
тов, характеристика психологического климата 
общения, решение коммуникативных задач, свя-
занных со специальностью обучаемых и др. [4, 
с. 68].

К тому же нами выделены преимущества сме-
шанного формата по сравнению с дистанционным 
обучением [4, с. 82] (см. табл. 1).

Считаем целесообразным отметить также ми-
нимизацию психолого- педагогических проблем, 
с которыми обычно сталкиваются преподавате-
ли и студенты при организации вынужденного 
дистанционного обучения. «Учебный материал 
для дистанционного обучения рассчитан, как из-
вестно, скорее не на личностное взаимодействие, 
а на передачу информации некоему «усреднен-
ному обучаемому» и адресуется ему как объекту 
информационного процесса» [1, с. 10]. Это прово-
цирует появление у большинства студентов психо-
логических трудностей, связанных со спецификой 
«психолого- педагогического фактора общения 
в сети как особого вида коммуникации» [3, с. 97]. 
Обратимся к самому обучению.

На электронной информационно- образователь-
ной платформе «BOLID» БГТУ им. В. Г. Шухова 
действует так называемый «цифровой подготови-
тельный факультет». Приведём фрагменты одно-
го из модулей обучения.

Студент изучает и работает с новой информа-
цией самостоятельно. Для закрепления и провер-
ки усвоения материала, студенту даётся задание 
на видеоконференцию, которая проводится препо-
давателем.

Заключение

Таким образом, представленная работа по реали-
зации учебной деятельности в смешанном фор-
мате показала свою эффективность. Выявленные 
дидактические возможности позволяют сделать 
вывод о перспективности данного формата об-
учения, а также целесообразности дальнейшей 
разработки.

Учебный контент, представленный в данном 
исследовании, может послужить основой для 
обучения русскому языку как иностранному. 
Преимущество такого онлайн- продукта связано 
с тем, что он является результатом совместной 
работы студента и преподавателя, предлагает 
актуальную информацию в том формате обра-
зовательного пространства, в котором нуждает-
ся современный обучающийся, а также облада-
ет свой ствами мобильности и доступности. Его 
использование обеспечивает содержательную 
основу и создаёт ситуативность учебного обще-
ния.

Несомненна перспективность такого форма-
та в процессе обучения русскому языку как ино-
странному, а также целесообразность применения 
данного формата обучения для развития компе-
тенций учащихся.
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TEACHING FORM
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The changes in the world associated with coronavirus infection, 
global digitalization of public have significantly affected the mod-
ern higher education and in particular the teaching of Russian as 
a foreign language. In these conditions of the coronavirus infection 
spread, a lot of universities and colleges by the recommendation of 
the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Feder-
ation decided to change to distance learning. In this regard, all face-
to-face classes were moved to an online. Teachers were forced to 
organize the educational process through distance learning tech-
nologies based on various ways of transmitting electronic content 
and available communication tools for students and teachers. The 
unplanned transition to distance learning was an emergency, forced 
measure. As practice has shown the vast majority of Russian uni-
versities were not ready for such a radical restructuring of the ed-
ucational process. According to the general opinion this situation 
was the result of objectively different levels of development of the 
information infrastructure of universities, the provision of certain dis-
ciplines with electronic educational resources and the readiness of 
teachers themselves to use other forms and methods in the educa-
tional process. Following the methodological recommendations of 
the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Feder-
ation, universities have developed scenarios for the implementation 
of distance learning and requirements for the formats of the educa-
tional process that are acceptable for their level of IT infrastructure 

development taking into account available external resources. In the 
article the conditions of online learning are considered, the advan-
tages and disadvantages of distance learning technologies and the 
introduction of these technologies in the process of teaching Rus-
sian as a foreign language are also considered.

Keywords: higher education, online education, digital economy, 
digitalization, digital competencies, distance learning, distance 
learning technologies, RFL training, Russian as a foreign language.
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Цель исследования –  выявить особенности употребления арти-
кля во французской именной группе N+de+N. В статье дается 
сопоставительный анализ результатов тестирования, прове-
денного среди французских и русских респондентов, объясня-
ются причины предпочитаемого словоупотребления у русских 
и французских носителей. Научная новизна исследования 
заключается в комплексном подходе к одной из самых трудно 
усваиваемых тем грамматики французского языка: для анали-
за явления использовались данные, полученные от носителей 
языка и русскоязычные обучающиеся. В результате исследо-
вания выявлены особенности употребления артикля в именной 
группе N+de+N носителями французского языка, а также про-
белы в преподавании французской грамматики русскоязыч-
ным носителям.

Ключевые слова: определенный артикль, отсутствие артикля, 
именная группа с предлогом de, выбор носителя языка, функ-
ционирование существительного.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что категория артикля во французском язы-
ке продолжает являться одной из наиболее труд-
ных для понимания русскоязычными носителями. 
Существует множество пособий и упражнений, 
призванных помочь в усвоении этой грамматиче-
ской категории. К сожалению, правила чаще всего 
иллюстрируются хорошо отобранными примера-
ми, но не помогают при построении высказывания 
на французском языке учащимися. Очень часто им 
приходится сталкиваться с многочисленными вопро-
сами, на которые не могут ответить не только грам-
матики, но и сами носители языка. Данная пробле-
ма не теряет своей актуальности и для лингвистов: 
употреблению артикля посвящено множество работ 
отечественных и зарубежных ученых. Различным 
спорным явлениям или трудным случаям даются 
объяснения грамматического, семантического или 
прагма- дискурсивного плана.

Для достижения указанной цели необходимо 
решить следующие задачи: во-первых, опреде-
лить круг проблем, связанных с употреблением 
артикля во французском языке; во-вторых, про-
вести тестирование русскоязычных и франкоя-
зычных респондентов на использование именной 
группы N+de+N; в-третьих, провести анализ полу-
ченных результатов.

Для выявления особенностей употребления ар-
тикля в именной группе N+de+N в статье исполь-
зуются следующие методы исследования: ме-
тод эксперимента, методы количественного и син-
хронного анализа.

Теоретической базой исследования послу-
жили труды Г. Гийома [1], Купфермана [6], Лебас- 
Фрачак [5], Ж. К. Анскомбра [4].

Практическая значимость данного исследо-
вания заключается в том, что материалы, изло-
женные в статье, могут быть использованы при 
подготовке теоретических и практических курсов 
по французскому языку, а также помочь русско-
язычным носителям в освоении такого сложного 
грамматического материала, как артикль.

Основная часть

Объяснению нулевого артикля (термин, впервые 
введенные Г. Гийомом) с позиций прагматики дис-
курса посвящены работы Купфермана [6]. Он рас-
сматривает идентифицирующую и предикативную 
интенцию говорящего, чтобы объяснить выбор или 
опущение артикля во фразах типа: Jean est mé-
decin / Jean est un médecin. Систематизацию тео-
ретических изысканий, посвященных нулевому ар-



291

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
тиклю и опущению артикля, осуществляет в своей 
работе М. Ю. Карбаинова [2]. Исследовательница 
развивает идею Ж. К. Аскомбра об аспектуальной 
характеристике нулевого артикля. Н. И. Тарасова 
[3] рассматривает глагольно- именные сочетания 
без артикля с неабстрактными существительным 
типа: porter plainte, fare face, demander avis. По мне-
нию лингвиста, в данном случае существительное 
употребляется в метафорическом, образном значе-
нии. Упор делается на стилистический потенциал 
таких сочетаний.

Одной из самых сложных и противоречивых 
проблем для русскоязычных носителей являет-
ся употребление артикля после предлога de. Ис-
пользуя и развивая прагма- дискурсивный подход 
Купфермана Лебас- Фрачак [5] пытается объяс-
нить примеры типа l’apprentissage du vocabulaire / 
l’apprentissage de vocabulaire. По мнению исследо-
вателя такого рода «противоречия» снимаются, 
когда мы понимаем интенцию говорящего: поме-
щение слова после de в центральную сферу вы-
сказывания, фокусирует внимание на нем, ведет 
к употреблению артикля, а отсутствие артикля де-
фокализует имя, свидетельствуя о другом смыс-
ловом акценте. Однако эту объяснительную подо-
плеку мы понимаем уже после того, как словоупо-
требление осуществилось.

Проблема обучающегося заключается именно 
в том, чтобы применить механизмы, управляющие 
выбором или опущением артикля, при формиро-
вании своего собственного высказывания на ино-
странном языке, и здесь он обычно не уверен. 
В языке нет места линейной логике, им управля-
ет когерентность [1], что не является отсутствием 
логики, но внутренней логикой языка. Уловить эту 
языковую связность при преподавании иностран-
ного языка, является, на наш взгляд, первостепен-
ной задачей.

Одной из самых сложных и противоречивых 
проблем для русскоязычных носителей является 
употребление артикля после предлога de. В рам-
ках нашего исследования был составлен неболь-
шой тест, состоящий из словосочетаний, содержа-
щих именную группу N1+de+N2. Франкоязычным 
и русскоязычным респондентам предлагалось за-
полнить пропуск между двумя существительным, 
употребив или не употребив тот или иной артикль 
вместе с предлогом de. Вот список этих словосо-
четаний (табл. 1).

Все примеры давались вне более широкого 
контекста. Задачей теста было понять, как дан-
ные словосочетания оформляются в речи фран-
коязычными респондентами, и представляет ли их 
«заполнение» трудности для русскоязычных носи-
телей. В опросе приняли участие 40 человек (20 
франкоязычных и 20 русскоязычных носителей). 
Возраст русскоязычных респондентов варьиро-
вался от 22 до 27 лет, в большинстве своем они 
являются студентами старших курсов, изучающих 
французский как первый иностранный язык, либо 
выпускниками этих отделений. Возраст француз-
ских респондентов варьировался от 24 до 57 лет.

Таблица 1

Фразы на французском Перевод целевой фразы

1.  Le taux … croissance des 
prix du pétrole

1.  Уровень роста цен 
на нефть.

2.  Le taux …  chômage en 
France en 2019

2.  Уровень безработицы 
во Франции в 2019 году.

3.  Le niveau … violence dans le 
monde actuel

3.  Уровень насилия в совре-
менном мире.

4.  Le goût … analyse comme 
qualité essentielle

4.  Вкус к анализу как основ-
ное качество.

5.  L’esprit … entreprise chez 
les jeunes employés

5.  Дух предпринимательства 
у молодых работников.

6.  L’esprit … amour divin 
parmi nous

6.  Дух божественной любви 
среди нас.

7.  Le pourcentage … eau des 
Mers et Océans

7.  Процент воды в морях 
и океанах.

8.  Le processus … 
développement d’un nouveau 
produit

8.  Процесс разработки нового 
продукта.

9.  Le concept … traumatisme 
en psychanalyse

9.  Понятие травматизма 
в психиатрии

10.  L’idée … progrès industriel 
au XIX siècle

10.  Идея промышленного 
прогресса в XIX веке.

11.  L’évolution … maladie chez 
les personnes âgées

11.  Развитие болезни у пожи-
лых людей

12.  Un potentiel … 
développement du marché des 
produits écologiques

12.  Потенциал развития рын-
ка экологических продуктов.

Как показало исследование, среди франкоя-
зычных респондентов практически не было рас-
хождений в выборе артикля. Лишь в примере 6 
два респондента использовали предлог без арти-
кля. Ниже представлена общая картина ответов 
франкоязычных респондентов.

1. Le taux DE croissance des prix du pétrole
2. Le taux DE chômage en France en 2019
3. Le niveau DE violence dans le monde actuel
4. Le goût DE L’analyse comme qualité essentielle
5. L’esprit D’entreprise chez les jeunes employés
6. L’esprit DE L’amour divin parmi nous (18 отве-

тов) / L’esprit D’amour divin parmi nous (2 ответа)
7. Le pourcentage D’eau des Mers et Océans
8. Le processus DE développement d’un nouveau 

produit
9. Le concept DE traumatisme en psychanalyse
10. L’idée DE progrès industriel au XIX siècle
11. L’évolution DE LA maladie chez les personnes 

âgées.
12. Un potentiel DE développement du marché des 

produits écologiques.
Все русскоязычные респонденты заявили о со-

мнениях при заполнении теста. По словам боль-
шинства студентов, эта тема является для них 
одной из самых трудных во французском языке. 
В результате выполнения теста только во фразах 
5 и 11 ответы русскоязычных носителей в 100% 
совпали с ответами носителей языка.

5. L’esprit D’entreprise chez les jeunes employés
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11. L’évolution DE LA maladie chez les personnes 
âgées.

Во фразе 6 семнадцать (17) русскоязычных ре-
спондентов так же, как французы употребили ар-
тикль:

6. L’esprit DE L’amour divin parmi nous
Во фразе 5 существительное enterprise употре-

бляется в функции определения, и все словосоче-
тание существует как единое понятие, употребля-
емое для описания внутреннего качества, необ-
ходимого для смелого воплощения своих идей 
и проектов в жизнь. На русский язык словосочета-
ние можно было бы перевести как «предпринима-
тельский дух».

Наибольшее число «несовпадений» зафикси-
ровано во фразах 2, 4, 8.

Фраза 2. Le taux DU chômage en France / Le taux 
DE chômage en France Русскоязычные респонден-
ты в большинстве своем поставили артикль: сем-
надцать человек (17) употребили артикль, трое (3) 
артикль не поставили. В выборе артикля решаю-
щим фактором стало уточнение en France.

Участвовавшие в эксперименте французы 
не употребили артикля, объясняя это тем, что они 
воспринимают это словосочетание как устоявше-
еся, «так всегда говорится».

Как мы уже сказали выше, контекст словосоче-
таний был минимальным именно для того, чтобы 
увидеть тенденции в употреблении артикля. Для 
более широкого анализа явления мы обратились 
к поисковой системе Google, которая позволяет 
увидеть общие тенденции. В подавляющем боль-
шинстве примеров, найденных в интернете, ар-
тикль не употребляется:

Вот заголовок издания LeParisien от 28.05.2020
Crise du coronavirus: le taux de chômage en 

France bondit de 22,6% au mois d’avril. (Кризис ко-
ронавируса: уровень безработицы во Франции вы-
рос на 22,6% в апреле). [7]

Примеров с артиклем встретилось гораздо 
меньше:

Actuellement, le taux du chômage en France se 
situe à 10,2% de la population active et 12% pour l’en-
semble de l’Europe (source Insee, mars 2013). (В на-
стоящее время уровень безработицы во Франции 
составляет 10,2% активного населения, а во всей 
Европе этот процент составляет 12%. [8]

В целом, соотнесенность примеров заданных 
поисковой системе Google в кавычках, то есть 
именно в такой встречаемости, такова: «le taux de 
chômage en France» –  257 000 результатов (93%) / 
«le taux du chômage en France» –  17 000 результа-
тов (7%).

Наличие артикля фокусирует внимание чи-
тателя на безработице именно во Франции. Да-
лее по тексту артикль в данном словосочетании 
не употребляется, поскольку само выражение пре-
вратилось в неделимый термин и воспринимается 
целиком.

Фраза 4. Le goût D’analyse / Le goût DE L’analyse.
Большинство русскоязычных респондентов 

не употребили артикль (четырнадцать человек 

(14) –  без артикля / шесть (6) –  с артиклем), тогда 
как франкоязычные участники артикль употреби-
ли.

Проверка в поисковой системе Google показы-
вает ту же тенденцию.

“le goût de l’analyse” –  583 000 случаев употре-
блений / “le goût d’analyse” –  всего 5 результатов.

Вот выдержка из требований к кандидату 
на пост в министерство экономики:

Сe style se caractérise aussi par le goût de l’ana-
lyse et de la synthèse … (Этот стиль характеризует-
ся также вкусом к анализу и синтеза). [9]

Количество результатов без артикля столь 
незначительно по сравнению с употреблением 
с артиклем, что ими можно пренебречь.

Фраза 8. Le processus DU développement d’un 
nouveau produit / Le processus DE développement 
d’un nouveau produit.

Большинство русскоязычных студентов (18 че-
ловек) поставили артикль, поскольку посчитали, 
что слово développement определено следующей 
за ним именной группой.

Однако такое употребление не было дано 
не только франкоязычными участниками теста, 
но и поисковой системой Google.

Структурно фразу 8 можно сопоставить с фра-
зой 11, в отношении которой ни у русскоязычных, 
ни у франкоязычных респондентов не возникло 
вопросов.

L’évolution DE LA maladie chez les personnes 
âgées.

Употребление или неупотребление артикля 
в подобных словосочетаниях связано с синтакси-
ческой функцией существительного, которое мо-
жет выступать в речи в качестве несогласованно-
го определения. В этой функции существительное 
исполняет роль, отведенную прилагательному, 
и поэтому не требует актуализации при помощи 
артикля. Сама структура словосочетания не яв-
ляется определяющей для выбора артикля. Со-
поставляя вторые существительные из именной 
группы, мы видим, что слово développement (раз-
витие) является более абстрактным, чем слово 
maladie (болезнь), поэтому обладает большим по-
тенциалом функционирования в качестве несогла-
сованного определения. Таким образом на выбор 
артикля влияет не только структура словосочета-
ния, но и семантика существительного.

Заключение

Проведенный среди русскоязычных и франкоязыч-
ных респондентов эксперимент показал, что фран-
цузская именная группа N+de+N представляет для 
русскоязычных носителей трудность в части употре-
бления или опущения артикля. Эксперимент пока-
зал, что, следуя правилам, изложенным в грамма-
тиках, относительно определения имени в синтагме, 
студенты автоматически выбирают артикль, а но-
сители языка опираются на существующий в язы-
ке узус, объединяющий словосочетание в единое 
и неделимое целое.
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мы видим в изучении семантики существительных 
в именной группе N+de+N с целью выявления за-
кономерностей, которые управляют артиклевым 
и безартиклевым употреблением второго суще-
ствительного в именной группе.
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Переводческая деятельность Ф. Скорины в белорусском 
литературоведческом дискурсе
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Статья посвящена исследованию специфики творческой инди-
видуальности Ф. Скорины- переводчика –  центральной пробле-
мы скориноведения, от которой в немалой степени зависит ре-
шение иных проблем (библеистическая культура Ф. Скорины, 
интерпретация его творческой деятельности, развитие тради-
ций библеистики). Несмотря на значительное количество пу-
бликаций, посвященных личности просветителя, выявлено, что 
вопрос о необходимости национально- культурного анализа его 
творчества не теряет актуальности. Цель исследования –  рас-
крытие переводческой его индивидуальности в аспекте разви-
тия белорусского литературоведения.
В историко- хронологическом контексте на основе рассмотре-
ния научных публикаций осуществлена систематизация про-
блематики, посвященной осмыслению скоринианы. Выявлены 
периоды наибольшей интенсивности в постижении его пере-
водческой индивидуальности просветителя. Путем проведе-
ния дискурс- анализа определены основные концептуальные 
подходы, отражающие особенности изучения переводческой 
деятельности Ф. Скорины. В ходе проведенного исследования 
установлено, что результаты работ белорусских литературове-
дов существенно дополняют методологию изучения и возмож-
ности освоения скорининского наследия (подходы к переводу, 
анализ источников, проявления самобытности Ф. Скорины как 
поэта).

Ключевые слова: история развития художественного перево-
да; творческая индивидуальность переводчика; скориниана; 
белорусское литературоведение.

Введение

Личность Ф. Скорины, белорусского гуманиста пер-
вой половины ХVI в., первопечатника восточных 
славян, писателя, переводчика, ученого- медика, 
художника, уже не первое столетие находится под 
пристальным вниманием ученых.

Начало интенсивного изучения его жизни 
и творчества нашло воплощение в исследовани-
ях второй половины ХVIII в. –  И. Бакмейстера, Да-
маскина (Д. Семёнова- Руднева) и др. Постепенно 
интерес к просветителю усилился в связи с выяв-
лением его изданий в государственных архивах, 
библиотеках, частных коллекциях и введением их 
в научный и культурный оборот. В ХІХ в. наиболее 
основательно к анализу его творчества подошли 
Э. Гендерсон, И. Каратаев, В. Сопиков. П. Влади-
миров получил степень доктора русской словес-
ности за монографию «Доктор Франциск Скорина: 
его переводы, печатные издания и язык» (1888).

В Беларуси постижение творчества первопе-
чатника началось в ХІХ в. и проявилось в различ-
ных формах изысканий –  от поиска и системати-
зации книжных памятников до просветительства 
путем обращения к многовековым литературно- 
письменным традициям. В работах литераторов 
М. Довнара- Запольского, А. Ельского, А. Киркора, 
В. Сырокомли творчество просветителя представ-
лено как феномен духовной культуры, а его пере-
вод Библии характеризуется как уникальный лите-
ратурный памятник.

В публикациях первых десятилетий ХХ в. 
(М. Богдановича, З. Бядули, М. Горецкого, И. Двор-
чанина, Е. Карского, В. Ластовского, Я. Лёсика, 
А. Луцкевича и И. Луцкевича, В. Пичеты, С. Полуя-
на, М. Пиотуховича, А. Станкевича, Н. Янчука) пе-
реводы рассматриваются в тесной связи с нацио-
нальными и общекультурными традициями.

Анализ современных публикаций

Значительное место в раскрытии творческой лич-
ности первопечатника занял исследовательский 
дискурс второй половины ХХ –  нач. ХХІ в. (работы 
В. Агиевича, С. Александровича, Н. Алексютовича, 
В. Аниченко, Г. Галенченко, А. Грицкевича, В. Ко-
лесника, А. Кавки, В. Казберука, В. Конона, А. Кор-
шунова, Ю. Лабынцева, О. Лойко, С. Майхровича, 
А. Мальдиса, Е. Немировского, Н. Николаева, С. По-
докшина, Я. Порецкого, И. Саверченко, В. Чемериц-
кого, В. Шалькевича, А. Яскевича), в которых Ф. Ско-
рина представлен как яркий культурный деятель 
и гуманист, основатель восточнославянского кни-
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гопечатания, наследие которого получило междуна-
родный статус и всемирное значение. В них также 
был сделан акцент на уникальности данных изданий 
с точки зрения развития восточнославянских тради-
ций: в 1517–1519 гг. в Праге первопечатником были 
выпущены кириллическим шрифтом в белорусской 
редакции церковнославянского языка «Псалтырь» 
и ещё 23 переведенные им книги Библии, в 1522 г. 
в Вильно –  «Малая подорожная книжица» (счита-
ется первой книгой, напечатанной на территориях, 
входивших в состав СССР) и в 1525 г. – «Апостол».

Вопросы своеобразия мировоззренческих 
взглядов мыслителя, антропологического изуче-
ния его личности заняли в научных трудах бело-
русских ученых значимые позиции. Ф. Скорина 
обозначен в них как создатель уникальной концеп-
ции понимания роли книг Священного писания: он 
считал Библию главным источником знаний как 
в образовании, так и в нравственном воспитании 
человека, стремился синтезировать культурные 
достижения христианской и античной культуры 
(сообщал о своем авторстве в предисловиях и по-
слесловиях, помечал собственным гербом рисун-
ки, зашифровывал акафисты акростихом) и др.

Основная часть

Вместе с тем вопрос о необходимости более широ-
кого национально- культурного анализа его творче-
ства не теряет актуальности. Среди важных аспек-
тов, требующих проработки, –  раскрытие его пере-
водческой индивидуальности в контексте развития 
белорусского литературоведения.

Значительные возможности для его рассмо-
трения открывают публикации, представляющие 
собой первые комплексные исследования, посвя-
щенные истории белорусской литературы.

Особенно плодотворными для белорусско-
го литературоведения являлись научные работы 
филолога- слависта Е. Карского. В его фундамен-
тальном труде «Белорусы» (1903–1922) деятель-
ности просветителя посвящен отдельный подраз-
дел. Значительное внимание Е. Карский уделил 
языку перевода. В работе отмечено, что Ф. Скори-
на издавал книги Священного Писания на церков-
нославянском языке, делая редакционные правки 
и разъяснения непонятных слов народным язы-
ком, менее распространенные книги дополнял соб-
ственным переводом, некоторые переводил цели-
ком. Результатом анализа стал следующий вывод: 
несмотря на присутствие церковнославянизмов 
и чехизмов, основа языка –  народная, белорус-
ская. Проявления оригинальности Ф. Скорины- 
переводчика обозначены также в использовании 
стихов силлабического характера.

Важное место в исследовании посвящено вы-
явлению роли скорининских изданий для разви-
тия отечественной и зарубежной литературовед-
ческой мысли и книгоиздания, поскольку они бы-
ли распространены не только «в Западной Руси 
и проникали на Восток, но заходили и к югославя-
нам и на запад Европы» [3, с. 28]. Издателями книг 

в ХVI в. заимствовался установленный им текст, 
форма изданий и шрифт. Е. Карским обозначе-
ны проявления творческой учебы и переводчиков 
книг Священного писания, заимствование отдель-
ных приемов.

Значительное место отводится просветите-
лю и в «Истории белорусской литературы» (1921, 
1924, 1926) М. Горецкого, самобытного писателя 
и фольклориста, который «заложил фундамент 
белорусского теоретического литературоведе-
ния» [9, с. 31]. В данном издании, которое «на про-
тяжении многих лет являлось единственным учеб-
ником для школ и иных учебных учреждений Бела-
руси» [6, с. 333], проявились грани таланта его ав-
тора «не только как исследователя национальной 
литературы, но и переводоведа» [5, с. 109].

Мыслитель представлен здесь как разносто-
ронняя личность, оказавшая огромное влия-
ние на развитие белорусской литературы и куль-
туры широтой и своеобразием своей деятель-
ности. Акцент в работе сделан на культурно- 
просветительской роли переводов, значимых для 
повышения общекультурного уровня населения 
и индивидуально- творческого развития личности.

Предметом изучения в издании являются 
не только произведения художественной литерату-
ры, но и иные издания –  гадальные книги, алхими-
ческого и медицинского дискурса, по астрологии. 
По мнению М. Горецкого, как перевод произведе-
ний художественной литературы, так и произве-
дений иных видов литературы, выполнял важную 
роль в развитии белорусской культуры и литера-
туры: «Вся эта литература выявляет интеллекту-
альные потребности интеллигенции того времени 
и показывает, на какой основе могла развиваться 
наша самостоятельная литература того времени» 
(здесь и далее перевод наш. –  И. Л.) [2, с. 65].

В издании обозначено, что Ф. Скорина одним 
из первых «пробовал писать стихами, в которых 
либо переводил места из Библии, либо выражал 
свои мысли» [2, с. 69], отмечается наличие рифмы 
в его произведениях и приводятся соответствую-
щие примеры. Подводя итог изысканиям, М. Го-
рецкий подчеркивает, что деятельность Ф. Скори-
ны как просветителя, первопечатника, переводчи-
ка и писателя основывалась на уважении к тради-
циям и духовным ценностям, на которых он вырос.

О значимости личности просветителя для бело-
русского общества 1920-х гг. свидетельствует вы-
ход постановления Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров БС-
СР от 13 ноября 1925 г. о праздновании 400-летия 
белорусского книгопечатания, главным юбилей-
ным событием которого являлось проведение Бе-
лорусским государственным университетом (БГУ) 
и Инбелкультом (Национальная академия наук 
Беларуси) научной конференции с привлечением 
широкой научно- педагогической и культурной об-
щественности. Имя Ф. Скорины становится нацио-
нальным символом.

В статье «Scoriniana (1776–1926)» историка- 
слависта, ректора БГУ В. Пичеты, которая вошла 
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в подготовленное по итогам конференции изда-
ние, представлен широкий обзор отечественных 
и зарубежных публикаций, посвященных Ф. Ско-
рине. Вопрос об источниках переводов поднимал-
ся здесь как один из кардинальных вопросов в де-
ле изучения его деятельности. Ученым сведены 
в единый дискурс различные позиции об источ-
никах переводов, которые требовали пересмо-
тра. В работе также подробно рассмотрены мне-
ния о языке скорининских изданий. С точки зре-
ния исследователя, на первоначальном этапе «все 
авторы, которые стремились дать языку Скорины 
то или иное определение, мало углублялись в осо-
бенности» [7, с. 295–296], тем не менее «к сере-
дине 80-х годов XIХ столетия за языком Скорины 
твердо закрепилось название языка белорусский» 
[7, с. 297].

Во второй половине ХХ в. переводческая дея-
тельность мыслителя затрагивалась в научных пу-
бликациях Г. Голенченко, В. Дышиневич, Е. Неми-
ровского, Я. Порецкого, В. Чемерицкого, А. Яске-
вича и др. Среди приоритетных вопросов –  источ-
никоведческий анализ переводов и его поэтиче-
ское наследие.

Итоги изучения текстов скорининских книг, 
а также малоизвестных архивных источников на-
шли отражение в издании А. Кавки «Тут мой на-
род: Франтишек Скорина и белорусская литерату-
ра ХVІ –  начала ХХ вв.» (1989). В нем представле-
ны научные изыскания белорусских и зарубежных 
литературоведов вплоть до конца 1980-х гг. Осо-
бое внимание уделено публикациям первой поло-
вины ХХ в. С точки зрения автора, новая литерату-
ра «открыла Скорину, вернула в орбиту духовной 
жизни одну из наиярчайших, к сожалению, долгое 
время “блуждающих” звезд национального куль-
турного наследия» [4, с. 253].

В исследованиях А. Яскевича, посвященных 
Ф. Скорине, поставлена задача обобщения и вы-
явления возможностей использования достиже-
ний скорининской школы в переводах Священно-
го писания: «При переводе библейского текста со-
вершенно непригодны ни дословная, ни тем более 
творческая концепции перевода, разработанные 
в современном переводоведении. Переводчик Би-
блии прежде всего должен быть всесторонне под-
готовленным толкователем, потому что без бого-
словской интерпретации текста в библейском пе-
реводе нельзя продвинуться ни на шаг» [10, с. 191].

Публикации А. Бразгунова «Новации скоринов-
ских переводов» (2018), «Поэтическое наследие 
Ф. Скорины» (2018) являются обобщением науч-
ных поисков ХХ в. и в то же время раскрывают но-
вые грани таланта переводчика. Особое внимание 
уделено приемам, которые применялись перевод-
чиком для облегчения понимания и восприятия би-
блейского текста целевой аудиторией, таким как 
передача трудных для читателя слов с помощью 
маргиналий, уточнения в тексте перевода, расши-
рение перевода вставками и др.

Наиболее вероятным основным источником 
скорининской Библии определена чешская Би-

блия 1506 г., напечатанная в Венеции. При сопо-
ставлении 22 чешских и скорининских названий 
птиц выявлено, что 17 из них в фонетическом 
плане имеют полное или частичное совпадение. 
Обращено внимание и на то, что птицы в его пе-
реводе перечисляются в той самой уникальной 
последовательности, которая выделяет венециан-
скую Библию 1506 г. среди остальных чешских Би-
блий. Вместе с тем автор подчеркивает, что пере-
водчик активно обращался и к другим источникам.

В публикациях А. Бразгунова представлена его 
позиция относительно роли просветителя в станов-
лении отечественной поэзии. Исследователь обра-
щает внимание на то, что наиболее полно талант 
Ф. Скорины как поэта и версификатора раскрылся 
в гимнографических произведениях –  акафистах, 
размещенных в «Малой подорожной книжице» 
(1522), большинство из которых являются перево-
дами, а не оригинальными произведениями, и от-
мечает: «Даже если принять за неопоримый факт, 
что просветитель не был автором отдельных ака-
фистов (что не так), само их составление требо-
вало большого поэтического мастерства и значи-
тельной версификационной практики, и кроме то-
го –  знания теории составления гимнографических 
произведений» [1, с. 28]. Вместе с тем выявлено, 
что творческие подходы переводчика к воссоз-
данию текста не являются однородными: «В слу-
чае библейского (библийного) стиха, основанного 
на параллелизме членов, в своем переводе Ско-
рина мог широко экспериментировать в области 
лексики, грамматики, синтаксиса, семантики, мог 
давать параллельные переводы отдельных сти-
хов. В кандакарном стихе Скорина не имел такой 
возможности, потому что работал с заданной, «за-
стывшей» формой, поэтому с точки зрения ритми-
ки новации здесь были допустимы только в плане 
смещения цезуры и вариаций клаузулы» [1, с. 33].

В публикациях В. Рогойши «Молитвословный 
стих Ф. Скорины» (2017), «“Стихи” Ф. Скорины: но-
вый термин в белорусском стиховедении» (2017), 
«Ф. Скорина и белорусское стихосложение» (2018) 
Ф. Скорина рассматривается как создатель бело-
русской литургической поэзии, представитель мо-
литвословного стихосложения. В них подчеркива-
ется, что поэт впервые в восточнославянской поэ-
зии обратился к силлабическому стихосложению, 
применив определенные новации в области рит-
мики и рифмики, аналогию которым можно найти 
только в более поздней  силлабо- тонической систе-
ме стихосложения, которая получила распростра-
нение в Беларуси только в XIX в. В связи с этим 
«мы вполне можем говорить об одновременном 
существовании в белорусской средневековой по-
эзии четырех типов стиха: народного тонического, 
метрического (античного), молитвословного и –  
благодаря Скорине –  силлабического» [8, с. 129].

Выводы

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
переводческая деятельность Ф. Скорины получила 
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широкое воплощение в трудах белорусских иссле-
дователей ХІХ–ХХІ вв. Наибольшая интенсивность 
в постижении его переводческой индивидуально-
сти наблюдалась в 1920-х, 1980-х –  нач. 1990-х гг., 
2010-х гг.

Результаты работ белорусских литературове-
дов существенно дополняют методологию изуче-
ния и возможности освоения скоринского насле-
дия. В них определено, что Ф. Скорина, «как никто 
ранее в старобелорусской литературе» [4, с. 84], 
проявил наибольшую творческую оригинальность 
в работе над библейскими текстами, используя 
при воссоздании различные источники и адапти-
руя их к просветительским потребностям чита-
телей. Свободный эстетично- оценочный подход 
его к переводу обозначен в отсутствии буквализ-
ма, художественно- стилистическом своеобразии, 
в новаторских и неоднородных поисках в области 
формы, являющихся проявлением его самобытно-
сти как поэта и версификатора.
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TRANSLATION ACTIVITY OF F. SKORINA IN THE 
BELARUSIAN LITERARY DISCOURSE

Laptenok I. B.
Belarusian State University

The article is devoted to the study of the specifics of the creative in-
dividuality of the translator F. Skorina –  the central problem of Sko-
riniana, on which the solution of other problems depends to a large 
extent (the biblical culture of F. Skorina, the interpretation of his cre-
ative activity, the development of the traditions of biblical studies). 
Despite a significant number of publications devoted to the person-
ality of the enlightener, it was revealed that the question of the need 
for a national- cultural analysis of his work does not lose its rele-
vance. The purpose of the research is to reveal his translational in-
dividuality in the aspect of the development of Belarusian literary 
studies.
In the historical- chronological context, on the basis of the review 
of scientific publications, a systematization of the issues devoted 
to the understanding of Skoriniana was carried out. The periods of 
the greatest intensity in the realization of his translation individuality 
of the enlightener have been revealed. By conducting a discourse 
analysis, the main conceptual approaches that reflect the peculi-
arities of studying the translation activity of F. Skoryna have been 
determined. In the course of the conducted research, it was estab-
lished that the results of the works of Belarusian literary scholars 
significantly complement the methodology of studying and the pos-
sibility of mastering Skorina’s heritage (approaches to translation, 
analysis of sources, manifestations of F. Skorina’s originality as a 
poet).

Keywords: history of the development of literary translation; cre-
ative individuality of the translator; Scoriniana; Belarusian literary 
studies.
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Паремиологический фонд английского языка представляет 
огромные возможности для творчества публицистов, являясь 
источником разнообразных семантико- синтаксических мо-
делей. Функционирование паремиологических единиц на со-
временном этапе связано с их способностью адаптироваться 
к условиям динамичной жизни. Такое преобразование данных 
языковых единиц достигается за счет синтеза узуальной фор-
мы паремии и языковой инновации, проявляющейся как языко-
вая вариативность.
Первостепенное значение для решения поставленных задач 
имеют исследования понятий «антипословица» и «авторский 
афоризм», представляющие частные случаи провербиальной 
трансформации.
Таким образом, результатом процесса провербиальной 
трансформации является возникновение «антипосло виц» 
и «авторских афоризмов» как видоизмененных структур-
но- семан тичес ких образований, сохраняющих связь со сво-
ими прототипами. Употребление данных языковых единиц 
в культурно- просветительском дискурсе является одним из са-
мых оригинальных и наиболее эффективных способов переда-
чи нового мировоззрения, обновленных понятий и реальности.

Ключевые слова: афоризм, культурно- просветительский дис-
курс, антипословица, модифицированный, трансформация.

Введение

Многочисленные исследования показывают, что 
до настоящего времени исследование паремиоло-
гических единиц осуществлялось только

с исторической точки зрения. Ретроспективный 
анализ исследований, посвященных изучению 
данного вопроса, позволяет сделать вывод о том, 
что первоначальные лингвистического знания 
о провербиальном фонде формировались в про-
цессе деятельности, связанной с фиксацией паре-
мий, созданием сборников и изучением уровня их 
распространения.

По мере расширения круга задач, анализиро-
вались все новые аспекты функционирования па-
ремиологических единиц. Ряд исследователей 
(Селиверстова Е. И., Рыжкина Е. В., Мидер В., Ли-
товкина Т., Мелерович А. М., Мокиенко В. М. и др.) 
проявляют особый интерес к изучению языково-
го статуса паремий, исследованию структурно- 
синтаксического, компонентного, семантического, 
лингвокультурологического уровней их языковой 
организации и лексикографическому описанию 
[1], [2], [3], [4].

Перспективы дальнейшего исследовании паре-
миологического фонда заключались в выявлении 
коммуникативного- прагматического потенциала 
паремий, анализе специфики их функционирова-
ния в различных контекстах современной действи-
тельности [5], [6].

Актуальность

На современном этапе развития лингвистики отме-
чается отсутствие эмпирической базы, предоставля-
ющей возможность полномасштабного и разносто-
роннего анализа провербиальных модификаций 
окказионального характера.

В этой связи сфера таких исследований долж-
на быть направлена на выявление процессов об-
новления, трансформации традиционных паремий 
в разных видах дискурса. Таким образом, широ-
кое распространение антипословиц и авторских 
афоризмов в английском языке, с одной стороны, 
и малая их изученность с другой, обуславливает 
их изучение и анализ как актуальной темы в со-
временной лингвистике.

Обсуждение

Первостепеннное значение для решения постав-
ленных нами задач, имеют исследования, непо-
средственно направленные на изучение механиз-
ма функционирования паремиологических единиц 
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в культурно- просветительском дискурсе. В свете 
сказанного важно то, что паремии, адаптируясь 
к новым задачам и условиям современности, пре-
терпевают множественные модификации. Нельзя 
не заметить, что необходимость такого рода пре-
образований вызвана тем, что паремиологический 
фонд, являясь стабильным и динамичным одно-
временно, вынужден реагировать на изменения 
в общественной, материальной и духовной жизни. 
Таким образом, любые незначительные изменения 
в разных сферах жизни фиксируются как индиви-
дуальным, так и коллективным сознанием, находя 
отражение и в языковом материале.

Вышеизложенное подчеркивает необходи-
мость обстоятельного рассмотрения как вопро-
са о преобразовании (модификации) и «адапта-
ции» узуальных форм паремий к новым ситуа-
циям, так и изучению разнообразных отклонений 
от стандартных форм. Вышеизложенное подчер-
кивает необходимость изучения понятий «антипо-
словица», «авторский афоризм», «провербиаль-
ная трансформация». Процесс провербиальной 
трансформации ведет к возникновению «провер-
биального трансформанта», т.е. видоизмененного 
структурно- семантического образования, сохра-
няющего связь со своим прототипом.

Заслуживает быть отмеченным и тот факт, что 
на протяжении своего существования паремии на-
ходятся под воздействием двух факторов, кото-
рые полярно противоположны друг другу. Во-пер-
вых, это традиция, способствующая сохранению 
пословицы; во-вторых, инновация как возмож-
ность приспособления к новым условиям.

Как известно, паремии являются частью на-
родной культуры, относясь к одной из старейших 
и наиболее устойчивых разновидностей фолькло-
ра. Поучительный и лаконичный характер паре-
мий способствовали их широкоупотребительно-
сти в повседневной жизни. В то же время паре-
мии активно воспроизводятся, переосмыслива-
ются и употребляются в современной речи в ви-
де трансформаций. Данные модифицированные 
формы паремиологических единиц представляют 
для исследователей в наше время огромный ин-
терес.

Для более полной характеристики рассматри-
ваемого вопроса предлагаем рассмотреть значе-
ние термина «антипословица». По мнению Анто-
новой О. Н., антипословица –  это «речевое обра-
зование широкого круга, пословицы, являющиеся 
смысловыми антиподами традиционных паремий» 
[7]. В немецкой лингвистической литературе тер-
мин «антипословица» обозначает языковые еди-
ницы, представляющими собой смысловые анти-
поды традиционных паремий; библейские изре-
чения; переделанные афоризмы и крылатые вы-
ражения; веллеризмы (высказывания) [8]. В своих 
исследованиях В. Мидер подчеркивает трудности 
точного разграничения собственно антипословиц 
и антиафоризмов, антипословиц и аптипоговорок, 
предлагая широкое понимание термина антипо-
словица [8].

Е. К. Николаева, в свою очередь, отмечает «не-
завершенный» характер изученности и определе-
ния данного термина [9]. Термин «антипослови-
ца», по мнению исследователя, не совсем точно 
передает сущность пословичных трансформаций, 
так как префикс анти- имеет значение категориче-
ского отрицания, противостояния тому, что опре-
деляется термином пословица. Здесь уместно от-
метить, что антипословицы не только отрицают, 
но и способствуют обновлению устаревших по-
нятий, устанавливают новые ценности, что ведет 
к появлению новых пословиц. В них, в частности, 
отражается и подвергается оценке недавнее про-
шлое и современные реалии.

Таким образом, антипословицы как трансфор-
мации традиционных паремий представляют со-
бой интересное явление. Процесс контаминации 
структурно- семантических единиц и традицион-
ных форм паремий, ведущий к образованию ан-
типословиц, привлекает внимание многих иссле-
дователей.

Другим не менее значимым понятием в нашем 
исследовании является «авторский афоризм». 
Опираясь на данные современной паремиологии, 
следует отметить, что авторский афоризм пред-
ставляет собой краткое высказывание, которое 
выражает оригинальную мысль, точку зрения или 
наблюдения автора. Данная языковая единица 
предстает чаще всего в яркой и запоминающей-
ся формулировке, включая элементы критики или 
юмора.

Для более полной характеристики рассматри-
ваемого вопроса следует отметить, что антипосло-
вицы и авторские афоризмы имеют схожие причи-
ны возникновения и цели употребления в разных 
языках, равно как и механизмы их формирова-
ния. Здесь уместно отметить, что возникновение 
и употребление в речи данных языковых единиц 
связано с необходимостью разрешить как извест-
ные, «старые», так и новые проблемы и задачи 
современности. Изменения в общественной жиз-
ни приводят к необходимости пересмотра и заме-
ны старых стереотипов. Паремии, таким образом, 
могут оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние на мышление и поведение лю-
дей. Уважительное отношение к вековой народ-
ной мудрости уступает место критическому ана-
лизу и переосмыслению стереотипов. Несогласие 
с устоявшимися нормами и традициями обуслав-
ливает формирование антипословиц и авторских 
афоризмов.

Другой, не менее важной причиной формиро-
вания антипословиц и авторских афоризмов слу-
жит необходимость в реализации экспрессивно-
сти в коммуникативном акте как элемента цен-
ностного восприятия мира, способности вызывать 
у человека ассоциации и ощущения сопричастно-
сти к определенным событиям, явлениям и фак-
там действительности. Монотонность повседнев-
ного бытия вызывает потребность в разнообразии 
и придании особого колорита речи, творческой 
игре в употреблении языковых единиц, креативно-



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

300

го подхода к описанию актуальных событий. Сле-
дует отметить, что антипословицы и авторские 
афоризмы могут использоваться авторами в каче-
стве протеста против любых форм давления, вы-
ступая, при этом, в форме сатирического смеха 
или иронии. Таким образом, употребление антипо-
словиц и авторских афоризмов позволяет автору 
выразить свое негативное отношение к явлениям 
современной действительности, являясь при этом 
единственным «рычагом» воздействия.

Результаты проведенного нами анализа позво-
ляют сделать вывод о том, что с течением време-
ни паремии подвергались не только формальным, 
но и семантическим преобразованиям. Очевидно, 
что сама природа паремий способствует возмож-
ности контекстуальных изменений. Стоит отме-
тить, что в составе обновленных выражений, как 
правило, актуализируется и семантика, и звуко-
вая форма данных языковых единиц. Рассмотрим 
следующие примеры употребления вышеописан-
ных паремиологических единиц в контексте:

1) At the same time our reforms to the care homes 
system –  tougher inspection, better data, higher staff 
qualifications and an emphasis on personal accounta-
bility at senior officer level within local authorities –  are 
challenging the «out of sight out of mind» culture 
which it’s clear has betrayed some young people in 
residential care

(Ср. «Out of sight out of mind» –  «с глаз долой 
из сердца вон») [10]. Автор с сожалением рас-
суждает о проблемах в социальной сфере, под-
черкивая нежелание властей решать проблемы. 
Авторский афоризм «out of sight out of mind cul-
ture» дает четкую характеристику проблемы в со-
временном обществе.

2) The Government pays the piper, but it should 
not call the tunes (заголовок)

Mr Smith should remember that, even if govern-
ment pays the piper, it is ill-equipped to name the tune. 
If not, he still has the chance to prove Sir John right 
(Ср. «He who pays the piper calls the tune» –  «кто 
платит музыканту, тот и заказывает музыку») [10]. 
Употребляя трансформированный вариант обще-
известной пословицы «He who pays the piper calls 
the tune», автор подчеркивает, что власти не все-
сильны и не должны превышать полномочия.

3) Artist’s Pen Mightier Than the Nazi Sword 
(заголовок)

«You cannot draw pain» Mr. Wyszogrod interrupts. 
«I can capture the basic outline of an event, yes. But 
how do you portray how a man feels giving up life in 
the gas chamber? I try to imagine it with all the force 
I have, and it is still impossible» (Ср. «The pen is 
mightier than sword» –  «что написано пером, не вы-
рубишь и топором») [11]. Страх и беспомощность 
жертв фашизма отражаются в авторском афориз-
ме «Artist’s Pen Mightier Than the Nazi Sword», где 
автор отмечает попытку художника отобразить 
вселенскую боль на холсте.

He менее широк круг тем, затрагиваемых в ан-
глийских антипословицах. Как уже было замече-
но, язык незамедлительно реагирует на события 

и изменения, происходящие в жизни общества. 
Антипословицы, согласно результатам многочис-
ленных исследований, являются одним из самых 
оригинальных и, безусловно, эффективных спо-
собов передачи нового видения, «активации» све-
жих идей и мыслей. «Новыми вариациями на ста-
рую тему» являются, к примеру, следующие анти-
пословичные единицы:

1) Revenge is a dish best served loud. At least 
it is if you’re a singer eager to make an impression on 
the charts and re-establish your credentials as a top-
tier pop star. That is the logic seemingly behind Miley 
Cyrus’s comeback single, “Flowers”. Pop’s one-time 
enfant terrible breaks a three-year silence with the re-
lease of the song on 13 January. That day is also the 
33rd birthday of her ex Liam Hemsworth, whom she 
divorced in January 2020 after two years of matrimo-
ny. Coincidence? Not if the snippet of lyrics she has 
shared on Instagram is anything to go by. “I can love 
me better than you,” sings Cyrus, her husky voice 
splintered with emotion. But is the urge to share her 
heartache the only motivation? (Ср. «Revenge is a 
dish best served cold» –  «месть –  это блюдо, ко-
торое лучше подавать холодным») [10]. В данной 
статье автор описывает боль утраты, выражая 
свои мысли с помощью антипословицы «Revenge 
is a dish best served loud», где слово «loud» подчер-
кивает драматичность ситуации.

2) The Dylan of these chapters is a true believ-
er in the religion of folk, which «exceeded all human 
understanding, and if it called out to you, you could 
disappear and be sucked into it» He claims that the 
old songs taught him there was nothing new on this 
earth. History was cyclical: societies emerge, flour-
ish, decline (but «I had no idea which of these stages 
America was in») … (Ср. «there is nothing new under 
the sun» –  «новое –  хорошо забытое старое; ничто 
не ново под луной») [12]. В данном отрывке автор 
рассуждает о смысле бытия, цикличности истори-
ческих событий и формировании национальных 
ценностей. Словосочетание «on this earth» в дан-
ной антипословице подчеркивает значимость за-
конов вселенной.

3) Greasepaint Can Be Mightier Than Pen or 
Sword (заголовок)

If the producers of the walking corpse of a come-
dy “To Be or Not to Be” are feeling unappreciated this 
morning –  and it’s a safe bet that they are –  here’s a 
consoling thought for them. It took years for the Ernst 
Lubitsch film that inspired this play to get any respect. 
Greeted with sad critical head-shaking when it opened 
in 1942, Lubitsch’s bizarrely merry tale of a theater 
troupe in Nazi Poland is now considered a masterpiece 
of American cinematic farce (Ср. «The pen is might-
ier than sword» –  «перо могущественнее меча») 
[11]. Данный вариант широко известной послови-
цы «The pen is mightier than sword», подчеркивает 
результаты стараний театральный труппы, которая 
в конечном итоге добилась всеобщего признания.

4) Trying to make the pen as mighty as the 
sword; a new workshop turns warriors into writers 
(заголовок)
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In her tiny voice, Bobbie Ann Mason was compar-

ing herself to the protagonist of her 1985 novel, ‘’In 
Country’’: a young girl growing up in Kentucky during 
the Vietnam War. She was speaking to a couple of 
dozen people here at Camp Lejeune, a handful of ma-
rines and family members of marines. This was a writ-
er’s workshop, sponsored by the National Endowment 
for the Arts, and Ms. Mason was reminded of Sam, her 
character, because they both share a hunger for infor-
mation about strife in a faraway land … (Ср. «The pen 
is mightier than sword» –  «перо могущественнее 
меча») [11]. Желание автора донести до читателя 
важность человеческих ценностей, формирования 
миролюбия как духовно- нравственного качества, 
означающего любовь и действенное стремление 
к миру, согласию, сотрудничеству и единению лю-
дей, гармоничному сосуществованию всего суще-
го отразилось в антипословице «to make the pen as 
mighty as the sword».

В итоге рассмотрения данного вопроса можно 
сказать, что раньше антипословицы употребля-
лись по большей части в устной форме; теперь же 
они все чаще реализуются в письменном виде. Ан-
типословицы «ведут дискуссию с оправдавшими 
себя жизненными стереотипами, с явными житей-
скими правилами» [5].

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
комплексное изучение трансформированного вари-
анта паремии как объекта лингвистического иссле-
дования является на данный момент актуальным. 
В языковом сознании носителей английского языка 
паремии играют большую роль, так как позволяют 
проникнуть в национально –  культурные особен-
ности языковой картины мира. Именно всесторон-
нее изучение паремий предоставит возможность 
понимания специфики менталитета англичан и их 
культуры. Подводя итоги всему вышеизложенному, 
следует отметить, что богатство паремиологическо-
го фонда английского языка открывает широкие 
перспективы для дальнейшего его изучения.
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FORMATION OF AUTHOR’S APHORISMS AND 
ANTIPROVERBS ON THE BASIS OF PAROEMIAS IN 
THE ENGLISH CULTURAL- EDUCATIONAL DISCOURSE

Khuchbarova D. M., Belov V. V.
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”

The paroemiological fund of the English language provides great 
opportunities for the creativity of publicists, being a source of var-
ious semantic- syntactic models. The functioning of paremiological 
units at the present stage is connected with their ability to adapt to 
the conditions of dynamic life. Such transformation of these linguis-
tic units is achieved by synthesizing the usual form of paremia and 
linguistic innovation, manifested as linguistic variation.
Of primary importance for the solution of the tasks are the studies of 
the concepts of “anti-proverb” and “author’s aphorism”, which repre-
sent particular cases of proverbial transformation.
Thus, the result of the process of proverbial transformation is the 
formation of “antiproverbs” and “author’s aphorisms” as modified 
structural- semantic formations that are connected to the proto-
types. The use of these linguistic units in cultural and educational 
discourse is one of the most original and most effective ways of ex-
pressing a new worldview, updated concepts and reality.

Keywords: aphorism, a cultural and educational discourse, anti-
proverb, modified, transformation.
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Цель настоящего исследования состоит в анализе степени из-
ученности такого жанрового явления, как литературная сказка, 
и представлении новых взглядов на проблемы выявления ин-
вариантных свой ств и признаков этого типа текстов. Методо-
логия анализа текстов этого жанра традиционно основывается 
на исторических подходах: историко- литературном, историко- 
типологическом, сравнительно- историческом, куль тур но- ис то-
рическом. Эти методы в различных сочетаниях используются 
современными исследователями, хотя все большее значение 
приобретают мифопоэтический, социокультурный, психоана-
литический и другие методы филологического анализа.
На наш взгляд, такое культурно- историческое, литературно- 
художественное явления, как «литературная сказка», мож-
но представить как своеобразный сверхтекст, построенный 
по принципу определенного жанротипа, изучение которого 
возможно на синхронистическом уровне. Современные гума-
нитарные, междисциплинарные подходы и методы, такие как 
лингвоконцептологический, лингвокультурологический, когни-
тивный, коммуникативный, теория сверхтекста позволяют вве-
сти литературную сказку в сферу синтетических методов ан-
тропологической науки и представить литературную сказку как 
исторически сложившуюся модель жанра, имеющую, по сути, 
метажанровый характер, способную объединять тексты раз-
личной этиологии, генезиса, вида, типа в единый целостный 
сверхтекст.

Ключевые слова: жанр; литературная сказка; сюжет; жанро-
тип; когнитивный анализ; сверхтекст.

Введение

Многообразие текстов, составляющих в границах 
культуры своеобразный сверхтекст под условным 
обозначением «русская литературная сказка», мож-
но представить как особый жанротип, лингвокогни-
тивную инвариантную модель [5, с. 164–165], подда-
ющуюся не только диахроническому, но и синхро-
ническому анализу и, как следствие, выявлению 
важнейших дефинитивных жанровых признаков, 
категоризация которых и будет отражать сущность 
этого жанрового сверхтекста. На сегодняшний 
день большинство исследований на тему «русская 
литературная сказка» построено на диахрониче-
ском подходе, учитывающем исторические тексто-
вые и внетекстовые реалии, генезис и соотноше-
ние двух типов текстопорождения –  фольклорно- 
мифологического и литературного, историческую 
типологию жанровых разновидностей и форм, ре-
же –  проницаемость жанровых границ в пределах 
индивидуально- авторского стиля. Однако именно 
одностороннее внимание к межжанровой и вну-
трижанровой динамике при всей продуктивности 
и результативности подхода не позволяет четко 
определить совокупность тех признаков, которые 
лежат в основе жанрового кода и определяют «стра-
тегии порождения, понимания и интерпретации» 
[5] соответствующих жанру текстов. Вопреки всем 
попыткам дать строгую, непротиворечивую класси-
фикацию литературно сказочных текстов границы 
жанротипа размываются. Необходимо аналитиче-
ски осмыслить основные теоретико- концептуальные 
подходы к изучению жанра литературной сказки, 
их результаты, и наметить пути исследования ме-
таконцептуальной природы сказочного жанротипа, 
позволяющего обнаружить в данном классе текстов 
важнейшие типологические черты.

Материалы и методы

Как уже упоминалось, изучение литературной сказ-
ки и традиционно, и в современной филологиче-
ской науке осуществляется в рамках историче-
ских методов исследования, среди которых можно 
выделить историко- литературный, сравнительно- 
исторический, культурно- исторический методы. 
Кроме этого, появляются работы, в которых про-
дуктивно используются мифопоэтический, социо-
культурный, лингвопоэтический, психоаналитиче-
ский подходы. Поскольку текст представляет собой 
многоаспектное явление, при изучении литератур-
ной сказки логично было бы использовать совре-
менные междисциплинарные методы и подходы, 
позволяющие объединить литературоведческие 
и лингвистические способы анализа, методы транс- 
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и металингвистики, позволяющие выявить основные 
коммуникативно- эстетические, лингвосемантиче-
ские, когнитивно- концептуальные признаки тек-
стовых классов.

Результаты

Одним из самых продуктивных и востребованных 
остается сравнительно- исторический метод, 
представленный прежде всего в книге И. П. Лу-
пановой [6] и решающий проблему фольклорно- 
литературных связей, освоения народной сказки 
русской литературой начала XIX века. В моногра-
фии показано, как меняется отношение литератур-
ных практик к фольклору, какими путями сказка 
проникает в художественное сознание и конкрет-
ные произведения, как «обрабатываются» ска-
зочные мотивы, образы, детали в индивидуально- 
авторским сознанием, как эстетические и фило-
софские принципы писателя влияют на осмысле-
ние народной сказки, как сказка помогает вносить 
в литературу национально- самобытный характер, 
какими методами и с какой целью осваивают писа-
тели фольклорно- сказочный материал.

Сравнительно- исторический метод имеет свои 
ограничения, так как основан на идеях эволю-
ционизма, последовательного, поступательного 
и непрерывного процесса «развития литературно- 
фольклорных связей со времен русской древности 
до конца XIX века» [6, с. 3]. В рамках метода была 
создана не изжившая себя до сих пор традиция на-
прямую возводить литературу к фольклору, лите-
ратурную сказку к фольклорным мотивам, сюже-
там, образам, оригинальным «сказочным» худо-
жественным способам выразительности, так, что 
тезис о фольклорной природе литературной сказ-
ки стал аксиомой. Время показало, что на этой ме-
тодологической основе трудно создать целостное, 
обобщенное понятие о литературной сказке, на-
столько она многообразна, и исследователь огра-
ничилась эмпирической и несколько эклектичной 
формулировкой [6, с. 5]. В этом определении объ-
единены столь разнородные характеристики (пря-
мое отражение сказкой действительности, соци-
альная направленность, нравственно- этическая 
содержательность, условная фантастичность, 
эмоциональный пафос, типологизм образов, пря-
мая связь с нехудожественными сферами бытия, 
такими как бытовая жизнь, психология, мировоз-
зрение определенного сословия, стилевая яркость 
языка), что на их основе трудно создать целостное 
представление об эстетическом объекте –  жанре 
литературной сказки.

Историко- литературный метод с элементами 
генетического анализа, когда происхождение ли-
тературной сказки напрямую возводится к запи-
сям, а затем обработкам фольклорных текстов, 
а процесс развития жанра полностью погружен 
в общую картину историко- литературного процес-
са эпохи, представлен в книге Л. Ю. Брауде «Скан-
динавская сказка» [2]. Исследовательница опи-
сывает процесс собирания фольклорных сказок 

в Германии и Скандинавии (от братьев Гримм), 
их литературную обработку, а затем создание ли-
тературной сказки на этой основе, исторический 
процесс развития заложенной традиции в твор-
честве писателей- сказочников от Г. Х. Андерсена 
до Туве Янссон. В соответствии со своими мето-
дологическими подходами автор этого исследо-
вания формулирует историко- литературное опре-
деление жанра, которое стало самым известным 
и цитируемым, часто очень некритично [2, с. 6–7].

Подобное понимание сказки основано на еди-
ном принципе –  определяющей роли авторского 
сознания, делающим все остальные черты фа-
культативными. Автор может писать прозой или 
стихами, может основываться на фольклорных 
источниках, а может изобретать оригинальный сю-
жет и героев; он волен использовать фантастику, 
либо игнорировать ее, единственным непремен-
ным условием остается наличие чуда (как  чего-то 
изумительного, редкого, не обязательно открыто 
фантастического) как сюжетообразующего фак-
тора.

Таким образом любое авторское произведение, 
в центре сюжета которого оказывается  какое-то 
необычное, удивительное, диковинное событие, 
может называться сказкой. Однако авторское на-
чало свой ственно любому литературному жанру, 
а сказочный сюжет –  это сложнейшая художе-
ственная конструкция, формировавшаяся тыся-
челетиями, и она не может быть сведена только 
к одному чудесному происшествию, поэтому опре-
деление нуждается в доработке и более четкой 
жанровой конкретизации. Хорошо уж то, что ис-
следовательница сделала фольклоризм и фанта-
стичность литературной сказки факультативными 
и вариативными чертами, не определяющими на-
прямую специфику жанра.

Историко- типологический метод изучения 
литературной сказки остается самым востребо-
ванным и используется во многих исследованиях 
[3; 4; 7; 8; 9; 12], в каждом из которых фиксируются 
новые важные аспекты в понимании жанра лите-
ратурной сказки.

Т. Г. Леонова понимает жанр литературной 
сказки через уяснение жанровой специфики фоль-
клорной сказки, своеобразие которой, по мнению 
исследовательницы (и здесь она не оригинальна), 
сводится к главному –  наличию сказочного вымыс-
ла, который и определяет все остальное: функции 
фантастического, структурные особенности сюже-
та и композиции, наследуемых литературной сказ-
кой и в то же время ограничивающих ее жанровые 
пределы. С этой особенностью, по мнению иссле-
дователя, связана и эстетическая, и историческая 
неизбежность жанровой эволюции сказки в лите-
ратуре.

Т. Г. Леонова, определяя литературную сказку 
[3, с. 194], строит жанровую типологию, анализи-
рует соотношение «жанрового содержания» (со-
держание на основе привычных жизненных пред-
ставлений, фантастика, обусловливающая образ-
ность, особое художественное воспроизведение 
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действительности) и «жанровой формы» (замкну-
тость и устойчивость формы, условность времени 
и пространства, неожиданность сюжетных ситуа-
ций и поворотов, повторяемость однородных дей-
ствий).

Л. В. Овчинникова отказывается от понимания 
литературной сказки как жанра [8, с. 23]), так как 
на протяжении всего исторического существова-
ния сказки в русской литературе усиливается про-
цесс синтеза жанров, и это приводит к появлению 
новых жанровых образований, господству син-
тетических форм, объединяющих самые разноо-
бразные элементы и литературных, и фольклор-
ных родов и жанров.

Описывая различные жанровые типы, Л. В. Ов-
чинникова приходит к оригинальному понима-
нию сказки, предлагая понимать сказку как 
конструктивно- значимую, формально- содержа-
тель ную парадигму художественного понимания 
действительности.

М. Н. Липовецкий с самого начала обозначает 
свой метод следующим образом: «наиболее продук-
тивным путем исследования поэтики литературной 
сказки может оказаться структурно- генетический 
подход [курсив автора. –  С.Ш.]» [4, с. 8]. Однако 
анализ конкретных произведений заставляет скор-
ректировать методологию и связать структурно- 
генетический подход с историко- типологическим, 
который и становится в итоге основным методоло-
гическим основанием исследования. В итоге иссле-
дователь сопоставляет с произведениями писате-
лей XX века некий инвариант сказочного жанра как 
архетипическую структуру, показывая ее сохране-
ние и функционирование в условиях разных эсте-
тических и идеологических систем, определяя это 
явление как «память жанра».

Элементы историко- литературного, сравнитель-
но- ис торического и историко- типологического ме-
тодов в разных соотношениях сочетаются в рабо-
тах Г. Н. Изотовой, С. Н. Еремеева, О. К. Герлован, 
М. П. Шустова и других исследователей, опираю-
щихся на выводы и дефиниции И. П. Лупановой, 
Л. Ю. Брауде, Т. Г. Леоновой.

О. И. Тиманова предлагает культурно- исто-
рический подход к анализу литературной сказки 
и осмыслению ее судьбы в историко- культурном 
аспекте в России. Литературная сказка как жанр 
определяется исследовательницей «совокупно-
стью художественных приемов автора для выраже-
ния того или иного эмоционально- мыслительного 
отношения к миру» [10, с. 8], при этом степень 
и функцию поэтического вымысла исследователь 
считает второстепенным признаком, не охватыва-
ющим все типы сказочных текстов. Подобный ши-
рокий подход дает возможность вывести сказку 
из узкого круга жанровых дефиниций в более ши-
рокий культурный контекст, представить ее как од-
ну из форм когнитивных художественных процес-
сов, как способ понимания и реконструкции кар-
тины мира.

О. Н. Халуторных предлагает особый, пока еще 
не совсем востребованный путь социокультурно-

го анализа и считает литературную сказку (неза-
висимо от ее генезиса) «объективированной ме-
тафорой», структурной целостностью, призванной 
«переименовать», по новому интерпретировать 
окружающей мир, раскрыть в нем неявный смысл 
привычных вещей и ситуаций, расшатать привыч-
ные стереотипы восприятия, создать новую смыс-
ловую реальность [11, с. 7–8].

И. Г. Минералова, отталкиваясь от историко- 
литературного определения Л. Ю. Брауде, уточ-
няет его в аспекте мифопоэтического анализа, 
вводя понятие А. А. Потебни «внутренняя форма», 
«образ образов», акцентируя внимание на мифо-
поэтических источниках представлений, или вну-
тренних образов литературной сказки как «пре-
емницы» сказки фольклорной, но обработанной, 
«переведенной» на современный язык писате-
лями, поэтами, драматургами [7]. Исследователь 
добавляет, что мифологическая составляющая 
нередко выполняет сюжетообразующую и смыс-
лообразующую функцию, объясняя это осознан-
ной стилизацией народной сказки.

Заключение

Таким образом, можно говорить о постепенном, 
правда очень медленном расширении методологи-
ческих подходов к анализу и интерпретации жанра 
литературной сказки. Исследователи приходят к по-
ниманию сложности и многоуровневости сказочно- 
поэтической системы, которая не поддается более 
или менее традиционным способам интерпретации 
без риска оставаться на месте и повторять одни 
и те же постулаты и суждения в различных вариа-
циях индивидуально- авторского понимания.

Современные гуманитарные, междисципли-
нарные подходы и методы, такие как лингвокон-
цептологический, лингвокультурологический, ког-
нитивный, коммуникативный, теория сверхтекста 
позволяют ввести литературную сказку как ком-
плекс когнитивно- лингвистических, концептуаль-
ных, коммуникативных элементов в сферу синте-
тических методов антропологической науки. Од-
нако это еще задачи будущего, открывающего 
большие перспективы в обновлении представле-
ний об этом жанре.

Литературной сказкой в жанровом отношении 
можно называть произведение (текст) с особой 
структурой нарратива: от отправки героя из до-
ма, его путешествие (при этом неважно какие со-
бытия происходят, важно, что герой проходит три 
этапа испытания), и в конце обретение дома, неве-
сты и свадьба героя. «…Волшебная сказка –  это 
не просто набор некоторого числа стандартных 
сюжетообразующих мотивов и стилистических 
клише, но и новый “суперсюжет”» [1]. Важно под-
черкнуть, что этот суперсюжет нельзя восприни-
мать как формальную единицу или голую структу-
ру. Эта исторически сложившаяся модель жанра, 
несущая в себе определённые коммуникативно- 
информационные, структурно- семантические, 
практически- репрезентативные свой ства, это 
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именно сложносоставная модель, имеющая, по су-
ти, метажанровый характер, способная объеди-
нить тексты различной этиологии, генезиса, вида, 
типа в единый целостный сверхтекст. Примерами 
могут служить такие разные тексты, как «Осколок 
льда» В. И. Даля, «Капитанская дочка» А. С. Пуш-
кина, многие исторические романы В. Скотта 
и многие другие, которые не имеют внешних ска-
зочных атрибутов, но подчиняются целиком и пол-
ностью модели сказочного суперсюжета. Все чер-
ты сказки зависят от авторского замысла, комму-
никативной и структурно- семантической приро-
ды текста. Литературная сказка всегда содержит 
жанровую двой ственность: мы в ней находим чер-
ты и классической сказки, и  какого- нибудь истори-
чески определенного литературного жанра.
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IDENTIFICATION OF INVARIANT PROPERTIES AND 
FEATURES OF THE TEXT OF A LITERARY FAIRY TALE

Shavrygin S. M.
Non-state educational private institution of higher education «Moscow 
Financial and Industrial University “Synergy”»

The purpose of this study is to analyze the degree of study of such a 
genre phenomenon as a literary fairy tale, and to present new views 
on the problems of identifying the invariant properties and features 
of this type of texts. The methodology for analyzing texts in this gen-
re is traditionally based on historical approaches: historical- literary, 
historical- typological, comparative- historical, cultural- historical. 
These methods are used in various combinations by modern re-
searchers, although mythopoetic, sociocultural, psychoanalytic and 
other methods of philological analysis are becoming increasingly im-
portant.
In our opinion, such a cultural, historical, literary and artistic phenom-
enon as a “literary fairy tale” can be represented as a kind of super-
text built on the principle of a certain genre type, the study of which 
is possible at the synchronistic level. Modern humanitarian, interdis-
ciplinary approaches and methods, such as linguo- conceptological, 
linguo- culturological, cognitive, communicative, the theory of super-
text, allow us to introduce a literary fairy tale into the sphere of syn-
thetic methods of anthropological science and present a literary fairy 
tale as a historically established model of a genre, which, in fact, has 
a meta-genre character, capable of uniting texts of various etiology, 
genesis, type, type into a single holistic supertext.

Keywords: genre; literary fairy tale; plot; genre type; cognitive anal-
ysis; supertext.
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В статье авторы исследуют лексические синонимы с позиций 
лингвистической прагматики как средство реализации интен-
ций автора в англоязычном судебном дискурсе. Особое вни-
мание обращается на специфику судебного дискурса, цели 
и задачи его участников в целом и представителей стороны 
обвинения в частности. Синонимы рассматриваются как ри-
торическое средство достижения прагматической задачи ора-
тора. В качестве практического материала для исследования 
использовались тексты заключительных выступлений двух 
обвинителей –  капитана Обри Дэниелса (1971 г.) –  по делу 
о военном преступлении американских военнослужащих роты 
Чарли в деревне Май Лай общины Сонгми в марте 1968 г., 
и прокурора штата Южная Каролина, США, Крейтона Уотер-
са (2023 г.) –  дело о двой ном убийстве семьи Мердо в июне 
2021 г.

Ключевые слова: судебный дискурс, лингвопрагматика, сино-
ним, речевое воздействие, интенция.

Заявленный в данной работе объект рассмо-
трения –  синонимы в единстве их лингвопрагмати-
ческих и риторических возможностей в судебном 
дискурсе –  требует от авторов краткого рассмо-
трения категорий дискурса и теории воздействия, 
функциональной семантики, которые на протяже-
нии десятилетий остаются в фокусе исследований 
языка в антропологической парадигме.

В истории науки категория дискурса описыва-
лась в рамках различных парадигм. Французская 
лингвосемиотическая традиция восходит к фи-
лософским трудам Р. Барта, М. Фуко [1, 10] и на-
правлена на экспликацию культурных феноменов, 
мифологем; американская традиция исследова-
ния контекстуально обусловленного языкового 
употребления изучает актуальную речевую инте-
ракцию, где для каждого речевого акта требуется 
определенное «социально- прагматическое описа-
ние» [7, с. 17]. В этой парадигме исследуются ре-
чевые акты с точки зрения осуществляемых ин-
тенций [8, 9]. Для отечественной традиции харак-
терен поиск функционально- речевой системности 
(типов дискурса) [5, 8].

Какую бы методологию анализа дискурса 
ни принял исследователь, неизменным остается 
привлечение экстра- и интролингвистических фак-
торов [3]. Получая информацию извне, человек об-
лекает её в слова, опираясь при этом на собствен-
ный субъективный опыт, доступные ему средства 
родного и изучаемых языков, культурные, соци-
альные и исторические традиции, а также кон-
текст коммуникации, включающий цели, параме-
тры, участников коммуникации, определяющие от-
бор средств из языкового арсенала.

Вопрос речевого оформления выводит иссле-
дование в проблематику актуального значения 
лексических единиц. Существенной особенно-
стью значения с позиций функциональной семан-
тики является динамичность его порождения как 
живого, интегративного процесса, характеризую-
щимся множеством параметров формулирования, 
значение –  это постоянное движение, встроенное 
в процесс коммуникации. «поэтому не существует 
никакой простой, фиксированной семантической 
единицы, даже когда она кажется самой простой 
для всех контекстов, т.е., выступает в составе де-
финиции лексического значения. … Вербальная 
дефиниция не способна отобразить богатство зна-
чимого опыта, … не существует изолированно-
го значения: все имеет значение по отношению 
к другим значимым сущностям» [4, c.14].

Анализ любого типа дискурса с необходимо-
стью предполагает рассмотрение прагматических 
целей и языковых механизмов их воплощения, 
определяющих, в том числе, актуальное значение 
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лексических единиц и их группирование в контек-
сте речи.

Сегодня, в обстановке невиданного идеологи-
ческого противостояния мы наблюдаем шквал ра-
бот по проблематике речевого воздействия, изу-
чению языковых механизмов формирования мне-
ния, обоснованию новых направлений исследова-
ния –  фреймирование, речевое манипулирование, 
речевой импрессинг, имагология [16]. В центре 
внимания имагологии –  «установки, стереотипы 
и предубеждения о присвоенном образе другого; 
а также отношения, которые управляют дискур-
сивной репрезентацией образа культуры в ино-
культурной среде» [2, c.88].

Образ «чужого» конструируется и в ситуации 
монокультурной, например, в обвинительной речи 
прокурора. В ситуациях судебного дискурса высту-
пления обвинителя и защитника с заключительной 
речью рассматриваются как последняя возмож-
ность обратиться к судье и присяжным до того, 
как они удалятся для принятия окончательного ре-
шения по делу. При этом не следует расценивать 
эти выступления как способ привлечь на свою сто-
рону больше участников судебного слушания или 
повлиять на тех, кто, возможно, уже сделал выво-
ды по заслушанному делу. Главная цель заключи-
тельной речи –  помочь судье и присяжным сфор-
мировать внутреннее убеждение в собственной 
правоте и справедливости решения.

В настоящем исследовании лексические сино-
нимы рассматриваются с позиции их эффективно-
сти для реализации целей говорящего в судебном 
дискурсе.

В дискурсе лексические синонимы выполняют 
такие функции как конкретизация (что позволяет 
более полно раскрыть суть объекта, предмета или 
явлении) и замещение (что позволяет избежать 
тавтологии или пояснить  какое- нибудь специфи-
ческое понятие, но только в том случае, если такая 
замена не нарушит смысловую и стилистическую 
целостность речи/текста). Таким образом, синони-
мы используются сообразно интенциям авторов: 
сообщение информации, её конкретизация, пояс-
нение явлений, понятий и терминов и т.п. Анало-
гичные цели ставятся участниками судебного дис-
курса –  защитником и обвинителем.

Рассмотрим заключительные речи двух обви-
нителей –  капитана Обри Дэниелса (1971 г. –  рез-
ня в Сонгми) и Крейтона Уотерса (2023 г. –  дело 
Ричарда Александра Мердо).

Капитан Обри Дэниелса был представите-
лем стороны обвинения по делу об одном из во-
енных преступлений, совершенных американски-
ми военнослужащими –  геноцид мирного населе-
ния деревни Май Лай, общины Сонгми (Вьетнам), 
16 марта 1968 года. По данным военной разведки 
в общине Сонгми располагались коммунистиче-
ские повстанческие силы Вьетнама. Рота Чарли, 
одно из многих американских карательных под-
разделений, получила приказ уничтожить против-
ника. Однако, в деревне Май Лай были обнаруже-
ны только старики, женщины и дети, безоружные 

и не оказавшие карателям никакого сопротивле-
ния: «…What can justify, gentlemen, the shooting in 
cold blood of an infant or child or any human being 
who’s unresisting and is offering you no resistance? 
…» [17]

Здесь необходимо уточнить значение, вклады-
ваемое в понятие военного преступления, по юри-
дическому англо- английскому словарю: «a concept 
of international law that denotes prohibited activities 
even during the carnage of war. It includes crimes 
against humanity, genocide and mistreatment of ci-
vilians and captured combatants» [18]. В источнике 
перечисляются действия, которые подпадают под 
категорию военных преступлений: «…attacking un-
defended places, attacking civilians, attacking civilian 
objects, cruel treatment, inhuman treatment, murder, 
rape, sentencing and execution without due process, 
torture, willful killing, willfully causing great suffer-
ing…» [18].

Согласно разным источникам, общее количе-
ство жертв Май Лай насчитывало от 500 до 700 че-
ловек. По заключению экспертов, до убийства лю-
ди подверглись жестоким пыткам, физическому 
и сексуальному насилию. Таким образом, многие 
из перечисленных элементов военного преступле-
ния были зафиксированы и представлены на суде 
в марте 1971 года.

Дело получило широкий резонанс, поскольку 
поставило под удар репутацию армии США. Кроме 
того, в материалах фигурировали имена предста-
вителей командного состава и военнослужащих, 
приставленных к высоким наградам по возвраще-
нию из Вьетнама. Требовалось отвести малейшие 
подозрения от армии США, сосредоточив внима-
ние судьи, присяжных и общественности на од-
ном единственном лице –  лейтенанте Уильяме 
Кэлли, командовавшим ротой Чарли. Чтобы вы-
полнить эту задачу, в своей заключительной ре-
чи обвинитель фокусируется на пострадавших (1), 
действиях, совершенных по отношению к ним (2) 
и морально- этической оценке преступления (3).

Пострадавшие (1). Результат квантитативного 
анализа показал, что в тексте заключительной ре-
чи, состоящей из 1440 слов, выделяются три ос-
новные группы синонимов-имен существительных: 
тематическое поле «люди» (people –  8 повторов, 
human being(s) –  5 повторов) и «дети» (infant(s) –  6 
раз, child(ren) –  8 повторов, baby/ies –  2 повтора) 
по отношению к жертвам американских карателей 
роты Чарли в деревне Май Лай. Посредством ча-
стых повторений этих синонимов оратор создает 
образ беззащитных невинных жертв обвиняемого.

Действия обвиняемого (2). Глагольную группу, 
характеризующую действия обвиняемого, состав-
ляют следующие лексико- стилистические вариан-
ты:

«…We have proven that the accused gathered up 
and summarily executed those unarmed, unresisting 
men, women, and children, and babies in the village of 
My Lai on 16 March 1968…» [17];

«…There is no question about the fact that he 
killed them with premeditation…» [17];
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«…The accused was a commissioned officer of the 

armed forces of this United States when he slaugh-
tered his innocent victims in My Lai…» [17].

Глагол executed не относится к нейтральным, 
поскольку его смысл основан на общей идее «ли-
шение человека жизни» (жизнь –  одна из главных 
человеческих ценностей). Однако с юридической 
точки зрения это справедливая форма наказания 
за самое тяжкое преступление (напр. за жестокое 
убийство). Но в контексте рассматриваемой си-
туации и с помощью приема синонимической ат-
тракции (killed и slaughtered) приобретает отрица-
тельный смысл: казнил, жестоким образом лишил 
жизни многих невиновных людей.

Морально- этическая оценка (3). Оценивая 
с морально- этической точки зрения поведение 
обвиняемого в 1968 г. и на судебном слушании 
в 1971 г., О. Дэниелс употребляет следующие 
средства: «…He has attempted to absolve himself of 
responsibility by saying that he had his duty there, that 
he acted in the name of this country and the law of 
this nation, … To make that assertion is to prostitute 
all of the humanitarian principles for which this nation 
stands. It is to prostitute the true mission of the Unit-
ed States soldier. It has been said the soldier, be he 
friendly or foe, is charged with the protection of the 
weak and unarmed. It is the very essence and reason 
for his being. When he violates this sacred trust, he 
not only profanes his entire cult but threatens the very 
fabric of international society…» [17].

Оценочные глаголы to prostitute и profanes 
сближаются по семам «совершить  что-то недо-
стойное» и «недостойная/неблагородная цель», 
при этом лексема to prostitute обладает достаточно 
сильным отрицательным эффектом, подчеркивая 
аморальность личности обвиняемого. Контексту-
ально оба глагола сближаются с лексической еди-
ницей violates, подводя итог –  нарушить законы 
не только морали и этики, но и юридические. Об-
виняемый своими действиями скомпрометировал 
армию США в глазах мирового сообщества и опо-
рочил идеал американского солдата, чей долг за-
щищать слабых и безоружных: «… he was not re-
lieved of his conscience. He was not relieved of his 
responsibility to know the difference between right and 
wrong, to know that he should not shoot an unarmed 
and innocent child or a baby… was not given a license 
to slaughter unarmed men, women, and children on 
his own personal supposition that they were the ene-
my…» [17].

Таким образом, обвинитель О. Дэниелс пере-
кладывает все бремя ответственности за совер-
шенный в Май Лай геноцид на плечи обвиняемого, 
создает и закрепляет в представлении аудитории 
его образ –  безжалостный и беспринципный убий-
ца невинных людей. Он убеждает своих слушате-
лей в том, что обвиняемый не выполнил свой долг 
как солдат армии США, но опорочил честь мунди-
ра.

Дело Ричарда Александра Мердо было воз-
буждено в 2021 году и представляло собой запу-
танную историю десяти лет денежных махинаций 

и преднамеренного жестокого убийства двух чле-
нов семьи Мердо –  жены и младшего сына. Дело 
осложнялось тем, что обвиняемый Р. А. Мердо яв-
лялся не только опытным юристом с многолетней 
практикой, но и происходил из известной семьи, 
сам имел солидную репутацию и был хорошо из-
вестен в широком кругу своих коллег в штате Юж-
ная Каролина. Однако в ходе расследования выяс-
нилось, что изрядную долю его доходов составля-
ли средства, добытые путем сложных махинаций. 
Мошенническая схема грозила рухнуть в любой 
момент, особенно положение дел Р. А. Мердо ухуд-
шилось после того, как у его младшего сына Пола 
возникли сложности с законом (дело о несчастном 
случае с летальным исходом, 2019 г.).

Цель стороны обвинения заключалась в том, 
чтобы доказать вину Р. А. Мердо, что именно он 
спланировал и совершил двой ное убийство чле-
нов своей семьи; требовалось доказать, что обви-
няемый лгал следствию и суду. Именно на проти-
воречиях между фактами, установленными в хо-
де расследования, показаниями свидетелей и экс-
пертов и показаниями самого обвиняемого сосре-
доточился Крейтон Уотерс, прокурор штата Юж-
ной Каролины.

В начале своей заключительной речи проку-
рор обозначает главную причину лжи подсуди-
мого и совершенного им убийства своей жены 
Мэгги и младшего сына Пола –  деньги. Отноше-
ние Р. А. Мердо к деньгам описывается им с помо-
щью прилагательных: «…the evidence that you’ve 
heard shows that the defendant became so addicted 
and so dependent on a velocity of money that the mil-
lions of dollars in legal fees that he was receiving was 
not enough…» [11, 2:46–2:52]. Выделенные одно-
родные определения семантически близки по се-
ме «зависимость». Addicted имеет ярко выражен-
ный отрицательный оттенок, обозначая практиче-
ски наркотическую зависимость Р. А. Мердо от де-
нег. Более нейтральная лексема dependent в дан-
ном контексте подчеркивает, что снижение дохо-
дов для обвиняемого было равносильно концу его 
существования. Используя, таким образом, прием 
обратной градации, оратор усиливает значение 
понятия зависимости столь сильной, что человек 
преступил закон.

В водной части своей речи К. Уотерс использу-
ет следующие средства утверждения: «… the de-
fendant killed Maggie and Paul and how do we know 
that we’re going to talk in detail about that, but the time-
line puts him there, the forensic timeline puts in there, 
the use of his family weapons corroborates that and 
his lies and guilty actions afterwards confirms, and 
we’ll go over each of those in great detail» [11, 8:55–
9:34]. Выделенные лексемы являются синонима-
ми с общими семами «подтверждать» и «доказа-
тельство», формируя позицию оратора: он наме-
рен обосновывать позицию обвинения, опираясь 
на неоспоримые, подтвержденные факты.

Заслуживает отдельного внимания фрагмент 
речи, в котором оратор обращается к присяжным 
[11, 14:39–23:59]: «…just because someone’s qual-
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ified as an expert doesn’t mean that you have to ac-
cept their opinion. You can judge that based on your 
assessment of the credibility and the relevance and 
the believability of that testimony. There’s nothing dif-
ferent about that when someone’s an expert beyond a 
reasonable doubt. I talked about this at the beginning 
of the case and it’s our burden. It’s a burden we wel-
come. It’s how this system works that we have to prove 
the guilt beyond a reasonable doubt… A reasonable 
doubt is a doubt that makes a reasonable, honest, 
sincere juror hesitate to act…» [11, 16:17–16:53]. 
В этом фрагменте К. Уотерс не пытается привлечь 
аудиторию на свою сторону, но лишь подчерки-
вает принципы, на которых основывается его вы-
ступление –  credibility и believability. Приведенные 
единицы являются синонимами, усиливающими 
положительное значение друг друга. В контексте 
речи они противопоставляются понятию лжи, в ко-
торой прокурор намерен уличить обвиняемого.

В последней части анализируемого фрагмен-
та выделена вторая группа синонимов reasona-
ble, honest и sincere, которые, как и лексемы пер-
вой группы, не являются призывом к присяжным 
оправдать их роли в этом заседании. Это каче-
ства, коих лишен подсудимый –  оратор использу-
ет эффект контраста, подчеркивая разницу между 
законопослушным честным гражданином и лже-
цом, опустившимся до насилия.

В своей речи оратор использует близкие 
по значению лексемы to lie и to fool, чтобы дать 
общую оценку поступкам обвиняемого, при этом 
словоформы глагола to lie повторяются в тексте 
37 раз. В заключении К. Уотерс употребляет до-
вольно резкую форму выражения –  fool, которую 
повторяет 4 раза подряд: «…This defendant on 
the other hand has fooled everyone, everyone who 
thought they were close to him, everyone who thought 
they knew he was who he was. He’s fooled them all 
and he fooled Maggie and Paul too. And they paid 
for it with their lives. Don’t let him fool you too…» [11, 
2:54:28–2:55:13]. Лексема to fool негативно окра-
шена и в некоторых речевых ситуациях может рас-
цениваться как оскорбление. В рассматриваемом 
контексте оратор выводит на главный план значе-
ние «заставить поверить в ложь», подчеркивая, 
таким образом, сколь искушен обвиняемый в ис-
кусстве лжи.

В подкрепление своих слов о лживости обвиня-
емого прокурор цитирует его предыдущие показа-
ния о предполагаемом орудии убийства: «… He al-
so said: “… well I think I replaced it… well I guess I’ll re-
place it… I’m certain I replaced it…” if you listen to his 
various statements, very vague and fuzzy about this 
third blackout…» [11, 54:49–54:55]. К. Уотерс оцени-
вает использует эпитеты vague и fuzzy, которые, 
согласно толковому словарю, являются лексико- 
семантическими вариантами с общими значени-
ями «расплывчатый» и «неясно выраженный». 
Прилагательное fuzzy имеет более широкое зна-
чение –  неясность не только в словах, но и в зву-
ках, то есть в звучании речи: обвиняемый избегает 
четкого ответа на конкретные вопросы, запинает-

ся и мямлит. Как правило, такими характеристика-
ми отличается речь человека, говорящего неправ-
ду.

Выполняя стилистические функции аттракции 
и градации в речи обвинителя, синонимические 
единицы конкретизируют значение, вкладывае-
мое оратором в характеристику подсудимого, кон-
статируют факт –  обвиняемый лжет, пытаясь укло-
ниться от ответственности.

Анализ заключительных речей О. Дэниелса 
и К. Уотерса показал, что в арсенале средств вы-
разительности и воздействия не последнее место 
занимают синонимы. Привлечение в одном кон-
тексте единицы сходных лексико- семантических 
групп «работает» на большую убедительность, 
создает нарратив осуждения преступных дей-
ствий осужденных.

Литература

1. Барт Р. Мифологии. Перевод с французско-
го. –  М.: Академический Проект, 2019. – 351 с.

2. Бахарева М. Д. Современная имагология: зна-
чение и перспективы развития// Концепт: 
философия, религия, культура. 2022. Т. 6. 
№ 2(22). С. 86–101

3. Волгина Е.В., Ильичева Е. Г. Некоторые осо-
бенности современного судебного дискур-
са [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye- 
osobennosti-sovremennogo- sudebnogo-diskursa/
viewer (дата обращения: 1.06.2023)

4. Залевская А. А. Корпореальная семантика 
и интегративный подход к языку// Лингвисти-
ческие парадигмы и лингводидактика. Матери-
алы VII международной научно- практической 
конференции. Иркутск, 24–27 июня 2002 го-
да. –  Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002, стр.9–21.

5. Карасик В. И. Структура институционального 
дискурса. Проблемы речевой коммуникации. –  
Саратов: SU, 2000. C.25–33

6. Остин Дж. Как совершать действия при помо-
щи слов / / Избранное. Перевод с англ. Маке-
евой Л. Б., Руднева В. П. –  М.: Идея Пресс, Дом 
интеллектуальной книги, 1989. –  С. 13–136.

7. Пак С. М. Имя собственное: функционально- 
прагматический аспект (на материале амери-
канского дискурса XIX–XX вв.): Монография. –  
М.: МАКС Пресс, 2003. – 180 с.

8. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дис-
курс. –  Москва: ФЛИНТА, 2021. 224 с.

9. Серль Дж. Природа интенциональных состо-
яний // Философия, логика, язык: Пер. с англ. 
и нем., М.; Прогресс, 1987. – 336 с.

10. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитар-
ных наук. –  Пер. с французского В. П. Визгина, 
Н. С. Автономовой. –  Санкт- Петербург: A-cad, 
1994. – 407 с.

11. Alex Murdaugh Prosecutor Delivers Intense Clos-
ing Arguments in Family Murders Trial / Law&Crime 
Network –  1 файл (2 ч. 56 мин. 09 сек.). [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: URL: https://



311

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
www.youtube.com/watch?v=CWIHjaXl4io (дата 
обращения: 3.07.2023). –  Эфир от 3.03.2023. –  
Изображение: электронное.

12. Cambridge Dictionary [Электронный ресурс] 
https://dictionary.cambridge. org/dictionary/eng-
lish/ (дата обращения 3.07. 2023).

13. Longman Dictionary of Contemporary English 
[Электронный ресурс] https:// www.ldoceon-
line.com/search/english/direct/ (дата обращения 
3.07.2023).

14. Macmillan Dictionary [Электронный ресурс] 
https://www.macmillan dictionary.com/search/brit-
ish/direct/ (дата обращения 3.07.2023).

15. Merriam- Webster Dictionary [Электронный ре-
сурс] https://www.merriam- webster.com/diction-
ary/ (дата обращения 3.07.2023).

16. Pak S. Persuasive religious discourse: linguis-
tic mechanisms of impact In & N. G. Bogachenko 
(Ed.), AmurCon 2021: International Scientific Con-
ference, vol 126. European Proceedings of Social 
and Behavioural Sciences. 2022. Volume 126. pp. 
736–746.

17. Prosecutor Daniels’ Rebuttal Closing Argu-
ment. [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: URL: https://www.asser.nl/upload/docments/
DomCLIC/ Docs/NLP/US/My_Lai_Calley_Court- 
Martial_Closing_Argument.pdf (дата обращения: 
3.06.2023)

18. War crime. (n.d.) Collins Dictionary of Law. (2006). 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: URL: 
https://legal- dictionary.thefreedictionary.com/
war+crime (дата обращения: 1.06.2023)

PRAGMATIC POTENTIAL OF SYNONYMS IN THE 
ENGLISH COURT DISCOURSE

Pak S. M., Pavlova Ya.A.
Pacific State University, Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia

Lexical synonyms as the means of implementation of the author’s 
intentions in the English court discourse have been considered in 
this article from the prospectives of linguistic pragmatics. Special 
attention is paid to the specifics of the court discourse, aims, and 
purposes of its participants on the whole and the representatives of 
the Council for the Prosecution, in particular. Synonyms are consid-
ered as a rhetoric device of achieving speakers’ pragmatic objec-
tives. The texts of two prosecutors’ closing arguments –  presented 
by Captain Aubrey Daniels (1971) at the court hearing of the case 
of a war crime, committed by the American soldiers of Charlie Com-
pany in the village of My Lie, Son My area, and by Chief Prosecutor 
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В статье показано, как, используя возможности WebQuest-
технологий и традиционных приёмов педагогического общения, 
можно осуществлять работу по ознакомлению иностранных 
студентов с отобранным для внеаудиторной воспитательной 
работы материалом (текстами стихотворных художественных 
произведений и песен). В работе рассмотрен проект творче-
ского веб-квеста с элементами театрализации, предназначен-
ного для долговременной групповой работы со студентами, 
на материале текстов русской поэзии и русских романсов. 
Предлагаемый комплекс ставит своими целями развитие на-
выков выразительного чтения, умения строить монологическое 
высказывание, вступать в дискуссию (формирование умений 
выразить личное отношение к поэтическому тексту, доказать 
правоту своего понимания произведения). На специально по-
добранном материале предполагается совершенствование 
культурологической компетенции иностранных студентов, рас-
ширение знаний об истории русской культуры.

Ключевые слова: электронные игровые формы, РКИ, веб-
квест, внеаудиторная работа.

Не ставя перед собой цели представить хоть 
 сколько- нибудь полную историю современных 
методов, методик, приёмов и способов обучения 
русскому языку как иностранному, претендующих 
на оптимальное достижение лучших результатов, 
и, шире, обучения иностранным языкам вообще, 
определимся в истоках и базовых положениях 
так называемых WebQuest-технологий, о которых 
речь пойдёт ниже и которым будет посвящена ос-
новная часть статьи.

Одновременно проясним роль успешных опы-
тов использования игровых приёмов в методике 
РКИ, способствующих совершенствованию моти-
вационного воздействия на обучающихся, опреде-
лим место и оценим эффективность игровых но-
ваций в WebQuest-технологиях, памятуя, что в ме-
тодологической основе так называемой геймифи-
кации (или игрофикации) лежит давняя, едва ли 
не древнейшая, прочная педагогическая (проник-
шая позднее в методику РКИ) традиция использо-
вания игр в обучении и воспитании.

Поскольку развитие современных игровых при-
ёмов, способов и методов обучения иностранным 
языкам не в последнюю очередь обязано научно- 
технической революции, определившей массиро-
ванное проникновение в учебный процесс ком-
пьютерной техники с так называемыми девайсами 
и гаджетами, нет ничего удивительного и в том, 
что в метаязыке методики РКИ появились и ста-
ли активно использоваться новые понятия и тер-
мины (гейминг, геймификация, образователь-
ный дискурс, сетевой лингвотренажёр, текстоте-
ка и т.д.). Однако при этом важно учитывать, что 
привлечение электронных игровых форм в препо-
давание РКИ –  не новый способ обучения. Вари-
антов реализации игровых интерактивных техно-
логий на уроках русского языка как иностранно-
го множество. Сегодня существуют и активно ис-
пользуются электронные различные игровые фор-
мы обучения: Портал «Образование на русском», 
сетевой лингвотренажёр (на закрепление видов 
глагола и глаголов движения), сетевая текстоте-
ка (для формирования навыков чтения), в том чис-
ле, разработанные методистами РУДН «Лексико- 
грамматический тренажёр», «Грамматический 
тренажёр», «Лексический словарь» и пр.

Мы исходим из того, что развить устойчивые 
навыки и умения использования русского языка, 
особенно в условиях роста самостоятельности 
при дистанционных формах обучения, лучше все-
го на материале, связанном с русской культурой 
и искусством, овладеть основами которых стре-
мятся все иностранные студенты. Далеко не по-
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следнюю роль в этом творческом процессе может 
сыграть WebQuest, который, как известно, являет-
ся одним из распространённых игровых приёмов 
в методике РКИ.

Как явствует из названия этого направления 
в широком смысле, под ними следует понимать 
любые технологии поиска (англ. quest) в паутине 
(англ. web) [WWW (World- Wide Web) –  “всемирная 
паутина”, всемирная сеть связи Интернет]. На фи-
лологических факультетах уже давно проводятся 
специальные курсы по компьютерным техноло-
гиям в филологии, на которых студенты узнают 
о различных способах поиска информации в Ин-
тернете и учатся отдавать предпочтение опреде-
лённым поисковым системам. Однако нас будут 
интересовать технологии WebQuest в узком смыс-
ле (педагогические), под которыми в дальнейшем 
будут пониматься специально организованные 
проблемные задания, своего рода сценарии для 
организации деятельности учащихся с примене-
нием Интернет- ресурсов. Автор термина и этого 
типа методик Берни Додж (Bernie Dodge), профес-
сор образовательных технологий Университета 
Сан- Диего (США), в 1995 году совместно с Томом 
Марчем (Tom March) разработавший в то время 
безусловно инновационные приложения Интерне-
та для интеграции в учебный процесс при препо-
давании различных учебных предметов, дал сле-
дующее определение WebQuest: «Веб-квест –  это 
поисковая деятельность (или деятельность, ори-
ентированная на поиск), при которой вся инфор-
мация, которой оперирует обучающийся, или её 
часть, поступает из интернет- источников, факуль-
тативно дополняясь видеоконференцией» [14].

Таким образом, вся поисковая деятельность 
обучающихся и последующее оперирование по-
лученными данными в компьютерных программах 
относится к безусловным новациям WebQuest-
технологий. А всё то, что предшествует собствен-
но поисковой деятельности, вне всякого сомнения 
базируется на хорошо известных и широко приме-
нявшихся методах, разработанных или адаптиро-
ванных для нужд РКИ в предшествующий период 
развития методики. Сюда в первую очередь мож-
но отнести ролевые и деловые игры, так же, как 
и WebQuest-технологии, базирующиеся на прин-
ципе интерактивности, и проективные методики 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

WebQuest-технологии в преподавании русско-
го языка как иностранного оказались весьма про-
дуктивными. А распространение интерактивного 
подхода на весь комплекс работы (как учебной, 
так и воспитательной) определило возможности 
обеспечения готовых к сотворчеству студенческо- 
преподавательских коллективов идеями и приёма-
ми работы и “на дистанции”, и при непосредствен-
ном контакте с обучающимися. WebQuest также 
эффективен при организации работы в двух фор-
мах: самостоятельная творческая дистанционная 
работа студентов и сотрудничество с преподава-
телем как на занятиях в аудитории, так и во внеау-
диторное время. Такой подход помогает найти ре-

зервы и сделать ту работу, которую из-за нехват-
ки аудиторного времени студенты не успевают вы-
полнить на занятиях.

Ниже будет показано, как, используя “симбиоз” 
возможностей WebQuest-технологий и традици-
онных приёмов педагогического общения, можно 
осуществлять работу по ознакомлению иностран-
ных студентов с отобранным для внеаудиторной 
воспитательной работы материалом (текстами 
стихотворных художественных произведений и пе-
сен, которые занимают важное место в культуре 
любого народа).

Поскольку методика использования песенного 
материала в обучении РКИ не разработана, суще-
ствует возможность направить усилия на её раз-
витие с учётом работы педагогов гуманитарных 
факультетов, вузов музыкального и театрально-
го профилей, готовящих иностранных студентов, 
поэкспериментировать, попробовать использо-
вать интернет- ресурсы. Сейчас, когда интернет 
в буквальном смысле “заполонён” музыкой, фоно-
граммами, караоке, не представляет особого тру-
да включить песню в учебный процесс, а формат 
WebQuest позволит задействовать всех желаю-
щих проявить себя, в доступной и занимательной 
форме поможет правильно и достаточно полно ос-
мыслить произведения русского искусства, повы-
шая при этом уровень владения русским языком 
иностранными студентами.

Предлагаемый проект творческого веб-квеста 
с элементами театрализации ставит своими це-
лями развитие навыков выразительного чтения, 
умения строить монологическое высказывание, 
вступать в дискуссию. На специально подобран-
ном материале предполагается совершенствова-
ние культурологической компетенции иностран-
ных студентов, расширение знаний об истории 
русской культуры. В процессе работы со стихот-
ворными текстами планируется актуализация зна-
ний об авторе и времени создания произведения, 
о приёмах передачи эмоционального настроения, 
о средствах поэтической выразительности. При 
чтении стихотворений формируются умения ос-
мысления метафорического, образного строя про-
изведений. Особое место отводится формирова-
нию умения аудировать тексты в музыкальном 
сопровождении. По нашему мнению, всё это спо-
собствует привитию не только интереса, но и под-
линной любви к поэтическому творчеству, совер-
шенствует общеречевую и культурологическую 
компетенцию иностранных студентов.

В рамках проекта преподаватель создаёт си-
туации, в которых студент самостоятельно учится 
петь под фонограмму, учит слова, совершенству-
ет произношение, занимается поиском значений 
незнакомых слов и другой работой.

Часть, относящаяся к использованию 
WebQuest–технологий, может иметь следующую 
структуру.

Приведём образцы элементов веб-квеста.
Открывает проект вводная часть –  визитная 

карточка.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВЕБ-КВЕСТА
Название: «Позвольте, я в любви вам объяснюсь 

высоким слогом русского романса …»
Участники: иностранные студенты 1–3 курсов
Продолжительность: октябрь –  декабрь
Цели:
1. Привитие интереса к поэтическому творчеству, 

музыкальному искусству.
2. Развитие навыков осмысленного выразительного 

чтения, умения строить монологическое высказывание, 
умения выразить личное отношение к поэтическому 
произведению и его музыкальному воплощению.

3. Расширение знаний об истории русской культуры, 
актуализация знаний об авторах поэтических и музы-
кальных произведений, эпохе создания произведений.

4. Формирование навыков образного мышления 
(приёмов передачи эмоционального настроя, главной 
мысли стихотворения).

5. Развитие умения аудировать тексты в музыкаль-
ном сопровождении.

6. Формирование навыков поискового чтения.
7. Формирование и развитие умения извлекать полез-

ную информацию.
8. Совершенствование культурной компетенции.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: приобщение к русской ху-

дожественной и музыкальной культуре.
Задачи:
1) познакомить иностранных студентов с творче-

ством русских поэтов, с шедеврами русской лирической 
поэзии;

2) познакомить иностранных студентов с биография-
ми русских поэтов;

3) познакомить иностранных студентов с творче-
ством русских композиторов;

4) научить выразительному чтению поэтических 
произведений;

5) помочь освоить романсное исполнение;
6) научить понимать содержание поэтического про-

изведения, его подтекст;
7) расширить кругозор учащихся, развить слуша-

тельскую культуру;
8) научить работать в коллективе, прислушиваться 

к мнениям одногруппников;
9) научить работе в сети Интернет.
Роли для участников: чтец, певец, аккомпаниатор, 

звукорежиссёр, менеджер по рекламе, поэт, возлюбленная 
поэта, биограф, художник по костюмам, декоратор, музы-
ковед, журналист, ведущий, сценарист, видеомонтажёр.

Генеральное задание: подготовить творческой груп-
пой монтаж концерта.

В основной части веб-квеста представлены ро-
ли. В рамках каждой роли учащимся предлагают-
ся разные по степени сложности темы для обсуж-
дения, вопросы и творческие задания. По возмож-
ности учитывается уровень заинтересованности 
материалом.

Приведём примеры.

Перечень Ролей

У Вас есть право выбора.

Выберите одну из предложенных ролей, попы-
тайтесь ответить на вопросы, а также выполнить 
предлагаемые задания.

Роль певца / группа «Певцы»

В рамках этой роли должна быть выборочно пред-
усмотрена работа с текстом романса, поскольку 
прослушиванию музыкального произведения обя-
зательно должно предшествовать чтение текста 
романса с обсуждением и выяснением лексических 
значений непонятных слов, раскрытие сущности 
художественного образа (поэтического, музыкаль-
ного). Кроме заданий по анализу поэтического тек-
ста, иностранным студентам следует выполнить 
следующие: 1) прослушать романсы в исполнении 
артистов; 2) выбрать одно из произведений; 3) со-
брать сведения об истории создания романсной вер-
сии поэтического произведения; 4) познакомиться 
с творчеством автора выбранного романса; 5) пе-
редать содержание прослушанного текста.

Музыкально- исполнительская работа включает 
следующие типы заданий: 1) знакомство с моти-
вом, темпоритмом романса (прослушивание про-
изведения в исполнении музыкантов, с “видеоря-
дом”; в исполнении преподавателя); 2) разучива-
ние романса (отработка дикции, мелодии по фраг-
ментам и целиком без аккомпанемента, пение под 
фонограмму).

В условиях внеаудиторного времени при разу-
чивании романсов (песен) иностранные студенты 
улучшают артикуляционные, интонационные и ау-
дитивные навыки.

Итоговые задания для роли певца: 1) выучи-
те романс наизусть; 2) подготовьте видеозапись 
собственного исполнения под фонограмму “-”; 
3) составьте краткий комментарий к разучиваемо-
му музыкальному произведению.

Роль певца предусматривает и ансамблевое 
исполнение. В этом случае иностранные студенты 
должны работать в группе (дуэты, трио и пр.).

В рамках обеих ролей (чтец, певец) можно смо-
делировать базовую систему заданий. Предста-
вим этапы работы над поэтическим текстом 
для чтецов и исполнителей романсов:
– Предтекстовые упражнения: снятие лексиче-

ских трудностей (семантизация слов: перевод 
на родной язык, толкование на изучаемом рус-
ском языке, подбор синонимов, подбор антони-
мов); снятие грамматических и синтаксических 
трудностей.

– Притекстовые упражнения: снятие трудно-
стей содержательного плана, снятие трудно-
стей образного плана.

– Текстовые упражнения: упражнения по обуче-
нию технике чтения (работа над дикцией, раз-
витие навыков выразительного чтения), упраж-
нения по обучению аудированию, упражнения 
по аудированию текста в музыкальном испол-
нении.

– Послетекстовые упражнения: упражнения 
на развитие речи, ответы на вопросы, попытки 
передачи содержания, оценочные суждения.
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Роль звукорежиссёра

По ходу литературно- музыкального вечера целесо-
образно демонстрировать фрагменты инструмен-
тальных классических произведений.

Кроме работы по осуществлению воспроиз-
ведения музыкальных номеров в ходе проведе-
ния мероприятия, в обязанности звукорежиссёра 
входит музыкальное оформление, озвучивание 
литературно- музыкальной композиции.

Подготовительная работа: 1) познакомиться 
с направлениями старинной русской классической 
музыки.

Итоговое задания для роли звукорежис-
сёра: подберите музыкальные фрагменты в соот-
ветствии с замыслом мероприятия. Результат ра-
боты представьте в виде аудиофайлов в формате 
*mp3.

Роли лирического героя (поэта) и его возлюбленной

Стихи не пишутся –  случаются, как чувства …
Важное место в анализе поэтического творче-

ства занимают биографические данные писате-
ля. Особенно притягательным для иностранных 
студентов будет материал, освещающий факты 
биографии, связанные с романтическими отноше-
ниями писателей. Например, мотивационной ба-
зой денисьевского цикла стихотворений Фёдора 
Ивановича Тютчева является романтический мо-
мент –  влюблённость поэта в Елену Александров-
ну Денисьеву.

Украсить мероприятие может театральная по-
становка (студенты в костюмах, исполняющие ро-
ли Ф. Тютчева и Е. Денисьевой). Сценка редакти-
руется преподавателем вместе со студентами, ис-
полняющими роли поэта и его возлюбленной.

На подготовительном этапе работы нужно: 
1) внимательно изучить детали личной жизни по-
эта, любовные письма, переписку; 2) описать пер-
сонажей; 3) сочинить собственное произведение –  
сценку- диалог поэта и его возлюбленной, опира-
ясь на биографические события; 4) придумать де-
корацию и звуковое оформление сценки.

Итоговые задания для ролей поэта и его 
возлюбленной (работа в команде): 1) пред-
ставьте себя в роли поэта или его возлюбленной; 
2) подготовьте театрализованное представле-
ние –  историю отношений поэта и его возлюблен-
ной; 3) подберите костюмы для создания сцени-
ческих образов; 3) запишите собственное испол-
нение сценки.

Роль биографа

Подготовительная работа: 1) изучите предложен-
ную литературу; 2) найдите и выпишите наиболее 
интересные факты биографии поэта; 3) проиллю-
стрируйте своё сообщение несколькими фотогра-
фиями.

Итоговое задание для роли биографа: со-
ставьте краткую биографию- сообщение с презен-
тацией на тему «Жизненный и творческий путь по-
эта».

Роль художника по костюмам

Этапы работы: 1) изучите историю русского костю-
ма, нарядов; 2) ознакомьтесь со сценарием меро-
приятия; 3) изучите биографию поэта.

Итоговое задание для роли художника 
по костюмам: 1) разработайте эскизы костюмов 
для театрализованного представления (актёры: 
поэт, его возлюбленная). Постарайтесь показать 
характеры персонажей, соответствующие соци-
альному положению героев и эпохе; 2) представь-
те рисунки в формате *jpg или *pdf.

Роль декоратора

Не менее интересным будет задание оформить ин-
терьер аудитории, подготовить декорации.

На подготовительном этапе выполняются сле-
дующие задания: 1) ознакомьтесь с историей рус-
ского искусства, стилями и направлениями, отно-
сящимися к периоду жизни поэтов.

Итоговое задание для роли декоратора: 
1) разработайте эскиз(ы) интерьера для создания 
необходимой атмосферы мероприятия; 2) пред-
ставьте оформление интерьера в формате *jpg 
или *pdf.

Роль музыковеда

Подготовительная работа: 1) изучите предложен-
ную информацию, познакомьтесь с музыкальным 
творчеством композитора; 2) прослушайте музы-
кальные произведения композитора.

Итоговое задание для роли музыковеда: 
1) проанализируйте музыкальное произведение 
(романс), дайте ему оценку; 2) подготовьте ми-
ни-лекцию для концерта о жизни и творчестве 
композитора.

Роль журналиста

Описать и представить для публикации материал 
о проведённом концерте в печатных (сетевых СМИ) 
иностранный студент сможет даже без специальной 
подготовки.

На начальном этапе работы студенту нужно: 
1) изучить предложенные образцы журналист-
ских материалов; 2) собрать сведения о концерте; 
3) изложить собственную точку зрения на подго-
товку и проведение мероприятия.

Итоговое задание для роли журналиста: 
1) изложите в письменном виде материалы о под-
готовке и проведении литературно- музыкальной 
композиции. Жанр изложения по выбору (новост-
ная заметка, эссе, визуальная программа, интер-
вью, статья, фотоотчёт).

Роль ведущего / соведущего

Подготовительная работа в группе: 1) ознакомь-
тесь с выбранными поэтическими и музыкальными 
произведениями одногруппников (репертуаром); 
2) просмотрите подготовленные одногруппниками 
аудио и видеоматериалы.

Итоговые задания для роли ведущего / 
соведущего: 1) напишите план литературно- 
музыкального вечера. Требования к оформлению 
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(объём печатной работы: не более 2 страниц; фор-
мат: шрифт Times New Roman; кегль 14, между-
строчный интервал полуторный, выравнивание 
по ширине; поля: верхнее, нижнее –  2 см, правое –  
1,5 см, левое –  3 см, абзацный отступ –  1,25 см.); 
2) оформите программу вечера в виде буклета 
с иллюстрациями в формате *pdf; 3) после коррек-
ции и редакции сценарного хода мероприятия пре-
подавателем выучите программу проведения кон-
церта.

Роль сценариста

Тематический вечер должен иметь сюжет. Сцена-
рист поможет описать идею вечера.

На подготовительном этапе выполняются сле-
дующие задания: 1) изучить биографию поэта (по-
этов); 2) познакомиться с творчеством поэта (поэ-
тов); 2) прочитать (прослушать) романсы, написан-
ные на стихи поэта (поэтов).

Итоговое задание для роли сценари-
ста: создать оригинальную сюжетную линию 
литературно- музыкальной композиции.

Роль видеомонтажёра

По результатам творческой деятельности иностран-
ных студентов предлагается составить презентацию 
(ролик) по содержанию литературно- музыкальной 
композиции, озвученный фрагментами выступле-
ний участников.

На начальном этапе: 1) прослушайте (просмо-
трите) аудио и видеозаписи выступлений участни-
ков концерта. 2) ознакомьтесь с образцами роли-
ков и презентаций концертов.

Итоговое задание для роли видеомонта-
жёра: 1) выберите среди отснятых фрагментов 
наиболее удачные; 2) нарежьте и соедините раз-
личные видеосюжеты, сделайте переходы меж-
ду видеофайлами, добавьте титры и подписи; 
3) подготовьте видеомонтаж тематического урока- 
вечера для зрителей, используйте различные эф-
фекты.На завершающем этапе предлагается про-
вести итоговое виртуальное мероприятие в виде 
литературно- музыкального монтажа. Концерт –  
это возможность для иностранных студентов уви-
деть себя в новых ролях.

Перед преподавателем стоит ряд задач. Кроме 
подбора стихотворений, работа над репертуаром: 
выбор репертуарного списка для индивидуальных 
исполнителей и ансамблевого исполнения. Кроме 
того, преподаватель выступает в роли консультан-
та. Он анализирует ход подготовки индивидуаль-
ных заданий, корректирует, исправляет ошибки, 
осуществляет контроль выполнения индивидуаль-
ных заданий и подготовки к участию в групповом 
мероприятии с применением интерактивного мето-
да «веб-квест» под руководством преподавателя.

Готовясь к массовому мероприятию, препода-
ватель заранее определяет степень участия каж-
дого студента, распределяет тексты для заучива-
ния, помогает придумать композицию вечера в ви-
де литературно- музыкального ассемблирования, 
готовит реквизит, назначает ведущих вечера.

Работа над проектом позволит носителю иного 
языка мотивировать интерес к русской культуре.
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POSSIBILITIES OF ELECTRONIC GAME FORMS IN THE 
ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR WORK

Shuldishova A. A., Erokhina T. A.
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University); Fevzi Yakubov 
Crimean Engineering Pedagogical University

The article shows how, using the capabilities of WebQuest technol-
ogies and traditional methods of pedagogical communication, it is 
possible to work on familiarizing foreign students with the material 
selected for extracurricular educational work (texts of poetic works 
of art and songs). Russian poetry and Russian romances are con-
sidered in the paper as a project of a creative web quest with ele-
ments of theatricalization, designed for long-term group work with 
students, based on the texts of Russian poetry and Russian ro-
mances.). The proposed complex aims to develop expressive read-
ing skills, the ability to build a monologue, enter into a discussion 
(the formation of skills to express a personal attitude to a poetic text, 
to prove the correctness of their understanding of the work). The 
specially selected material is intended to improve the cultural com-
petence of foreign students, expand knowledge about the history of 
Russian culture.

Keywords: electronic game forms, Russian as a foreign language, 
web quest, extracurricular work.
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Модель развития индивидуально- творческих способностей воспитанников 
объединения дополнительного образования детей

Кряжева Ксения Леонидовна,
соискатель Московского педагогического государственного 
университета
E-mail: kriazheva_ksenia@list.ru

В статье рассматривается педагогическая модель развития 
индивидуально- творческих способностей воспитанников объ-
единения дополнительного образования детей. Подробно 
излагаются некоторые элементы модели: блоки модели, ор-
ганизация процесса развития индивидуально- творческих спо-
собностей воспитанников (цели и принципы обучения) объе-
динения дополнительного образования детей. Под субъектом 
обучения и развития будем понимать воспитанников объедине-
ния дополнительного образования детей. Как показал анализ 
психолого- педагогической литературы, учащиеся данного воз-
раста обладают необходимыми возможностями для развития 
индивидуально- творческих способностей. Активность субъ-
ектов взаимодействия определяет эффективность процесса 
развития индивидуально- творческих способностей. Члены их 
семей, старшие школьники, учащиеся младших классов высту-
пают субъектами взаимодействия в соответствии с возраст-
ными особенностями воспитанников, социальной ситуацией. 
Педагоги и воспитатели, создающие условия для их разви-
тия, производят трансляцию необходимых знаний и обучают 
воспитанников правилам взаимодействия. В данном случае 
преобладает комплексный подход, предполагающий активную 
позицию всех участников процесса. Таким образом, модель 
представляет собой структуру взаимосвязанных блоков, вза-
имосвязь и содержание которых определяется поставленной 
целью.

Ключевые слова: индивидуально- творческие способности, 
развитие, дополнительное образование, модель.

В условиях перехода современной экономики 
на инновационный путь развития приоритетным 
направлением содержания современного обра-
зования становится регенерация творческого 
потенциала нации, его способности к созданию 
новых знаний, поиск соответствующих развива-
ющих технологий на всех образовательных сту-
пенях.

Поскольку одним из базовых звеньев образова-
ния является дополнительное образование, одной 
из актуальных педагогических проблем выступа-
ет проблема развития индивидуально- творческих 
способностей воспитанников дополнительного об-
разования детей.

С целью проведения эксперимента по опреде-
лению организационно- педагогических условий 
развития индивидуально- творческих способно-
стей воспитанников объединения дополнитель-
ного образования детей нами была разработа-
на модель (рис. 1). В основу педагогической мо-
дели была положена структура индивидуально- 
творческих способностей, состоящая из четы-
рех блоков: целевой, методологический, содер-
жательный, результативный. Рассмотрим кратко 
содержание некоторых компонентов, входящих 
в структуру рассматриваемой модели: целевой –  
представлен целью, задачами, принципами, раз-
вития индивидуально- творческих способностей, 
направлен на формирование у воспитанников 
творческих потребностей, установок, интере-
сов, желаний, ценностей, определяющих ориен-
тиры и поведение воспитанника в процессе его 
деятельности; методологический –  представ-
лен подходами и принципами индивидуально- 
творческих способностей; содержательный –  
представлен психолого- педагогической про-
граммой развития индивидуально- творческих 
способностей воспитанников дополнительного 
образования детей, реализация Программы обе-
спечивается ее этапами (мотивационным, фор-
мирующим, контрольно- оценочным), а также 
разделами:

1. Формирование познавательной активности, 
мелкой моторики и познавательных способностей; 
2. Развитие творческого мышления, воображения; 
а также компетенциями, формирующимися в со-
ответствии с выделенными компонентами разви-
тия индивидуально- творческих способностей; де-
терминируется множественными факторами и ус-
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ловиями и, в первую очередь, индивидуально- 
творческой активностью самого воспитанника; 
результативный –  представлен диагностикой раз-
вития индивидуально- творческих способностей, 
в которой выделены методы (наблюдение, тестиро-
вание, изучение и анализ продуктов творческой де-
ятельности воспитанника), формы (оценка, самоо-

ценка, рефлексия), виды оценок (количественные 
и качественные), критерии (мотивационный, когни-
тивный, деятельностный и оценочный) и показате-
ли, уровни (высокий, средний, низкий) и психолого- 
педагогические условия развития индивидуально- 
творческих способностей воспитанников объедине-
ния дополнительного образования детей.

Рис. 1. Модель развития индивидуально- творческих способностей воспитанников объединения дополнительного 
образования детей
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Субъект обучения и развития

Под субъектом обучения и развития будем пони-
мать воспитанников объединения дополнительного 
образования детей. Как показал анализ психолого- 
педагогической литературы, учащиеся данного воз-
раста обладают необходимыми возможностями для 
развития индивидуально- творческих способностей 
[2].

В первом блоке –  целевом –  мы определили 
цель формирования индивидуально- творческих 
возможностей воспитанников.

Для достижения назначенной миссии были вы-
делены следующие задачи: повышение мотива-
ции воспитанников к участию в индивидуально- 
творческой и учебно- познавательной деятельно-
сти; развитие самостоятельности воспитанников 
в индивидуально- творческой деятельности; по-
вышение результативности творческой деятель-
ности; психолого- педагогическое просвещение 
педагогов и членов семей по вопросам развития 
индивидуально- творческих способностей.

Поставленная цель и задачи обуславливают 
дальнейший творческий процесс, его содержание 
и взаимодействие его участников.

Изучая научный аспект данной модели разви-
тия индивидуально- творческих способностей вос-
питанников, рассмотрим следующий блок моде-
ли –  методологический, представленный научными 
подходами: индивидуально- творческим, личност-
но- ориентированным и системно- деятельност ным.

Индивидуально- творческий подход подразуме-
вает обретение воспитанниками умений и навы-
ков, которые позволят им работать в обновленных 
творческих условиях, где нельзя обрести новые 
навыки и средства. Такие средства воспитанники 
могут найти в новых творческих ситуациях, что по-
может добиваться новых результатов.

Индивидуально- творческий подход (Ш. А. Амо-
нашвили, В. В. Грачев, В. А. Сластенин, и др.) пред-
полагает развитие мотивации, когнитивной, дея-
тельностной и оценочной сфер личности. Подход 
проявляется в творческой деятельности, что спо-
собствует формированию творческих навыков.

Исходя из личностно- ориентированного под-
хода (Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейн, В. В. Сери-
ков, Б. М. Теплов, И. С. Якиманская и др.), важным 
является приятие воспитанников, их достоинств, 
необходимо проявлять терпение и толерантность, 
беспристрастно оценивать воспитанников и про-
являть открытость в общении [8].

Основу данного подхода составляет цивилизаци-
онный компонент, который включает в себя основ-
ные достижения человечества: науку, культуру, раз-
личные виды деятельности; ценностно- смысловой 
компонент: раскрывающийся в объективно- 
субъективной интерпретации текстов, раскрываю-
щих содержание культуры человечества, и гумани-
тарный компонент: отражающий личностный опыт 
каждого человека в восприятии мира.

В соответствии с системно- деятельностным 
подходом (В. Беспалько, Л. Выготский, А. Леон-

тьев, Г. Селевко и др.), нацеленным на развитие 
индивидуальности, случается создание позиции 
воспитанника, ценностных ориентиров, самоопре-
деление. В соответствии с главной идеей подхода, 
необходима включенность воспитанника в актив-
ную деятельность, что отражает специфику инди-
видуального творчества, так как любое творче-
ство проявляется в деятельности [1, с. 15–37].

С определенной мерой опережения практи-
ки творческого воспитания, отражая уровень 
развития общества, принципы индивидуально- 
творческого развития выражают необходимость 
в становлении и развитии определенного типа 
личности, определяют содержание и методы его 
воспитания.

Представленная нами модель включает в себя 
такие базовые принципы как научность, гуманиза-
ция, культуросообразность, обучение и воспита-
ние.

В соответствии с принципом гуманизации опре-
деляется приоритет ценности человека, что обу-
славливает гуманное отношение к личности вос-
питанника; уважительное отношение к его правам 
и свободам; предъявление к нему посильных тре-
бований; уважение к его личному мнению, даже 
в ситуации отказа выполнять предъявленные ему 
требования.

Исходя из принципа культуросообразности 
предполагается калькуляция условий, в каких 
располагается личность в ходе обучения и обра-
зования. Принцип, устанавливающий компетент-
ность основательной идеи, концепций, законов 
формирования индивидуально- творческих спо-
собностей воспитанников, является принцип на-
учности. Следующий блок представленной моде-
ли –  содержательный –  отражает программу раз-
вития индивидуально- творческих способностей 
воспитанников дополнительного образования де-
тей. Особенности индивидуально- творческой дея-
тельности воспитанников: добровольное посеще-
ние объединения, креативность, дифференциа-
ция и индивидуализация, обращение к процессам 
самопознания, как воспитанник самовыражает-
ся и самореализуется, взаимоотношения между 
педагогами и воспитанниками –  так определяет-
ся специфика процесса развития индивидуально- 
творческих способностей [7, с. 73–76].

Активность субъектов взаимодействия опре-
деляет эффективность процесса развития 
индивидуально- творческих способностей. Члены 
их семей, старшие школьники, учащиеся младших 
классов выступают субъектами взаимодействия 
в соответствии с возрастными особенностями 
воспитанников, социальной ситуацией. Педагоги 
и воспитатели, создающие условия для их разви-
тия, производят трансляцию необходимых знаний 
и обучают воспитанников правилам взаимодей-
ствия. В данном случае преобладает комплексный 
подход, предполагающий активную позицию всех 
участников процесса [5].

Нами была разработана программа, содержа-
ние которой, демонстрирует результаты взаимо-
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действия воспитанника со сверстниками; исполь-
зуются формы и методы, которые способствуют 
развитию мотивационного, когнитивного, деятель-
ностного и оценочного критериев.

Особенностью реализации Программы стало 
объединение усилий педагогов, членов семьи вос-
питанников.

Программа реализуется поэтапно:
• мотивационный этап –  повышение уровня мо-

тивации воспитанников, их заинтересован-
ность в индивидуально- творческой деятель-
ности; проявление творческой активности; ос-
мысление процесса творческого развития и его 
результата; формирование устойчивого инте-
реса к искусству и индивидуальному творче-
ству;

• формирующий этап включает когнитивный 
и деятельностный критерии –  это овладение 
воспитанниками знаниями о художествен-
ном творчестве, ответственности за резуль-
тат индивидуально- творческой деятельности 
в стремлении овладеть навыками игры на му-
зыкальных инструментах;

• контрольно- оценочный этап направлен на ре-
зультаты индивидуально- творческой деятель-
ности воспитанников: достижения в выступле-
ниях на мероприятиях различного уровня, вы-
ступлениях на классных вечерах, общешколь-
ных концертах, выездных мероприятиях, кон-
курсах и музыкальных гостиных; происходит 
отражение оценочного критерия.
Нами были выделены показатели, формирую-

щиеся в соответствии с выделенными критерия-
ми развития индивидуально- творческих способно-
стей: мотивационный критерий –  выражает позна-
вательную активность, мотивацию достижения, 
тревожность; когнитивный критерий –  возникнове-
ние рассуждения, самостоятельность мышления, 
чувство языка, индуктивное речевое мышление, 
способность комбинировать подвижность и непо-
стоянство мышления, умение грамотно выражать 
и оформлять содержание своих мыслей; деятель-
ностный критерий –  самостоятельность, результа-
тивность индивидуально- творческой деятельно-
сти; оценочный критерий –  способность к рефлек-
сии, самокритичность, самооценку.

Рассмотрим методы, используемые при ор-
ганизации процесса развития индивидуально- 
творческих способностей: наблюдение, тестиро-
вание, изучение и анализ продуктов творческой 
деятельности воспитанников.

Игровая деятельность имеет прямое отноше-
ние к практическому методу. В смысле других ви-
дов деятельности в ней происходит эмоционально- 
действенная ориентация. По мнению С. Рубин-
штейна, игра –  настоящий опыт развития. В про-
цессе игры ученик обучается подниматься на пози-
ции иного человека, наблюдает мир его глазами, 
превозмогает свой эгоцентризм. Игра является 
особенно натуральной конфигурацией взаимодей-
ствия среди людей, в игре фигура созревает сво-
бодно, быстро и гармонично (Е. Леванова). В игре 

воссоздается безобидная атмосфера, где участ-
ники получают новый опыт [3, с. 123–129].

Подробнее содержание программы индиви-
дуально- творческих способностей воспитанников 
дополнительного образования детей рассмотрено 
во второй главе.

Следующий блок модели –  результативный –  
показывает искомый результат уровня развития 
индивидуально- творческих способностей.

Динамика процесса развития индивидуально- 
творческих способностей воспитанников, различ-
ная степень проявления их компонентов опреде-
лили необходимость выделения шкалы оценок 
уровня развития индивидуально- творческих спо-
собностей. Мы выбрали трех бальную шкалу вы-
сокого, среднего и низкого уровней.

1.Высокий уровень.
Воспитаннику легко даются задания на творче-

ское мышление, нахождение различных способов 
применения приемов игры на музыкальном ин-
струменте, генерирование большого количества 
идей, совершенствование музыкального произве-
дения, нахождение его новой интерпретации.

2. Средний уровень.
Воспитанник хорошо преодолевает трудности 

поискового типа, разрабатывает оригинальные 
мысли, но нет стремления к большому их количе-
ству. Творческие задания выполняет с желанием, 
но продуктивность низкая. Выражает себя в твор-
честве, но не испытывает к нему постоянный ин-
терес. Легкие задания для него более предпочти-
тельны, но не хватает усидчивости. Способен к на-
пряженной деятельности, «погружению» в творче-
ское задание.

3. Низкий уровень.
У воспитанника трудности с выполнением твор-

ческих заданий. Воспитанник не имеет заинтере-
сованности в предстоящей работе, коллективным 
видам предпочитает уединение, мало инициати-
вен, не принимает участие в дискуссиях, не разде-
ляет свои творческие замыслы. Очень мало про-
дуктивен. Образы генерирует малоинтересные, 
не правдоподобные. Воспитанник избегает слож-
ных заданий, крайне мало организован, нуждает-
ся в помощи учителя [4].

Данный блок модели до начала проведения 
программы (констатирующий этап) и по оконча-
нии программы (контрольный этап) по методикам, 
подобранным в соответствии с выделенными кри-
териями: мотивационным, когнитивным, деятель-
ностным, оценочным, предполагает оценку уров-
ня развития индивидуально- творческих способно-
стей [6, с. 327–329].

Сформированность уровня развития програм-
мы не ниже среднего говорит о хорошем результа-
те ее реализации.

Таким образом, модель представляет собой 
структуру взаимосвязанных блоков, взаимосвязь 
и содержание которых определяется поставлен-
ной целью. Модель отличается функционально-
стью и целостностью, что обеспечивает взаимос-
вязь перечисленных компонентов:
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– в целевом блоке представлены цели и задачи 
данной модели;

– в методологическом блоке модификации отра-
жаются подходы и принципы, лежащие в осно-
вании модификации и определяющие требуе-
мые условия к развитию индивидуальности, 
технологиям воспитания;

– содержательный блок презентован Програм-
мой развития,
реализация которой обеспечивается механиз-

мами творческой деятельности, подражанием 
игровых методов, рефлексией; обуславливается 
множественными факторами и условиями;
– результативный блок, представляющий оцен-

ку уровня сформированности развития инди-
видуально- творческих способностей с учетом 
выделенных критериев (мотивационного, ког-
нитивного, деятельностного, оценочного).
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A MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL 
CREATIVE ABILITIES OF PUPILS OF THE 
ASSOCIATION OF ADDITIONAL EDUCATION OF 
CHILDREN.

Kryazheva K. L.
Moscow Pedagogical State University

The article considers the pedagogical model of the development of 
individual creative abilities of pupils of the association of additional 
education of children. Some elements of the model are described 
in detail: the blocks of the model, the organization of the process 
of developing the individual creative abilities of pupils (goals and 
principles of training) of the association of additional education of 
children. Under the subject of education and development, we will 
understand the pupils of the association of additional education of 
children. As the analysis of psychological and pedagogical literature 
has shown, students of this age have the necessary opportunities 
for the development of individual creative abilities. The activity of 
the subjects of interaction determines the effectiveness of the pro-
cess of developing individual creative abilities. Their family mem-
bers, high school students, and elementary school students act as 
subjects of interaction in accordance with the age characteristics of 
the pupils, the social situation. Teachers and educators who create 
conditions for their development broadcast the necessary knowl-
edge and teach students the rules of interaction. In this case, an 
integrated approach prevails, assuming an active position of all par-
ticipants in the process. Thus, the model is a structure of intercon-
nected blocks, the relationship and content of which is determined 
by the goal.

Keywords: individual creativity, development, additional education, 
model.
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Статья посвящена проблеме формирования профессиональ-
ной коммуникативной компетенции иностранных обучающихся 
в строительном вузе. Анализ тематической научной литературы 
показал, что в большинстве случаев исследования посвящены 
изучению языка для специальных целей, языка специальности, 
языка профессиональной коммуникации или языка професси-
онального общения и др. Рассмотрены направления обучения 
русскому языку как иностранному в неязыковых вузах, модели 
в рамках данных направлений исследований. Проанализирова-
ны рабочие программы бакалавриата по дисциплине «Русский 
язык как иностранный» направления подготовки «Строитель-
ство» технических вузов Российской Федерации. Автор ста-
вил перед собой цели: выделить сущностные характеристики, 
этапы формирования, а также конкретизировать содержание 
и структуру профессиональной коммуникативной компетенции 
иностранных обучающихся в строительном вузе. Научная но-
визна состоит в уточнении определения и структуры профес-
сиональной коммуникативной компетенции иностранных об-
учающихся в строительном вузе, выделения этапов процесса 
формирования данной компетенции и формулировки страте-
гий и условий каждого этапа.

Ключевые слова: формирование; профессиональная ком-
муникативная компетенция; русский язык как иностранный; 
инженер- строитель; строительный вуз.

Введение

На современном этапе развитии общества обра-
зование рассматривается приоритетной отраслью 
национальных и мировой экономик, отвечающей 
за устойчивое воспроизводство компетентных ка-
дров для различных отраслей производства. Под-
готовка иностранных кадров для зарубежных стран 
в российских вузах является важной частью внеш-
неэкономической деятельности государства с кур-
сом на создание положительного имиджа россий-
ской строительной отрасли, инженерного образо-
вания и отраслевой науки; углубление процессов 
интеграции образования, науки и производства 
с учетом приоритетов научно- технологического раз-
вития и международного сотрудничества. Это ак-
туализировало формирование профессиональной 
коммуникативной компетенции будущего инженера- 
строителя с использованием потенциала интегра-
ции науки, образования и производства, что кон-
кретизирует тему исследования. Целью нашего ис-
следования является теоретико- методологические 
обоснование, разработка и реализация педаго-
гического обеспечения процесса формирования 
профессиональной коммуникативной компетенции 
иностранных обучающихся по направлению «Стро-
ительство». Многие аспекты проблемы формиро-
вания профессиональной коммуникативной компе-
тенции иностранных студентов инженерных специ-
альностей являются хорошо изученными. Вместе 
с тем, формирование профессиональной коммуни-
кативной компетенции иностранных студентов ус-
ловиях строительного вуза все еще требует своего 
теоретико- методологического осмысления.

Материалы и методы

Исследование опирается на методологию: систем-
ного подхода, позволяющего рассматривать про-
фессиональную коммуникативную компетенцию, 
её компоненты и стратегические условия как взаи-
мосвязанные компоненты педагогической системы; 
компетентностного подхода, который отражает тре-
бования к базовым компетенциям будущего специ-
алиста, обеспечивающих будущую профессиональ-
ную деятельность; личностно- деятельностного, 
рассматривающего формирование профессио-
нальной коммуникативной компетенции в учебной 
и профессиональной деятельности с учетом воз-
никновения и поддержания личностного смысла 
своей деятельности учащегося; индивидуально- 
дифференцированного, раскрывающего форми-
рование и развитие профессиональной коммуни-
кативной компетенции иностранных обучающихся 
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на разных ступенях образования с учетом уровня 
владения языка, особенности обучения общенауч-
ным дисциплинам на неродном для учащихся язы-
ке в условиях параллельного овладения языком 
обучения, национального аспекта мировоззрения 
человека как субъекта культуры.

Литературный обзор

Поиск решений для повышения результативно-
сти обучения русскому языку как иностранному 
(РКИ) студентов в неязыковых вузах осуществляли 
И. А. Пугачев, И. Б. Авдеева, А. И. Сурыгин, Н. М. Ла-
риохина, Л. П. Клобукова и др.

Отдельно выделяется направление обучения 
русскому языку как иностранному языку будущей 
специальности (А. Р. Арутюнов, О. Д. Митрофа-
нова, Е. И. Мотина, З. Н. Иевлева, Л. П. Клобуко-
ва, Н. М. Лариохина, А. Н. Васильева, В. В. Химик 
и др.). Из данного направления выделено направ-
ление исследований проблем преподавания рус-
ского языка как иностранного для специальных 
целей, которому посвящены работы И. Б. Авдее-
вой, А. Р. Арутюнова, Т. В. Васильевой, Е. А. Гило-
вой, Л. П. Клобуковой, В. Г. Костомарова, Г. М. Лёв-
иной, В. Т. Маркова, О. Д. Митрофановой, Л. В. Мо-
сковкина, Е. И. Мотиной, А. И. Пугачева, А. И. Суры-
гина, А. Н. Щукина, А. И. Семиной и др. В современ-
ных условиях активизировано изучение процесса 
обучения будущих инженеров РКИ (И. Б. Авдеева, 
Т. В. Васильева, З. И. Гирич, Е. В. Пиневич, А. В. Сте-
фанская и др.).

Формирование коммуникативной компетенции 
иностранных студентов технических направлений 
и специальностей (инженеров, экологов, ядерная 
энергетика и теплофизика, военных специаль-
ностей и др.) на русском языке рассматривали 
И. Б. Авдеева, И. А. Гладких, Е. С. Ионкина, Т. Г. Ко-
лосова, А. Д. Кулик, Л. О. Курышева, Г. М. Леви-
на, В. В. Логинова, А. Э. Массалова, Е. В. Пиневич, 
И. А. Пугачев, А. И. Семина, И. В. Супрун, С. В. Ти-
мина, И. В. Харина, Н. П. Хинзеева и др. Несмотря 
на значимость полученных ими научных результа-
тов проблема формирования профессиональной 
коммуникативной компетенции иностранных сту-
дентов –  будущих инженеров- строителей остается 
недостаточно изученной.

В своих работах ученые обращались преиму-
щественно к компетентностному и личностно- 
ориентированному подходам. В современных от-
ечественных и зарубежных педагогических иссле-
дованиях, посвященных проблеме обучения ино-
странному языку, возможности данных подходов 
расширяются за счет обращения к контекстному 
подходу. (А. А. Вербицкий, Г. А. Кручинина, Н. В. Па-
тяева и др.). Существенные результаты получены 
в области преподавания европейского языка (пре-
имущественно английского) как иностранного бу-
дущим инженерам (И. С. Волегжанина, О. С. Зо-
рина, Н. В. Патяева, Л. Т. Рудомётова и др.). Нако-
пленные учеными и практиками знания могут быть 
перенесены в процесс обучения РКИ.

В рамках рассмотренных направлений иссле-
дований разрабатываются модели и педагогиче-
ские средства их реализации в образовательном 
процессе строительного вуза. Так, в докторской 
диссертации И. А. Пугачева обосновывается инте-
гративная лингводидактическая модель профес-
сионального обучения РКИ бакалавров естествен-
нонаучного и технического профилей на базе фор-
мирования профессионально- коммуникативной 
и межкультурной компетенций. В рамках кандидат-
ских диссертаций разработаны модель дидактиче-
ской системы профессионально- иноязычной ком-
петентности студентов инженерно- строительных 
специальностей [8], модель процесса формирова-
ния коммуникативной компетентности иностран-
ных студентов в иноязычной образовательной 
среде [17], модель формирования коммуникатив-
ной компетенции будущих инженеров на основе 
интерактивных методов обучения [2], комплексная 
модель предметно- интегративного обучения РКИ, 
основанная на технологиях смешанного обучения 
[12] и др.

Важным условием реализации создаваемых 
учеными моделей признаются педагогические 
технологии, в том числе усиленные информацион-
ными средствами (В. П. Беспалько, И. Г. Захарова, 
Н. И. Пак, Э. Г. Скибицкий и др.).

Перечисленные исследования внесли серьез-
ный вклад в изучение вопросов формирования 
профессиональной коммуникативной компетен-
ции иностранных студентов инженерных специаль-
ностей, однако все еще требует своего теоретико- 
методологического формирование профессио-
нальной коммуникативной компетенции иностран-
ных студентов условиях строительного вуза

Российская система высшего образования 
за последние годы претерпела ряд изменений, 
которые связаны с тенденциями и перспектива-
ми развития, социокультурными изменениями, 
запросами государства в условиях новой инду-
стриализации, процесса цифровизации. Совре-
менная экономика характеризируется как эконо-
мика постиндустриального общества, экономика 
знаний [8, с. 249]. Мировой рынок образователь-
ных услуг ориентируется на развитие интерна-
ционализации рынка: привлечение талантливых 
иностранных студентов, иностранных высококва-
лифицированных специалистов, активное научно- 
технологическое и образовательное взаимодей-
ствие между странами. Российская Федерация 
разрабатывает и реализует проекты по привле-
чению иностранных граждан для обучения в рос-
сийских организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования с последую-
щим трудоустройством в российских и транснаци-
ональных компаниях за рубежом. На сегодняшний 
день важным является усиление значимости Рос-
сии в мировом гуманитарном пространстве, укре-
пление позиций русского языка в мире, продвиже-
ние бренда российского образования, российских 
вузов в мире, повышение конкурентоспособности 
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системы высшего образования РФ, увеличение ее 
доли на мировом рынке образовательных услуг 
[6]. Потребность общества и государства в аксе-
лерации научно- технологического развития, укре-
плении внешнеэкономических связей, в том числе 
в сфере строительства, ставит перед вузами важ-
ную задачу в привлечении иностранных студентов 
с помощью совершенствования системы подго-
товки будущих специалистов с учетом требований 
современного рынка.

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты третьего поколения (ФГОС 3++), 
Государственные стандарты по русскому языку 
как иностранному и другие нормативные доку-
менты устанавливают конечные цели обучения, 
организационные и методические нормативы 
процесса обучения [16]. На первой ступени обра-
зования, довузовской подготовке, «Требования 
к минимуму содержания и уровню подготовки вы-
пускников факультетов и отделений предвузов-
ского обучения иностранных граждан (отраслевой 
стандарт)» описывают конечные цели обучения: 
владеть русским языком в объеме, обеспечиваю-
щем возможность осуществлять учебную деятель-
ность на русском языке и необходимом для об-
щения в учебно- профессиональной и социально- 
культурной сферах; владеть системой предметных 
знаний, необходимых для продолжения образова-
ния в российском вузе; быть психологически гото-
вым к учебной деятельности в условиях новой для 
него социокультурной среды[5]. На второй ступе-
ни образования, бакалавриат, ФГОС 3++ задает 
требования к результатам освоения программы 
бакалавриата, где установлены ряд компетенций, 
среди которых универсальная компетенция (УК-4) 
«Коммуникация»: способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах). «Государственный 
образовательный стандарт по РКИ. Второй уро-
вень. Общее владение» позволяет при успешном 
прохождении тестирования, что свидетельствует 
о достаточно высоком уровне коммуникативной 
компетенции во всех сферах общения, получить 
диплом бакалавра инженерно- технического про-
филя –  выпускника российского вуза.

Нами был проведен анализ рабочих программ 
по дисциплине (РПД) для иностранных обучаю-
щихся, которые проходят обучение на русском 
языке в технических вузах России (МАДИ, МГСУ, 
МГТУ, ННГАСУ, РУДН Инженерная Академия, ВГ-
ТУ, ДВФУ, ЮУрГУ (НИУ), НГАСУ (Сибстрин) и др.), 
где профессиональная составляющая связана 
с индикаторами в РПД.

Проведенный контент- анализ показал, что про-
фессиональной коммуникативной компетенции 
иностранного обучающегося будущего инженера- 
строителя присущи:

динамичность, что отражается в готовности 
к непрерывному повышению квалификации и про-
фессиональному совершенствованию на протяже-
нии всей жизни;

междисциплинарность, что представлено 
во взаимодействии языка обучения как средства 
получения выбранной специальности со всеми 
научными дисциплинами, что определяет про-
фессиональную ориентированность обучения 
РКИ; преподаватель РКИ не может заменить 
преподавателя- предметника, так как «толкование 
специальных терминов не признается задачей ру-
систа, в обязанности которого входит познакомить 
студента со спецификой языка данной дисципли-
ны и научного языка вообще» [2, с. 219], «препо-
даватель РКИ не должен следовать за преподава-
телем специальных дисциплин и работать на ос-
нове учебного материала, изучаемого на занятиях 
по специальности, необходимо по каждой профи-
лирующей дисциплине вычленить типовые тексты 
и работать с ними» [4, с. 36].

Культурная обусловленность отражена в разли-
чиях культуры иностранного обучающегося и куль-
туры страны обучения, овладении иностранным 
обучающимся нормативно- коммуникативными на-
выками межкультурного профессионального об-
щения;

отраслевая направленность конкретизирует-
ся в специализированных знаниях, умениях, ком-
петенциях и личностных качествах, учитываю-
щих требования отраслевых предприятий к своим 
сотрудникам, установленные международными 
стандартами и конвенциями;

обеспечение идентификации с профессио-
нальным обществом, что отражено в профессио-
нальном самоопределении, самосознании и само-
идентификации, где «современный профессионал 
должен видеть во всей совокупности ее широких 
социальных связей, знать предъявляемые к ней 
и ее представителям требования, понимать содер-
жание и специфику своей профессиональной де-
ятельности, ориентироваться в круге профессио-
нальных задач и быть готовым разрешать их в ме-
няющихся социальных условиях» [3, с. 73].

С позиций системного, компетентностного 
и личностно- деятельностного, индивидуально- 
дифференцированного подходов мы конкретизи-
ровали содержание ПКК иностранного студента 
будущего инженера- строителя:

Профессиональная коммуникативная компе-
тенция иностранного студента будущего инженера- 
строителя –  это интеллектуальная динамическая 
способность личности иностранного обучающего-
ся к использованию синтеза предметных и линг-
вистических знаний в процессе устной и письмен-
ной коммуникации на русском языке для решения 
задач будущей профессиональной деятельности 
в строительной отрасли с учетом национально- 
культурных особенностей, способствующая иден-
тификации с профессиональным сообществом 
и адаптации к постоянно меняющимся условиям 
социально- профессионального окружения.

Профессиональная коммуникативная ком-
петенция иностранных обучающихся будущих 
строителей- инженеров конкретизируется компо-
нентами ее структуры. В изученной научной лите-



№
7 

20
23

 [С
ПО

]

326

ратуре находим следующие варианты структурных 
компонентов: ценностно- ориентационный, когни-
тивный, коммуникативно- деятельностный компо-
ненты [2]; когнитивный, мотивационно- ценностный, 
деятельностно- практический, эмоционально- твор-
ческий [3]; ценностно- мотивационный, когни-
тивный коммуникативно- деятельностный и ре ф-
лексивный [5]; мотивационно- ценностный, когни-
тивно- деятельностный, эмоционально- воле вой [8]; 
лингвистическая, социолингвистическая, дискур-
сивная, прагматическая, социокультурная, соци-
альная, информационно- исследовательская [11]; 
языковой, дискурсивный, прагматический, страте-
гический и предметный [15]. Структура профессио-
нальной коммуникативной компетенции иностран-
ных обучающихся будущих инженеров- строителей 
представлена нами следующими компонента-
ми: мотивационный, ценностный, когнитивно- 
деятельностный, рефлексивно- волевой.

Процесс формирования профессиональной 
коммуникативной компетенции иностранного обу-
чающегося будущего инженера- строителя мы со-
относим с последовательными этапами ее преоб-
разования с опорой на труды Игнатовой В. В., Сло-
бодчикова В.И, Яновой М. Г. (Рис. 1). В. И. Слобод-
чиков рассматривает формирование как процесс 
обретение формы и совершенствования; «как 
единство социокультурной цели и обществен-
но значимого результата развития» [10, с. 13] Мы 
согласны с определением М. Г. Яновой и В. В. Иг-
натовой, что «педагогическая стратегия –  это ис-
кусное руководство, сознательно сконструирован-
ная совокупность педагогических действий, адек-
ватных педагогической цели, осуществляемых 
последовательно- поэтапно и развертывающихся 
посредством качественного отбора педагогиче-
ского обеспечения: содержания учебной дисци-
плины (воспитания), гибкого использования форм, 
методов, приемов и средств, направленных на ре-
ализацию конкретной стратегии». [19, с. 137]

Рис. 1. Этапы процесса формирования 
профессиональной коммуникативной компетенции 

иностранных обучающихся будущих инженеров- 
строителей (В. В. Игнатова, М. Г. Янова, 

В. И. Слободчиков)

Все эти преобразования происходят в деятель-
ности, характер которой постепенно меняется –  
от ознакомительно- ориентировочной к творческо- 

преобразовательной. На первой ступени образо-
вания, довузовской подготовке, стратегией яв-
ляется обогащение новыми знаниями (культур-
ными и языковыми) и ориентирование в выборе 
специальности (зарождение качества). А услови-
ем –  обогащение новыми знаниями о РЯ, русской 
культуре и ориентирование в выборе направления 
подготовки при поступлении на 1 курс. Круг его 
общения –  это одногруппники, такие же иностран-
цы, как и он, и преподаватель РКИ. Учебная ра-
бота, направленная на знакомство с нормами ре-
чевого этикета, русской культуры, представлена 
в дополнительных образовательных программах 
«Русский язык. Общее владение. Элементарный 
уровень», «Русский язык. Общее владение. Базо-
вый уровень», «Русский язык. Общее владение. 
I сертификационный уровень» и др.

Полноценное общение с российскими студен-
тами в начале обучения РКИ затруднительно из-за 
незнания русского языка и узкого круга общения. 
Но постепенно изучая русский язык и знакомясь 
с нормами речевого этикета, русской культурой, 
иностранный обучающийся выбирает свою буду-
щую специальность, благодаря профессионально 
ориентированному обучению РКИ.

На 1 курсе бакалавриата иностранный сту-
дент погружается в студенческую жизнь, где обу-
чение проходит совместно с российскими студен-
тами и только на русском языке. Студент с стал-
кивается с рядом проблем: недостаточная ориен-
тированность современных строительных вузов 
на подготовку иностранных обучающихся, спо-
собных осуществлять эффективную профессио-
нально коммуникацию на русском языке, что свя-
зано с сокращением часов дисциплины РКИ для 
студентов вуза, в отличие от довузовской подго-
товки; преподаватели- предметники при создании 
лекций, лабораторных работ, методических по-
собий не учитывают рабочую программу по РКИ, 
лексические минимумы разных уровней владения 
русским языком как иностранным. Преподаватель 
РКИ в данном случае выступает в роли наставни-
ка, который ведет иностранного обучающегося, 
знакомит его с социокультурными нормами сту-
денческого сообщества, что в последствии позво-
ляет ему наладить контакт со своими российски-
ми одногруппниками, принимать активное участие 
в общественной жизни университета: творческие 
конкурсы, фестивали, клубы по интересам, спор-
тивные состязания.

На этапе выстраивания предметно- 
ориентированной коммуникации в русскоязычную 
образовательную среду вуза (стабилизация) пре-
подаватель РКИ оказывает помощь и поддержи-
вает учащегося в его научной деятельности (кон-
сультации при написании курсовых работ, отчетов 
по производственной практике, помощь в подборе 
материалов для научных исследований, подготов-
ка к устным выступлениям на конференциях, фо-
румах различного статуса), взаимодействует с его 
научным руководителем. Начиная с первого кур-
са бакалавриата преподаватель РКИ строит свою 
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работу с иностранными обучающимися так, что 
к 4 курсу студент подходит к этапу использования 
РЯ для исследовательской работы (приумножение 
предметных и теоретических знаний по РЯ комму-
никации для исследовательской работы), написа-
ния выпускной квалификационной работы.

Обсуждение

В связи с поставленной целью нами было был про-
веден анализ процесса формирования профессио-
нальной коммуникативной компетенции иностран-
ных обучающихся в системе высшего образования 
Российской Федерации, была проанализирована 
практика преподавания РКИ в ведущих технических 
вузах, рассмотрены рабочие программы по дисци-
плине РКИ. Несмотря на достаточные исследования 
аспектов коммуникативной компетенции в контек-
сте направления РКИ, унифицированность РПД для 
российских и иностранных студентов, на практике 
существует отличие и его необходимо учитывать. 
Отсюда возникли предпосылки к углубленному изу-
чению процесса формирования профессиональной 
коммуникативной компетенции иностранного обуча-
ющегося будущего инженера- строителя, что потре-
бовало уточнения сущности ПКК для иностранных 
граждан, процесса ее формирования в образова-
тельной среде строительного вуза.

Результаты

Конкретизированы с учетом выделенных сущност-
ных характеристик содержание понятия и сущность 
профессиональной коммуникативной компетен-
ции иностранного студента будущего инженера- 
строителя. Выделены сущностные характеристи-
ки профессиональной коммуникативной компетен-
ции иностранного студента будущего инженера- 
строителя. Определены этапы процесса формиро-
вания данной компетенции.

Заключение

Резюмируя результаты проведенного исследования, 
подведем его итоги.

В соответствии с поставленной целью исследо-
вания установили, что профессиональной комму-
никативной компетенции иностранного обучающе-
гося будущего инженера- строителя присущи дина-
мичность: интеллект как динамический компонент 
в структуре способностей личности, отраслевая 
направленность, культурообусловленность, меж-
дисциплинарность, обеспечение идентификации 
с профессиональным обществом. С учетом дан-
ных характеристик предложено рабочее определе-
ние, мы расширили и конкретизировали уже суще-
ствующие определения применительно к объекту 
и предмету исследования. Определены 5 ступени 
образования иностранных граждан в российских 
вузах, сформулированы 4 этапа процесса фор-
мирования профессиональной коммуникативной 
компетенции и стратегии каждого этапа.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS IN A 
CONSTRUCTION UNIVERSITY

Zolotareva S. D.
Institute of International Affairs, Novosibirsk State University of Architecture 
and Civil Engineering (Sibstrin)

The article is devoted to the problem of formation of professional 
communicative competence of foreign students in a construction 

university. The analysis of thematic scientific literature showed that 
in most cases, the research is devoted to the study of language for 
special purposes, the language of specialty, the language of profes-
sional communication or the language of professional communica-
tion, etc. The directions of teaching Russian as a foreign language 
in non-linguistic universities, models within these areas of research 
are considered. The work programs of the bachelor’s degree in the 
discipline “Russian as a foreign language” of the direction of train-
ing “Construction” of technical universities of the Russian Feder-
ation are analyzed. The author set himself the following goals: to 
highlight the essential characteristics, stages of formation, as well 
as to specify the content and structure of the professional commu-
nicative competence of foreign students in a construction university. 
Scientific novelty consists in clarifying the definition and structure of 
the professional communicative competence of foreign students in 
a construction university, highlighting the stages of the process of 
forming this competence and formulating the strategies and condi-
tions for each stage.

Keywords: formation; professional communicative competence; 
Russian as a foreign language; civil engineer; construction university.
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В статье представлен методологический подход по форми-
рованию методического обеспечения процесса проведения 
экспертизы отчетных материалов по завершенным государ-
ственным контрактам (этапам контрактов), обеспечивающий 
проведение экспертизы исполнения обязательств и отчетной 
документации по государственным контрактам на предмет со-
блюдения условий контракта, законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд. Представленный подход являет-
ся основной организационно- технического и методического 
обеспечения проведения комплексного анализа (экспертизы) 
отчетных материалов по завершенным государственным кон-
трактам (этапам контрактов), и предназначен для непосред-
ственного использования экспертами при подготовке эксперт-
ных заключений. Обеспечения достоверности и объективности 
результатов экспертизы достигается за счет системности орга-
низации экспертной работы и единства ее нормативного, ор-
ганизационного и методологического обеспечения; участия 
в экспертных оценках экспертов соответствующей квалифи-
кации; объективности принимаемых заключений по резуль-
татам анализа; комплексности и полноты экспертных оценок. 
Благодаря универсальности подход может быть использован 
не только для экспертизы отчетных материалов по завершен-
ным государственным контрактам (этапам контрактов) в сфере 
образования, но и других программ и проектов.

Ключевые слова: методологический подход, методическое 
обеспечение, экспертиза, объект экспертизы, отчетные матери-
алы, государственный контракт, параметр экспертной оценки.

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее –  Закон 
о контрактной системе в сфере закупок) опреде-
лены основные положения в части проведения Го-
сударственным заказчиком исследования резуль-
татов исполнения государственных контрактов, 
приемки результатов работ (услуг), поставленных 
товаров по государственным контрактам и доку-
ментального их оформления, требования к прове-
дению экспертизы, а также условия привлечения 
экспертов, экспертных организаций к проведению 
экспертизы [1; 2].

Неотъемлемой частью приемки результатов яв-
ляется проведение экспертной проверки отчетных 
материалов по завершенным государственным 
контрактам (или этапам контрактов) на предмет 
соблюдения условий договора, законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд. Заказчик может проводить 
эти исследования самостоятельно (собственными 
силами Заказчика («внутренняя» экспертиза)) или 
с привлечением экспертов, экспертных организа-
ций на основании договоров («внешняя» экспер-
тиза)).

Законом о контрактной системе в сфере за-
купок предусмотрено два вида экспертизы: обя-
зательная и допустимая (возможная). При этом 
выбор вида экспертизы результатов исполнения 
государственных контрактов (этапов контрактов) 
определяется Заказчиком [1; 2].

Реализация мероприятий по проведению экс-
пертизы отчетных материалов по завершенным 
государственным контрактам (этапам контрактов) 
содержит комплекс действий, включающих сбор 
и обобщение информации по показателям, ха-
рактеризующим количественные и качественные 
критерии достижения итоговых (промежуточных) 
результатов выполнения работ (оказания услуг) 
в соответствии с условиями контракта, нормами 
гражданского законодательства Российской Фе-
дерации и отраслевой нормативно- правовой доку-
ментации.

Учитывая обозначенное, важным в организа-
ции и проведении экспертизы является методиче-
ское обеспечение проведения исследования ис-
полнения обязательств и отчетной документации 
по государственным контрактам (этапам контрак-
тов), включающее совокупность приемов, спосо-
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бов организации и проведения объективного ком-
плексного анализа объектов экспертизы, порядок 
применения и интерпретации полученных резуль-
татов (далее –  методическое обеспечение).

Следовательно, целесообразным является раз-
работка методологического подхода по формиро-
ванию методического обеспечения процесса про-
ведения экспертизы отчетных материалов по за-
вершенным государственным контрактам (этапам 
контрактов).

Предлагаемый методологический подход 
по формированию методического обеспечения 
процесса проведения экспертизы отчетных мате-
риалов по завершенным государственным кон-
трактам (этапам контрактов) включает следую-
щие этапы:

Этап 1. Определение параметров экспертной 
оценки отчетных материалов.

Учитывая специфику государственных контрак-
тов, заключаемых Минобрнауки России, в том чис-
ле отличительных, характерных особенностей, 
присущих конкретным государственным контрак-
там, определяемым отдельными условиями и тре-
бованиями, определение параметров экспертной 
оценки отчетных материалов и шкалы значений 
по каждому из параметров должно осуществлять-
ся в соответствии с требованиями государствен-
ного контракта (количественные, качественные, 
временные, иные), а также с предписаниями зако-
нодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд, условий контракта, 
в том числе Закона о контрактной системе в сфе-
ре закупок [1] и Гражданского кодекса Российской 
Федерации [3].

Система оценки объектов экспертизы по го-
сударственным контрактам на выполнение ра-
бот (оказание услуг) для государственных нужд, 
заключаемых Минобрнауки России, может быть 
сформирована с учетом следующих групп крите-
риев:

1. Экспертная оценка соответствия отчетной 
документации требованиям государственного 
контракта –  сроки, состав, форма представления 
и качество оформления.

2. Экспертная оценка соответствия результа-
тов работ (услуг) требованиям государственно-
го контракта –  сроки, характеристики (объемные 
и количественные) и структура работ, качество ра-
бот, место реализации работ (оказания услуг), на-
учный уровень работ, соответствие требованиям 
действующего законодательства, практическая 
значимость и новизна, привлечение сторонних ор-
ганизаций (субподрядчиков).

Этап 2. Формирование системы критериев от-
бора экспертов для проведения экспертизы отчет-
ных материалов по завершенным государствен-
ным контрактам (этапам контрактов).

Для качественного проведения экспертизы ис-
полнения обязательств и отчетной документации 
по государственным контрактам (этапам контрак-

тов), необходимым является обеспечение подбо-
ра экспертов, обладающих необходимым опытом 
и квалификацией для проведения экспертизы 
и не имеющих факторов, препятствующих незави-
симости и объективности проводимой экспертизы, 
в том числе в соответствии с требованиями о кон-
трактной системе в сфере закупок [1].

Для обоснованного отбора целесообразно ис-
пользовать иерархическую систему критериев 
(см. рис. 1).

Перечень критериев, возможные диапазоны их 
изменения и значения устанавливаемых оценок 
определяются Государственным заказчиком са-
мостоятельно.

Этап 3. Формирование группы экспертов для 
проведения экспертизы.

На данном этапе проводится отбор экспертов 
в соответствии с критериями отбора экспертов 
для выполнения работ по экспертизе представлен-
ной отчетной документации. Эксперты выбирают-
ся в зависимости от тематики работ и специфики 
проектов, не менее двух экспертов на один отчет-
ный материал.

В состав экспертов, которые будут прово-
дить экспертизу, в обязательном порядке долж-
ны включаться лица, обладающие специальны-
ми знаниями в сфере исследуемых документов, 
а также с учетом их допуска к проведению экспер-
тизы, предусмотренным ст. 41 Закона о контракт-
ной системе в сфере закупок [1].

Этап 4. Проведение экспертизы.
Экспертиза исполнения обязательств и отчет-

ной документации по государственным контрак-
там осуществляется экспертами в соответствии 
с системой оценки объектов экспертизы.

Для обеспечения проведения экспертизы долж-
ны быть реализованы следующие процессы:

1. Предоставление экспертам отчетной доку-
ментации (иных документов и материалов), в том 
числе, в электронном виде, а также информации 
о сроках проведения экспертизы.

При необходимости уточняется предмет экс-
пертизы, формулируются вопросы для решения 
частных задач экспертизы.

2. Проведение независимой экспертизы и под-
готовка экспертного заключения с результатами 
экспертизы исполнения обязательств и отчетной 
документации по государственным контрактам.

3. Проведение дополнительной экспертизы 
по требованию Государственного заказчика (при 
необходимости). Дополнительная экспертиза мо-
жет проводиться членами экспертной группы, ко-
торые не принимали участие в проведении перво-
начальной экспертизы.

По результатам проведения экспертизы отчет-
ной документации должно быть подготовлено два 
экспертных заключений. Каждое экспертное за-
ключение подписывается экспертом, проводив-
шим экспертизу отчетной документации, и заве-
ряется руководителем.

Этап 5. Принятие решений.
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Степень соответствия эксперта 

Базовые  
критерии отбора 

Профильные 
критерии отбора 

Специальные 
критерии отбора 

– наличие высшего 
образования 
(соответствие 
профильного 
образования 
эксперта тематике 
проводимых работ 
(исследований, 
экспертиз и пр.);  

– ученая степень;  

– ученое звание;  

– должность;  

– стаж работы;  

– повышение 
квалификации в 
экспертной 
деятельности (за 
последние 3 года по 
тематике 
исследуемых работ); 

– иные. 

– наличие 
публикаций за 
последние пять лет в 
периодических 
изданиях по 
вопросам развития 
образования; 
 

– наличия опыта 
проведения 
экспертиз 
результатов 
выполнения 
государственных 
контрактов, 
реализованных в 
рамках программ 
федерального 
уровня; 

– иные. 

 

– отсутствие 
обстоятельств, 
препятствующих 
участию в 
экспертной работе 
(состояние здоровья, 
отсутствие согласия 
работодателя по 
основному месту 
работы и т. п.); 
 

– отсутствие 
факторов, 
препятствующих 
независимости и 
объективности 
проводимой 
экспертизы, в том 
числе в соответствии 
с требованиями 
Федерального закона 
о контрактной 
системе в сфере 
закупок. 

– иные. 

Рис. 1. Система критериев отбора экспертов

В случае противоположных результатов экспер-
тиз отчетной документации от двух экспертов, осу-
ществляется коллегиальное обсуждение результа-
тов проведенной экспертизы еще с не менее чем 
тремя экспертами, имеющими компетенции по те-
матике поступившей отчетной документации.

Решение принимается в отношении общего 
вывода о соответствии исполнения обязательств 
и отчетной документации требованиям государ-
ственного контракта.

Решение считается принятым большинством 
членов экспертной группы, если соблюдается ус-
ловие:

согл несогл

согл несогл

n m

k k
k k

R R
1 1= =

>∑ ∑ ,

где соглk  –  порядковый номер члена экспертной группы, 

согласного с общим выводом и рекомендациями;

несоглk  –  порядковый номер члена экспертной группы, 

не согласного полностью или частично с общим выво-
дом и рекомендациями;
n  –  количество членов экспертной группы, согласных 
с общим выводом и рекомендациями;
m  –  количество членов экспертной группы, не соглас-
ных полностью или частично с общим выводом и реко-
мендациями;

соглkR  –  рейтинг соглk  члена экспертной группы, соглас-

ного с общим выводом и рекомендациями;

несоглkR  –  рейтинг несоглk  члена экспертной группы, не со-

гласного полностью или частично с общим выводом 
и рекомендациями;

соглkR  и 
несоглkR  –  принимают значения, полученные в хо-

де отбора специалистов для осуществления эксперти-
зы исполнения обязательств и отчетной документации, 
предусмотренных государственными контрактами для 
нужд Минобрнауки России, и соответствующие Ri –  
рейтингу соответствующего члена экспертной группы.

Выводы

Разработанный методологический подход по фор-
мированию методического обеспечения процес-
са проведения экспертизы отчетных материалов 
по завершенным государственным контрактам обе-
спечивает проведение комплексного анализа (экс-
пертизы) отчетных материалов по завершенным 
государственным контрактам (этапам контрактов). 
Благодаря универсальности подхода может быть 
использован не только для экспертизы отчетных 
материалов по завершенным государственным кон-
трактам (этапам контрактов) в сфере образования, 
но и других программ и проектов.
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в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и призна-
нии утратившим силу Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25 ноября 
2013 г. № 1063» [Электронный ресурс]. –  URL: 
https://base.garant.ru/71757358/.

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE FORMATION 
OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE PROCESS 
OF CONDUCTING AN EXAMINATION OF REPORTING 
MATERIALS ON COMPLETED STATE CONTRACTS 
(STAGES OF CONTRACTS)

Logvinova O. N., Smolina S. G., Zakharenko S. V.
Social Management Academy, Institute of World Civilizations, “Sociology and 
Analytics” Expert Centre

The article presents a methodological approach to the formation of 
methodological support for the process of conducting an examina-
tion of reporting materials on completed state contracts (stages of 
contracts), which ensures the examination of the fulfillment of obli-
gations and reporting documentation on state contracts for compli-
ance with the terms of the contract, the legislation of the Russian 
Federation and other regulatory legal acts on contract system in the 
field of procurement of goods, works, services to meet state needs. 
The presented approach is the main organizational, technical and 
methodological support for conducting a comprehensive analysis 
(examination) of reporting materials on completed state contracts 
(stages of contracts), and is intended for direct use by experts in the 
preparation of expert opinions. Ensuring the reliability and objectivity 
of the results of the examination is achieved through the systematic 
organization of expert work and the unity of its normative, organiza-
tional and methodological support; participation in expert assess-
ments of experts of appropriate qualification; objectivity of the con-
clusions made based on the results of the analysis; complexity and 
completeness of expert assessments. Due to the universality of the 
approach, it can be used not only for the examination of reporting 
materials on completed state contracts (stages of contracts) in the 
field of education, but also for other programs and projects.

Keywords: methodological approach, methodological support, ex-
amination, object of examination, reporting materials, state contract, 
parameter of expert assessment
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В современном обществе автоматизация процессов стала 
неотъемлемой составляющей успешного функционирования 
различных сфер деятельности. В образовании также суще-
ствует потребность в использовании современных технологий 
и информационных систем для облегчения и повышения эф-
фективности экспертного исследования результатов выпол-
нения работ (оказания услуг). В данной статье рассмотрена 
важность автоматизации экспертной деятельности в сфере 
образования, основные направления разработки информа-
ционной системы для обеспечения экспертной деятельности, 
а также преимущества такой системы и ее особенности. Преи-
муществами информационной системы являются возможность 
автоматизированного анализа большого объема данных, опе-
ративное формирование отчетов и выводов, а также возмож-
ность взаимодействия между экспертами в режиме реального 
времени. Благодаря такой системе эксперты получают доступ 
к актуальной информации, что позволяет им принимать обо-
снованные решения и эффективно оценивать результаты. 
Рациональная автоматизация экспертной практики в сфере 
образования позволит повысить качество предоставляемых 
экспертных услуг. Использование специализированной инфор-
мационной системы для обеспечения экспертной деятельности 
может значительно улучшить эффективность, точность и ско-
рость процесса экспертного исследования результатов выпол-
нения работ (оказания услуг) в образовательной сфере.

Ключевые слова: автоматизация процесса экспертного ис-
следования, выполнение работ (оказание услуг) в сфере обра-
зования, экспертная система, информационная система.

Введение

В современной экономической ситуации, где клю-
чевым фактором успешного развития является че-
ловеческий капитал, повышение качества образо-
вания становится одной из основных задач, требу-
ющих решения при реализации различных образо-
вательных программ и инициатив регионального 
и федерального уровня.

Одним из способов достижения заявленной це-
ли является проведение мониторинга образова-
тельных систем, включающего оценку результа-
тов выполнения работ и оказания услуг в сфере 
образования. Однако этот процесс требует значи-
тельных временных и человеческих ресурсов, что 
снижает качество экспертных услуг в сфере обра-
зования.

Одним из возможных путей преодоления труд-
ностей, возникающих при проведении экспертного 
исследования, является автоматизация процесса 
экспертного исследования результатов выполне-
ния работ (оказания услуг) в сфере образования. 
Основной идеей автоматизации является созда-
ние и внедрение в экспертную практику современ-
ных цифровых технологий, которые обеспечива-
ют экспертную деятельность. При этом отмечает-
ся необходимость создания специализированных 
технических и программных решений, ориентиро-
ванных на процессы информационного обеспече-
ния экспертной деятельности.

Материалы и методы исследования

Автоматизация процесса экспертного исследова-
ния результатов выполнения работ (оказания услуг) 
в сфере образования имеет ключевое значение для 
улучшения эффективности и надежности данного 
процесса. Автоматизация позволяет заменить мно-
гие рутинные операции, которые ранее выполнялись 
вручную, на автоматические процессы, которые 
могут быть выполнены компьютерами и специаль-
ными программными средствами.

Автоматизация процесса экспертного иссле-
дования результатов выполнения работ (оказания 
услуг) в сфере образования представляет собой 
процесс, направленный на упрощение и ускоре-
ние оценки результатов выполненных работ или 
оказанных услуг в образовательной сфере путем 
использования современных информационных 
технологий и автоматизации. Это позволяет со-
кратить время и трудозатраты, улучшить точность 
и надежность оценивания, а также повысить эф-
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фективность и качество образовательного про-
цесса.

Автоматизация процесса экспертного иссле-
дования результатов выполнения работ (оказания 
услуг) в сфере образования также позволяет улуч-
шить процесс принятия решений, облегчить взаи-
модействие экспертов и заказчиков, а также упро-
стить процедуру поиска и отбора необходимых 
экспертов.

В современном обществе автоматизация про-
цессов является неотъемлемой частью различ-
ных сфер деятельности, включая и сферу обра-
зования, и может быть реализована с помощью 
нескольких ключевых направлений:
– разработка специализированного программно-

го обеспечения для сопровождения экспертно-
го исследования;

– применение инструментов аналитики данных, 
в частности методов обработки и исследования 
Big Data, а также моделей машинного обучения 
для решения оценочно- описательных и предик-
тивных задач;

– разработка и внедрение систем искусственного 
интеллекта на базе нейронных сетей, которые 
позволяют анализировать сложные и неструк-
турированные данные, выявлять скрытые за-
кономерности и строить прогнозы, а также осу-
ществлять автоматическую обработку и клас-
сификацию больших объемов данных об оцен-
ке результатов выполнения работ или оказания 
услуг в сфере образования.
Как показывают современные исследования 

в данной области, в рамках процесса автомати-
зации одним из первоочередных направлений 
является создание специального программно-
го обеспечения (ПО), которое предназначено для 
поддержки экспертной деятельности. Экспертная 
система –  это компьютерная система, способная 
воспроизводить экспертные знания и решать экс-
пертные задачи в определенной предметной об-
ласти. Она представляет собой совокупность про-
грамм и баз данных, которые позволяют решать 
задачи, требующие экспертных знаний и опыта [5], 
[6].

Первым направлением автоматизации процес-
са экспертного исследования результатов выпол-
нения работ или оказания услуг в сфере образо-
вания является разработка информационной си-
стемы по обеспечению экспертной деятельности. 
Эта система представляет собой совокупность 
программных компонентов, предназначенных для 
сбора, хранения, анализа и представления данных 
об оценке результатов работы или оказания услуг 
в сфере образования. Задачами информационной 
системы являются автоматизация процесса сбо-
ра данных из различных источников, обеспечение 
удобной и надежной системы хранения данных, 
проведение анализа данных и генерация отчетов 
об оценке результатов выполнения работ или ока-
зания услуг. Преимуществами разработки инфор-
мационной системы являются повышение эффек-
тивности работы экспертов, увеличение точности 

и объективности результатов исследований, а так-
же уменьшение временных затрат на проведение 
исследований. Функционал информационной си-
стемы может включать в себя возможность за-
грузки данных, проведение анализа с использова-
нием статистических методов, генерацию отчет-
ной документации, а также интеграцию с другими 
информационными системами образовательных 
организаций.

В сфере образования существуют три ос-
новные группы экспертных систем: теоретико- 
педагогические, обучающие и экспертные систе-
мы.

Теоретико- педагогические системы строятся 
на базе экспертного знания педагогов и ученых 
в области образования [3]. Они предоставляют 
рекомендации и советы, основанные на теорети-
ческих исследованиях и знаниях. Такие системы 
могут быть использованы для разработки учебных 
программ, планирования и оценки образователь-
ных процессов.

Обучающие системы используются для обуче-
ния студентов и учащихся различным предметам 
или навыкам. Они могут предоставлять задания, 
учебные материалы, тесты и оценки для помощи 
в обучении. Эти системы, как правило, адаптиру-
ются к индивидуальным потребностям каждого 
учащегося и могут предоставлять персонализиро-
ванную поддержку и обратную связь [2].

Наконец, экспертные системы создаются для 
оценки эффективности проектов и программ 
в сфере образования, мониторинга их реализа-
ции, анализа и определения возможных причин 
и решений при возникновении различных про-
блем в образовании [4]. Систематизация опыта 
также является важным применением эксперт-
ных систем в образовании и позволяет сохранить 
и передать экспертные знания, облегчить процесс 
принятия управленческих решений и повысить ка-
чество образовательных услуг [1]. Данное направ-
ление является наиболее перспективным для раз-
работки и внедрения специализированных инфор-
мационных систем для обеспечения экспертной 
деятельности.

Результаты и обсуждение

Создание автоматизированной информационной 
системы для экспертных исследований результа-
тов выполнения работ в сфере образования имеет 
множество преимуществ и позволяет эффективно 
организовать и контролировать процесс экспертной 
деятельности.

Одной из основных целей информационной си-
стемы является формирование реестра экспер-
тов и их классификация. Это позволит заказчику 
экспертного исследования осуществлять отбор 
специалистов для решения конкретных задач.

Одним из ключевых преимуществ информа-
ционной системы для обеспечения экспертной 
деятельности является предоставление экспер-
там большого объема информации и широкого 
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программного- аппаратного функционала для про-
ведения качественного экспертного исследова-
ния. В частности, автоматизированная информа-
ционная система обеспечивает экспертов база-
ми данных, содержащими не только информацию 
о прошлых исследованиях, но и шаблоны для соз-
дания экспертных задач. Это значительно упроща-
ет и ускоряет процесс составления экспертных за-
ключений.

В связи с использованием информационной си-
стемы в сфере экспертной деятельности, где ча-
сто требуется обмен конфиденциальной информа-
цией, особое внимание должно уделяться защите 
данных. Система должна удовлетворять требо-
ваниям законодательства о защите информации 
и иметь механизмы для контроля доступа, шифро-
вания и аудита операций с данными.

Надежность сохранения данных в автоматизи-
рованной информационной системе должна обе-
спечиваться регулярным резервным копировани-
ем в защищенные хранилища данных, чтобы обе-
спечить возможность восстановления информа-
ции в случае необходимости.

Стоит отметить, что в экспертной практике важ-
ны такие критерии, как преемственность и един-
ство подхода к проведению экспертных исследо-
ваний. Применение автоматизированный инфор-
мационной системы позволит обеспечить реали-
зацию данных критериев, так как система позво-
лит формировать базы данных с результатами 
экспертных решений, а также создавать эксперт-
ные заключения в соответствии с едиными требо-
ваниями к их оформлению, содержанию и описа-
нию. В итоге это повысит качество самих эксперт-
ных исследований, поскольку минимизирует про-
цессы субъективной оценки предмета экспертизы 
и ошибки, которые могут возникнуть в ходе прове-
дения экспертных работ. Прозрачность и доступ-
ность банка экспертных исследований позволит 
накапливать банк экспертных решений, которые 
могут быть использованы для дальнейших иссле-
дований в сфере образования.

При внедрении информационной системы для 
обеспечения экспертной деятельности возможны 
риски, связанные с её разработкой, апробацией 
и функционированием в соответствии с крите-
риями информационной безопасности и техно-
логической новизны. Однако эксплуатационные 
качества подобной системы и её функционал 
позволяют минимизировать риски и обеспечить 
надежную и эффективную автоматизацию про-
цессов экспертного исследования результатов 
выполнения работ (оказания услуг) в сфере об-
разования.

Заключение

Современные возможности автоматизации процес-
са экспертного исследования результатов выполне-
ния работ (оказания услуг) в сфере образования яв-
ляются ключевыми для оптимизации и повышения 
качества данной экспертной практики.

Одним из перспективных направлений авто-
матизации является создание информационной 
системы, которая будет обеспечивать ключевые 
аспекты экспертной деятельности. Это обеспечит 
более эффективное, надежное и полифункцио-
нальное функционирование экспертизы качества 
выполнения работ (оказания услуг) в сфере обра-
зования.

Применение информационной системы позво-
лит рационализировать процессы проведения экс-
пертизы, оценки качества, контроля за реализаци-
ей государственного контракта, будет способство-
вать стандартизации процессов экспертизы, что, 
в свою очередь, повысит прозрачность и объек-
тивность проведения экспертных исследований.

Таким образом, создание и внедрение инфор-
мационной системы для обеспечения экспертной 
деятельности является наиболее перспективным 
направлением для повышения качества прове-
дения работ (оказания услуг) в сфере образова-
ния. Это позволит оптимизировать процессы про-
ведения экспертизы, оценки ее качества, контро-
ля за реализацией государственного контракта 
и организационно- документационного сопрово-
ждения экспертной деятельности, а также обеспе-
чит эффективное функционирование экспертной 
практики в сфере образования.
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In modern society automation process has become an integral com-
ponent of successful functioning in various fields of activity. In ed-
ucation there is also a need to use modern technologies and infor-
mation systems to facilitate and enhance the efficiency of expert 
research on the results of work (provision of services). This article 
examines the importance of automating expert activity in the field of 
education, the main directions in the development of an information 
system to support expert activity, as well as the advantages and 
features of such system. The advantages of the information system 
include the ability to automate the analysis of large volumes of da-
ta, the prompt generation of reports and conclusions, and the ability 
for experts to interact in real time. According to this system, experts 
gain access to up-to-date information, enabling them to make in-
formed decisions and effectively evaluate outcomes. Rational auto-
mation of expert practice in the field of education will enhance the 

quality of expert services provided. The use of specialized informa-
tion systems to support expert activities can greatly improve the ef-
ficiency, accuracy, and speed of the process of expert research and 
evaluation of work results (service delivery) in the education sector.

Keywords: automation of expert research process, expert research 
on the results of work (provision of services), expert system, infor-
mation system.
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общении учителей как проявления деструктивного коммуникативного 
поведения
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Статья посвящена анализу негативных оценочных суждений, 
используемых в межличностном профессиональном педагоги-
ческом общении.
В статье дан краткий обзор актуальных публикаций по теме 
исследования, уточнены особенности деструктивного ком-
муникативного поведения применительно к межличностному 
профессиональному педагогическому общению; охарактери-
зованы негативные оценочные суждения как проявления де-
структивного коммуникативного поведения в диаде «опытный 
учитель –  начинающий учитель»; предложены способы и прие-
мы их нейтрализации.
Материалом исследования послужили открытые источники 
сети Интернет, в которых содержатся примеры использования 
негативных оценочных суждений в межличностном професси-
ональном общении опытных и начинающих учителей (30 кон-
текстов).

Ключевые слова: межличностное профессиональное педа-
гогическое общение, деструктивное коммуникативное пове-
дение, негативные оценочные суждения, способы и приемы 
нейтрализации негативных оценочных суждений.

Негативные оценочные суждения –  один из ви-
дов проявлений деструктивного коммуникативно-
го поведения в межличностном профессиональ-
ном педагогическом общении.

Актуальность изучения негативных оценочных 
суждений как проявлений деструктивного ком-
муникативного поведения в межличностном про-
фессиональном педагогическом общении опре-
деляется недостаточным количеством теоретиче-
ских исследований, посвященных изучению дан-
ных проявлений, а также насущной потребностью 
педагогических коллективов современных школ 
в разработке способов и приемов нейтрализа-
ции негативных оценочных высказываний в диаде 
«опытный учитель –  начинающий учитель».

Объект исследования: деструктивное коммуни-
кативное поведение.

Предмет исследования: способы и приемы ней-
трализации негативных оценочных суждений как 
проявлений деструктивного коммуникативного по-
ведения в диаде «опытный учитель –  начинающий 
учитель».

Материалом исследования послужили откры-
тые источники сети Интернет, в которых содер-
жатся примеры использования негативных оце-
ночных суждений в межличностном профессио-
нальном общении опытных и начинающих учите-
лей (30 контекстов).

Цель исследования: исследование негативных 
оценочных суждений как проявлений деструктив-
ного коммуникативного поведения в межличност-
ном профессиональном педагогическом общении; 
определение, систематизация и анализ способов 
и приемов их нейтрализации в диаде «опытный 
учитель –  начинающий учитель».

Задачи исследования:
1) изучить теоретические предпосылки иссле-

дования негативных оценочных суждений как про-
явлений деструктивного коммуникативного по-
ведения и способов и приемов их нейтрализации 
в межличностном профессиональном педагогиче-
ском общении;

2) произвести анализ негативных оценочных 
суждений как проявлений деструктивного комму-
никативного поведения в межличностном профес-
сиональном педагогическом общении;

3) установить, систематизировать и описать 
способы и приемы нейтрализации негативных 
оценочных суждений как проявлений деструктив-
ного коммуникативного поведения в диаде «опыт-
ный учитель–начинающий учитель».
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Научная новизна исследования состоит в раз-

работке способов и приемов нейтрализации 
негативных оценочных суждений, используемых 
в межличностном профессиональном педагогиче-
ском общении опытных и начинающих учителей.

Теоретическая значимость: исследование раз-
вивает и уточняет отдельные положения теории 
профессионального педагогического общения 
и теории деструктивной коммуникации.

Практическая значимость: результаты исследо-
вания актуальны для использования в диагности-
ческих и профилактических мероприятиях, свя-
занных с предупреждением деструктивного ком-
муникативного поведения в межличностном про-
фессиональном общении опытных и начинающих 
учителей, могут быть использованы для проведе-
ния тренингов и мастер- классов в разновозраст-
ных педагогических коллективах.

Обоснование научных методов. Поставленные 
задачи и специфика материала обусловили ис-
пользование описательного метода, позволивше-
го произвести наблюдения, интерпретацию и обоб-
щение материала, и метода коммуникативно- 
прагматического анализа, обеспечившего выяв-
ление и отбор контекстов, связанных с исполь-
зованием негативных оценочных суждений как 
проявлений деструктивного коммуникативного по-
ведения в диаде «опытный учитель –  начинающий 
учитель».

Основная часть

Межличностное общение с коллегами играет важ-
ную роль в профессиональном становлении молодо-
го учителя. Для начинающих педагогов очень важны 
помощь и поддержка со стороны опытных учите-
лей, но, в силу различных причин и обстоятельств, 
они их получают не часто, несмотря на официаль-
но существующую в современных школах систему 
наставничества.

Не комментируя объективные и субъективные 
причины и обстоятельства отсутствия взаимопо-
нимания и возникновения напряженности в меж-
личностном профессиональном общении опытных 
и начинающих учителей, отметим, что такое явле-
ние традиционно имеет место в разновозрастных 
педагогических коллективах и сопровождается 
проявлениями деструктивного коммуникативного 
поведения.

Вопросы деструктивного коммуникативного по-
ведения активно обсуждаются современными уче-
ными. Исследованы особенности деструктивного 
общения в целом [1] и специфика деструктивности 
в педагогической коммуникации в частности [2; 3; 
4; 5; 6]. Описаны стратегии и тактики деструктив-
ного речевого поведения учителя [3; 4], установле-
ны коммуникативные параметры деструктивности 
в педагогическом дискурсе [5].

Исследователи полагают, что «коммуникация 
в определенных условиях превращается в сред-
ство реализации деструктивности, т.е. в средство 
преднамеренного причинения собеседнику мо-

рального и физического вреда» [3, с. 26], и под-
черкивают, что «в педагогическом дискурсе де-
структивность имеет свою специфику, определя-
емую особой ролью педагога и конструктивными 
задачами и идеалами педагогической деятельно-
сти» [3, с. 27].

При этом специалисты убеждены, что «про-
явления базовых конфликтов педагогов обнару-
живаются в оценочной деятельности учителя» [7, 
с. 9]. Определяющая роль оценочной деятельно-
сти педагога определена еще в классических тру-
дах Ш. А. Амонашвили [8], Б. Г. Ананьева [9] и др.

Анализ научной литературы по теме исследо-
вания выявил недостаточную разработанность во-
просов, связанных с нейтрализацией негативных 
оценочных суждений как проявлений деструктив-
ного коммуникативного поведения в межличнос-
тном профессиональном общении учителей, что 
и побудило к написанию настоящей статьи.

Как известно, «оценка –  это одобрение или осу-
ждение различных явлений социальной действи-
тельности, поступков людей, качеств личности, 
образа жизни в зависимости от того, какое нрав-
ственное значение они имеют. Оценочные сужде-
ния люди могут выражать в виде похвалы или по-
рицания, согласия или критики, симпатии и непри-
язни, любви и ненависти, посредством различных 
внешних проявлений и эмоций» [10, с. 74]. Оценоч-
ное суждение определяется учеными как «профес-
сиональная функция учителя, состоящая в анали-
тическом высказывании, устанавливающем цен-
ность  чьего-либо действия, суждения» [11, с. 553].

Наше исследование показало, что негативные 
оценочные суждения в процессе межличностного 
профессионального педагогического общения до-
пускают как опытные, так и начинающие учителя. 
«Педагогическая деятельность без оценки не мо-
жет существовать, поэтому оценка является спо-
собом предъявления дискурса» [7, с. 9].

Предлагаем следующие способы и приемы 
нейтрализации негативных оценочных суждений 
в межличностном профессиональном педагогиче-
ском общении в диаде «опытный учитель–начина-
ющий учитель»: выражение благодарности собе-
седнику, переключение внимания, контрзаявле-
ние и игнорирование.

1. Выражение благодарности
В ответ на негативное оценочное суждение це-

лесообразно поблагодарить собеседника. Благо-
дарность может быть выражена с помощью следу-
ющих речевых формул:

– Благодарю вас за профессиональную заин-
тересованность в решении данной проблемы…

– Понимаю вашу заинтересованность в нашем 
общем деле, наверняка связанную с вашим высо-
копрофессиональным подходом…

– Благодарю вас за интересные мысли и оцен-
ки. Я обязательно подумаю над ними…

– Я ценю ваше мнение, ваш опыт и благодарю 
вас за интерес к моей работе…

– Я готов/а воспользоваться вашими предло-
жениями и учесть ваши пожелания…[12].
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2. Переключение внимания оппонента
Для нейтрализации негативного оценочного су-

ждения собеседника можно попытаться переклю-
чить его внимание, снизив напряженность диало-
га и выделив в негативном оценочном суждении 
части, аспекты, мысли с наименьшим негативным 
посылом:

– Думаю, что основной смысл вашего выска-
зывания заключается в его второй части, которую 
я и прокомментирую…

– Я могу исчерпывающе ответить на ваш во-
прос, понимая важность этого вопроса для вас, 
но вы не можете не согласиться с тем, что отве-
чать на него уместнее только после обсуждения 
главного (проекта, проблемы, дела, идеи и т.п.)… 
[13].

Переключить внимание собеседника можно, 
предложив ему обсудить его нелицеприятное вы-
сказывание в другое время и других обстоятель-
ствах:

– Я с удовольствием отвечу на ваше оценочное 
суждение позднее (по окончании занятий, в дру-
гое время, в другом месте, наедине и т.п.)…

– Я готов/а обсудить ваши замечания более 
подробно и основательно позднее (по окончании 
занятий, в другое время, в другом месте, наедине 
и т.п.)…

– Я буду рад/а получить вашу консультацию 
по данной проблеме в другое время…[14].

3. Контрвопросы и контрзаявления
Эффективным приемом для нейтрализации 

негативных оценочных суждений являются кон-
трвопросы и контрзаявления. Например, в ответ 
на обвинение: «Вы не используете новейшие ме-
тодики!» можно спросить: «А вы?! А вам это уда-
ется?!».

«Неоднозначность оценок требует от оратора 
обязательного обоснования оценки и предъявле-
ния тех критериев, которыми он руководствует-
ся при оценивании предмета [15, с. 234]. Поэтому 
в тех случаях, когда оценочные суждения не про-
сто негативны по смыслу, но еще и выражены 
в грубой форме, можно попросить оппонента по-
яснить или аргументировать свои резкие высказы-
вания, а также сделать контрзаявление:

– Я не ожидал/а такой оценки от человека, ко-
торого считал образцом деликатности и выдерж-
ки…

– Я рассчитывал/а на понимание и помощь 
в трудной ситуации…

– Меня несколько смущает обвинительная на-
правленность ваших высказываний…[16].

4. Игнорирование
Весьма продуктивным приемом нейтрализации 

негативных оценочных суждений является их иг-
норирование, отсутствие реакции на резкость, бе-
стактность, грубость. Это может быть просто мол-
чание или –  после паузы –  продолжение общения 
в спокойной и доброжелательной форме, –  как буд-
то негативного отрицательного суждения не было.

Использование игнорирования в диаде «учи-
тель–ученик» считается проявлением деструк-

тивного коммуникативного поведения [6]. Однако 
в диаде «опытный учитель–начинающий учитель» 
игнорирование, наоборот, нейтрализует проявле-
ния деструктивности в межличностном професси-
ональном педагогическом общении.

Применяя речевые формулы, рекомендуемые 
для нейтрализации негативных оценочных суж-
дений, рекомендуется придерживаться спокойной 
манеры общения, демонстрировать доброжела-
тельное отношение к собеседнику, стараться по-
нять причины, вызвавшие его негативные оценоч-
ные суждения.

Использование негативных оценочных сужде-
ний в межличностном профессиональном педа-
гогическом общении обусловлено низкой комму-
никативной культурой, отступлениями от профес-
сиональной этики, отсутствием взаимопонимания 
и влечет за собой ухудшение или прекращение де-
ловых отношений, понижение самооценки педаго-
гов и конфликты.

Таким образом, анализ открытых источников 
сети Интернет, содержащих примеры использо-
вания негативных оценочных суждений в межлич-
ностном профессиональном общении опытных 
и начинающих учителей, позволил установить их 
деструктивный характер и предложить способы 
и приемы их нейтрализации: выражение благо-
дарности; переключение внимания, контрвопросы 
и контрзаявления, игнорирование.

Перспективы исследования связаны с дальней-
шим теоретическим осмыслением и углубленным 
изучением негативных оценочных суждений как 
проявлений деструктивного коммуникативного по-
ведения и разработкой практических рекоменда-
ций по их нейтрализации.
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Статья затрагивает проблему отбора специалистов для про-
ведения экспертиз по результатам выполнения работ (оказа-
ния услуг) при исполнении контрактов, договоров и соглаше-
ний. Рассмотрен вопрос и аспекты формирования экспертных 
групп для проведения экспертных мероприятий в отношении 
исполнения обязательств по государственным контрактам, за-
ключаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации мероприятий направления 
Государственной программы Российской Федерации (ГПРО) 
«Развитие образования» Ведомственной целевой программы 
«Научно- методическое, методическое и кадровое обеспече-
ние обучения русскому языку и языкам народов Российской 
Федерации», требующих привлечения авторитетных и высо-
коквалифицированных специалистов. В работе предложено 
для обоснованного отбора экспертов, имеющих необходимую 
квалификацию, и (или) экспертных организаций, соответству-
ющих установленным требованиям, использовать 3 уровневую 
систему критериев, что позволит сформировать реестр экспер-
тов, эффективная деятельность которых обеспечит объектив-
ное комплексное исследование объектов экспертизы, оценку 
соответствия объектов экспертизы нормам гражданского зако-
нодательства Российской Федерации и отраслевой норматив-
но–правовой документации, а также условиям и требованиям 
государственных контрактов в рамках реализации мероприя-
тий ГПРО.

Ключевые слова: экспертиза; эксперт; экспертная группа; экс-
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Введение

В условиях стремительности научно- технического 
прогресса на фоне глубокого проникновения циф-
ровых технологий во все сферы деятельности Рос-
сийской Федерации, существенных изменений при-
вычных моделей экономического и социального 
уклада государства, сфере образования и науки, 
как компоненту инвестиционной привлекательно-
сти и основе национальной безопасности, отведе-
на роль первостепенной важности по обеспечению 
устойчивой трансформации общества в цифровую 
эпоху.

Стремительная модернизация и трансформа-
ция российского образования и науки, тесная ин-
теграция которых выступает необходимым факто-
ром инновационного развития экономики России, 
обострили проблему объективности оценки каче-
ства исполнения проектов в рамках государствен-
ных, федеральных и национальных программ, ре-
шение которой невозможно без подготовки и про-
фессионального развития экспертов, способных 
к эффективной реализации экспертной деятель-
ности в изменяющихся правовых, экономических 
и социально- педагогических условиях. Хотя на се-
годняшний день в контексте деятельности по кон-
тролю и надзору и исследованию изменений в сфе-
ре образования и науки отмечается положитель-
ная динамика, вопрос формирования экспертных 
групп при проведении исследования результатов 
выполнения работ (оказания услуг) образователь-
ной направленности остается весьма актуальным.

Материалы и методы исследования

Постоянное увеличение числа и расширение кри-
териев и показателей процедур по оценке качества 
в образовательной сфере на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях доказывает по-
требность и целесообразность привлечения боль-
шего количества экспертов [1] при одновременном 
осознании того, практика проведения экспертных 
мероприятий выступает определяющим и первосте-
пенным механизмом совершенствования системы 
образования и её составляющих.

Профессиональным экспертам в условиях ста-
новления цифровой экономики и модернизации 
образования в современном российском обществе 
в вопросах оценочных механизмов и процедур ка-
чественных изменений в разнообразных сферах 
отводится значительная роль. Вместе с тем, обще-
признанное и однозначное определение понятия 
«эксперт» сегодня отсутствует.
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Анализ разных источников и нормативно пра-

вовых актов позволяет выделить несколько ос-
новных трактовок данного понятия. В частности, 
эксперт –  это лицо, обладающее специальным 
набором знаний, навыков и опытом в определен-
ной отрасли, которые позволяют ему давать ква-
лифицированные оценки относительно процессов, 
протекающих внутри и вокруг этой отрасли [2, 3]. 
Большинство экспертов назначаются согласно за-
конодательству Российской Федерации, для про-
ведения экспертизы и предоставления экспертно-
го заключения, при этом экспертом может быть на-
значено лицо, имеющее необходимые и достаточ-
ные для предоставления заключения знания, явля-
ющееся высококомпетентным в области (сфере) 
проведения экспертизы, а его позиция призвана 
отвечать требованиям в высшей степени беспри-
страстности и объективности, так как результатом 
работы эксперта является составление заключе-
ния (мнения), которое может быть оспорено экс-
пертируемым [3, 4].

Согласно п. 7 ст. 2 Закона в сфере закупок экс-
перта, экспертная организация –  это граждане, 
имеющие специальные знания, опыт в соответ-
ствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, и организации, аккредитованные 
в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке в соответствующей сфере нау-
ки, техники, хозяйственной деятельности, которые 
привлекаются органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля 
к проведению мероприятий по контролю [5].

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее –  Закон в сфере 
закупок) установлены главные принципы проведе-
ния экспертизы, требования к приемке результа-
тов работ (услуг), поставленных товаров по госу-
дарственным контрактам, требования к проведе-
нию экспертизы, условия привлечения экспертов, 
экспертных организаций, их допуска к проведе-
нию экспертизы, а также в п. 5 ст. 3 представле-
но общее понятие «эксперт, экспертная организа-
ция» [6].

Эксперт, экспертная организация –  обладаю-
щее специальными познаниями, опытом, квали-
фикацией в области науки, техники, искусства или 
ремесла физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, либо юридическое лицо 
(работники юридического лица должны обладать 
специальными познаниями, опытом, квалифика-
цией в области науки, техники, искусства или ре-
месла), привлекаемое Государственным заказчи-
ком Программы в установленном Законом в сфе-
ре закупок [6] порядке для реализации экспертиз, 
мониторинга хода мероприятий в рамках направ-
лений (подпрограммы) ГПРО.

Согласно ст. 94 Закона в сфере закупок опре-
деляет условия приемки результатов работы или 
поставленных товаров в рамках государственных 
контрактов. Выполнение такого контракта пред-

полагает ряд действий, проводимых после его за-
ключения для обеспечения целей закупки через 
взаимодействие между Государственным заказ-
чиком и исполнителем (подрядчиком, поставщи-
ком). Это происходит в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации 
и Законом в сфере закупок, и включает приемку 
работ или услуг, указанных в государственном 
контракте, а также проведение экспертизы этих 
работ или услуг в соответствии с тем же законом 
[6]. При этом для проведения экспертизы результа-
тов работ (услуг) эксперты, экспертные организа-
ции имеют право запрашивать у Государственного 
заказчика и исполнителя (подрядчика, поставщи-
ка) по государственному контракту дополнитель-
ные материалы, относящиеся к условиям испол-
нения государственного контракта; результаты та-
кой экспертизы оформляются в виде экспертного 
заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной ор-
ганизации и должно быть объективным, обосно-
ванным и соответствовать законодательству Рос-
сийской Федерации; в случае, если по результа-
там такой экспертизы установлены нарушения 
требований государственного контракта, не пре-
пятствующие приемке результатов работ (услуг), 
в экспертном заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, 
в том числе с указанием срока их устранения.

В соответствии со ст. 41 Закона в сфере заку-
пок установлен ряд требований к реализации экс-
пертизы, условия вовлечения и допуска экспертов 
(экспертных организаций) к проведению эксперт-
ных исследований, в том числе [6]:

1. Государственный заказчик привлекает экс-
пертов, экспертные организации в случаях, пред-
усмотренных Законом в сфере закупок.

2. К проведению экспертизы в случаях, пред-
усмотренных Законом в сфере закупок, не могут 
быть допущены:

2.1. Физические лица:
а) Физические лица, занимавшие в течение по-

следних двух лет до даты проведения экспертизы 
посты или работавшие у Государственного заказ-
чика или исполнителя (подрядчика, поставщика) 
по государственному контракту;

б) Лица, имеющие финансовые интересы в за-
ключении государственного контракта;

в) Близкие родственники исполнителя Государ-
ственного заказчика или являющиеся, усыновите-
лями или усыновленными с руководителем, члена-
ми комиссии по осуществлению закупок, руково-
дителем контрактной службы, контрактным управ-
ляющим, должностными лицами или работниками 
исполнителя (подрядчика, поставщика) по госу-
дарственному контракту либо состоящие с ними 
в браке.

2.2. Юридические лица, в которых Государ-
ственный заказчик или исполнитель (подрядчик, 
поставщик) по государственному контракту рас-
поряжается более чем двадцатью процентами об-
щего количества голосов, приходящихся на голо-
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сующие акции, либо более чем двадцатью процен-
тами вкладов, долей, составляющих уставный или 
складочный капитал юридических лиц.

2.3. Физические лица или юридические лица, 
на которые Государственный заказчик или испол-
нитель (подрядчик, поставщик) по государствен-
ному контракту прямо и (или) косвенно (через тре-
тье лицо) может прямо или косвенно оказывать 
влияние в процессе проводимой такими лицом 
или лицами экспертизы.

3. Эксперт, экспертная организация обязаны 
в письменной форме подтверждать возможность 
своего участия в проведении экспертизы (в том 
числе об отсутствии оснований для недопуска 
к проведению экспертизы в соответствии с ч. 2 
ст. 41 Закона в сфере закупок) посредством пред-
упреждения Государственного заказчика и ис-
полнителя (подрядчика, поставщика) по государ-
ственному контракту о допустимости своего.

4. В случае выявления в составе экспертов, экс-
пертных организаций лиц, указанных в ч. 2 ст. 41 
Закона в сфере закупок, Государственный заказ-
чик должен осуществить их замену и привлечь для 
проведения экспертизы иного эксперта, иной экс-
пертной организации.

5. Дополнительные требования к экспертам, 
экспертным организациям, привлекаемым для 
проведения экспертизы результатов работ (услуг), 
поставленного товара по государственному обо-
ронному заказу, а также особенности проведения 
такой экспертизы могут быть установлены Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 275–ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе» [7].

6. Для проведения экспертизы в случаях, пред-
усмотренных Законом о контрактной системе 
в сфере закупок, эксперты, экспертные организа-
ции могут запрашивать у Государственного заказ-
чика, исполнителя (подрядчика, поставщика) по го-
сударственному контракту дополнительные матери-
алы, относящиеся к предмету (объекту) экспертизы.

7. В случае предоставления недостоверных 
результатов экспертизы, экспертного заключе-
ния или заведомо ложного экспертного заключе-
ния, за невыполнение экспертом, экспертной ор-
ганизацией требования ч. 3 ст. 41 Закона в сфере 
закупок эксперт, экспертная организация, долж-
ностные лица экспертной организации несут от-
ветственность согласно законодательству Россий-
ской Федерации.

8. В случае, если для проведения экспертизы 
необходимы осуществление исследований, испы-
таний, выполнение работ, оказание услуг и в отно-
шении лиц, их осуществляющих, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации уста-
новлены обязательные требования (обязательная 
аккредитация, лицензирование, членство в само-
регулируемых организациях), отбор экспертов, 
экспертных организаций для проведения такой 
экспертизы должен осуществляться из числа лиц, 
соответствующих указанным требованиям.

Экспертная деятельность специалистов в об-
разовательной сфере сопряжена с высокой ответ-

ственностью, поскольку экспертные процедуры 
должны быть проведены объективно и компетент-
но в интересах обеспечения комплексного сопрово-
ждения процессов реализации мероприятий госу-
дарственных программ развития образования, раз-
работки и реализации инноваций в системе образо-
вания и науки, будучи основанными на единой ме-
тодологии организации экспертной деятельности. 
Следует также учитывать специфичность ценности 
и степень влияния профессиональной деятельности 
эксперта, что говорит о необходимости следования 
в процессе деятельности специалиста однозначным 
и конкретным этическим основам [3, 8].

Таким образом, проведение экспертиз резуль-
татов выполнения работ (оказания услуг) с целью 
исследования промежуточных и итоговых резуль-
татов исполнения контрактов, договоров и согла-
шений требует привлечения авторитетных и вы-
сококвалифицированных специалистов, что пред-
полагает проведение мероприятий отбора экс-
пертов, имеющих необходимую квалификацию, 
и (или) экспертных организаций, соответствующих 
установленным требованиям.

Начальным этапом в рамках формирования 
экспертных групп для проведения исследования 
результатов исполнения обязательств и отчетной 
документации по государственным контрактам, 
заключенным Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации, служит отбор специа-
листов в сфере наук об образовании, предполага-
ющий проверку сведений, представляемых канди-
датами в эксперты, и их последующая аккредита-
ция для составления и ведения реестра экспертов.

Отбор экспертов в первую очередь предполага-
ет однозначность критериев отбора. В частности, 
можно обозначить следующие общие требования 
к экспертам в сфере образования и науки:
– высокий уровень профессиональной компе-

тентности;
– наличие опыта участия в проведении экспер-

тиз;
– креативность и творческие способности, обе-

спечивающие возможность анализа проблем-
ных ситуаций и поиска направлений и путей 
по разрешению противоречий;

– независимость;
– научная объективность;
– способность мыслить широко, аналитически, 

прогностически и конструктивно;
– открытость к инновациям и высокая степень 

вовлеченности в инновационные процессы.
Одним из первостепенных критериев выступа-

ет уровень компетентности и грамотности экспер-
та в конкретной области знаний, что предполагает 
анализ таких показателей и данных, как профиль 
и уровень образования, профиль деятельности 
и опыт работы (стаж работы в области, с которой 
связана экспертная деятельность, общий стаж), 
соответствие уровня и характера решаемых задач 
занимаемой должности, при этом может быть ак-
центировано внимание на качество проводимых 
ранее специалистом экспертных работ.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Также важным аспектом при отборе экспертов 

является регулярность подтверждения квалифи-
кации специалиста (ученая степень/звание, нали-
чие актуальных публикаций, участие в конферен-
циях, семинарах, прохождение курсов повышения 
квалификации), знание и понимание современ-
ных тенденций в сфере наук об образовании, а от-
дельно стоит выделить результативность научной 
и практической деятельности эксперта.

Значимым при отборе экспертов являются та-
кие показатели, как степень незаинтересованно-
сти и объективности, коммуникативные способно-
сти и индивидуальные качества специалиста.

В целом, можно вычленить ряд основополага-
ющих признаков, позволяющих отнести рассма-
триваемую кандидатуру специалиста к категории 
эксперта:
– стаж профессиональной деятельности;
– степень сложности, разнонаправленность 

и успешность профессиональной деятельно-
сти;

– оптимальность сочетания узкой специализации 
и общего кругозора эксперта;

– личностные качества, характеризующие моти-
вации и потребности специалиста (степень ад-
министративной и экономической независимо-
сти);

– адаптивность к изменениям внешней среды;
– особенности эмоционального и интеллектуаль-

ного потенциала.
Следует отметить, что при проведении экспер-

ты специалисты, отобранные из общего числа 
претендентов и включенные в экспертные группы, 
несут ответственность за нарушение принципов, 
организационных и юридических норм проведе-
ния экспертиз. Это также включает их договорные 
обязательства, согласно текущим нормативным 
документам. Кроме того, они должны предотвра-
щать использование материалов экспертизы сто-
ронними лицами и разглашение информации, яв-
ляющейся конфиденциальной, государственной 
или коммерческой тайной.

Результаты и обсуждение

В частности, мониторинг и сопровождение хода 
и результатов реализации государственных кон-
трактов в рамках направления (подпрограммы) 
«Развитие и распространение русского языка как 
основы гражданской самоидентичности и языка 
международного диалога» Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» (далее –  Программа) предполагает, как 
осуществление экспертных выездных мероприятий 
в местах выполнения работ (оказания услуг) по го-
сударственным контрактам, реализуемым в рам-
ках Программы, так и проведение аналитических 
экспертных оценок состояния, тенденций, прогно-
за и рисков реализации отдельных проектов Про-
граммы.

Так, в процессе изучения и анализа результа-
тов исполнения обязательств и предоставляемой 

отчетности по государственным контрактам, за-
ключенным Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации в рамках мероприятий 
ГПРО, для реализации экспертных мероприятий 
с целью принятия адекватных управленческих ре-
шений относительно последующих шагов реали-
зации мероприятий ГПРО на основе объективной 
оценки реального положения в сфере развития 
образования подбор состава экспертной группы 
осуществлялся с учетом ряда следующих требо-
ваний:
– самостоятельность и независимость мнения 

экспертов при формировании собственного 
мнения об оцениваемых событиях;

– удобство использования в работе предлагае-
мых форм;

– приемлемые затраты времени на заполне-
ние форм, удобное время получения вопросов 
и выдачи ответов;

– анонимность ответов от членов экспертной 
группы;

– возможность проведения коллективных дис-
куссий о событиях, подлежащих оценке;

– обеспечение свободного доступа экспертов 
к необходимой информации.
Предлагается формирование экспертных 

групп осуществлять согласно трехуровневой си-
стеме критериев отбора: 1 уровень –  базовые,  
2 уровень –  профильные, 3 уровень –  специаль-
ные.

Базовые критерии отбора, которым должен 
соответствовать эксперт (ученая степень (в сфе-
ре юридических, педагогических, экономических, 
технических или социологических наук); ученое 
звание; занимаемая должность; стаж работы; со-
ответствие тематики проводимых работ (исследо-
ваний, экспертиз и пр.) профильному образова-
нию (по направлениям подготовки высшего обра-
зования: технические, экономические, математи-
ческие и естественные науки, науки об обществе, 
образовании и педагогические науки); прохож-
дение подготовки и/или повышение квалифика-
ции в сфере закупок за последние три года; стаж 
работы в сфере закупок) являются обязательны-
ми и первоочередными для анализа кандидатов 
в эксперты.

К профильным критериям отбора экспертов для 
привлечения в состав экспертной группы по меро-
приятиям ГПРО относятся: публикации в периоди-
ческих изданиях по актуальным вопросам разви-
тия образования за последние пять лет; опыт про-
ведения экспертиз результатов выполнения госу-
дарственных контрактов, реализованных в рамках 
программ федерального уровня.

Владение экспертом информационно- коммуни-
ка ционными технологиями (офисными приложе-
ниями для редактирования текста, электронной 
почтой, навигацией и поиском информации в сети 
Интернет (на уровне уверенного пользователя)), 
отсутствие обстоятельств, препятствующих уча-
стию в экспертной работе (болезнь, нахождение 
в отпуске, согласия работодателя по основному 
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месту работы и т.п.), факторов, препятствующих 
независимости и объективности проводимой экс-
пертизы, в том числе в соответствии с требовани-
ями Закона в сфере закупок [6], были отнесены 
к специальным критериям отбора экспертов.

Каждому критерию отбора экспертов целесоо-
бразно проставить балл в соответствие с характе-
ристиками («Обоснование целесообразности кри-
терия для отбора экспертов», «Разъяснения значе-
ний устанавливаемых оценок», «Диапазон измере-
ния (баллы)»), рассмотрение которых на основании 
сбора и анализа сведений о кандидатах в экспер-
ты, представленных ими по специализированному 
запросу, позволяет получить исчерпывающую про-
фессиональную характеристику специалиста.

Заключение

В случае выявления таких сведений о специалисте, 
как отсутствие опыта или наличие недостаточного 
опыта экспертиз результатов выполнения государ-
ственных контрактов, реализованных в рамках про-
грамм федерального уровня, существование обсто-
ятельства, препятствующих участию в экспертной 
работе (болезнь, нахождение в отпуске, отсутствие 
согласия работодателя по основному месту рабо-
ты и т.п.), а также независимости и объективности 
проводимой экспертизы, в том числе в соответ-
ствии с требованиями Закона в сфере закупок [6], 
оценка кандидата для отбора в качестве эксперта 
не проводилась, так как наличие данных показате-
лей исключает возможность включения кандидата 
в реестр экспертов.

В итоге предложенный механизм проведения 
отбора кандидатов с оценкой предоставленных 
ими сведений по всем критериям позволил сфор-
мировать реестр отобранных экспертов (эксперт-
ных организаций), что в дальнейшем обеспечило 
возможность компоновки экспертных групп для 
реализации экспертиз отчетных материалов.

В целом, успешное решение задачи формиро-
вания экспертных групп при проведении исследо-
вания результатов выполнения работ (оказания ус-
луг) в сфере образования на основе предложенно-
го подхода позволит в дальнейшем формировать 
по заявкам заказчиков экспертной деятельности 
экспертные пулы (списки), вести статистику, ана-
лиз и контроль результатов экспертной деятельно-
сти экспертов созданного реестра, вырабатывать 
предложения и реализовывать меры по повыше-
нию эффективности экспертной деятельности, что 
может быть использовано при совершенствова-
нии процедур экспертного оценивания и обеспе-
чит независимость и высокое качество проведе-
ния экспертиз в сфере образования.
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FEATURES OF FORMING EXPERT GROUPS IN 
CONDUCTING RESEARCH ON THE RESULTS OF 
WORK (SERVICES) IN THE FIELD OF EDUCATION

Slivin T. S., Gorbova N. V., Koykova E. I., Mazaniuk E. F.
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 
Sevastopol State University, V. I. Vernadsky Crimean Federal University

The article addresses the issue of selecting specialists to conduct 
expertise on the results of work (services) in the execution of con-
tracts, agreements, and arrangements. The question of forming ex-
pert groups for conducting expert events regarding the fulfillment of 
obligations under state contracts concluded by the Ministry of Edu-
cation and Science of the Russian Federation within the framework 
of the implementation of the State Program of the Russian Feder-
ation (SPRF) “Education Development” of the Departmental Target 
Program “Scientific and methodological, methodological, and per-
sonnel support for teaching the Russian language and languages 
of the peoples of the Russian Federation” is considered. These ac-
tivities require the involvement of authoritative and highly qualified 
specialists. The paper proposes a 3-level system of criteria for the 
reasoned selection of experts who have the necessary qualifications 
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and/or expert organizations that meet the established requirements. 
This will allow the formation of a register of experts whose effective 
work will ensure an objective comprehensive study of the objects of 
expertise, the assessment of the compliance of the objects of exper-
tise with the norms of the civil legislation of the Russian Federation 
and the industry regulatory and legal documentation, as well as the 
conditions and requirements of state contracts within the framework 
of the implementation of the SPRF activities.

Keywords: expertise; expert; expert group; expert in the field of ed-
ucation; selection criteria; indicators.
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Текущий мониторинг хода и результатов реализации государственных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в сфере образования
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В настоящее время контрактная система государственных за-
купок являются одним из ключевых факторов 2022 году объем 
закупок по государственным контрактам увеличился по отно-
шению к прошлому 2021 году на 4,2% –  с 12,4 трлн до 12,9 трлн 
руб. Следовательно, доля размещенных государственных кон-
трактов колебалась в диапазоне 8,5% –  10% ВВП [1].
Посредством контрактной системы реализуется системный 
подход в сферу планирования и осуществления государствен-
ных закупок, обеспечивается гласность и прозрачность данной 
сферы, внедряются механизмы предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере закупок. В основу кон-
трактной системы в сфере государственных закупок заложены 
принципы открытости и прозрачности, конкуренции, професси-
онализма, стимулирования инноваций, единства контрактной 
системы в сфере закупок, ответственности за результатив-
ность и эффективности осуществления закупок [4].
В сфере образования в 2022 году было заключено свыше 
10,8 тысяч государственных контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг) на общую сумму 139,2 млрд руб лей [2].
Эффективная реализация государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1642, напрямую связана с эффективным 
управлением финансовыми ресурсами, которые направляются 
государством в рамках государственных контрактов на выпол-
нение работ (оказание услуг) в сфере образования.
Управление финансовыми ресурсами априори невозможно без 
наличия полной, достоверной информации о ходе выполнения 
обязательств исполнителя в рамках выполнения государствен-
ных контрактов.
В качестве основного инструмента дифференцированного под-
хода к анализу результатов выполнения работ (оказания услуг) 
по государственным контрактам в сфере образования высту-
пает мониторинг –  систематическое сопоставление действи-
тельных результатов с заявленными.
Данная статья рассматривает актуальность и особенности про-
ведения текущего мониторинга хода и результатов реализации 
государственных контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) в сфере образования в Российской Федерации. Основ-
ное внимание уделено значимости текущего мониторинга хода 
и результатов реализации государственных контрактов в сфе-
ре образования в РФ, методам и инструментам текущего мони-
торинга, а также влиянию текущего мониторинга на качество 
образования и использование бюджетных средств.

Ключевые слова: государственный контракт, сфера образова-
ния, мониторинг, текущий мониторинг, эксперт, экспертная ор-
ганизация, промежуточные результаты, конечные результаты.

Введение

Хотя контракты являются важным инструментом 
для обеспечения достижения желаемых резуль-
татов от деловых соглашений, сам документ –  это 
только половина уравнения. Для получения полной 
отдачи от государственного контракта требуется 
нечто большее, чем просто правильно составлен-
ный договор, в котором четко указаны результаты 
и/или услуги и соответствующие условия и поло-
жения, подписанное всеми сторонами. Надежный, 
правильно оформленный контракт имеет важное 
значение, но не менее важным является план мо-
ниторинга контракта, который гарантирует, что все 
обязательства выполняются в соответствии с ука-
занными условиями.

Текущий мониторинг представляет собой си-
стематический и непрерывный процесс отслежи-
вания и контроля за выполнением условий и обя-
зательств, установленных в рамках государствен-
ного контракта на выполнение работ (оказание 
услуг) в сфере образования между государствен-
ным заказчиком и исполнителем (подрядчиком, 
поставщиком). Он охватывает текущий период 
времени и акцентируется на реализации контрак-
та в срок и согласно установленным требовани-
ям. Следует отличать текущий мониторинг от по-
стоянного мониторинга, предполагающего более 
длительный и непрерывный характер контроля. 
В отличие от текущего мониторинга, который фо-
кусируется на контроле выполнения контрактных 
обязательств в определенный период времени, 
постоянный мониторинг направлен на длительное 
отслеживание результатов, производительности, 
устранение возможных проблем и общей эффек-
тивности результатов исполнения государственно-
го контракта на протяжении всего их существова-
ния.

Чаще всего текущий мониторинг проводится 
в процессе выполнения контракта для обеспече-
ния его эффективности и качества. В процессе 
текущего мониторинга используются различные 
инструменты и методы, чтобы регулярно оцени-
вать прогресс и принимать оперативные меры при 
необходимости.

Материалы и методы исследования

Авторы провели анализ основных законодатель-
ных актов в сфере образования и в сфере заку-
почной деятельности с целью определения клю-
чевых элементов эффективной модели текущего 
мониторинга:
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1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации (с изменениями 
и дополнениями) от 29.12.2012 [4].

2. Федеральный закон № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013 [3].

3. Приказ Министерства образования и нау-
ки РФ от 21 октября 2015 г. N1180 «Об утверж-
дении типового контракта на выполнение научно- 
исследовательских, опытно- конструкторских 
и технологических работ, типовых условий кон-
тракта при использовании результатов интеллек-
туальной деятельности, включаемых в контракты 
на выполнение работ, оказание услуг и информа-
ционной карты типового контракта, типовых усло-
вий контракта» [6].

4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установле-
нии порядка формирования, утверждения планов- 
графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы- графики, размещения планов- графиков заку-
пок в единой информационной системе в сфере» [7].

Анализ нормативных и правовых актов по за-
данной тематике показал следующее.

Cогласно положений ст. 3 Федерального зако-
на «О контрактной системе» (44-ФЗ), который ре-
гулирует закупочную деятельность государствен-
ных заказчиков, государственный контракт (го-
сконтракт) –  это соглашение между поставщиком 
и органами власти федерального, регионального 
или муниципального уровней [3].

Заказчики составляют проект госконтракта 
на основе типовых форм –  типовых условий кон-
тракта или рекомендованных образцов. Проект 
прикладывают к извещению и публикуют в единой 
информационной системе (ЕИС) и на торговых 
площадках (ЭТП). В закрытых процедурах, если 
тендер содержит секретные сведения, проект го-
сконтракта не выкладывают в публичный доступ. 
В закупках, где заказчик выбирает поставщика 
без проведения тендера путем переговоров, про-
ект госконтракта также не выкладывают в ЕИС 
и на ЭТП. Исключение –  закупки на электронных 
площадках [8], [9].

Форма типового государственного контрак-
та на выполнение работ (оказания услуг) в сфе-
ре образования утверждена Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 21 октября 2015 г. N1180.

Согласно условий ст. 5 Договора государствен-
ный заказчик имеет право осуществлять в том 
числе следующие мониторинговые действия:

1) в любое время проверять соответствие сро-
ков совершения действий исполнителем при вы-
полнении работ, срокам, установленным в Кален-
дарном плане, и качества выполняемых Исполни-
телем работ (услуг), требованиям, установленным 
контрактом, без вмешательства в оперативно- 
хозяйственную деятельность исполнителя [6];

2) привлекать экспертов, экспертные орга-
низации, специалистов и иных лиц, обладающих 

необходимыми знаниями, для участия в проведе-
нии экспертизы выполненных работ (оказанных 
услуг) и представленной исполнителем отчетной 
документации [6].

К числу экспертов и экспертных организаций 
относятся физические лица (в том числе индиви-
дуальные предприниматели) и юридические лица, 
обладающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искус-
ства или ремесла (работники юридического лица 
должны обладать специальными познаниями, опы-
том, квалификацией в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла), привлекаемые государствен-
ным заказчиком для обеспечения выполнения за-
явленных исполнителем обязательств в рамках вы-
полнения государственного контракта на выполне-
ние работ (оказания услуг) в сфере образования.

Уровень квалификации экспертов (экспертных 
организаций) должен позволять последним срав-
нивать фактическую производительность с ре-
зультатами, указанными в государственном кон-
тракте, используя дисциплинированный, органи-
зованный подход. Это позволит сделать этот важ-
ный аспект управления контрактами максимально 
простым.

Результаты и обсуждение

Сфера образования включает в себя элементы как 
государственного централизованного, так и децен-
трализованного управления. Это обуславливает 
необходимость применения отдельного инструмента 
для организации эффективной системы контроля 
за использованием бюджетных средств, повыше-
нию прозрачности закупочной деятельности и от-
ветственности исполнителей [4].

Эффект от реализации той или иной модели 
текущего мониторинга определяется возможно-
стью заказчика обеспечивать качество и своев-
ременное выполнение государственного контрак-
та в сфере образования, которая, в свою очередь, 
зависит от успешного внедрения в модель трех ос-
новных элементов:
– формализации процесса передачи данных 

от исполнителя к заказчику;
– задачи, связанные с мониторингом, должны 

быть плановыми;
– создания оптимальной системы показателей 

для мониторинга.
Основная цель текущего мониторинга хо-

да и результатов выполнения государственного 
контракта на выполнение работ (оказание услуг) 
в сфере образования заключается в обеспечении 
эффективности и качества исполнения контракт-
ных обязательств, а также обеспечении контро-
ля за правильным использованием бюджетных 
средств.

Для реализации поставленной цели в ходе про-
ведения текущего мониторинга решаются следую-
щие задачи:
– собрать первичную информацию о ходе реали-

зации заявленных исполнителем обязательств 
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в рамках государственного контракта на вы-
полнение работ (оказание услуг) в сфере обра-
зования;

– установить факт соответствия (несоответствия) 
действительных результатов с заявленными, 
оценить степень завершенности действий;

– определить риски исполнения заявленных обя-
зательств;

– сформировать рекомендации для повышения 
эффективности планирования, организации 
и реализации мероприятий.
Объектом текущего мониторинга выступают 

результаты деятельности исполнителя государ-
ственного контракта на выполнение работ (оказа-
ние услуг) в сфере образования по реализации за-
явленных в контракте обязательств.

Предметом текущего мониторинга выступают:
I. Ход выполнения заявленных исполнителем 

обязательств в рамках государственного контрак-
та на выполнение работ (оказание услуг) в сфере 
образования, в том числе:

1.1. Сроки выполнения отдельных этапов ис-
полнения государственного контракта на выпол-
нение работ (оказания услуг) в сфере образова-
ния, а также финальные сроки исполнения заяв-
ленных исполнителем обязательств в рамках госу-
дарственного контракта в целом.

1.2. Целевое использование авансовых средств, 
выплаченных государственным заказчиком ис-
полнителю на выполнение работ (оказание услуг) 
в рамках реализации отдельного этапа государ-
ственного контракта.

1.3. Целевое использование всего объема де-
нежных средств, выплаченных государственным 
заказчиком исполнителю на выполнение работ 
(оказание услуг) в рамках государственного кон-
тракта.

II. Результаты выполнения заявленных исполни-
телем обязательств на выполнение работ (оказание 
услуг) по государственному контракту, в том числе:

2.1. Промежуточные результаты выполне-
ния работ (оказания услуг) в сфере образования 
в рамках государственного контракта.

Предметом мониторинга промежуточных ре-
зультатов является оценка соответствия объектов 
мониторинга отдельным критериям оценки –  сро-
кам, качеству и объему выполняемых работ (ока-
зываемых услуг) на определенном этапе. Оценка 
промежуточных результатов проводится без вме-
шательства в оперативно- хозяйственную деятель-
ность исполнителя.

2.2. Итоговые результаты выполнения работ 
(оказания услуг) в сфере образования в рамках 
государственного контракта.

Предметом мониторинга итоговых результатов 
является оценка соответствия объектов монито-
ринга по всем критериям оценки –  срокам, каче-
ству и объему выполняемых работ (оказываемых 
услуг) в целом по контракту. Оценка итоговых ре-
зультатов также проводится без вмешательства 
в оперативно- хозяйственную деятельность испол-
нителя.

Принципы проведения текущего мониторинга 
[10]:

1. Целенаправленность: соотнесение этапов, 
методов сбора и обработки информации с постав-
ленной целью мониторингового наблюдения;

2. Использование количественных и качествен-
ных методов исследования, что позволяет макси-
мально учесть объективные и субъективные фак-
торы, оказывающие влияние на ход выполнения 
государственного контракта на выполнение работ 
(оказание услуг) в сфере образования

3. Комплексный характер критериев оценки 
объекта мониторинга;

4. Системность проведения мониторинга;
5. Непрерывность и цикличность проведения 

мониторинга;
6. Высокий уровень квалификации специали-

стов, задействованных на всех этапах проведения 
мониторинга;

7. Согласованность действий, обеспечивающа-
яся взаимодействием с представителями заказчи-
ка;

8. Адресность и вариативность форматов в до-
несении информации о результатах мониторинга.

Этапы текущего мониторинга:
1) сбор первичных данных о выполнении ис-

полнителем заявленных в контракте обязательств 
по выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
государственного контракта в сфере образования;

2) обработку, систематизацию и хранение по-
лученных сведений;

3) анализ хода выполнения государственного 
контракта и результатов выполнения заявленных 
исполнителем обязательств по выполнению работ 
(оказанию услуг) по государственному контракту

Действия, которое проводятся в рамках теку-
щего мониторинга:

1. Слежение за сроками: Контролируется со-
блюдение сроков выполнения работ или поставки 
товаров/услуг в соответствии с контрактом.

2. Качество и соответствие: Оценивается ка-
чество предоставляемых товаров/услуг и их соот-
ветствие оговоренным стандартам и требованиям 
контракта.

3. Финансовый контроль: Проверяется правиль-
ность использования бюджетных средств, а также 
точность и своевременность представления отчет-
ности.

4. Решение проблем и предотвращение рисков: 
Идентифицируются проблемы в процессе выпол-
нения контракта и предпринимаются меры по их 
устранению. Кроме того, анализируются потенци-
альные риски и разрабатываются меры по их пре-
дотвращению.

5. Обратная связь и коммуникация: Постоянное 
общение между сторонами контракта для обмена 
информацией, выявления проблем и принятия ре-
шений

6. Отчетность: Регулярно составляются отчеты 
о ходе выполнения контракта и его результатах

Методы и инструменты текущего монито-
ринга
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для проведения текущего мониторинга вы-

полнения государственных контрактов на выпол-
нение работ в сфере образования применяются 
различные методы и инструменты, которые помо-
гают контролировать и оценивать процесс выпол-
нения работ и достижение целей контракта, в том 
числе:

1. Регулярные отчеты: Исполнитель представ-
ляет регулярные отчеты о ходе выполнения работ, 
прогрессе, затратах и других важных аспектах 
проекта.

2. Проверка документации и отчетности: Ана-
лиз и проверка предоставляемых документов 
и отчетности по выполнению контракта

3. Наблюдение за выполнением работ путем 
осмотра, проверки документации, идентификации 
рисков и принимаемых мер по их устранению.

4. Экспертные оценки: Привлечение экспертов 
для оценки качества работ, соответствия стандар-
там и выполнения требований контракта.

4. Экспертные выездные мероприятия: Незави-
симая проверка выполнения работ и соответствия 
документации законодательным требованиям 
и условиям контракта непосредственно на терри-
тории исполнителя.

5. Встречи и совещания: Проведение регуляр-
ных встреч и совещаний с исполнителем для об-
суждения прогресса, выявления проблем и обсуж-
дения планов действий.

6. Использование показателей производитель-
ности: Определение ключевых показателей про-
изводительности (KPI) и метрик, которые позволя-
ют оценить эффективность и результаты выполне-
ния работ.

7. Обратная связь: Сбор обратной связи от за-
казчика о ходе выполнении работ (оказания услуг).

8. Оценка рисков и контрмеры: Идентификация 
рисков и разработка контрмер для предотвраще-
ния возможных проблем в ходе выполнения работ 
(оказания услуг).

9. Использование информационных систем: 
Применение специализированных информацион-
ных систем для контроля и мониторинга выполне-
ния контракта

Следует отметить, что проведение текущего 
мониторинга хода и результатов реализации го-
сударственных контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг) в сфере образования в Россий-
ской Фдерации имеет свои особенности, учитывая 
специфику образовательных процессов и требо-
вания к качеству образования. Ниже перечислены 
некоторые из основных особенностей:

1.Уникальность проектов.
Государственные контракты в сфере образова-

ния часто относятся к уникальным проектам, та-
ким как строительство, модернизация или ремонт 
образовательных учреждений, разработка обра-
зовательных программ или проведение научно- 
исследовательских работ. Каждый проект может 
иметь свои особенности и требовать индивидуаль-
ного подхода к мониторингу.

2. Комплексность и длительность процесса.

Образовательные проекты часто являются 
комплексными и длительными по времени. Теку-
щий мониторинг должен обеспечивать системати-
ческий контроль на различных этапах реализации 
проекта, начиная от планирования и заключения 
контракта до фактической реализации и сдачи ре-
зультатов проекта.

3. Особенности контроля качества образова-
ния.

В образовательной сфере важно обеспечить 
высокое качество образования, поэтому контроль 
за качеством работ или услуг занимает централь-
ное место в текущем мониторинге. Это включает 
оценку соответствия образовательных программ 
требованиям. Проверку квалификации педагоги-
ческих кадров и оценку образовательной среды.

4. Оценка образовательных результатов.
Важным аспектом мониторинга в образовании 

является оценка достигнутых образовательных 
результатов. Это включает анализ успеваемости 
учащихся, оценку прогресса в обучении, сравне-
ние с ожидаемыми результатами и обратную связь 
с педагогами.

5. Финансовый контроль.
Также важно следить за использованием бюд-

жетных средств, выделенных на выполнение об-
разовательных проектов. Контроль за финанса-
ми поможет предотвратить неэффективное рас-
ходование средств и своевременно реагировать 
на финансовые проблемы [9].

6. Обеспечение прозрачности.
Прозрачность в процессе мониторинга и отчет-

ности является ключевым аспектом при реализа-
ции государственных контрактов в сфере образо-
вания. Правильное документирование результатов 
мониторинга и доступность информации об оцен-
ках и результатах способствуют ответственности 
и открытости процесса.

Заключение

Таким образом, текущий мониторинг выполнения 
государственных контрактов в сфере образова-
ния имеет ключевое значение для обеспечения 
эффективности и прозрачности образовательных 
программ, правильного использования бюджетных 
средств и достижения образовательных целей.

Текущий мониторинг позволяет быстро реаги-
ровать на изменения в образовательной сфере, 
внешние факторы или потребности обучающих-
ся, что позволяет адаптировать образовательные 
программы и контракты для достижения наилуч-
ших образовательных результатов. Мониторинг 
позволяет следить за качеством образования 
и услуг, предоставляемых в рамках контракта. Он 
помогает выявлять возможные проблемы и недо-
статки в образовательном процессе и своевре-
менно предпринимать корректирующие меры, по-
зволяет следить за прогрессом выполнения обра-
зовательных целей, указанных в контракте. Это 
помогает убедиться, что образовательные про-
граммы эффективны и достигают запланирован-
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ных результатов. Мониторинг позволяет контроли-
ровать расходование бюджетных средств и пре-
дотвращать ненадлежащее использование или 
злоупотребление средствами, помогает выявлять 
и предотвращать возможные случаи мошенниче-
ства и коррупции при выполнении контрактов. Он 
способствует созданию прозрачной системы, где 
информация о выполнении контрактов доступна 
для всех заинтересованных сторон, включая госу-
дарственные органы, образовательные учрежде-
ния и общественность.

В итоге, текущий мониторинг выполнения го-
сударственных контрактов в сфере образования 
является важным инструментом для обеспечения 
качества образования, ответственного использо-
вания ресурсов и достижения поставленных обра-
зовательных целей.
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СURRENT MONITORING OF THE PROGRESS AND 
RESULTS OF IMPLEMENTING GOVERNMENT 
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PROVISION) IN THE EDUCATION SECTOR
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“Professionals in the Field of Educational Technologies” Union, “Almira” LLC, 
Moscow State Humanitarian and Economic University

Currently, the contract system of government procurement is one 
of the key factors. In 2022, the volume of purchases under govern-
ment contracts increased by 4.2% compared to 2021, reaching 12.9 
trillion rubles. Therefore, the share of placed government contracts 
ranged from 8.5% to 10% of GDP [1].
The contract system ensures a systematic approach to planning 
and implementing government procurement, transparency, and pre-
vention of corruption and other abuses in the procurement sphere. 
It is based on principles such as openness, transparency, compe-
tition, professionalism, innovation stimulation, unity of the procure-
ment system, and accountability for the effectiveness and efficiency 
of procurement [4].
In the education sector, over 10.8 thousand government contracts 
were concluded in 2022 for work performance (service provision), 
with a total amount of 139.2 billion rubles [2].
The effective implementation of the Russian Federation’s state pro-
gram “Education Development,” approved by the Government Res-
olution No. 1642 of December 26, 2017, is directly linked to the ef-
ficient management of financial resources allocated by the govern-
ment through government contracts for work performance (service 
provision) in the education sector.
Effective financial resource management is impossible without com-
plete and reliable information on the progress of the contractor’s ob-
ligations within the framework of government contracts.
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Monitoring, as the main tool of a differentiated approach to analyz-
ing the results of work performance (service provision) under gov-
ernment contracts in the education sector, involves systematic com-
parison of actual results with the stated ones.
This article discusses the relevance and peculiarities of conducting 
current monitoring of the progress and results of implementing gov-
ernment contracts for work performance (service provision) in the 
education sector in the Russian Federation. It focuses on the impor-
tance of current monitoring, methods and tools, and its impact on 
the quality of education and the use of budgetary funds.

Keywords: government contract, education sector, monitoring, cur-
rent monitoring, expert, expert organization, interim results, final re-
sults.
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Широкий спектр субъектов правоприменения Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, лежит в сфере образования. 
Сегодня отмечается быстрый рост развития закупочной дея-
тельности, что обуславливает развитие конкуренции среди 
подрядчиков. Это в свою очередь способствует повышению их 
профессионализма и качества выполнения работ по госкон-
трактам в сфере образования. Действенным механизмом, ко-
торые позволяет регулировать исполнение обязательств и от-
четной документации в данном вопросе, является организация 
и проведение соответствующего рода экспертизы. Данная ста-
тья посвящена рассмотрению организационных аспектов экс-
пертной деятельности при проведении исследования результа-
тов выполнения работ (оказания услуг) в сфере образования.

Ключевые слова: закупочная деятельность в сфере образова-
ния; экспертиза выполнения работ по госконтрактам в сфере об-
разования; организационные условия проведения экспертизы.

Введение

Согласно ст. 2 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее –  Закон о за-
купках), «законодательство Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд основывается на положениях 
Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и состоит из Закона 
о закупках и других федеральных законов, регули-
рующих отношения в сфере осуществления заку-
почных процедур» [9].

В соответствии со ст. 6 Закона о закупках «кон-
трактная система в сфере закупок основывается 
на принципах открытости, прозрачности информа-
ции о контрактной системе в сфере закупок, обе-
спечения конкуренции, профессионализма заказ-
чиков, стимулирования инноваций, единства кон-
трактной системы в сфере закупок, ответствен-
ности за результативность обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, эффективности 
осуществления закупок» [9].

Исполнение контракта регулируется ст. 94, п. 3 
Закона о закупках, что предусматривает «прове-
дение проверки предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, пред-
усмотренных контрактом, в части их соответствия 
условиям» [9]. С этой целью заказчик обязан про-
вести экспертизу, которая позволит определить 
степень соответствия достигнутых результатов 
при выполнении работ по госконтракту в соответ-
ствии с ожидаемыми результатам. «Экспертиза 
результатов, предусмотренных контрактом, может 
проводиться заказчиком своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться эксперты, экс-
пертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом» [9].

Экспертиза, о которой идёт речь, предназначе-
на для того, чтобы обеспечить оценку реализации 
обязательств, возложенных на исполнителя, и со-
ответствующей отчетной документации, в которой 
отражен результат видов работ по госконтрактам. 
Её проведение позволит обеспечить объективное 
комплексное исследование результатов выпол-
нения работ (оказания услуг) за счет применения 
критериев оценки, отражающих многоплановую 
специфику объекта или явления, подвергаемо-
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го экспертизе. А именно, результаты экспертизы 
позволят в целом установить соответствие объ-
ектов экспертизы нормам российского граждан-
ского законодательства и нормативно- правовой 
документации в сфере образования в частности, 
в том числе и требованиям госконтрактов по реа-
лизации мероприятий Государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» (далее –  ГПРО).

Материалы и методы исследования

Был проведен анализ в направлении изучения по-
нятийного аппарата экспертизы (по данным За-
кона о закупках и на основе материалов научно- 
методической литературы) и примерного алгоритма 
организации экспертизы для исследования резуль-
татов выполнения работ по госконтрактам в сфере 
образования.

Во время проведения анализа понятийного ап-
парата были изучены и сопоставлены определе-
ния, указанные в Законе о закупках и предложен-
ные российскими учеными- методологами в сфере 
управления качеством образованием. Примерный 
алгоритм проведения данного рода экспертиз, 
подвергаемый в данном случае анализу, сформи-
рован исходя из практического опыта экспертной 
деятельности. Его анализ наряду с оформлени-
ем поля целей и задач, позволил определить ос-
новные подходы к организации экспертных работ 
и взаимодействия с экспертами в процессе экс-
пертизы.

Анализируя экспертизу как механизм управ-
ления качеством образования, Н. Г. Калашнико-
ва, И. И. Дранникова (2011) указывают, что «осу-
ществление экспертизы <…> требует системного 
подхода, учитывающего разработку средств ее 
осуществления, формирование организационных 
структур, подготовки кадров; проблемы форми-
рования и подготовки экспертных групп, как пра-
вило, выносятся за рамки процедур, связанных 
с экспертизой» [4]. Как видно, организационный 
аспект экспертной деятельности является опреде-
ляющим в вопросе качества образования в рам-
ках проведения экспертизы. Не исключено и влия-
ние иных указанных аспектов, однако оргвопросы 
структурируют саму процедуру экспертизы делая 
её целенаправленной и управляемой.

Целью данного исследования является опре-
деление ключевых аспектов организации экс-
пертной деятельности при проведении исследова-
ния результатов выполнения работ (оказания ус-
луг) в сфере образования, оказывающих влияние 
на качество экспертизы и как следствие на воз-
можность повышения профессионализма подряд-
чика.

Результаты и обсуждение

На основании проведенного анализа понятийного 
аппарата экспертизы было выявлено, что её суще-
ственным признаком является установление соот-

ветствия исследуемого объекта или явления, со-
ставляющего предмет экспертной оценки, установ-
ленным нормам или тем нормам, которые знакомы 
самим экспертам в данном конкретном вопросе. 
Данный признак отражен в определении понятия 
экспертизы в толковых словарях, так и в научно- 
методической литературе по вопросу качества об-
разования.

Понятие экспертизы, обозначенное в различ-
ных словарях:

«Экспертиза (от франц.) –  исследование, 
истолкование и установление таких фактов и об-
стоятельств, для выяснения которых необходимы 
специальные познания в  какой-либо науке, искус-
стве, ремесле или промысле» [3].

«Экспертиза (от лат. –  опытный) –  исследова-
ние экспертами  каких-либо вопросов, решение ко-
торых требует специальных познаний в области 
науки, техники, искусства и т.д.» [2].

«Экспертиза (в широком смысле) –  специаль-
ное компетентное исследование точно сформули-
рованного вопроса, требующее специальных зна-
ний и представления мотивированного заключе-
ния» [6].

«Экспертиза –  это анализ пользующимися ав-
торитетом специалистами деятельности объекта, 
следствий того или иного явления или события, ито-
гов  чьей-либо работы или принятия решения, потен-
циалов воплощения в жизнь проекта и т.п.» [5].

Понятие экспертизы, предложенное российски-
ми учеными в области управления образованием:

Тубельский А. Н. рассматривает экспертизу как 
«процедуру, направленную на установление соот-
ветствия того или иного явления установленным 
нормам, знакомым экспертам» [8].

Сидорина Т. В. считает, что экспертиза есть 
«совокупность взаимосвязанных процедур, тре-
бующих учета психологических механизмов ее 
влияния: 1) исследования на основе специальных 
познаний; 2) рефлексивного анализа, связанно-
го с переходом от ситуационного взгляда на про-
исшедшее к существенному; 3) выработки кол-
лективного мнения о результатах деятельности 
экспортируемого объекта» [8]. Таким образом, 
в представленных определениях фигурирует ка-
тегория специальных познаний эксперта, основан-
ных на профессиональном практическом опыте. 
Именно данный нюанс может определять ряд кри-
териев, по которым происходит отбор / подбор экс-
пертов.

Эксперт является субъектом экспертной дея-
тельности, что в свою очередь акцентирует вни-
мание на его профессиональной активности и по-
зволяет быть своего рода независимым агентом 
экспертизы. Понятие эксперта входит в определе-
ние экспертизы и предполагает его особую роль 
в этом процессе. Так, в энциклопедическом слова-
ре отмечено, «эксперт –  лицо, обладающие соот-
ветствующими познаниями и приглашаемые в суд 
или в другую организацию для подачи своих мне-
ний» [3]. «Эксперт –  (от лат. expertus –  опытный) –  
знающее лицо, пригашаемое в сложных или спор-
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ных случаях» [5]. «Эксперт –  специалист, который 
за годы обучения и практической деятельности 
учился эффективно решать задачи, относящиеся 
к конкретной предметной области» [1]. Следова-
тельно, эксперт наделен особыми полномочиями, 
которые выражаются в возможности однозначной 
опоры на собственный профессиональный опыт, 
который в рамках экспертизы представляет цен-
ность для всех участников этой процедуры.

В рамках рассматриваемой тематики следует 
обратить внимание на определение эксперта в За-
коне о закупках. Так, согласно ст. 3, п. 15 Зако-
на о закупках «эксперт, экспертная организация –  
обладающее специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искус-
ства или ремесла физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, либо юриди-
ческое лицо (работники юридического лица долж-
ны обладать специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, искус-
ства или ремесла), которые осуществляют на ос-
нове договора деятельность по изучению и оцен-
ке предмета экспертизы, а также по подготовке 
экспертных заключений по поставленным заказ-
чиком, участником закупки вопросам в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном» [9].

Итак, вопрос того, что объект или явление, 
подвергающийся экспертизе опирается на знако-
мую для эксперта норму, подчеркивает однознач-
ное понимание роли эксперта в этом процессе. 
А именно, она сводится не столько к установлению 
наличия искомых признаков объекта или явления, 
сколько определяет необходимость последующе-
го принятия решения или выбора. В связи с этим, 
вопрос организации экспертной деятельности 
представляет актуальность, поскольку обеспечи-
вает качество работы эксперта. Организация экс-
пертной деятельности при проведении исследова-
ния результатов выполнения работ по госконтрак-
ту также включает опору эксперта на собственный 
профессиональный опыт в данной вопросе. Один 
из выводов изучаемого вопроса будет состоять 
в понимании того, что экспертиза принципиально 
отличается от контрольно- надзорных мероприя-
тий. А именно, основу экспертизы как вида работ 
составляет компетентность и опыт специалиста 
в роли эксперта. В данном случае можно говорить 
о том, что личность эксперта есть средство экс-
пертной оценки.

В связи с этим организационный аспект экс-
пертный деятельности предусматривает реше-
ние вопроса об отборе экспертов в соответствии 
с определенными критериями. Специфика прове-
дения экспертизы исследования результатов вы-
полнения работ (оказания услуг) в сфере образо-
вания определяет возможные требования к экс-
пертам в данном вопросе, которые могут быть 
определены соответствующими критериями. При 
этом, осуществляя отбор / подбор экспертов мо-
жет применяться метод воронки, что предусматри-
вает учет широты спектра отбора –  от более широ-

кого к более узкому спектру. Так, возможные кри-
терии отбора экспертов, в указанной логике, могут 
быть представлены следующим образом:
– профильное образование;
– ученая степень, ученое звание;
– направление деятельности (по месту работы), 

занимаемая должность;
– стаж работы;
– повышение квалификации;
– опыт в работе с закупками;
– опыт проведения экспертизы результатов вы-

полнения работ (оказания услуг);
– наличие научных публикаций по вопросам об-

разования/экспертизы/закупок и другие крите-
рии.
Следовательно, основанием для отбора/под-

бора экспертов для проведения исследования 
результатов выполнения работ (оказания услуг) 
в сфере образования является ориентация на на-
личие необходимой квалификации и отсутствие 
факторов, которые могут препятствовать незави-
симости и объективности проводимой экспертизы. 
Наличие необходимого профессионального опыта 
эксперта является индикатором для его отбора.

Говоря об организационном аспекте эксперт-
ной деятельности при проведении исследования 
результатов выполнения работ (оказания услуг) 
в сфере образования следует уточнить цель, по-
скольку она определяет вектор и конечный резуль-
тат данной процедуры. В сфере образования воз-
можная цель указанной экспертизы может быть 
сформулирована следующим образом: установ-
ление исполнения обязательств и отчетной доку-
ментации по госконтрактам в рамках реализации 
мероприятий ГПРО, госзаказчиком по которым яв-
ляется Минобрнауки России. Таким образом, ор-
ганизация экспертной деятельности должна в пол-
ной мере обеспечить возможность установления 
факта и качество исполнения госконтракта.

В виду этого целесообразно определить два 
рода задач проведения подобной экспертизы:

1) задачи собственно проведения экспертизы, 
включающие:
– объективное комплексное исследование объ-

ектов или явлений, в отношении которых про-
водится экспертиза;

– оценку соответствия объектов экспертизы нор-
мам российского гражданского законодатель-
ства и отраслевой (в данном случае в сфере 
образования) нормативно- правовой докумен-
тации;

– оценку соответствия объектов экспертизы ус-
ловиям и требованиям госконтрактов в рамках 
реализации мероприятий ГПРО;
2) частные задачи, ориентированные на оценку 

соответствия объектов или явлений, подвергаю-
щихся экспертизе по отдельным критериям оцен-
ки и вопросам, поставленным Государственным 
заказчиком, например, промежуточная и дополни-
тельная экспертизы.

Таким образом, проработка задач в двух ука-
занных направлениях решает вопрос качествен-
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ного обеспечения процедуры экспертизы (её хо-
да) и содержания экспертной оценки в отноше-
нии предмета, что связано как с общими нормами 
в отношении предмета экспертизы, так и с более 
частными вопросами, которые отражают его су-
щественные особенности. Умение эксперта состо-
ит в том, чтобы удержать указанные задачи в по-
ле своего профессионального зрения. Для этого 
эффективным и целесообразным является после-
довательное выполнение экспертных действий, 
которые позволяют провести качественную экс-
пертизу отчетного материала по госконтракту. 
Удержание специфики экспертных мероприятий, 
связанных с оценкой выполнения работ (оказания 
услуг) в сфере образования, также осуществляет-
ся за счет выработки критериев экспертной оцен-
ки. Однако они не рассматриваются как организа-
ционный аспект, а скорее составляют содержание 
экспертной деятельности.

Примерный алгоритм организации экспертизы 
для исследования результатов выполнения работ 
(оказания услуг) в сфере образования может быть 
определен порядком организации экспертных ра-
бот и взаимодействия с экспертами. Последнее 
имеет решающее значение, поскольку, как было 
определено выше, личность эксперта есть инстру-
мент экспертной оценки. Примерный порядок ор-
ганизации экспертной деятельности может вклю-
чать следующие основные шаги (процессы):
1. Госзаказчик предоставляет доступ эксперту 

(экспертной организации) к отчетной докумен-
тации и уведомляет о сроках проведения экс-
пертизы, при необходимости уточняется пред-
мет экспертизы и формулируются вопросы для 
решения частных задач экспертизы. Своевре-
менный доступ к отчетной документации может 
быть обеспечен за счет автоматизации процес-
сов организации экспертной деятельности по-
средством специализированной информацион-
ной системы. Это является актуальным в усло-
виях оперативной экспертизы и необходимости 
быстрого обмена данными.

2. Эксперт (экспертная организация) обеспечива-
ет проведение независимой экспертизы.

3. Отчетная документация исследуется на пред-
мет соответствия специалистов экспертной 
группы условиям привлечения экспертов (экс-
пертных организаций), их допуска к проведе-
нию соответствующей экспертизы. Обеспечи-
вается поступление отчетной документации 
для изучения экспертами.

4. Проведение экспертизы в рамках исполнения 
обязательств и отчетной документации по го-
сударственным контрактам, заключенным Ми-
нобрнауки России в рамках мероприятий ГПРО.

5. Подготовка экспертного заключения с резуль-
татами экспертизы исполнения обязательств 
и отчетной документации по результатам вы-
полнения работ (оказания услуг) в сфере обра-
зования. Согласно ст. 41, п. 7. Закона о закуп-
ках «результаты экспертизы, проводимой экс-
пертом или экспертной организацией в случа-

ях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, оформляются в виде заключения, ко-
торое подписывается экспертом или уполно-
моченным представителем экспертной орга-
низации и должно быть объективным, обосно-
ванным и соответствовать законодательству 
Российской Федерации. За предоставление 
недостоверных результатов экспертизы, экс-
пертного заключения или заведомо ложного 
экспертного заключения, за невыполнение экс-
пертом, экспертной организацией требования 
части 3 настоящей статьи эксперт, экспертная 
организация, уполномоченный представитель 
экспертной организации, должностные лица 
экспертной организации несут ответственность 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Поскольку процедура экс-
пертизы в дальнейшем определяет возмож-
ность принятия решений и влияет на развитие 
профессионализма подрядчика, экспертное 
заключение должно содержать рекоменда-
ции о мерах, которые необходимо принять для 
устранения выявленных нарушений. При под-
готовке рекомендаций Исполнитель должен 
учитывать требования соответствующего госу-
дарственного контракта, Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», иного действующего законодатель-
ства Российской Федерации» [9].
Таким образом, представленный порядок (при-

мерный алгоритм) позволяет обеспечить высокую 
организацию экспертной деятельности при прове-
дении исследования результатов выполнения ра-
бот (оказания услуг) в сфере образования. Это 
возможно за счет того, что в нем отражены ключе-
вые аспекты организации экспертизы, определя-
ющие профессиональный комфорт эксперта, свя-
занный с доступом к необходимой информации, 
своевременность её получения (посредством ав-
томатизации экспертных процессов), уточненный 
предмет экспертной оценки.

Заключение

Организация экспертизы позволяет регулировать 
и проводить экспертную оценку наличия, состояния 
и соответствия объекта или явления установлен-
ным нормам на основе профессиональных знаний 
и практического опыта эксперта. Принципиальным 
результатом организации экспертизы является до-
стижение цели достоверности результатов эксперт-
ной деятельности.

Необходимыми ключевыми требованиями к ор-
ганизации экспертной деятельности при проведе-
нии исследования результатов выполнения работ 
по госконтракту в сфере образования, являются 
отбор квалифицированных экспертов и порядок 
(примерный алгоритм) организации экспертной 
деятельности. Эти два аспекта позволят обеспе-
чить независимую достоверную экспертизу в рам-
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ках установленного времени и при наличии до-
ступа к требуемой информации. Автоматизация 
процессов организации экспертной деятельности 
посредством специализированной информацион-
ной системы наряду с отбором квалифицирован-
ных экспертов и порядком организации эксперти-
зы может выступать мощным и востребованным 
организационно- техническим ресурсом. Изучение 
организационных аспектов экспертной деятельно-
сти при проведении исследования результатов вы-
полнения работ (оказания услуг) в сфере образо-
вания позволит более детально подойти к анали-
зу процессов преобразования в рамках развития 
образования и учесть большее количество факто-
ров при принятии решений относительно последу-
ющих шагов реализации мероприятий ГПРО по-
средством госконтрактов.
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A wide range of subjects related to the enforcement of the Federal 
Law «On the contract system in the procurement of goods, works, 
services for state and municipal needs» dated April 5, 2013, No. 44-
FZ, is within the field of education. Today, there is a rapid growth in 
procurement activities, which leads to increased competition among 
contractors. This, in turn, contributes to the improvement of their 
professionalism and the quality of work performance under govern-
ment contracts in the education sector. An effective mechanism for 
regulating the fulfillment of obligations and reporting documentation 
in this matter is the organization and conduct of relevant expertise. 
This article focuses on examining the organizational aspects of ex-
pert activities when researching the results of work performance 
(service provision) in the field of education.

Keywords: procurement activities in the education sector; expertise 
of work performance under government contracts in the education 
sector; organizational conditions for conducting expertise.

References

1. Adler A. Superiority and Social Interest: A Collection of Later 
Writings. –  Moscow: Viking, 1964.

2. Great Soviet Encyclopedia. –  Moscow: Soviet Encyclopedia, 
1969–1978.

3. Brockhaus F.A., Efron I. A. Encyclopedic Dictionary. –  Moscow: 
«Russkoe Slovo» Publishing, 2011. – 5547 p.

4. Kalashnikova N.G., Drannikova I. I. Expertise as a Mechanism 
for Quality Management in Preschool Education. –  Barnaul, 
2011. – 164 p.

5. Ozhegov S. I. Dictionary of the Russian Language, edited by 
N. Yu. Shvedova. –  Moscow: «Soviet Encyclopedia» Publish-
ing, 1973. – 846 p.

6. Basic Concepts and Criteria for Scientific Expertise of Sustaina-
ble Innovation Development Projects / Russian Space Society. 
URL: https://vk.com/@cosmatica- osnovnye-ponyatiya-i-kriterii- 
nauchnoi-ekspertizy- proektov-u (accessed: 01.08.2023)

7. Tatarchenkova S. S. Expertise of Professional Activities as a 
Factor in Improving the Qualification of a Specialist // Continuing 
Education of Teachers: Modern Problems and Trends: Proceed-
ings of the Jubilee Scientific- Practical Conference, Part 1. –  
St. Petersburg: IOV RAO, 2006. –  P. 62–64.

8. Tubel’sky A. N. Expertise of an Innovative School / Ed. by 
T. V. Sidorina. Technological Foundations of Expertise of Edu-
cational Institutions: Pedagogical Audit. –  Moscow: Novosibirsk, 
2009. – 152 p.

9. Federal Law «On the Contract System in the Procurement of 
Goods, Works, Services for State and Municipal Needs» dated 
05.04.2013 No. 44-FZ // Garant Information Retrieval System.



359

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Структура и семантика неологизмов: суффиксация, префиксация, 
префиксально- суффиксальные производные

Шокотько Лариса Евгеньевна,
кандидат филологических наук, кафедра русского, латинского 
языков и медиакоммуникаций, Донецкий государственный 
медицинский университет имени М. Горького
E-mail: larisa.yevg@mail.ru

В статье на основе материалов профсоюзной газеты работни-
ков угольной промышленности «Шахтёр Украины» рассматри-
ваются языковые единицы первичной и вторичной номинации 
в контексте метафорических переносов, структура и семанти-
ка неологизмов (суффиксация, префиксация, префиксально- 
суффиксальные производные). Автором обращается вни-
мание на то, что вопросы языковой номинации привлекают 
внимание ведущих исследователей и это связано с попытками 
актуализировать вопросы их типологии и принципы выделе-
ния. Под первичной номинацией понимается «акт присвоения 
имени предмету, не имеющего своего языкового обозначения 
и только ждущего его». Вторичная номинация подразделяет-
ся на автономную и неавтономную (косвенную). Автономная 
номинация протекает на основе одного имени. Неавтономная 
номинация характеризуется «комбинаторной техникой язы-
ка в процессе формирования новой» лексической единицы. 
Также к средствам вторичной номинации исследователь от-
носит морфологическую и семантическую деривацию –  мета-
форические, метонимические и функциональные переносы, 
перифразы. Автор отмечает, что метафоры классифицируют 
по степени «новизны»: «живые» («авторские»), смысл которых 
отчетливо воспринимается как метафорический, переносный; 
«привычные» («распространенные») с конкретным, стереоти-
пизированным смыслом и «стертые» метафоры: связь между 
двумя сферами значений более не воспринимается как мета-
форическая (время летит, потерять надежду). В исследова-
нии выделены следующие типы регулярных метафорических 
переносов: с предмета на предмет, с предмета на человека, 
с предмета на физический мир, с предмета на абстракцию, 
с животного на человека, с человека на предмет, с предмета 
на социум и т.д. Делаются выводы: провести четкую границу 
между авторскими и распространенными метафорами не всег-
да возможно. Однако таким критерием может быть фиксация 
слов с переносными значениями в лексикографической прак-
тике.

Ключевые слова: медиакоммуникации, медиа, медиаэконо-
мика, журналистика, лингвистика, филология, русский язык, 
лексикография.

Суффиксация

Производные со значением лица

Коннотативно окрашенное производное со значе-
нием лица женского пола «шахтарочка»: Говорят, 
у шахты –  не женское лицо. Но нет-нет да и вспом-
нят старожилы угледобычи те времена, когда жен-
щины  все-таки работали под землей, особо отметят 
порядок и внимание, с которым относились шахта-
рочки к своей профессии и рабочему месту (8 (603), 
2 Марта 2012), а также в заголовке статьи –  «ОД-
НИМ СЛОВОМ, ШАХТАРОЧКА» (8 (603), 2 Марта 
2012).

Производное «тысячник» в значении ‘коллек-
тив одного участка, выдавший на-гора более 
1000 тонн угля’, а также в заголовке –  «КРУТЫЕ» 
ТЫСЯЧНИКИ» (26 (621), 13 Июля 2012). Неоло-
гизм образован по аналогии со словом «миллио-
нер» –  ‘перен. Разг. Тот, кто выполнил работу, ре-
зультаты которой измеряются миллионами еди-
ниц’ [2, с. 868].

Из сферы спорта: «высотник» –  ‘чемпион мира 
по прыжкам в высоту’ (2 (693), 17 Января 2014).

В газетном материале широко представлены 
наименования трудового коллектива [1, с. 16]:
• по названию шахты: «артемовцы» (шахта име-

ни Артема ГП «Луганскуголь» (19 (517), 21 Мая 
2010); «дзержинцы» (шахта имени Дзержинско-
го) (40 (635), 26 Октября 2012); «калининцы» 
(шахта имени Калинина ГП «Артемуголь») (26 
(621), 13 Июля 2012); «скочинцы» (шахта имени 
Скочинского) (46 (689), 13 Декабря 2013); «се-
веряне» (шахта «Северная») (42 (685), 8 Ноя-
бря 2013);

• по названию предприятия: «макеевчане» 
(ГП «Макеевуголь») (20 (566), 27 Мая 2011); 
«ровеньчане» (ГП «Ровенькиантрацит») (39 
(537), 22 Октября 2010);

• по названию фабрики: «новопавловцы» (ГОФ 
«Новопавловская») (15 (610), 20 Апреля 2012);

• по фамилии бригадира: «бикмурзовцы» (бри-
гадир Айса Хасьянович Бикмурзин) (3 (549), 28 
Января 2011).

Производные с отвлеченным значением

Отмечены неологизмы:
• с суффиксом -ость-: «бутылочность». Ср.: 

От  пустой  тары  страдают  и  обогатительные 
фабрики.  Уголь  теперь  необходимо  отделять 
не только от породы, но и от бутылок. В горной 
массе уже можно определять процент не толь-
ко зольности, но и «бутылочности» (18 (516), 
14 Мая 2010);
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• с суффиксом -изм-: «олимпизм» ‘разновид-
ность Олимпийских видов спорта’ (в заголов-
ке «НЕИЗВЕСТНЫЙ ОЛИМПИЗМ» (10 (653), 15 
Марта 2013). Слово «сургаизмы», образован-
ное от имени собственного –  Н. С. Сургая, име-
ет конкретное значение –  ‘слова и крылатые 
фразы, созданные Николаем Сафоновичем 
Сургаем’. Ср.: … по 6–7 «сургаизмам» можно 
узнать все об украинском углепроме, его зада-
чах, реалиях и перспективах (44 (687), 22 ноя-
бря 2013).

Производные с конкретным значением

Суффиксальные универбы: «рядовуха (от рядовой 
уголь) (…отделить «рядовуху» от породы, ненуж-
ных зольных и прочих примесей) (7 (553), 25 Фев-
раля 2011); «молодежка» (от молодежный совет) 
(42 (685), 8 Ноября 2013).

Префиксация

По мнению В. М. Глухова и Е. В. Брысиной, пре-
фиксальное образование имен существительных 
непродуктивно: «Самое типичное явление в опи-
сываемой подсистеме –  это заимствование иноя-
зычных приставочных морфем…». В нашей карто-
теке отмечены производные с префиксами анти-, 
де-, псевдо-:

«антилидер» («АНТИЛИДЕРЫ –  УГОЛЬЩИ-
КИ» –  в заголовке) (17 (563), 6 Мая 2011); антивзрыв 
(20 (663), 31 Мая 2013); «детенизация» (детениза-
ция заработной платы) (10 (605), 16 Марта 2012); 
«псевдомолоко» («МОЛОКО И ПСЕВДОМОЛО-
КО» –  в заголовке) (19 (662), 24 Мая 2013), «псев-
дошахтеры» («ПСЕВДОШАХТЕРЫ ПРОТИВ ГОР-
НЯКОВ» –  в заголовке) (13 (704), 4 Апреля 2014); 
«псевдоскидка» (48 (595), 23 Декабря 2011).

Префиксально- суффиксальные производные

Наречие «по-стахановски» образовано при помощи 
конфикса по-…-ски, мотивировано сравнением как 
Стаханов [3, с. 33]. В газетной статье реализуется 
не значение ‘так, как характерно для стахановцев –  
для тех, кто добивался высокой производительно-
сти труда (в СССР в 30–40-х годах)’, а значение 
‘работать старыми методами’. Ср.: Сейчас боль-
шинство шахт ЦРД в год добывает немногим более 
чем по 100 тысяч тонн, причем половина этого угля 
добывается по-стахановски –  отбойными молот-
ками (34 (502), 10 Сентября 2010).

Аналогичную семантику развил дериват 
«по-ленински» [4, с. 42] в следующем контексте: 
Хотя человечество давно изобрело всевозможные 
краны,  погрузчики  и  кары,  девушки  «по-ленин-
ски» грузят вагонетки вручную (9 (700), 7 Марта 
2014).

Глагол «уконцессить» образован при помощи 
конфикса у-…-и(ть) от имени существительно-
го «концессия» [5, с. 197]. Ср. «УКОНЦЕССИТЬ» 
ОТНОШЕНИЯ –  в заголовке (14 (609), 13 Апреля 
2012).

Образование сложных слов

Субстантивные производные

Отмечены субстантивные дериваты с аффиксоида-
ми -мания, -терапия и авто- [6, с. 7]. Ср.: «кличко-
мания» (в заголовке) (38 (633), 12 Октября 2012); 
«смайлотерапия» (в заголовке) (35 (678), 20 Сен-
тября 2013); «автоинтеграция» (в заголовке –  речь 
идет об интеграции в автомобильной сфере) (40 
(683), 25 Октября 2013); «авториски» (риски авто-
аварий) (8 (698), 28 Февраля 2014).

Преобладают лексические единицы, обра-
зованные в результате чистого сложения [7, 
с. 68]: «шахта- миллионер» (32 (530), 27 Августа 
2010);  «шахты- новостройки» (48 (546), 24 Дека-
бря 2010); «фрукты- чемпионы» (в заголовке) (23 
(714), 27 Июня 2014); «горняки- гиревики» (22 
(665), 14 Июня 2013); «сторона- подписант» 20 
(663), 31 Мая 2013); «мотоболисты- угольщики» 
(19 (662), 24 Мая 2013); «сборная- финалист» (46 
(593), 9 Декабря 2011); «шахта- кормилица» (39 
(634), 19 Октября 2012); «стахановцы- тысячники», 
забойщицы- двухсотницы» (12 (607), 30 Марта 
2012); «горнячки- стахановки» (12 (607), 30 Марта 
2012); «участок- миллионер» (48 (595), 23 Декабря 
2011) [8, с. 70].

Отдельную группу составляют сложения, у ко-
торых один из компонентов употребляется в пе-
реносном значении [9, с. 33]: «бизнес- климат», 
«сэндвич- панели», ср.: …изменения  в  бизнес- 
климате  страны (14 (657), 12 Апреля 2013); …
итальянский  завод  по  производству сэндвич- 
панелей (29 (624), 3 Августа 2012).

В результате сложения основ с нулевой суф-
фиксацией образовано производное «новострой» 
(угольный новострой) (25 (678), 5 Июля 2013) [10, 
с. 32].

Многословные образования: «шахтостройре-
монт» (в заголовке) (31 (578), 19 Августа 2011); 
«шахтометрострой» (работники шахтометро-
строя) (29 (527), 6 Августа 2010) [11, с. 66].

Адъективные производные

Зафиксировано производное «ПРОамериканский» 
(ПРОамериканская Турция) (2 (597), 20 Января 2012) 
[12, с. 53], построенное на языковой игре аббреви-
атуры ПРО (противоракетный) и префикса про-.

Многословные образования: «углешахтострои-
тельный» (углешахтостроительные  предприятия) 
(39 (537), 22 Октября 2010) [13, с. 55].

Конструкции с висячим дефисом: «нефте- и га-
зодобывающий», «нефте- и газоперерабатыва-
ющий» (об отраслях промышленности) (29 (527), 
6 Августа 2010).

Литература

1. Актуализация лингвомедийного аспекта ис-
следования прямого телевизионного вклю-
чения / С. В. Карпий, Г. А. Игнатенко, Т. И. За-
воротнева, Е. А. Кононова // Проектирование. 
Опыт. Результат. – 2021. – № 2. –  С. 15–17.



361

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского язы-

ка. Толково- словообразовательный: в 2-х т. / 
Т. Ф. Ефремова. –  М.: Русский язык, 2001. –  
Т. 1. – 1232 с.; –  Т. 2. – 1088 с.

3. Заворотнева, Т. И. Эволюция отдельных видов 
репортажа: специфика, проблематика, гипо-
тезы / Т. И. Заворотнева // Российская наука 
на пути к устойчивому развитию: междисци-
плинарные исследования: Материалы V Все-
российской научно- практической конферен-
ции, Ставрополь, 20 марта 2023 года. –  Став-
рополь: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ставропольское издательство «Пара-
граф», 2023. –  С. 32–35.

4. Заворотнева, Т. И. Трансляция как техноло-
гия, определяющая жанр тележурналистики / 
Т. И. Заворотнева // ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ и ПРИ-
КЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ в ОБЛАСТИ ГУМАНИ-
ТАРНЫХ НАУК: Материалы V Международной 
научно- практической конференции, Ростов-на- 
Дону, 28 апреля 2023 года. –  Ростов-на- Дону: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство «Манускрипт», 2023. –  С. 41–
44.

5. Заворотнева, Т. И. Специфика прямого вклю-
чения и телерепортажа: обзор литературы / 
Т. И. Заворотнева // Заметки ученого. – 2023. – 
№ 6. –  С. 196–198.

6. Игнатенко, Г. А. Медиа в условиях государ-
ственной самоидентификации ДНР и панде-
мии COVID-19: медицинский аспект / Г. А. Иг-
натенко, С. В. Карпий // Университетская кли-
ника. – 2021. – № 4(41). –  С. 5–9.

7. Карпий, С. В. Типы и язык социальной ком-
муникации в телемедиа (на примере прямо-
го репортажа) / С. В. Карпий, Г. А. Игнатенко, 
Т. И. Заворотнева // Педагогика. Психология. 
Филология. Культура: на пути к совершенство-
ванию: Материалы III Всероссийской научно- 
практической конференции, Ростов-на- Дону, 
13 марта 2023 года. –  Ростов-на- Дону: Про-
фпресслит, 2023. –  С. 67–69.

8. Карпий, С. В. Язык системы печати Донбас-
са в период образования Сталинской области 
(17 июля 1932 г.) / С. В. Карпий // Гуманитарные 
исследования. – 2022. – № 1(81). –  С. 67–72.

9. Карпий, С. В. Лингвостилистические особенно-
сти противоборствующего дискурса медиаси-
стемы ДНР: телевизионный сегмент / С. В. Кар-
пий // Наука и образование в условиях мировой 
нестабильности: проблемы, новые этапы раз-
вития: материалы II международной научно- 
практической конференции, Ростов-на- Дону, 
30 апреля 2022 года / Национальный иссле-
довательский институт дополнительного про-
фессионального образования. Том Часть 3. –  
Ростов-на- Дону: Манускрипт, 2022. –  С. 32–39.

10. Карпий, С. В. Вещание как сфера функцио-
нирования медиалингвистики / С. В. Карпий, 
Г. А. Игнатенко // Мировые исследования в об-
ласти естественных и технических наук: Мате-
риалы VI Международной научно- практической 

конференции, Ставрополь, 30 апреля 2023 го-
да. –  Ставрополь: Общество с ограниченной 
ответственностью «Ставропольское издатель-
ство «Параграф», 2023. –  С. 31–33.

11. Научно- практическая значимость прямого ре-
портажа в медиалингвистической парадигме / 
А. В. Якобчук, Е. А. Кононова, Ю. В. Шакович 
[и др.] // Мировая наука на пути к устойчиво-
му развитию: естественно- научные исследо-
вания, технический прогресс: Материалы IV 
Международной научно- практической конфе-
ренции, Ростов-на- Дону, 31 марта 2023 года. –  
Ростов-на- Дону: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Издательство «Манускрипт», 
2023. –  С. 65–69.

12. Прямое включение как детерминирую-
щий фактор трансформации аудиовизуаль-
ной индустрии, лингвистики / Ю. В. Шакович, 
Л. Г. Элизбарашвили, Л. Е. Шокотько, О. В. По-
долина // Мировые исследования в области 
социально- гуманитарных наук: Материалы III 
Международной научно- практической конфе-
ренции, Рязань, 27 марта 2023 года. –  Рязань: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство «Концепция», 2023. –  С. 52–55.

13. Развитие высшего образования сегод-
ня / Г. А. Игнатенко, А. В. Борота, А. П. Кух-
то, Н. К. Базиян- Кухто // Торсуевские чтения: 
научно- практический журнал по дерматоло-
гии, венерологии и косметологии. – 2022. – 
№ 1(35). –  С. 54–57.

STRUCTURE AND SEMANTICS OF NEOLOGISMS: 
SUFFIXATION, PREFIXATION, PREFIX- SUFFIX 
DERIVATIVES

Shokotko L. E.
Donetsk State Medical University named after M. Gorky

Based on the materials of the trade union newspaper of coal in-
dustry workers “Shakhtyor Ukrainy”, the article examines the lan-
guage units of primary and secondary nomination in the context of 
metaphorical transfers, the structure and semantics of neologisms 
(suffixation, prefixation, prefix- suffix derivatives). The author draws 
attention to the fact that the issues of language nomination attract 
the attention of leading researchers and this is due to attempts to 
update the issues of their typology and principles of selection. Pri-
mary nomination is understood as “the act of giving a name to an 
object that does not have its own language designation and is on-
ly waiting for it.” Secondary nomination is divided into autonomous 
and non-autonomous (indirect). Autonomous nomination proceeds 
on the basis of one name. The non-autonomous nomination is char-
acterized by the “combinatorial technique of the language in the pro-
cess of forming a new” lexical unit. The researcher also refers to 
the means of secondary nomination morphological and semantic 
derivation –  metaphorical, metonymic and functional transfers, pe-
riphrases. The author notes that metaphors are classified according 
to the degree of “novelty”: “live” (“author’s”), the meaning of which is 
clearly perceived as metaphorical, figurative; “habitual” (“common”) 
with a specific, stereotyped meaning and “erased” metaphors: the 
connection between the two spheres of meaning is no longer per-
ceived as metaphorical (time flies, lose hope). The study identifies 
the following types of regular metaphorical transfers: from an object 
to an object, from an object to a person, from an object to the phys-
ical world, from an object to an abstraction, from an animal to a per-
son, from a person to an object, from an object to society, etc. con-
clusions: it is not always possible to draw a clear line between the 
author’s and common metaphors. However, such a criterion may 
be the fixation of words with figurative meanings in lexicographic 
practice.
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