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ФОРУМ «УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ ПО-РУССКИ: РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРНОГО 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРОВИНЦИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, Россия, образование, международное сотрудничество, русский язык 
как иностранный, образование в России. 

АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой обзор действий и мероприятий, направленных на укреп-
ление образовательного сотрудничества России и Китая, одним из которых является Форум «Учить 
и учиться по-русски: Развитие традиций культурного и образовательного сотрудничества Свердлов-
ской области и провинций Северо-Восточного Китая». В рамках этого Форума планируется прове-
дение таких мероприятий, как международная заочная научная конференция, международный 
конкурс методических материалов по русскому языку как иностранному (для китайских студентов и 
школьников), встреча выпускников российских вузов, проживающих в Северо-Восточном Китае, и 
китайских студентов, изучающих русский язык, мастер-классы в рамках методического семинара по 
методике преподавания русского языка как иностранного в вузах и школах Китая и России, презен-
тация учебно-методической литературы по русскому языку как иностранному, а также проектов, 
выполненных при поддержке Минобрнаук. Научно-методические результаты данного Форума по-
могут в пропаганде изучения русского языка и русской культуры, что будет способствовать росту 
числа школьников и студентов, изучающих русский язык в школах и вузах Северо-Восточного Ки-
тая, повышению уровня преподавания русского языка; языковая подготовка, в свою очередь, уве-
личит количество китайских абитуриентов, ориентирующихся на получение образования в России. 
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FORUM “TEACH AND LEARN IN RUSSIAN: TRADITIONS OF CULTURAL AND EDUCATIONAL 
COOPERATION BETWEEN SVERDLOVSK REGION AND THE NORTHWEST PROVINCES OF CHINA 

KEYWORDS: China, Russia, education, international cooperation, Russian as a foreign language, educa-
tion in Russia. 

ABSTRACT. This is a review of the work on the development and perfection of cooperation between 
China and Russia in the educational sphere. The example of such work is the Forum “Teach and Learn in 

 Исследование выполнено в рамках ФЦП «Русский зык» № 16.W16.25.0007. 
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Russian: Traditions of Cultural and Educational Cooperation between Sverdlovsk Region and the 
Northwest Provinces of China”. It is planned to keep such events as an international scientific confer-
ence, international competition of methodological works in Russian as a foreign language (for Chinese 
students and pupils), meeting of the graduates from the Russian universities who are currently living in 
Northwest China and Chinese students learning Russian, master-classes within the seminar on methods 
of teaching Russian as a foreign language in secondary and higher schools in China and Russia,  presen-
tation of scientific and methodological books in Russian as a foreign language and the projects support-
ed by the Ministry of Education. Scientific and methodological results of this Forum will promote the 
Russian language and the Russian culture, which will contribute to the increasing of the number of st u-
dents learning Russian at schools and universities of Northwest China. It will also help to perfect the 
quality of teaching Russian. The knowledge of the Russian language, in its turn, will increase the num-
ber of Chinese applicants, who want to study in Russia.  

кономическое, политическое, куль-
турное, научное и образовательное 

сотрудничество Китая и России осуществ-
ляется не только на межгосударственном 
уровне, но и на уровне регионов. Свердлов-
ская область еще с советских времен актив-
но развивает партнерство с северо-
восточными провинциями Китая (Хейлунц-
зян и Цзилинь). В этих провинциях жива 
память о строительстве Китайско-
Восточной железной дороги, об освобожде-
нии советскими войсками Манчжурии, о 
помощи Советского Союза при создании ав-
томобильного завода в Чаньчуне и множе-
стве других проектов с участием досовет-
ской, советской и современной России. На 
Северо-Востоке Китая особенно сильны по-
зиции русского языка и русской культуры.  

Развитию названных традиций могут 
служить мероприятия по продвижению в 
Северо-Восточном Китае русского языка и 
образования на русском языке, развитие ре-
гиональных сообществ выпускников совет-
ских и российских вузов, в том числе за счет 
создания на регулярной основе привлека-
тельных площадок для общения и обмена 
опытом по актуальным вопросам получения 
образования в российских и зарубежных 
образовательных организациях. С учетом 
существующего положения и интересов ки-
тайских партнеров целесообразно говорить 
о взаимосвязанных процессах продвижения 
русского языка в Китае и продвижения ки-
тайского языка в России. 

Форум «Учить и учиться по-русски: 
Развитие традиций культурного и образова-
тельного сотрудничества Свердловской об-
ласти и провинций Северо-Восточного Ки-
тая» с участием китайских студентов и вы-
пускников российских вузов и российских 
студентов и выпускников китайских вузов 
направлен на: 

– расширение гуманитарного влияния 
России в северо-восточных провинциях Ки-
тая, привлечение китайских студентов и 
выпускников российских (советских) вузов 
к развитию сотрудничества России и Китая 
на региональном уровне, стимулирование 
интереса студентов из северо-восточных 

провинций Китая к изучению русского язы-
ка и русской культуры, традиций русского 
народа и истории России, повышение при-
влекательности российского образования и 
содействие увеличению экспорта образова-
тельных услуг, оказываемых организация-
ми Свердловской области; 

– продвижение интересов России в 
сфере научных разработок Северо-
Восточного Китая, в том числе с учетом 
традиционных связей Свердловской облас-
ти с провинциями Цзилинь и Хейлунцзян; 

– увеличение количества комплексных 
мероприятий и проектов, направленных на 
расширение присутствия русского языка и 
образования на русском языке в Северо-
Восточном Китае; 

– укрепление сотрудничеств с регио-
нальными организациями соотечественни-
ков и преподавателей русского языка в Се-
веро-Восточном Китае; 

Для решения проблемы продвижения в 
Северо-Восточном Китае русского языка и 
образования на русском языке с использо-
ванием традиционных связей Свердловской 
области и – шире – Урала необходимы сле-
дующие виды деятельности:  

– расширение участия китайских вузов 
в образовательной и научной программе 
международной выставки «Иннопром», 
ежегодно проводимой в Екатеринбурге;  

– активное участие российских вузов в 
образовательной и научной программе ме-
ждународных выставок, регулярно прово-
димых в Китае; 

– создание и развитие региональных 
сообществ выпускников советских и рос-
сийских вузов; 

– расширение возможностей для по-
лучения китайской молодежью образова-
ния в университетах Урала, а также расши-
рение возможностей для обучения россий-
ских студентов в университетах Цзилинь и 
Хейлунцзяна; 

– проведение совместных мероприятий 
(выставки, конкурсы учебников и методи-
ческих разработок; мастер-классы ведущих 
профессоров и др.) российскими и китай-
скими вузами. 

Э 
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Представленные выше направления 
деятельности ориентированы на средне-
срочную перспективу (2016–2020 гг.). 

В 2016 г. для мобилизации потенци-
альных участников совместной деятельно-
сти и уточнения планов и возможностей 
Форум «Учить и учиться по-русски: Разви-
тие традиций культурного и образова-
тельного сотрудничества Свердловской 
области и провинций Северо-Восточного 
Китая» целесообразно провести в Чаньчу-
не на базе Цзилиньского института ино-
странных языков «Хуацяо» (провинция 
Цзилинь). В 2017–2018 гг. аналогичные 
форумы могут быть проведены в Харбине 
на базе Хейлунцзянского университета и 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета. 

Координатор Форума с российской сто-
роны – ФГБОУ ВО «Уральский государст-
венный педагогический университет». 

Основные мероприятия, запланиро-
ванные в рамках Форума: 

1. Международная заочная научная 
конференция «Российско-китайское со-
трудничество в образовании: традиции, со-
временность и перспективы» с изданием 
материалов в журнале «Педагогическое об-
разование в России».  

2.  Международный конкурс методиче-
ских материалов по русскому языку как 
иностранному (для китайских студентов и 
школьников). 

3.  Встреча выпускников российских ву-
зов, проживающих в Северо-Восточном Ки-
тае (провинции Хейлунцзян и Цзилинь), и 
китайских студентов, изучающих русский 
язык в Северо-Восточном Китае, с презен-
тацией современных возможностей получе-
ния образования в вузах Урала.  

4.  Мастер-классы в рамках методиче-
ского семинара по методике преподавания 
русского языка как иностранного в вузах и 
школах Китая и России.  

5. Презентация учебно-методической 
литературы по русскому языку как ино-
странному, а также проектов, выполненных 
при поддержке Минобрнауки РФ, Фонда 
«Русский мир» и РГНФ.  

Проведение Форума «Учить и учиться-
по-русски: Развитие традиций культурного и 
образовательного сотрудничества Свердлов-
ской области и провинций Северо-

Восточного Китая» станет своего рода моби-
лизующим драйвером для решения перспек-
тивных задач продвижения русского языка и 
русской культуры в Северо-Восточном Китае. 

По итогам проведения Форума ожида-
ются следующие результаты: 

1. Научная разработка и практическая 
апробация пилотного проекта для про-
движения русского языка и русской куль-
туры с использованием возможностей ре-
сурсов сотрудничества регионов, связан-
ных традиционным партнерством в сфере 
образования, экономики, промышленно-
сти и безопасности. 

2. Создание оргкомитета для разработ-
ки проекта «Мы получили образование в 
России» (ассоциация выпускников россий-
ских школ и вузов провинции Цзилинь). 

3.  Продвижение идей китайско-
российского сотрудничества в сфере образо-
вания и культуры через СМИ Северо-
Восточного Китая и Свердловской области. 

4.  Заключение соглашений (подписа-
ние дополнительных протоколов к имею-
щимся договорам) о сотрудничества между 
вузами провинции Цзилинь и Свердлов-
ской области. 

Научно-методическую значимость и 
возможность использования результатов 
проекта в области защиты, поддержки и раз-
вития русского языка видится в создании и 
успешной деятельности региональных объе-
динений соотечественников, провинциаль-
ных объединений преподавателей русского 
языка, провинциальных объединений выпу-
скников российских (советских) вузов на се-
веро-востоке Китая. В образовательном про-
цессе результаты данного Форума помогут в 
пропаганде изучения русского языка и рус-
ской культуры, что будет способствовать рос-
ту числа школьников и студентов, изучаю-
щих русский язык в школах и вузах Северо-
Восточного Китая; в совершенствовании ме-
тодики преподавания русского языка в шко-
лах и вузах Китая, в обеспечении китайской 
стороны качественными аутентичными 
учебными пособиями, подготовленными с 
участием китайских специалистов, что будет 
способствовать повышению уровня препода-
вания русского языка; языковая подготовка, 
в свою очередь, увеличит количество китай-
ских абитуриентов, ориентирующихся на 
получение образования в России. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы включения ономастического компонента в 
процесс обучения русскому языку как иностранному. Целью работы является освещение вопросов, 
связанных с введением ономастического компонента в процесс обучения русскому языку как ино-
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употребления анропонимов как части русского речевого этикета. Урбанонимы же, в свою очередь, 
являются неотъемлемой составляющей лингвострановедческого аспекта преподавания РКИ. Работа 
с ономастическими единицами на уроках РКИ затрудняется тем, что иностранцы испытывают 
трудности при семантизации и употреблении в речи русских имен собственных. В статье выделяют-
ся основные словообразовательные типы русских имен, фамилий и отчеств, а также варианты их 
склонения. Освещаются вопросы презентации иностранным учащимся наиболее распространенных 
структурных моделей русских урбанонимов. Информация, изложенная в данной публикации, 
предназначена для практического применения в повседневной работе на занятиях РКИ. Авторами 
не ставилась цель рассмотреть особо трудные и редкие случаи, поэтому в статье представлены наи-
более частотные типы антропонимов и урбанонимов, вызывающие затруднения у иностранных 
граждан, изучающих русский язык. 
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ONOMASTIC COMPONENT IN THE COURSE 
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

KEYWORDS: anthroponym, proper name, Russian as a foreign language, declension of names and sur-
names, urbanonyms. 

ABSTRACT. The article discusses the issue of inclusion of the onomastic component in the process of 
teaching Russian as a foreign language. The aim of the study is to highlight the issues, connected with the 
inclusion of the onomastic component in the course of Russian as a foreign language. The experience of 
work with foreign students reveals the importance of teaching the peculiarities of anthroponyms as an in-
tegrative part of the Russian speech etiquette. Urbanonyms are an inceparable part of linguistic and cul-
tural aspects of teaching Russian as a foreign language. Teaching this aspect to foreign students is chal-
lenging since foreigners have difficulty using Russian proper names. The article discusses the major word-
formation types of Russian names, surnames and patronymic names and their declensions.  The issues of 
presenting the main structural models of Russian urbanonyms to foreign students are highlighted in the 
article as well. The information presented in the article can be used at practical classes of Russian as a for-
eign language. Since the authors do not set the aim of discussing the most difficult cases, the article pre-
sents only the most common types of Russian anthroponyms and urbanonyms that are extremely difficult 
for foreign citizens to study.   

мена собственные обладают бога-
тым лингвострановедческим по-

тенциалом, поэтому при обучении русскому 
языку как иностранному следует уделять 
особое внимание презентации ономастиче-
ского материала. Работа с ономастическими 
единицами на уроках РКИ затрудняется 
тем, что зачастую иностранцам нелегко 
адекватно семантизировать и корректно 
употреблять в речи русские имена собст-
венные: «внимание обучаемого раздваива-

ется: он следит за новыми для него форма-
ми языка и одновременно ему приходится 
воспринимать столь же неизвестные стра-
новедческие сведения» [9]. Кроме того, в 
учебной литературе по РКИ ономастическая 
составляющая представлена недостаточно 
широко, что усугубляет ситуацию [15]. 

В настоящее время в СГМУ учится около 
1000 иностранных студентов, большая часть 
которых – выходцы из стран дальнего зару-
бежья, начинающие изучение русского язы-

И 
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ка с нулевого уровня. Естественно, перед 
преподавателем русского языка помимо са-
мого обучения русскому языку как таковому 
встает задача познакомить студента с осно-
вами русского речевого этикета, неотъемле-
мой частью которого является обращение к 
другому человеку. Если для носителей рус-
ского языка обращение по имени-отчеству 
является само собой разумеющимся фактом, 
то у иностранца возникают затруднения при 
общении. Большинство наших студентов 
приехали из Индии, где, по английскому об-
разцу, вне близкого круга общения принято 
обращаться к собеседнику «мистер», «мисс», 
«профессор», «доктор» с прибавлением фа-
милии. Приезжая в нашу страну, индийцы 
автоматически переносят эту модель на рос-
сийскую почву. Так, для них обычным обра-
щением к преподавателю являются слова 
«сэр» или «мэм» (сокращенное от англ. 
madam), тогда как в России принято в таких 
случаях называть имя и отчество. Препода-
ватели кафедры русского языка уже на пер-
вых занятиях объясняют иностранным сту-
дентам, что наиболее нейтрально и в то же 
время уважительно называние человека по 
имени-отчеству (как при непосредственном 
обращении, так и при упоминании отсутст-
вующего лица). Обращение же «господин» 
или «госпожа» + ученое звание, должность 
или фамилия (господин профессор, госпожа 
Иванова и т.д.) в современной России не 
принято. На наш взгляд, весь профессорско-
преподавательский состав должен требовать 
от студентов придерживаться русского рече-
вого этикета, поскольку пословица о том, что 
не следует лезть со своим уставом в чужой 
монастырь, не потеряла своей актуальности. 

В ходе изучения русского языка ино-
странцы неоднократно сталкиваются с име-
нами собственными. Так, на 3-м курсе сту-
денты учатся заполнять медицинскую карту 
пациента, вписывая туда анкетные и пас-
портные данные. Как ни странно это звучит 
для носителей языка, у иностранных сту-
дентов возникает масса затруднений при 
записи имени, отчества и фамилии больно-
го: Иванова и Ивановна для них звучат и 
пишутся практически одинаково, фамилии 
с финалью -ич (Кибальчич, Самусевич) 
принимаются ими за отчество, имя Галина 
и фамилия Галина вообще неразличимы. 
Что уж говорить об уменьшительных име-
нах (диминутивах), таких как Ира и Юра, 
Дина и Дима, которые разделить по ген-
дерному признаку неносителю русского 
языка практически невозможно. Что каса-
ется склонения различных типов фамилий, 
этот вопрос вызывает затруднения не толь-
ко у иностранцев: носители русского языка 
нередко нарушают правила изменения фа-
милий по падежам. Чтобы привести в поря-

док этот поток антропонической информа-
ции (антропонимия – совокупность имено-
ваний человека), необходимо внести яс-
ность, представив иностранным студентам 
основные типы имен, отчеств и фамилий. 
Так, в учебнике В. Н. Дьяковой «Подготовка 
к клинической практике» этому вопросу от-
водится достаточное внимание [4]. Тема 
«Регистрация больных» начинается с текста 
«О русских фамилиях», в котором в доступ-
ной форме изложена информация о том, 
когда в России появились фамилии, сколь-
ко их, какие фамилии считаются частыми, а 
какие редкими. Как правило, тот факт, что в 
картотеке ученого В. Никонова свыше 
100 000 фамилий, просто поражает студен-
тов. Дело в том, что если в России главным 
идентификатором является фамилия, то в 
Индии – имя. Проще говоря, у них много 
имен, но мало фамилий (иногда в группе из 
12 человек 4–5 студентов – однофамильцы, 
а тезки встречаются довольно редко; в рус-
ских же группах ситуация с точностью до 
наоборот). Обычно вызывает интерес рас-
сказ преподавателя о путях возникновения 
фамилий – от имен, названий животных, 
городов, профессий и т.д. Далее автор учеб-
ника дает общее представление о семи са-
мых распространенных словообразователь-
ных типах русских фамилий: с финалями  
-ов, -ин (-ын), -ск (-цк), -ук (-юк), -ко, -ович 
(-евич), -ых (-их). Здесь же приводятся при-
меры изменения фамилий по падежам. Ав-
тор обращает внимание студентов на то, что 
женские фамилии на -ук (-юк) и -ович  
(-евич) не изменяются наряду с мужскими и 
женскими фамилиями, оканчивающимися 
на –ко и -ых (-их). 

Далее следует раздел, включающий в 
себя информацию об именах. Наряду с пол-
ной формой русских имен дается их краткая 
форма и форма с уменьшительно-
ласкательным суффиксом (Татьяна – Та-
ня – Танечка, Александр – Саша – Сашень-
ка). Краткие формы вызывают у студентов 
наибольшее затруднение: иностранцу не-
понятно, почему Лена – девочка, а Гена – 
мальчик, то есть вводит в заблуждение 
окончание -а, которое в полной форме имен 
принадлежит в подавляющем большинстве 
женщинам (за исключением Никита, Илья, 
Фома и некоторых других). 

В небольшом, но очень важном разделе 
даны способы образования мужских и жен-
ских отчеств с помощью суффиксов -ович, 
-овн-; -евич, -евн-; -ич, -иничн-. 

Чтобы закрепить полученные знания о 
русских именах, отчествах и фамилиях и спо-
собах их образования, студентам предлагает-
ся «русифицировать» с помощью изученных 
формантов свои фамилию и имя, а также и 
имя отца для образования отчества. Как пра-
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вило, студенты с интересом и удовольствием 
выполняют это задание. В течение всего за-
нятия они именуют друг друга, например, 
так: Сатендра Кришнович, Шрути Рохитовна, 
доктор Чатурведин, главный врач Аяпгаров. 
На дом студенты получают задание приду-
мать себе русский псевдоним (имя, отчество, 
фамилию), а также «легенду», включающую 
в себя возраст, профессию, место работы или 
учебы, возраст, семейное положение и т.д., то 
есть информацию, необходимую при запол-
нении части «Анкетные и паспортные дан-
ные» медицинской карты пациента. Для это-
го предлагается использовать Интернет, га-
зеты, журналы и т.д.  

Таким образом, элементы игры позво-
ляют разнообразить сухой грамматический 
материал. Изучение темы «Имена, отчест-
ва, фамилии» кроме приобретения языко-
вых навыков имеет, несомненно, и лингво-
страноведческий аспект: происходит зна-
комство с речевым этикетом, являющимся 
одним из важнейших разделов коммуника-
ции и национальной языковой культуры. 

Помимо антропонимов затруднения у 
иностранцев вызывает правильное упот-
ребление в речи городских топонимов. Рус-
ская урбанонимия активно исследуется со-
временными учеными в историко-
культурном и структурно-семантическом 
аспектах [1; 16]. Кроме того, топонимия рас-
сматривается и с точки зрения репрезента-
ции названий географических объектов 
иностранцам. При обучении русскому язы-
ку как иностранному важную роль должен 
играть национально-культурный компо-
нент семантической составляющей топони-
мов, их лингвострановедческая ценность, на 
что указывал еще В. В. Молчановский [8, 
с. 35–58]. Лингвокультурологическому по-
тенциалу топонимической лексики в работе 
преподавателя РКИ современными иссле-
дователями уделяется особое внимание [2; 
3; 5; 13]. Использование топонимического 
материала на занятиях с иностранцами дает 
педагогу возможность проводить не только 
полноценную культуроведческую, но и лин-
гвистическую работу [10, с. 179]. 

При обучении РКИ особое внимание 
следует уделять грамматическим аспектам 
русской урбанонимии. Это обусловлено тем, 
что «иностранец всегда сталкивается с про-
блемой “топонимической идентификации”, 
когда ему бывает сложно выбрать и назвать 
нужный адрес, составить маршрут следова-
ния с помощью карты, определить свое ме-
стоположение в российском городе. Часто 
эти проблемы связаны с незнанием морфо-
логической структуры русских топонимов и 
неумением выделять базовые семакомпо-
ненты тополексем. Еще чаще – с несформи-
рованностью слухопроизносительных навы-

ков и навыков аудирования» [Там же, с. 171]. 
Так, зачастую у иностранцев возникают за-
труднения с грамматическим аспектом но-
минации городских улиц и площадей. На-
пример, нередки ошибки следующего харак-
тера: я живу на улице Кирове, университет 
находится на улице Крупская и т.п. 

Во избежание подобных ошибок при 
презентации названий улиц и площадей 
внимание иностранных учащихся должно 
акцентироваться на важнейших структурных 
моделях городских топонимов. Основные 
принципы структурно-грамматической 
классификации урбанонимов предложены 
белорусским ономастом А. М. Мезенко [7]. 
При обучении РКИ следует подробно оста-
новиться на атрибутивном и генитивном 
структурных типах, поскольку такие наиме-
нования представлены наиболее широко. 
Для атрибутивного типа структуры харак-
терны преимущественно двусловные назва-
ния, состоящие из проприальной части, вы-
раженной прилагательным, и урбанонимно-
го термина. Компоненты при этом связаны с 
помощью согласования: Госпитальная ули-
ца, Хлебозаводской переулок, Колхозная 
площадь, Досуговское шоссе и т.п. Кроме то-
го, нередко встречаются урбанонимы данно-
го типа, в состав которых входит порядковое 
числительное: 1-я Брянская улица, 3-й За-
польный переулок, 5-я Северная улица и т.п. 
На уроках РКИ следует указать, что склоня-
ются все компоненты названий такого типа: 
через Колхозную площадь, на Первой Брян-
ской улице. Идентифицировать подобные 
урбанонимы помогает порядок слов: прила-
гательное находится в препозиции по отно-
шению к существительному. 

Генитивный тип представлен урбано-
нимным термином и формой родительного 
падежа имени существительного. Связь 
слов в таком структурном типе – управле-
ние: улица Кирова, площадь Ленина, ули-
ца Воровского и т.п. Значительная часть 
улиц названа в честь выдающихся людей, 
поэтому изучение данной модели имено-
ваний основывается на знаниях обучаю-
щихся словообразовательных моделей и 
особенностей склонения русских фамилий, 
имен и отчеств. Преподаватель должен об-
ратить внимание иностранцев на родовую 
принадлежность имени собственного: ули-
ца Пушкина, набережная Горького, улица 
Павлика Морозова – м. р., улица Круп-
ской, улица Марии Октябрьской, переулок 
Зои Космодемьянской – ж. р. Среди топо-
нимов генитивного типа частотны также 
единицы, один из компонентов которых 
является званием: улица Генерала Город-
нянского, проезд Маршала Конева, улица 
Академика Петрова и т.п. Кроме того, 
данный тип урбанонимов представлен ме-
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мориальными именованиями в честь ка-
ких-либо событий и дат, значимых в исто-
рии страны и города: улица 8 Марта, ули-
ца 9 Мая, площадь Победы, улица Ок-
тябрьской Революции и т.п.  

При изучении генитивного типа урба-
нонимов преподаватель обращает внима-
ние иностранцев на порядок слов и обяза-
тельное употребление названия в роди-
тельном падеже. 

Поскольку информация, изложенная в 
данной публикации, предназначена для 
практического применения в повседневной 
работе, мы не ставили целью рассмотреть 
особо трудные и редкие случаи. Нами пред-
ставлены формы словоизменения наиболее 
частотных типов антропонимов и основные 
структурные модели урбанонимов, вызы-
вающие затруднения у иностранных граж-
дан, изучающих русский язык. 
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бенностей и возможная их адаптация к учебному процессу позволит легче воспринимать учебный мате-
риал, сократит недопонимание и высвободит время, которое может потребоваться в дальнейшем. 
Авторы видят пути дальнейшего совершенствования методик преподавания учебного материала в 
вузе, где академическая группа состоит как из студентов-иностранцев (дальнее зарубежье), студен-
тов из бывших советских республик (ближнее зарубежье и русскоязычных студентов. Особенностью 
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ципы помогут организовать учебный процесс практически по любой учебной дисциплине. 
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ABSTRACT. Based on the results of the methodological and pedagogical research analysis, the article highlights 
the problems of methodology for classroom teaching Chinese students being trained in Russian universities. The 
goal of the article is to find the ideas that would help to develop a methodology for training foreign students, to 
optimize their independent work and to facilitate rapid adaptation to the peculiarities of the Russian University. 
Cross-cultural understanding and its possible adaptation to the educational process will simplify teaching mate-
rial perception, clear up misunderstanding and free up time that may be required in the future.  
The authors consider the ways to improve the teaching methodology at the University, where academic 
group consists of the students from Russia, the neighboring countries and beyond. The methodology pro-
posed features of work organization in an international student group and solution of intercultural prob-
lems. In the training process a teacher performs a supervisory and organizational role, conducts individual 
tutorials and tutorials in small groups in a classroom environment. The proposed common principles will 
help to organize the process of teaching virtually any academic discipline. 

 «Концепции модернизации рос-
сийского образования» отмечено, 

что содержание образования должно содей-
ствовать взаимопониманию и сотрудниче-
ству между людьми и народами, вне зави-
симости от их расовой, этнической, куль-
турной и религиозной принадлежности, 
способствовать формированию общечело-
веческих качеств личности студента на ос-
нове усвоения универсальных ценностей 
мировой культуры [2]. Современная систе-

ма иноязычного образования, как отмечают 
в своих исследованиях С. Г. Тер-Минасова, 
И. И. Халеева, Н. В. Гальскова, должна 
строиться на основе диалога культур, рас-
ширять у студентов представление о других 
народах, формировать толерантность и го-
товность к продуктивному межнациональ-
ному и межкультурному взаимодействию. 
Современные тенденции общественно-
политических и экономических перемен в 
мире привели к резкому увеличению интере-

В 
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са к культуре других народов, иностранным 
языкам, что сопровождается изучением и со-
поставлением обычаев, традиций и нравов 
разных национальных культур. Восприятие 
культурного многообразия и культурных 
различий характеризуется наличием равно-
правного диалога, основной задачей которо-
го является обеспечение гуманных взаимо-
отношений представителей различных на-
циональных культур, принятие принципов 
терпимости и культурного плюрализма. 

Интеграция иностранных студентов в 
чужое для них общество может быть ре-
шающим фактором в их дальнейшей ус-
пешной учебе. Другой язык, быт, кухня и 
уклад жизни – все эти факторы в отдельно-
сти и в совокупности могут стать непреодо-
лимым препятствием для иностранца, осо-
бенно, если речь идет о абсолютно разных 
культурах. Азиатская культура не только не 
близка европейской, а по многим парамет-
рам противоположна.  

Могут ли студенты из Китайской народ-
ной республики легко интегрироваться в рос-
сийское общество и получать знания наряду с 
российскими студентами, а также студентами 
из бывших советских республик? Соответст-
венно, возникает еще один вопрос, можно ли 
объединять иностранных и российских сту-
дентов в одну академическую группу? 

Разумеется, если число иностранных 
студентов достаточно большое по одному 
направлению, то их, как правило, объединя-
ют вместе. В вузах создают отдельную ака-
демическую группу. Но проблема адаптации 
все же остается. Но часто иностранных сту-
дентов объединяют в группу с русскогово-
рящими студентами и, таким образом, они 
уже не воспринимаются как иностранцы.  

Мы провели исследования в двух группах 
студентов двух вузах города Екатеринбурга: 

 Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина (УрФУ), где студенты из КНР обу-
чаются вместе с другими русскоговорящими 
студентами. Группа включает студентов из 
России, бывших советских республик (т.н. 
«ближнее зарубежье») и студентов их КНР. 

 Уральский государственный горный 
университет (УГГУ), где число студентов из 
КНР достаточно, чтобы сформировать из 
них полноценную академическую группу.  

Начальные знания русского языка в дан-
ных группах примерно одинаковые. То есть 
этих знаний вполне достаточно, чтобы студен-
ты начали обучение по профильной специ-
альности. Данный факт позволил нам провес-
ти сравнение этих групп в плане «скорости» 
достижения желаемого результата в учебе. 

В обоих группах обучение ведется на рус-
ском языке, и преподаватели, работающие со 
студентами групп, не владеют китайским 

языком. Студенты начинают обучение с пер-
вого курса. То есть «равные» условия для чис-
тоты проведения эксперимента соблюдены. 

Уральский государственный горный 
университет предлагает своим иностран-
ным студентам обучение по традиционной 
методике, а именно: чтение лекций, прове-
дение семинарских занятий с некоторым 
детальным объяснением отдельных поня-
тий, которые для русскоязычных людей 
очевидны, а у иностранцев вызывают опре-
деленные трудности. Учебный материал 
представлен в виде учебников и учебных 
пособий на русском языке. Студенты могут 
пользоваться библиотекой и неограничен-
ными ресурсами Интернета. 

Студентам в Уральском федеральном 
университете, где группа сборная, был пред-
ложен интерактивный электронный курс, 
адаптированный для работы студентов с раз-
ным уровнем начальных знаний в одной 
группе. Предложенный курс предполагает са-
мостоятельное усвоение учебного материала. 
Интерактивный курс расположен в сети Ин-
тернет и доступен студентам круглосуточно. 

1. Итак, при традиционном обучении 
материал выдается поэтапно, посредством 
лекций и практических занятий. Усвоение 
материала в идеале должно быть равномер-
ным, в одинаковые промежутки времени 
(например, согласно расписанию занятий 
один, два, три раза в неделю и т.д.). При та-
ком подходе может возникнуть свободное 
время, если учебный материал достаточно 
легкий и студент просто может его потра-
тить впустую. Но этого же времени может 
не хватить, если последующий материал 
является более трудным и для его усвоения 
потребуется более детальная проработка. 

Во время традиционных лекций доста-
точно трудно задавать вопросы. Неуслы-
шанное слово, непонятый термин могут 
спровоцировать дальнейшее непонимание 
материала, что может привести к достаточно 
серьезным пробелам в знаниях. Чтобы лик-
видировать подобные недопонимания, воз-
никшие во время лекций, необходимо само-
стоятельно их ликвидировать с помощью 
дополнительной литературы и справочного 
материала. Может возникнуть ситуация, 
особенно у иностранных студентов, что ма-
териал лекции необходимо будет изучать и 
разбирать самостоятельно. Тогда возникает 
вопрос, а зачем нужна лекция вообще? 

С использованием интерактивного элек-
тронного курса, преподаватель ставит задачу 
не на одно занятие, а на достаточно долгую 
перспективу. Как правило, либо на пол семе-
стра, либо на семестр в целом. Студенты мо-
гут видеть сразу объем учебного материала, 
необходимый для усвоения, а также конеч-
ную цель. Студенты могут выполнять зада-
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ния в своем темпе, а именно: какие-то, более 
легкие, выполнять быстрее, а другие, более 
сложные, разбирать более детально.  

Преподаватель имеет возможность кон-
сультировать студентов либо один на один, 
либо в маленьких группах. Также студенты на 
занятиях могут общаться и помогать друг 
другу. Таким образом, можно организовать 
процесс обучения таким способом, что сту-
дентам-иностранцам будут помогать русскоя-
зычные студенты, либо более слабым студен-
там будут помогать более сильные. Как пока-
зали наблюдения, при таком подходе недо-
понимания снимаются оперативно и учебный 
материал усваивается более качественно.  

При таком подходе время самостоя-
тельной работы тратится не на разбор «не-
допониманий», а на непосредственно ус-
воение материала по изучаемой дисципли-
не. И если учебный материал в большинст-
ве усвоен на аудиторном занятии, самостоя-
тельная работа является более продуктив-
ной, а знания более глубокими. 

Вышеизложенные доводы подтвержда-
ют и наблюдения за студентами из КНР. Их 
отличает особая усидчивость в плане учебы. 
Тот материал, который китайский студент не 
смог усвоить на занятиях, он будет искать в 
справочных материалах и в Интернете само-
стоятельно, проводя достаточно много вре-
мени. Время, затраченное такими студента-
ми на самостоятельную работу, пропорцио-
нально качеству усвоения материала во вре-
мя учебных занятий. Соответственно, на 
данном этапе нам было важным сравнить 
продолжительность самостоятельной работы 
студентов-китайцев двух групп. 

Опросив студентов двух групп из УрФУ 
и УГГУ и проведя простой статистический 
расчет, мы пришли к выводу, что при тра-
диционном обучении у данных студентов на 
самостоятельную работу уходило в среднем 
на полтора часа больше времени. 

2. Всегда полезно учитывать нацио-
нальные особенности студентов. Если есть 
малейшая возможность приблизить мето-
дику обучения традициям тех стран, откуда 
приехали молодые люди, то это необходимо 
использовать. В результате чего студент бу-
дет меньше затрачивать усилий на разбор 
трудных моментов и ему будет психологи-
чески более комфортно учиться. 

До начала обучения мы предложили 
студентам из КНР в группе УрФУ сделать 
доклад об особенностях структуры китай-
ского языка и особенностях его изучения на 
родине. Мы пришли к выводу, что грамма-
тика китайского языка не столь детальна, 
нежели русского, а основную сложность со-
ставляет заучивание написания иероглифов 
и соответствующее им звучание слова. Сами 
китайские студенты акцентировали внима-

ние на том, что звучание слова и соответст-
вующий ему иероглиф воспринимается ими 
как единое целое и просто заучивается наи-
зусть. Также происходит с фразами и с не-
большими предложениями. 

Студенты-китайцы таким же образом 
изучали и русский язык. Короткие фразы-
клише, например, «Как тебя зовут?», «Я жи-
ву в Китае», «Мы студенты УГГУ» и подоб-
ные, они заучивали наизусть только по зву-
чанию, не разбирая их на составные части. 
Тем не менее, из беседы стало ясно, что при 
дальнейшем изучении русского языка, уже 
на более продвинутых этапах, они вполне 
успешно могли разбираться в структуре язы-
ка, делать анализ и разбор слов и предложе-
ний и т.д. Уже не было проблемы составить 
слово из предложенных букв, а из слов – 
предложение. Поэтому на начальном этапе 
при накоплении словарного запаса нет на-
добности тратить время на разбор коротких 
фраз и предложений. Студенты сами осозна-
ют их структуру на более продвинутых этапах 
изучения языка, где вмешательство препода-
вателя уже может и не потребоваться. 

Соответственно, мы предложили в элек-
тронном курсе подобный подход. Термино-
логию, не требующую детального осмысле-
ния, такую как названия, некоторые поня-
тия, связанные с именами ученых и подоб-
ные, предложили заучить наизусть. Соответ-
ственно, больше времени осталось на де-
тальное изучение более сложных понятий, 
где глубокое понимание необходимо. 

3. При любом объяснении учебного ма-
териала китайский студент старается по-
нять все сразу. И разумеется, некомфортно 
себя чувствует, если возникает проблема 
недопонимания. Непонятное слово, фраза, 
невнятное произношение и т.д. 

Мы заметили, что во время традицион-
ного чтения лекций, семинарских занятий 
студенты из КНР пользуются мобильными 
устройствами, набирая в них непонятные 
слова. Культура этих студентов не позволяет 
им перебивать преподавателя и проблему 
«непонятых» слов они оперативно старают-
ся решить самостоятельно. Из беседы со сту-
дентами проблема стала очевидной, а имен-
но: непонятное слово записывалось так, как 
студент его услышал. Если оперативный по-
иск в мобильном устройстве дал положи-
тельный результат – студент понял значение 
слова, то проблема, в принципе, решена. Но, 
если времени не хватило (преподаватель чи-
тает лекцию и не делает пауз), то возникает 
недопонимание, которое провоцирует про-
бел в лекционном материале.  

Хоть и не полностью, но проблему мож-
но решить, сопроводив лекцию презентаци-
ей. При данном подходе студент может пра-
вильно списать слово, не «ловив» его на 
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слух. Но все равно вынужден искать его зна-
чение либо оперативно во время объяснения 
учебного материала, либо уже самостоятель-
но после лекции. Соответственно, какой бы 
красочной ни была презентация, она лишь 
облегчает в какой-то степени работу студен-
та, но не решает проблему кардинально. 

Предложенный в УрФУ электронный 
курс, теория в котором является состав-
ляющей частью, призван решить эту про-
блему. Так, студент усваивает материал в 
своем темпе, детально прорабатывает тер-
мины и непонятные слова и пользуется при 
этом индивидуальными консультациями 
преподавателя. При таком подходе студент 
имеет возможность неоднократно возвра-
щаться к более трудным частям теории и 
быстрее проходить более легкие. 

Более того, русскоязычные студенты ак-
тивно помогают иностранцам, объясняя зна-
чения незнакомых слов. Усвоение идет более 
динамично в рамках временного промежут-
ка, отведенного на конкретное занятие. 

Проведенные исследования – наблю-
дение за китайскими студентами в акаде-
мических группах и бесед с ними, помогли 
нам сформулировать некоторые принци-
пы, по которым необходимо строить про-
цесс обучения. 

1. Традиционный подход, который 
включает объяснение учебного материала в 
виде лекции и семинарские занятия.  

 При таком подходе необходимо стро-
ить лекцию, употребляя по возможности 
простые с грамматической точки зрения 
предложения и избегать сложных оборотов.  

 Речь преподавателя должна быть 
размеренной, четкой и выразительной. 

 Необходимо заранее выявить специ-
фические термины и слова, которые могут 
спровоцировать недопонимание. В нашем 
случае эти термины были связаны с имена-
ми ученых и писателей, заимствованиями 
из других языков и употребление слово-
форм в бытовом разговорном варианте. Во 
время лекционных занятий, если студент из 
КНР «хватает» телефон или планшет, это 
означает, что услышанное им слово не по-
нятно и он хочет быстро найти его значе-
ние. Таким образом, целесообразно либо 
сделать паузу, повторить фразу, либо, если 
позволяет ситуация, выяснить и проком-
ментировать этот непонятный момент. 

 Лекцию целесообразно сопроводить 
презентаций. Сами китайские студенты 
просили выделять термины в презентации 
именно красным цветом, который традици-
онно является сигналом важности понятия. 

 Помимо лекционного материала сту-
денты из КНР желали иметь печатный ва-
риант, чтобы уже детально проработать его 
самостоятельно. 

При таком подходе хоть и есть попытки 
решать возникающие проблемы оперативно 
во время занятий, доля самостоятельной ра-
боты по пониманию предмета увеличивается. 

2. Электронный курс, который включа-
ет в себя базу теоретического и практиче-
ского материала, а план работы регулирует-
ся графиком выполнения контрольных ме-
роприятий на пол семестра, или на весь се-
местр в целом. 

 Теоретический материал может быть 
представлен в виде более подробных пре-
зентаций. Они должны включать в себя по 
возможности больше схем, графиков, и 
меньше текстового материала.  

 Термины и слова выделяются крас-
ным цветом, как уже ранее было сказано, 
китайцы воспринимают его как сигнал 
важности и необходимости выучивания. 

 Занятия сопровождаются консульта-
циями преподавателя либо индивидуально, 
либо в малых группах, например, если не 
все, а часть студентов имеют трудности в 
понимании того, или иного материала. 

 Если есть возможность, то целесооб-
разно объединить студентов-иностранцев с 
русскоговорящими студентами и таким об-
разом решить проблему некоего языкового 
барьера, который может присутствовать, ес-
ли учебный материал содержи специфиче-
ские языковые термины. 

При таком подходе доля самостоятель-
ной работы по пониманию предмета может 
существенно уменьшиться и у студента поя-
вится время на дополнительную детальную 
проработку. Тем не менее, во время учебных 
занятий необходимо выявлять проблемные 
места, так как студент может поскромничать 
и скрыть недопонимание. Также студенты 
сами должны разработать стратегию освое-
ния курса, что иногда может стать дополни-
тельным препятствием в его освоении. Не все 
способны организовать себя на самостоятель-
ную работу, и в этом случае необходимо свое-
временное вмешательство преподавателя. 

3. Комбинированный курс, который 
включает в себя проведение лекционных 
занятий и электронный ресурс с базой тео-
ретического и практического материала. 

 При данном подходе целесообразно 
организовать работу студентов графиком вы-
полнения контрольных мероприятий на пол 
семестра или на весь семестр в целом, так же, 
как и в п. 2. Студенты могут видеть весь объ-
ем учебного материала и конечную цель. 

 Лекция должна включать в себя 
большую долю стратегических направлений 
в понимании предмета. То есть некие тези-
сы, которые студент может раскрыть либо 
самостоятельно, в группе, либо под руково-
дством преподавателя при работе с элек-
тронным курсом. 
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 Также лекция может быть дополни-
тельным координирующим источником в 
дальнейшей самостоятельной работе. 

При таком подходе студен видит об-
щую цель и объем изучаемого материала, а 
также дополнительные стратегические на-
правления, которые координируют его в 

течение семестра. Доля самостоятельной 
работы во время практических занятий 
увеличивается, но она резко уменьшается 
вне учебного времени. Таким образом, по-
вышается не только усвоение дисциплины, 
но и мотивация к изучению русского языка 
как иностранного. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу обучения русскому языку иностранных граждан из КНР 
на основе учета их социально-культурных особенностей. Цель работы заключается в теоретическом 
обосновании целесообразности рассмотрения социально-культурных особенностей как фактора, ока-
зывающего влияние на учебный процесс в вузе, а также описании практического опыта работы Туль-
ского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого в указанном направлении. В 
статье рассмотрены основные отличия российского и китайского менталитета, дифференцирующие 
элементы образовательных систем и педагогические условия, при которых могут быть решены осно-
вополагающие задачи системы высшего образования в современной России (приближенные к реаль-
ности языковые ситуации; использование информационно-коммуникационных ресурсов; предостав-
ление права на самостоятельность; развитие навыков поисковой деятельности; эдъютэйнмент). При-
водимый рефлексивный анализ практического опыта работы с иностранными учащимися может 
быть полезен преподавателям русского языка как иностранного, так как содержит конкретные при-
меры упражнений и заданий, вписывающихся в систему электронного образования и парадигму эдъ-
ютэйнмента в университете. Предложенные упражнения могут быть использованы как в работе на 
подготовительных отделениях для иностранных граждан, так и в рамках курсов русского языка. 
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PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

KEYWORDS: socio-cultural characteristics, higher education, e-learning, Russian as a foreign language, 
foreign / international students, China, learning methodology of the Russian as a foreign language. 

ABSTRACT. The article reviews teaching of Russian as a foreign language for Chinese students on the basis of 
their socio-cultural characteristics. The aim of this work is to provide theoretical grounds for the considera-
tion of socio-cultural characteristics as a factor influencing the educational process at the University, and to 
discuss the practical experience of the Tula State Leo Tolstoy Pedagogical University in the indicated direc-
tion. The article describes the main differences between the Russian and Chinese mentality, specific features 
of educational systems and pedagogical conditions under which it is possible to solve the fundamental prob-
lems of the higher education system in modern Russia (the use of real linguistic reality situations; the use of 
information and communication technologies; the right to autonomy; the development of skills in research 
activities; edutainment). Reflexive analysis of practical experience of work with foreign students can be useful 
for teachers of Russian as a foreign language because it contains the examples of exercises and activities theat 
fit into the system of e-learning and the paradigm of edutainment at the University. The proposed exercises 
can be used in the work on preparatory departments for foreign students and for Russian language courses. 

роцессы глобализации в сфере 
высшего образования, а также за-

дача усиления доли экспорта образователь-
ных услуг – одни из основополагающих 
тенденций современного мирового образо-
вательного пространства. Будучи «вузом 
XXI века» (девиз университета) Тульский 
государственный педагогический универси-
тет им. Л. Н. Толстого (ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого) старается идти в ногу со временем и 
отвечает вызовам современности, привле-
кая в свои стены студентов и слушателей из 
разных стран мира, начиная с 1977 г.  

По данным Центра социологических 
исследований МОН РФ количество студен-
тов из Азиатско-Тихоокеанского региона на 
протяжении последних нескольких лет со-
ставляет 28–30% в общей массе иностран-

ных граждан, обучающихся в России. Из 
них 40–43% занимают граждане КНР. В 
рамках «внешнеполитической квоты» так-
же отводится большая часть (порядка 20–
22%) на страны Азии, Австралии и Новой 
Зеландии, таким образом, студенты из этих 
стран занимают пятую часть от всех студен-
тов, которые обучаются по направлениям 
Министерства образования и науки РФ в 
рамках квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации (в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации № 891 от 08.10.2013 г. иностран-
ных гражданам выделяется 15 000 бюджет-
ных мест в вузах России). Следует также от-
метить, что граждане стран АТР представ-
ляют второй по численности контингент 
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после студентов, прибывающих на обучение 
из стран СНГ, Балтии, Абхазии и Южной 
Осетии, которые составляют порядка 50% 
от общего числа иностранных студентов.  

На протяжении многих лет граждане 
КНР также представляют один из самых 
значительных по численности состав в ос-
новном контингенте обучающихся из зару-
бежных стран в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
Так, в 2016–2017 учебном году на подгото-
вительном отделении, по программам выс-
шего и дополнительного образования в вузе 
обучаются 433 человека, из них граждане 
КНР составляют 33% (142 человека, из ко-
торых 69% (98 человек) обучаются на под-
готовительном отделении для иностранных 
граждан). Важно подчеркнуть, что студен-
ты, обучающиеся на бюджетной основе в 
рамках «внешнеполитической квоты», за-
нимают лишь 15,5% (22 человека). 

Сохранение контингента студентов из 
Китая реализуется в том числе благодаря 
подписанному с Сианьским университетом 
иностранных языков договору о сотрудниче-
стве, согласно которому ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого ежегодно принимает студентов в рам-
ках академической мобильности для обуче-
ния по программе бакалавриата 45.03.01 
Филология (профиль «Прикладная фило-
логия»). Кроме того, практически все сту-
денты вуза (90%), прибывшие из КНР, обу-
чаются по данной программе или по про-
граммам филологической направленности, 
связанным с изучением русского языка. 

Как верно отмечают Ю. В. Шмарион и 
Г. Болд, «интернационализация современ-
ного высшего образования актуализирует 
проблему адаптации иностранных студен-
тов к условиям высшего учебного заведения 
в незнакомой стране, а также этнокультур-
ной коммуникации этих студентов в про-
фессиональной и академической сфере» 
[15]. В данной связи следует говорить не 
только о социальной адаптации в «чужой» 
стране, которая касается, прежде всего, бы-
товых проблем, но и об образовательном 
процессе в целом, который должен стать 
комплексным с точки зрения его социаль-
но-культурной и адаптационной состав-
ляющих. Наиболее значимым, на наш 
взгляд, является период обучения на подго-
товительном отделении, в течение которого 
будущие студенты не только изучают рус-
ский язык и ряд профильных предметов, 
необходимых им для последующего обуче-
ния, но и осваивают особенности россий-
ской системы образования, учатся общаться 
с педагогами и одногруппниками. Под-
черкнем, что в ТГПУ им. Л. Н. Толстого со-
циально-бытовые проблемы «снимаются» 
довольно быстро, благодаря системе кура-
торства и специально созданному Отделу 

адаптации иностранных учащихся, студен-
тов и аспирантов ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
который входит в структуру Центра соци-
ально-психологической помощи студентам 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Контакт».  

В данной статье, таким образом, мы хо-
тели бы сконцентрировать наше внимание 
на вопросах, связанных с обучением рус-
скому языку студентов из КНР, а именно на 
социально-культурных аспектах данного 
процесса. То есть постараемся рассмотреть, 
как и какими средствами можно повысить 
уровень мотивации учащихся к обучению в 
России, стимулировать их активность в ходе 
урочной деятельности, совершенствовать 
языковые компетенции студентов, начи-
нающих изучать русский язык как ино-
странный. Таким образом, нас будут инте-
ресовать студенты, владеющие русским 
языком не выше уровня А2 в соответствии с 
общеевропейскими компетенциями.   

В педагогическом вузе система обучения 
русскому языку должна отвечать следующим 
задачам: подготовить иностранного гражда-
нина к чтению и реферированию специаль-
ной литературы на русском языке, сформиро-
вать навыки устного иноязычного общения, 
прежде всего, в профессиональной сфере. 

В связи с тем, что студенты из КНР обу-
чаются не в монокультурных группах, а по-
ликультурной среде, необходимо использо-
вать образовательные технологии, которые 
будут способствовать эффективной адапта-
ции и успешному обучению. Этому, несо-
мненно, помимо работы в классе, могут 
способствовать грамотная организация вне-
урочной деятельности иностранных уча-
щихся, посещение ими культурно-массовых 
мероприятий, общение в Клубах русского 
языка, привлечение российских студентов к 
неформальному общению со студентами из 
других стран, выезды на экскурсии и т.п.  

Традиционно к характеристикам, опи-
сывающим представителей Поднебесной, 
относят следующие: коллективизм, патрио-
тизм, терпеливость, уважение к старшим, 
чрезмерный прагматизм, стремление со-
хранить «лицо», настойчивость, упорство, 
выдержка, спокойствие, дисциплинирован-
ность, чувство национального достоинства, 
позитивная этническая идентичность, за-
вышенная самооценка [10]. 

В отличие от российской модели, в ко-
торой принят демократический тип обще-
ния между студентами и преподавателями, 
в Китае традиционно авторитарное поло-
жение преподавателя. Специфика системы 
школьного обучения в Китае – это строгое 
подчинение учителю, выполнение всех 
«инструкций», отсутствие собственного 
мнения и свободы действий [2; 8]. Как от-
мечают в своей статье Т. М. Балыхина и 
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Ю. Чжао, для китайских студентов приори-
тет в обучении отдается чтению и письму. 
Механическое заучивание текста и запись 
его в большом объеме – этот вид деятельно-
сти развит у китайцев в совершенстве. Зри-
тельная информация усваивается лучше, 
чем информация на слух [2]. Следователь-
но, использование наглядности на уроке, 
опорных схем, таблиц и визуализации раз-
ного рода будет положительно воспринято 
учащимися и найдет более быстрый отклик. 

Однако, по нашему мнению, принимая 
во внимание, что разные этносы имеют от-
личительные черты национального харак-
тера, а также свои методы и подходы, при-
меняемые в педагогическом процессе и в 
ходе коммуникации, их учет важен, но не 
следует ставить данное условие во главу уг-
ла, так как основной задачей иностранного 
студента является знакомство с русской 
культурой, освоение и ассимиляция тех 
норм, правил и законов, по которым живут 
российское общество и российская система 
высшего образования. Кроме того, как уже 
было сказано ранее, глобализирующийся 
мир диктует новые правила игры, а значит, 
стирает многие национальные и социально-
культурные стереотипы, которые были ак-
туальны еще 20–30 лет назад.  

Остановимся более детально на тех педа-
гогических условиях, которые, с одной сторо-
ны, учитывают социально-культурные осо-
бенности иностранных учащихся, а с другой, 
адекватны целям образовательного процесса 
на современном этапе, и, следовательно, по-
могут реализовать цели обучения русскому 
языку как иностранному в высшей школе. В 
число таких условий, по нашему мнению, 
входят следующие: использование прибли-
женных к реальности языковых ситуаций; 
включение в учебный процесс актуальных 
среди молодежи и студенчества тем; внедре-
ние информационно-коммуникационных ре-
сурсов (в том числе, использование возмож-
ностей социальных сетей); предоставление 
права на самостоятельность и стимулирова-
ние самовыражения и свободы действий; 
формирование познавательной потребности 
и навыков поисковой деятельности студента; 
реализация парадигмы эдъютэйнмента.  

Т. П. Воронина и А. В. Хижкина утвер-
ждают, что эдъютэйнмент – название кото-
рого произошло от объединения двух анг-
лийских слов «образование» и «развлече-
ние» – может быть педагогически эффек-
тивным в разных формах. Это и игровые 
методы в учебном процесс, и создание теат-
ральных видеороликов, и создание и про-
смотр учебных мультфильмов, учебного ви-
део, и просмотр художественных фильмов с 
их последующим обсуждением [4, с. 90]. 

Как уже было сказано ранее [6], одной 

из приоритетных задач современной выс-
шей школы является внедрение системы 
электронного образования и образователь-
ной парадигмы информационного общест-
ва («деятельностной» парадигмы), которая 
ставит во главу всего достояние личности, 
ее самореализацию в жизни.  

Именно эти направления работы – 
эдъютейнмент и электронное образование – 
помогут, по нашему мнению, наилучшим 
образом реализовать заявленные выше за-
дачи обучения русскому языку как ино-
странному в иностранной аудитории. 

Приведем некоторые примеры заданий 
для учащихся, коррелирующие с данным 
утверждением.  

1. Работа с рекламным видеоро-
ликом программы ABBYY LINGVO 
Работа с рекламным видео на начальных 

этапах изучения иностранного языка – один 
из самых эффективных способов формиро-
вания навыков аудирования, понимания и 
продуцирования устной речи. Лучшее пони-
мание содержания увиденного обеспечива-
ется тем, что учащиеся могут догадаться при 
помощи изображения, выстраивая логиче-
ские связи, могут опираться на мимику, жес-
ты, интонацию и т.д. Кроме того, реклама 
длится короткое время и подходит для на-
чинающих с точки зрения продолжительно-
сти предъявляемого аудиоматериала. Дан-
ный видеоролик направлен на активизацию 
лексики, так как в нем нет звучащей речи. 

Ход работы с видеороликом. 
Первый просмотр (не до конца – с 2-мя 

остановками). Ответы на вопросы: кто, где, 
когда, что происходит. Предположения, о 
чем эта реклама. Почему мы видим стикеры 
со словами?  

Второй просмотр – до конца. Ответы на 
вопросы: почему главные персонажи – это 
подростки? Как они одеты? Опишите одежду. 
Какая была музыка, ее темп, настроение? По-
чему? Как появляются слова? Описание того, 
что происходит в рекламе (минирассказ). 

Работа в группах. Студенты делятся на 
группы по 3 человека, их задача – записать 
как можно больше слов на русском (и/или 
английском) языке, которые появляются в 
рекламе (внимание: слова в рекламе напи-
саны на английском языке). Если студенты 
не знают русское слово, то могут записать 
слово на английском языке, которое будет 
затем служить им подсказкой. Далее каждая 
команда по очереди называет по одному 
слову. Преподаватель записывает называе-
мые слова на доску. Повторяться запрещено. 
Выигрывает та команда, которая говорит по-
следнее слово. Преподаватель, если необхо-
димо, называет те слова, которые не были 
названы студентами. После того как все сло-
ва записаны, студенты получают другое за-
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дание – записать по памяти те слова, кото-
рые они еще могут назвать, но на которых не 
было стикера на английском языке. 

Слова: скамейка, фара, памятник, бор-
дюр, асфальт, дверь, фужер / стакан, вилка, 
книги, книжный шкаф, фонарь, статуэтка, 
диван, кресло, стена, журнальный стол, пе-
пельница, торшер, вешалка. 

2. Работа с мультипликационным 
фильмом «Маша и медведь». 
Серия «Большое путешествие» 
Серии мультипликационного сериала 

«Маша и медведь» находятся по решению 
правообладателей в свободном доступе. По-
смотреть в он-лайн режиме или скачать 
сказку можно, например, на видеохостинге 
Youtube. 

Подготовительная работе перед про-
смотром мультфильма может включать в 
себя знакомство с текстом русской народ-
ной сказки «Маша и медведь» (например, 
http://narodstory.net/russkie-skazki.php?id 
=20), по мотивам которой был создан 
мультфильм, а также знакомство со статьей 
в свободной энциклопедии Википедия об 
этом российской мультипликационном се-
риале (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ма-
ша_и_Медведь). 

Ход работы. 
После предъявления мультфильма 

(один просмотр без пауз) учащимся предла-
гается выполнить следующие задания:  

1. Назовите всех животных, которых вы 
увидели в мультфильме. Скажите, каким ви-
дом транспорта путешествуют Медведь и 
Маша? Какие виды транспорта вы еще знае-
те? Для Медведя это первое путешествие? 

2. Верно / Не верно 
– Все животные прячутся от Маши. 
– Медведь отправляется в путешествие 

один. 
– Медведь взял с собой самовар. 
– Медведь и Маша уезжают в путешест-

вие на машине. 
– Медведь и Маша путешествуют летом. 
– У Медведя один чемодан. 
– Медведь купил билет в плацкартный 

вагон. 
3. Составьте 3 вопроса к мультфильму 

(индивидуально) и задайте их другу (работа 
в парах). 

Дополнительно, в зависимости от вре-
менных возможностей и при наличии инте-
реса у обучаемых, может быть организована 
работа с маршем «Прощание славянки», ко-
торый звучит в данной серии. Целесообраз-
но дать лингвострановедческий коммента-
рий о времени создания и назначении мар-
ша, предложить учащимся послушать вер-
сию с текстом (данную информацию можно 
найти на сайте Википедии (https:// 
ru.wikipedia.org/wiki/Прощаниеславянки). 

В качестве домашнего задания для по-
следующей работы учащимся может быть 
предложена подготовка индивидуального 
или, что предпочтительнее, группового 
(минигруппы по 2–3 человека) проекта 
«Путешествие». Задание: вы планируете 
посетить одну из известных достопримеча-
тельностей России. Вы можете отправиться 
из г. Тула в пятницу вечером (конкретная 
дата) и должны вернуться не позднее вече-
ра воскресенья (конкретная дата). Ваш мак-
симальный бюджет для путешествия 
10 000 руб. Сможете ли вы посетить эту дос-
топримечательность? На каком виде транс-
порта? Подготовьте презентацию, содер-
жащую 3–5 слайдов, для того чтобы расска-
зать о вашем путешествии: фото, объясне-
ние местоположения достопримечательно-
сти, каким видом транспорта можно доб-
раться до места назначения, нужно ли оста-
ваться на ночь, можно ли за выходные по-
сетить эту достопримечательность? 

Названия достопримечательностей на-
печатаны на карточках (источник – сайт Топ 
10 достопримечательностей России - 
http://10russia.ru и 7 чудес России – https:// 
ru.wikipedia.org/wiki/Семь_чудес_России): 
Нижегородский Кремль, Троице-Сергиева 
Лавра, Кижи, Петергоф, Мамаев курган и 
скульптура «Родина-мать зовет», Новосибир-
ский зоопарк, Богородицкий дворец. 

Данный проект в полной мере отвечает 
требованиям деятельностного подхода и ак-
тивизирует интерес учащихся, так как свя-
зан с работой в сети Интернет, социальных 
сетях, а кроме того, может быть полезен 
иностранным студентам, если они захотят 
действительно осуществить то путешествие, 
которое готовят, или воспользоваться пре-
зентациями своих одногруппников с под-
робными инструкциями. 

3. Работа с мультимедиа-сервисом 
для создания аватара Voki.com 
Современные студенты любят аватары и 

часто используют их в социальных сетях, по-
этому возможность создать аватара для учеб-
ных целей вызовет, несомненно, большой ин-
терес. Знания и умения технического харак-
тера, которыми современные студенты обла-
дают на хорошем уровне, также позволят чув-
ствовать себя более уверенно в ходе выполне-
ния задания. Создание аватара – процесс ве-
селый, достаточно быстрый, но в то же время 
познавательный и весьма полезный. 

Ход работы. 
Преподаватель презентует созданного 

им аватара, который говорит несколько 
предложений на заданную тему. К примеру, 
в рамках изучения темы «Внешность и ха-
рактер человека», аватар рассказывает о се-
бе. Далее предлагает каждому учащемуся 
создать собственного аватара, объясняя, ка-

http://narodstory.net/russkie-skazki.php?id=20
http://narodstory.net/russkie-skazki.php?id=20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Маша_и_Медведь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Маша_и_Медведь
http://10russia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семь_чудес_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семь_чудес_России
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ким образом следует работать с данным 
сервисом. Необходимо упомянуть, что ава-
тар произносит именно то, что ему задает 
студент (в «авторской редакции», так ска-
зать). Ввод текста в программу возможен 
несколькими способами: текст может быть 
набран на клавиатуре, записан при помощи 
микрофона или загружен готовым аудио-
файлом. Аватар позволяет работать над фо-
нетической стороной речи, отрабатывать 
интонационные конструкции и, конечно, 
аудировать звучащую речь.   

4. Работа с мультимедиа-сервисом 
для создания интерактивных 
изображений Thinglink 
Интерактивные изображения – очень 

интересный инструмент, который может 
быть использован на любом этапе обучения. 
Выбрав базовую картинку, ее можно допол-
нять многочисленными точками-ссылками 
(линками) на аудио- и видеофайлы, статьи 
в сети Интернет и т.п. ресурсы. Например, 
для создания интерактивного изображения, 
рассказывающего о г. Туле, фоновым изо-
бражением было выбрано фото главной 
площади города, на котором были, в свою 
очередь, помещены следующие точки-
гиперссылки: ссылка на сайт о городе (ис-
тория, гимн, фото и т.д.), ссылка на группу в 
социальной сети Facebook, ссылка на видео на 
видеохостинге Youtube «Тула с высоты птичь-
его полета», ссылка на официальный сайт 
Тульского музей самоваров, ссылка на офи-
циальный сайт Музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна». 

Ход работы. 
Перед началом работы преподавателю 

необходимо объяснить учащимся, как соз-
давать линки. Задание (выполняется в па-
рах или индивидуально): подготовить инте-
рактивную картинку о последнем музее 
(концерте, празднике, фильме, экскурсии 
и т.д.), в котором удалось побывать в Рос-
сии. Время на выполнение задания – 20–25 
минут. Поиск необходимой информации 
для создания точек-гиперссылок обычно не 
занимает много времени, так как от студен-
тов не требуется полного понимания ин-
формации на сайте. Заключительный этап 
работы посвящен представлению подготов-
ленных интерактивных картинок. 

Многие из выше перечисленных серви-
сов имеют функцию «Поделиться» (Share), то 
есть предоставляется возможность опублико-
вать результат работы в социальных сетях 
или интегрировать созданный ресурс на вы-
бранном сайте (например, в образовательной 
интерактивной оболочке LMS Moodle). 

Мы придерживаемся мнения, что ис-
пользование подобного рода заданий в 
учебном процессе, в том числе применение 
социальных сетей в качестве образователь-
ного ресурса для обмена информацией, по-
иска информации, обсуждения, комменти-
рования и т.п., поможет снять ряд трудно-
стей педагогического и методического ха-
рактера и реализовать весь потенциал воз-
можностей российской системы образова-
ния независимо от того, представители ка-
ких этносов в ней обучаются. 
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ЗООНИМИЧЕСКИЙ КОД КУЛЬТУРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингвокультурология, зоонимический код культуры, лексико-фразео-
логическое гнездо, межкультурная коммуникация, методика преподавания иностранного языка. 

АННОТАЦИЯ. Коммуникация между носителями разных культур возможна при условии пони-
мания национально обусловленных особенностей иностранного языка, в том числе тех языковых 
единиц, которые вербализуют код культуры. В статье представлены результаты исследования 
функционирования зоонимического кода в русской коммуникации на фоне китайской лингво-
культуры. Цель исследования предполагала выявление комплекса символьных значений живот-
ных в двух языках, их сходства и различия. Для анализа зоонимов и фразеологизмов, реализую-
щих зоонимический код, использовался полевый метод исследования. Метафорические значения 
наименований животных были распределены по лексико-фразеологическим гнездам с верши-
ной-зоонимом. В рамках статьи представлено два гнезда: дракон и корова/бык/теленок. Дана ха-
рактеристика вторичных значений этих зоонимов, выявлены сходства и различия символьной 
семантики номинантов. Обращается внимание на то, что результаты подобного исследования 
имеют прикладное значение, а именно могут использоваться в методике преподавания русского 
языка в китайской аудитории. В статье представлены примеры схем вторичных, метафорических 
значений зоонимов, которые необходимо освоить изучающим русский язык. Схемы построены по 
принципу лексико-фразеологического гнезда с вершиной-зоонимом, включающего варианты ме-
тафорических значений наименований животных, свойственные русской лингвокультуре, а также 
соответствующие примеры реализации этих значений в русском языке, если значения схожи или 
совпадают, и в китайском. Предполагается использование подобных схем на уроках русского 
языка как иностранного. 

Lyu Sini, 
Post-graduate Student, Department of Slavic Philology, Faculty of Philology, Moscow Region Sate University, Moscow, Russia. 

ZOONYMIC CULTURE CODE IN THE TEACHING CHINESE STUDETNS RUSSIAN 

KEYWORDS: cultural linguistics, zoonymic culture code, lexical and phraseological family of words, cross-
cultural communication, methodology of teaching a foreign language. 

ABSTRACT. Communication is possible between different cultures provided we understand national pecu-
liarities of a foreign language, including units of language that verbalize culture code. The article presents 
the results of researching of zoonymic code functioning in Russian communication on the background of 
the Chinese cultural linguistics. The goal of the research is to find the complex of symbolic meanings of an-
imals in two languages, and to reveal their similarities and differences. Field research method is used for 
the analysis of phraseological words and zoonyms realizing zoonymic code. Metaphorical meanings of the 
names of the animals were divided into lexical-phraseological families of words with the main zoonym be-
ing at the top. In this article we discus two families of words: dragon and cow/bull/calf. Secondary mean-
ings of these zoonyms are characterized; the differences and similarities of the symbolic semantics of the 
words are analyzed. Attention is drawn to the fact that the results of this research have practical signifi-
cance and can be used in teaching Chinese students Russian. The article presents examples of secondary 
and metaphorical meanings shemes of zoonyms that should be learned by the Chinese students learning 
Russian. Schemes are based on the principle of lexical and phraseological family of words, including differ-
ent metaphorical meanings of the names of animals typical for the Russian culture.  The article provides 
relevant examples of these meanings in the Russian and Chinese languages, if the meanings are similar or 
coincide. It is supposed to use such schemes in class of Russian as a foreign language. 

оммуникативный принцип в пре-
подавании русского языка как ино-

странного ставит свой целью овладение ре-
чью, использование языка как средства об-
щения. Достаточная для этого коммуника-
тивная компетентность предполагает зна-
ние культурно обусловленных особенностей 
изучаемого языка. При этом в практике 
преподавания русского языка в китайской 
аудитории недостаточно внимания уделяет-
ся изучению вторичных номинаций, фра-
зеологизмов и других этноспецифичных 

языковых единиц. В то время как освоение 
образной лексики и фразеологии позволяет 
познакомиться с культурой народа – носи-
теля языка, способствует межкультурной 
коммуникации. «Правильность восприятия 
лексических единиц другого языка носите-
лями китайской и русской лингвокультур 
зависит от того, насколько совпадают или 
расходятся образы их сознаний. Несовпаде-
ние этих образов может стать барьером 
межкультурной коммуникации, поскольку 
главная причина непонимания при меж-

К 
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культурном общении не различие языков, а 
различие национальных сознаний комму-
никантов» [13, с. 128]. 

Эффективная коммуникация между 
носителями разных культур может быть 
обеспечена посредством изучения кодов 
культуры. Под этим понятием подразуме-
ваются средства языка, вербализующие 
картину мира во вторичном семиозисе. 
Коды культуры реализуются с помощью 
механизма метафоризации, при которой 
номинант оказывается семантически при-
ложимым к другому предмету или объекту 
действительности и получает вторичную 
номинационную функцию. В. Н. Телия 
считает, что коды культуры в языке прояв-
ляются через сакральные тексты, паремии, 
метафоры, фразеологизмы, так как именно 
эти единицы обладают способностью ста-
новиться символами или использоваться 
во вторичной номинации [11, с. 224]. Зоо-
нимический код широко представлен в 
различных языках, однако часто не совпа-
дает в них, поэтому билингвальное сопос-
тавление зоонимов представляет собой 
большой интерес как с точки зрения теоре-
тической, в плане изучения лексической и 
семантической типологии, так и практиче-
ской: в аспекте преподавания русского 
языка в китайской аудитории. 

В связи с этим научная новизна нашего 
исследования обусловливается изучением 
функционирования зоонимического кода в 
русской коммуникации на фоне китайской 
лингвокультуры. В рамках описания зоо-
морфного кода культуры русского языка да-
на характеристика вторичных значений зоо-
нимов в функциональном и лингвометоди-
ческом билингвальном аспектах. Изучение 
зоонимического кода предполагает анализ 
языковых единиц, репрезентирующих зоо-
нимические образы, поэтому в ходе исследо-
вания анализировались вторичные номина-
ции, фразеологизмы, пословицы и поговор-
ки с компонентом-зоонимом. С помощью 
словарей и контекстуального анализа были 
определены вторичные значения лексиче-
ских единиц, номинирующих животных, 
фразеологизмов и паремий, включающих 
компоненты-зоонимы, составлены лексико-
фразеологические гнезда с вершинами-
зоонимами. Целью подобного билингваль-
ного описания является выявление комплек-
са символьных значений животных в двух 
языках, их сходства и дифференциации. 

Наименования животных во вторичной 
номинации формируют сложную иерархи-
чески организованную систему лексико-
фразеологического гнезда с вершиной-
зоонимом. «Включение в него единиц про-
исходит на основе формального критерия – 
общности компонента-вершины» [7, с. 19]. 

То есть лексико-фразеологическое гнездо – 
единство различных переносных значений 
зоонима, переданных в форме слов, фра-
зеологизмов, паремий, прецедентных тек-
стов и других языковых единиц. Гнездо с 
вершиной-зоонимом можно разделить на 
более частные гнезда в соответствии с его 
лексико-семитическими вариантами. Гнез-
до имеет иерархически организованную 
структуру. К ядерной его части относятся 
более типичные лексико-семантические ва-
рианты, имеющие мотивационную связь со 
словом-вершиной, к периферии гнезда от-
носятся языковые единицы, не имеющие 
явной мотивационной связи с вершинным 
словом[Там же]. Выявление лексико-
фразеологических гнезд предполагает по-
левый подход к изучению лексико-
фразеологических систем языков. Полевый 
позволяет полно, упорядоченно и системно 
представить способ языковой интерпрета-
ции определенного отрезка внеязыковой 
действительности, продемонстрировать 
языковую способность говорящего – c од-
ной стороны, и фрагмент языковой карти-
ны мира – с другой [2, с. 57–64]. На данном 
этапе исследования составлено и проанали-
зировано десять лексико-фразеологических 
гнезд, актуализировавших переносные зна-
чения следующих животных: курица/петух, 
собака, лошадь, кошка/кот, медведь, волк, 
дракон, мышь, корова/бык/теленок и орел. 
В рамках статьи представлено два лексико-
фразеологических гнезда: с вершинами 
дракон и корова/бык/теленок. 

В русской культуре дракон является оли-
цетворением стихийного разрушительного 
зла. Это значение содержится в образных 
словах и выражениях: дракон ‘жестокий, 
безжалостный человек’, раздраконить ‘ра-
зозлить’, посеять зубы дракона ‘посеять 
вражду’. Кроме этого, по сходству с внешним 
видом дракона, который представляется ог-
ромным огнедышащим летающим ящером, 
названы растения драконова голова и 
драконник, смолу которого называют дра-
коновой кровью, потому что она имеет темно-
красный, кровавый цвет. Таким образом, в 
русском языке дракон имеет два символа: 1) 
это символ зла, жестокости, крови; 2) олице-
творение большой крылатой внешности. 

В китайской культуре дракон занимает 
особое место. Это мифологическое существо 
олицетворяет лучшие качества человека – 
красоту, мудрость, силу, доброту, но в пер-
вую очередь – благородство. Выделяются 
следующие символьные значения: 1) успех, 

величие, например, в выражении 望子成龙 

(буквально: родители хотят, чтобы 

сын стал драконом)，望女成凤 (бук-

вально: дочь стала фениксом), что оз-
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начает ‘возлагать большие надежды на де-

тей’; 乘龙快婿 (буквально: зять оседлает 

дракона), что означает ‘получить хороше-
го зятя’; 2) особая одаренность, незауряд-
ный талант, выделяющийся человек, на-

пример: 人中龙 (буквально: дракон среди 

людей) ‘человек высоких качеств, предпо-
читающий оставаться незамеченным, дер-
жащийся в тени, не желающий занять вы-

сокий пост’; 藏龙卧虎 (буквально: спря-

тавшийся дракон и спящий тигр) 
‘невыявленный гений, скрытый талант, не-
реализованные возможности’; 3) власть и 

особая сила: 攀龙附凤 (буквально: опи-

раться на дракона и феникса), то есть 
‘пользоваться (высокими) связями, опи-
раться ни сильных мира сего’; 4) благород-

ство и красота: 龙飞凤舞 (буквально: взлет 

дракона и пляска феникса) ‘исключи-

тельно красивый почерк’ ;龙威 (буквально: 

властность дракона) ‘величественная 
осанка, величественные манеры’. Кроме 
этого, дракон может обозначать людей, 
нищих, заискивающих, а также ленивых 
людей. В этом случае дракон предстает как 
теряющий свойственную ему силу и мощь: 

老态龙钟 (буквально:老态 – старомодные 

манеры 龙钟 – дряхлый) ‘дряхлый, не-

мощный человек’. Таким образом, в отли-
чие от русского языка, в китайском дракон 
имеет значение священности и не может 
иметь отрицательных оттенков смысла. 

Одним из основных переносных значе-
ний лексемы «корова» в русском языке яв-
ляется семантика неуклюжести: корова / 
этакая корова ‘толстая, некрасивая и 
глупая женщина’, как корова на льду 
‘передвигаться неуклюже’ (о ком-л. неук-
люже скользящем, передвигающимся); 
идет (что-н.) как корове седло ‘об одежде, 
которая совсем не идет, не подходит’; ко-
рова на заборе ‘о неуклюжем всаднике’. 
Название самца коровы – быка – в пере-
носном смысле используется для обозначе-
ния сильного, крупного, но злого, упрямого 
и глупого человека: здоров как бык ‘совер-
шенно здоров’, бычиться / набычить-
ся ‘обидеться, нахмуриться’, бычара 
‘очень крупный, имеющий агрессивный 
вид, молодой человек’. В выражении взять 
быка за рога ‘приступить к выполнению 
дела’, бык также выступает как символ чего-
то большого, победа над чем требует особо-
го напряжения. Детеныш коровы, теленок, 
является символом неразумности, наивно-
сти и глупости. Эти значения передаются в 
сравнении как теленок, телок ‘о том, 
кто доверчив, не способен самостоятельно 

принимать решения’; в сочетаниях теля-
чий восторг ‘беспричинная и бурно вы-
ражаемая радость’, телячьи нежности 
‘чрезмерное и неуместное проявление неж-
ности’. Значение хитрости выявляется в по-
говорке ласковый теленок двух ма-
ток сосет. Слова телка или телочка 
являются грубыми, просторечными номи-
нациями молодой девушки.  

Образ коровы в русской национальной 
языковой картине мира на фоне китайско-
го языка отличается многообразием. Во-
первых, у коровы выделяются такие черты, 
которые не актуализируются в китайском 
национальном языковом сознании, во-
вторых, в китайском языке переплетаются, 
а иногда сливаются в один, образы коровы, 
быка и теленка. Это связано с тем, что из-
за недостатка пастбищ в Китае не содержа-
ли молочных коров. В традиционном кре-
стьянском хозяйстве Китая были только 
бык или желтая корова. Они помогали па-
хать землю, тем самым облегчали труд лю-
дей. Желтая корова, или буйвол, – символ 
трудолюбия. Поэтому важными характери-
стиками, которые стали основой для мета-
форического переноса, стали выносли-
вость, работоспособность и покорность, что 
вербализовано, например, в выражении: 

孺子牛 (буквально: бык коровы) в значе-

нии ‘исполнительный человек, покорный 
исполнитель’. 

Отношения коровы и теленка в китай-
ской культуре символизируют опеку, роди-
тельскую любовь, как например, в идиоме 

老牛舐犊 (буквально: старая корова 

лижет своего теленка) в значении 
‘безоглядная родительская любовь’. В по-

словице儿孙自有儿孙福，莫与儿孙做牛马 

(буквально: у детей и внуков своя 
судьба и свое счастье, не надо тру-
диться, как лошадь и корова, чтобы 
они жили лучше) также отражена идея 
слепой родительской любви. 

В отличие от русской культуры, в Китае 
никогда образ коровы или телки не соотно-
сится с женщиной. Однако есть и много 
сходства в отношении русских и китайцев к 
этому животному. Теленок в китайском 
языке тоже имеет значение неразумности, 

например, в пословице 初生牛犊不怕虎 (бук-

вально: новорожденный теленок ти-
гра не боится) ‘о молодежи, совершаю-
щей необдуманные и дерзкие поступки, не 
задумываясь над их последствиями’. 

Значение образа быка также схоже с 
русским. Китайцы также считают, что бык 
упрямый, способный совершать необду-
манные поступки, вспыльчивый, но не при-

писывают ему злости, например: 气壮如牛 
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(буквально: лишь внешним видом по-
хож на буйвола) ‘показная удаль’; 

牛高马大 (буквально: высокие коровы и 

большие лошади) – это выражение ис-
пользуется при описании высокого, круп-
ного человека, как правило, небольшого 
ума. Схожая с русской поговоркой ме-
тать бисер перед свиньями китай-
ская идиома с компонентом-зоонимом 

бык 对牛弹琴 (буквально: играть на 

цитре перед быком) означает ‘беспо-
лезность интеллектуального, утонченного 
занятия’, которое не может быть оценено 
необразованным, недалеким существом, 
символом которого выступает бык. Также 
как и в русском, в китайском языке через 
образ быка передается значение крупного, 

выносливого мужчины 壮的像头牛 ‘ силь-

ный, крепкий как бык’ Значение неуклю-
жести, отсутствие грации коровы, подме-
ченное в русских идиомах, присутствует и 

в китайском языке, например: 老牛 (бук-

вально: состояние медлительной 
или старой коровы) символизирует 
глупого, непонятливого, медлительного 

человека. Идиома 老牛破车 (буквально:

 старый бык, запряженный в поло-
манную телегу) имеет значение ‘дви-
гаться черепашьими темпами, работать 
медленно и плохо’. Старая корова в пого-

ворке 老牛吃嫩草 (буквально: старая 

корова ест молодую траву) ‘отно-
шения между людьми с большой разни-
цей в возрасте’, транслирует образ пожи-
лого, старого человека. 

Китайцы уважают коров, называют их 
гуманными животными, у них есть даже бог 
коровы, поэтому этот образ имеет больше 
положительных значений. Бык и корова 
как символы трудолюбия и упорства в рабо-
те стали символом успеха. В Китае иерог-

лиф 牛 (корова / бык) означает ‘круто’, а 

биржевой рынок, характеризующийся тен-
денцией роста цен обозначают иероглифа-

ми 牛市 (бычий рынок, рынок быков). 

Результаты сопоставительного анали-
за гнезд планируется использовать на 
уроках русского языка как иностранного. 
Этот материал может быть предложен в 
форме таблиц или схем, включающих ос-
новные переносные значения какого-то 
животного, как, например, следующих 
схемах (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1 

 

ДРАКОН 

Переносные 
значения 

Примеры 

Зло, жестокость 
дракон – жестокий, безжалостный человек;  
раздраконить – разозлить; посеять зубы дракона –  
посеять вражду. 

Большой 
крылатый ящер 

драконова голова – растение, цветы которого  
напоминают раскрытую пасть ящера; драконник – 
растение, смола которого имеет темно-красный цвет, 
будто кровь дракона. 

 
Сопоставление специфики языковой 

картины мира двух языков, вербализован-
ное во вторичных номинациях, способству-
ет выявлению сходств и различий в их об-
разной системе, что позволяет сделать про-
цесс преподавания неродного языка более 
глубоким, культуросообразным и эффек-
тивным в плане приближения к языку его 
носителей. При этом освоение образной 

системы русского языка на фоне другого 
языка необходимо для понимания живого 
языка, понимания оригинальных текстов, 
транслирующих культуроносную информа-
цию. В перспективе исследования нами 
предполагается сопоставить лексико-
фразеологические гнезда наименований 
основных домашних животных и птиц, ди-
ких и экзотических животных. 
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Таблица 2 
 

КОРОВА 

Переносные  
значения 

Примеры 
из русского языка 

Примеры 
из китайского языка 

Толстая, некрасивая  
и глупая женщина. 

корова / этакая корова  

Об одежде, которая 
совсем не идет, 
не подходит. 

идет что-н. как корове 
седло 

 

БЫК 

Совершенно здоров, 
вынослив 

здоров как бык 
壮的像头牛 (буквально: 

крепкий как бык) 

Обидеться, нахмуриться. бычиться набычиться  

Очень крупный, имею-
щий агрессивный вид, 
молодой человек; 
В китайском языке: вы-
сокий, имеющий круп-
ную фигуру, но не обя-
зательно агрессивный 

бычара 
牛高马大(буквально: вы-

сокие коровы и большие 
лошади) 

Приступить  
к выполнению дела 

взять быка за рога  

О том, кто доверчив, не 
способен самостоятель-
но принимать решения 

как теленок, телок 
初生牛犊不怕虎 (букваль-

но: новорожденный те-
ленок тигра не боится) 

О чрезмерном и неуме-
стном проявлении  
нежности 

телячьи нежности  

Грубое обращение 
к девушке, женщине 

телка, телочка  
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена сопоставлению формул вежливости в китайском и русском рече-
вом этикете и имеет обзорно-аналитический характер. В работе даны теоретические основы сопос-
тавительного исследования интенционально ориентированных блоков высказываний: этикетных 
формул приветствия, прощания, благодарности, просьбы, пожелания, извинения в двух неродст-
венных языках. Представлены результаты эксперимента, позволяющие выявить сходство и разли-
чия в репертуаре этикетных формул, а также ситуативно-контекстуальные особенности их употреб-
ления в деловой и обиходно-бытовой сферах общения. 
Авторы приходят к выводу о различиях в репертуаре этикетных формул в русском и китайском 
языках. Эти различия касаются прежде всего количества этикетных формул для каждой ситуации 
общения и их стилистической дифференциации. Анализ показал, что даже носители русского язы-
ка в деловом и обиходно-бытовом общении употребляют репертуар этикетных формул далеко не в 
полном объеме, а круг этикетных формул в речи не носителей языка значительно уже. Под влияни-
ем языковой интерференции формы китайских обращений могут быть перенесены и на русскоя-
зычное общение. Недостаточное владение русским языком препятствует дифференциации стили-
стических оттенков «разговорное – книжное», «сниженное – официальное». Как следствие – ки-
тайские студенты часто не соотносят русские этикетные формулы с имеющими разную субъектную 
организацию ситуациями общения, что, несомненно, требует совершенствования методики препо-
давания русского языка как иностранного в функционально-коммуникативном аспекте. 
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CHINESE AND RUSSIAN EVERYDAY AND BUSINESS COMMUNICATION: ETIQUETTE NORMS 
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ABSTRACT. This analytical review paper studies politeness formulas in Russian and Chinese. The paper 
gives the bases of comparative research of intentionally marked utterances: etiquette formulas of greeting, 
saying goodbye, appreciation, request, wish, pardon in two languages belonging to different families. The 
results of the experiment make it possible to reveal the similarities and differences in the scope of etiquette 
formulas, as well as their situational and contextual use in business and everyday communication. The au-
thors come to the conclusion that the etiquette formilas in Chinese and Russian are different in the number 
and stylistic differentiation.  The analysis revealed that even native Russian spakers do not use the whole 
scope of etiquette formulas in their everyday and business communication. Non-native speakers use a very 
small number of etiquette formulas. Due to the language interference, some formulas from the Chinese 
language may be transferred to communication in Russian. Poor knowledge of Russian hinders differentia-
tion of the stylistic coloring of the “colloquial - literary” and “substandard - standard” types. As a result, 
Chinese students do not often correlate the etiquette formulas with different situations of communication, 
which, by no means, requires perfection of the methods of teaching Russian as a foreign language in the 
functional and communicative aspects. 
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ногоаспектное исследования по-
рождения и восприятия речи на 

чужом языке относится к насущным про-
блемам в условиях расширения межнацио-
нальных контактов, так как в процессе ком-
муникации представителей разных культур 
легко возникает непонимание вплоть до 
культурного шока. Освоение чужой культу-
ры в целом связано с большими коммуни-
кативными трудностями, особенно если 
контактирующие культуры заметно разли-
чаются, как, например, культуры восточная 
и западная. Сказанное относится ко всем 
аспектам коммуникативного поведения 
людей разных национальностей, и в том 
числе – к категории вежливости. Важней-
шей составляющей категории вежливости 
является речевой этикет. 

Целью данной публикации является вы-
явление специфики этикетных формул в рус-
ском и китайском языках и особенностей их 
употребления носителями и не носителями 
русского языка. Материал для публикации 
собран: а) путем анализа русской и китайской 
научной литературы по проблемам вежливо-
сти и этикета; 2) экспериментальным путем. 
Это примерно 100 анкет, отражающих спе-
цифику употребления русских этикетных 
формул в системе русского (в родной языко-
вой среде) и китайского (в неродной языко-
вой среде) коммуникативного поведения. 

Категории вежливости посвящено дос-
таточное число научных работ [9; 10; 11; 
20], включающих труды по русскому рус-
скому речевому этикету [4; 23; 26, 28]. Во-
просы этикета затрагиваются и в работах, 
освещающих теорию и практику речевой 
коммуникации, культуры речи и межкуль-
турной коммуникации [7; 8; 12; 14; 17; 22]. 
Специальное внимание уделяется исследо-
ванию китайского этикета и сопоставитель-
ным исследованиям русского и китайского 
коммуникативного поведения в целом [1; 2; 
3; 5; 13; 16; 18; 21; 24; 27 и др.].  

Существуют различные, однако, в глав-
ном не противоречащие друг другу определе-
ния категории вежливости, например: «Веж-
ливость – соблюдение социальных норм по-
ведения, которые существуют в каждом об-
ществе и содержатся в книгах по этикету [11]. 

Категория вежливости рассматривается 
и с позиций теории коммуникации: «Ком-
муникативная вежливость – отведение че-
ловеку в общении места не ниже того, кото-
рое он занимает в социальной иерархии и 
собственном представлении о своем месте в 
иерархии [20, с. 25]. 

В свою очередь, под этикетом в самом 
общем виде понимается система правил по-
ведения в обществе, частью которых явля-
ется речевой этикет: 

«Речевой этикет – система устойчивых 
форм общения, принятых в соответствии с со-
циальными ролями общающихся» [12, с. 144]. 

«Речевой этикет – система выработан-
ных в данном языке формул, которые слу-
жат для установления контакта собеседни-
ков и поддержания общения в нужной то-
нальности» [14, с. 108]. 

Речевой этикет включает в себя ряд те-
матически объединенных и коммуникатив-
но ориентированных блоков высказыва-
ний – формул речевого этикета. 

«Формулы речевого этикета – типич-
ные готовые конструкции, которые регу-
лярно употребляются при корректном об-
щении» [Там же]. 

«Нормы речевого этикета – это обяза-
тельные для выполнения правила, невы-
полнение которых привлекает внимание 
окружающих и вызывает их осуждение» 
[20, с. 26]. 

Культура Китая относится к восточному 
типу и поэтому специфична относительно 
культуры российской. Сказанное имеет от-
ношение и к категории вежливости, в том 
числе – к формулам речевого этикета, что 
неоднократно отмечалось многими иссле-
дователями, ср.: «Заметную национальную 
специфику демонстрирует такая коммуни-
кативная категория, как вежливость. Явля-
ясь, видимо, универсальной (она представ-
лена в общении всех народов), эта катего-
рия демонстрирует существенную нацио-
нальную специфику в плане своей языковой 
объективации, в формах, в которых эта ка-
тегория проявляется в общении. Особенно 
большой интерес представляет сопоставле-
ние языковой объективации категории 
“вежливость” в русской и китайской лин-
гвокультурах, столь заметно отстоящих друг 
от друга по многим параметрам» [21, с. 149]. 
Эти же авторы провели сопоставительное 
исследование ряда тактик вежливости, от-
метив национальную специфику их реали-
зации в российской и китайской культурах. 

Исследуя формы выражения благодар-
ности в русском и китайском языках, Лю 
Вэй Цзинь также отмечает их националь-
ную специфику: «В китайском коммуника-
тивном поведении наблюдается тенденция 
выражать благодарность более разнообраз-
ными средствами, дифференцированными 
преимущественно по стилистическим ком-
понентам или содержащими в отличие от 
русских форм компонент “усилительности”. 
Категория коммуникативной вежливости в 
китайском языке, таким образом, является 
в языковом плане более дифференциро-
ванной, чем в русском» [13, с. 159]. 

Именно об этом – о национальной спе-
цифике китайского этикета – говорится и 
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на многих интернет-сайтах, где авторы со-
общений знакомят пользователей Интерне-
та со спецификой Китая, ср.: 
*Китайский этикет: имена и должности 

Называйте человека по должности и по 
фамилии, пока он не попросит вас называть 
его по имени. 

Не называйте китайцев «товарищами». 
По традиции у китайцев сначала идет 

фамилия, а потом – имя, которое может со-
стоять как из одного, так из двух слогов… 

После фамилии используйте специаль-
ные обращения: 

Мистер – сяньшэн, Миссис – тайтай 
или фужень. Мисс – сяоцзы 
(http://chinasite.ru/kitajskij-etiket-imena-i-
dolzhnosti/) 
*Правила знакомства и приветствия 

В Китае народ общительный и друже-
любный. Они могут первыми заговорить с 
вами в транспорте или на улице, и это не 
будет считаться чем-то исключительным. 

При встрече китайцы приветствуют 
легким кивком, словами. На «Вы» обраща-
ются редко – только к малознакомым или 
пожилым людям. Обращение «господин» 
или «госпожа» перед вашей фамилией го-
ворит об особом уважении. 

Свое имя китайцы пишут после фами-
лии. Обращаться по имени принято только 
с родственниками и близкими друзьями 
примерно одного возраста. 

Иностранцев чаще всего приветствуют 
рукопожатием. Во время приветствия не 
обязательно вставать (http://www.knigge.ru/ 
national_rules_chine.html). 

 
О том же самом (национальной специ-

фике китайского этикета) речь идет и в 
книгах, посвященных китайским впечатле-
ниям путешественника, ср., например: 

Не секрет, что китайцы традиционно 
придают огромное значение этикету, ведь, по 
их мнению, этикет является главной состав-
ляющей их поведения. Дружелюбие, готов-
ность помочь ближнему, терпимость, сдер-
жанность, такт и учтивость – весь этот набор 
конфуцианских добродетелей способствует 
утверждению гармонии в обществе и делает 
правильное «лицо», это фетиш китайцев… 

Цветистые обороты и подчеркнуто уч-
тивые выражения – вот отличительные 
особенности китайской речи, как устной, 
так и письменной» (А. Шляхов «Китай и 
китайцы. Привычки. Загадки. Нюансы. – 
М. : Астрель, 2012). 

В целом мы полностью разделяем 
мысль Сюй Сяо Бо и И.П. Лысаковой о 
том, что «коммуникативная культура Ки-
тая опирается на конфуцианство и даос-
ские этические принципы, согласно кото-
рым мудрый человек должен быть уравно-

вешенным, должен сдерживать проявле-
ния эмоций, знать свое место, не выстав-
лять свои достоинства напоказ. Эти этиче-
ские принципы и по сей день играют зна-
чительную роль в жизни китайцев. В об-
щении между собой китайцы стараются не 
обидеть собеседника, избегают категорич-
ности в речи, пространно объясняют при-
чины своих поступков» [Там же: 157]. 
Именно национальная специфика этикета 
двух стран лежит в основе сопоставитель-
ной методики, использованной в данной 
статье и включающей в себя: характери-
стику репертуара этикетных формул рус-
ского и китайского языков; эксперимен-
тальный отбор этикетных формул, упот-
ребляемых в устной речи китайских и рос-
сийских студентов (метод наблюдения и 
фиксации в анкетах результатов экспери-
мента); анализ употребления этикетных 
формул носителями и не носителями рус-
ского языка в неродной языковой среде; 
сопоставление результатов анализа; выво-
ды и умозаключения, свидетельствующие 
о национальной специфике этикета в ус-
ловиях межкультурного общения. 

Репертуар этикетных формул 
русского и китайского языков 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Обращение: мама, папа, Василий 

Иванович, господин, госпожа, товарищ, 
гражданин, парень, девушка, дяденька, 
женщина, мужчина, дедушка, бабушка, сы-
нок, коллега, доктор, профессор, сестра. 
Есть 2 формы обращений – на ТЫ и на ВЫ. 

Приветствие: здравствуйте, доброе ут-
ро/день/вечер, привет, здорово, рад вас ви-
деть, разрешите Вас приветствовать, хеллоу. 

Прощание: до свиданья, пока, будьте 
здоровы, чао, бай-бай, счастливо, счастливо 
оставаться, всего хорошего, прощайте, до 
встречи, еще увидимся, увидимся позже.  

Знакомство: будем знакомы, давайте 
познакомимся, разрешите познакомиться, 
разрешите представиться, разрешите пред-
ставить вам. 

Извинение: простите, извините, из-
виняюсь, прошу прощения, прошу меня 
простить, виноват. 

Благодарность: спасибо, спасибочки, 
очень признателен, благодарю вас, благо-
дарствую вам, бесконечно вам благодарен, 
век не забуду. 

Поздравление: поздравляю вас с…, 
разрешите вас поздравить с…, приношу 
свои поздравления. 

Пожелание: желаю вам, разрешите 
вам пожелать, счастья вам, всего вам хо-
рошего, удачи вам, успехов вам, всего 
наилучшего. 

Просьба: пожалуйста, если вам не 
трудно, не откажите в любезности, если вас 
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не затруднит, будьте любезны, будьте доб-
ры, Я попросил бы вас, разрешите, позволь-
те (попросить). 

Приглашение: разрешите вас пригла-
сить, приглашаю вас, хочу вас пригласить, 
приходите. 

Совет: советую, хотел бы посоветовать, 
разрешите посоветовать. 

Утешение, сочувствие: сочувствую 
вам, мне очень жаль, не волнуйтесь, не рас-
страивайтесь, не беспокойтесь, не переживай-
те, ничего страшного, ничего не случилось. 

Согласие: хорошо, согласен, полностью 
согласен, так и сделаем, ладно, не возражаю. 

Отказ: сожалею, но…, к сожалению, я 
не могу…, мне очень жаль. 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Обращение: по фамилии, по профессии 
(преподаватель, декан), по фамилии и про-
фессии (Доктор Ван), господин/госпожа, и 
фамилия. Обращение по имени – только 
среди близких людей. Обращения ДЕДУШ-
КА и БАБУШКА – не только к родным, но и 
к незнакомым пожилым людям. Обраще-
ния МАМА и ПАПА обязательны по отно-
шению к родителям мужа или жены. Каж-
дый член семьи имеет свое обращение, ко-
торое подчеркивает его различия с другими 
членами семьи. Обращения на ВЫ исполь-
зуются только по отношению к старшим и 
вышестоящим по должности. Обычное оби-
ходно-бытовое обращение – на ТЫ. 

Приветствие: привет, здравствуйте, 
добрый день/вечер/утро, 

Прощание: До свиданья, пока, до 
встречи, увидимся позже. 

Знакомство: будем знакомы. 
Извинение: извини, прости; самая 

распространенная форма – объяснение 
причин того или иного поступка, иногда – 
без этикетной формулы извинения. 

Благодарность: спасибо, вы очень 
любезны, нет слов, чтобы выразить мою 
благодарность, вы меня выручили.   

Поздравление: Поздравляю с…, Сча-
стливого (праздника), С Новым годом! 
(другими праздниками). 

Пожелание: Приятного аппетита, 
спокойной ночи; пожелания нематериаль-
ных благ (в первую очередь), затем – поже-
лания материальных благ. 

Просьба (часто в сочетании с обращени-
ем): вы не могли бы, извините, можно ли мне. 

Приглашение: приглашаю тебя (вас). 
Согласие: да, хорошо, согласен, с удо-

вольствием, Я тоже так считаю. 
Совет: советую тебе (вам). 
Утешение, сочувствие: мне жаль, 

сожалею, не переживай, не беспокойся, это 
бывает, выражаю глубокое сожаление, не 
принимай близко к сердцу, забудь, обяза-
тельный случай в жизни (судьба такая). 

Отказ: извини, у меня другое (свое) 
мнение, прости, но я думаю по-другому, из-
вини, но я не могу. 

Таким образом, репертуар этикетных 
формул в русском и китайском языках не 
является тождественным. Кроме того, ис-
следователи русского и китайского этикета 
отмечают значительную стилистическую 
дифференциацию некоторых формул в ки-
тайском языке. Это случаи, когда одной 
русской этикетной формуле соответствует 
несколько китайских, например: 

Русская формула: Вы очень любезны! 
Китайские формулы: 
1) жан- нин –фей – щин –л! (разговорное); 
2) ло-нин –да – тя – л! (разговорное); 
3) нин – до – цао – щин – л! (разговорное); 
4) нин – тай – хао – л! (книжное, уси-

лительное) [13, с. 159]. 
В свою очередь, некоторые этикетные 

ситуации имеют более дифференцирован-
ную этикетно-речевую репрезентацию в 
русском языке, чем в китайском. Это, на-
пример, ситуация просьбы, ситуация про-
щания и некоторые другие. По-разному в 
русском и китайском языках выражены и 
формы обращений. Так, в китайском языке 
полностью отсутствуют обращения по полу 
и возрасту, очень распространенные в рус-
ской разговорной речи. Сказанное свиде-
тельствует о несовпадениях в русской и ки-
тайской коммуникативной культурах и о 
необходимости  их дальнейшего сопостави-
тельного изучения. 

Перейдем к специфике употребления 
носителями и не носителями русского язы-
ка русских этикетных формул приветст-
вия, прощания, извинения, благодар-
ности, просьбы, пожелания в процес-
се межкультурного общения. 

Китайскими студентами, обучающими-
ся в УрГПУ, были проведены наблюдение и 
анкетирование с целью выявления законо-
мерностей употребления русских этикетных 
формул. Респондентами послужили русские 
и китайские студенты, изучающие русский 
язык как иностранный. Основная задача 
анкетирования заключалась в ВЫЯВЛЕ-
НИИ РАЗЛИЧИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ РЕ-
ПЕРТУАРА РУССКИХ ЭТИКЕТНЫХ ФОР-
МУЛ носителями языка (русскими студен-
тами) и не носителями языка (китайскими 
студентами с еще не сформированной язы-
ковой компетенцией). Анализ анкет дал 
следующие результаты. 

ПРИВЕТСТВИЕ 
Для приветствия русскими студентами 

чаще всего используются такие этикетные 
формулы, как ЗДРАВСТВУЙ (ТЕ), ПРИВЕТ, 
ДОБРОЕ УТРО/ ДЕНЬ/ ВЕЧЕР. Русские 
студенты могут использовать и формулы, 
заимствованные из иностранных языков: 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 10  35 

ХЕЛЛОУ, ХАЙ! К преподавателям русские 
студенты чаще всего обращаются с привет-
ствием ЗДРАВСТВУЙТЕ (имя и отчество 
преподавателя). 

Китайские студенты употребляют, в 
свою очередь, две основные этикетные 
формулы на русском языке: ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, ПРИВЕТ! 

С этикетными формулами приветствия 
неразрывно связаны формы обращения. 
Результаты опроса показали, что, по на-
блюдениям китайцев, русские студенты ча-
ще всего обращаются друг к другу по имени, 
к преподавателю – по имени и отчеству, а  
обращение к незнакомым людям имеет 
безличный характер: «Могу ли я узнать у 
ВАС, как доехать до…» 

Китайские студенты обращаются друг к 
другу по имени, а к преподавателю или по 
имени и отчеству, или только по имени, или 
используя слово «преподаватель» – ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЬ НАТАЛЬЯ. К незнакомым 
людям они, как и русские студенты, обра-
щаются в безличной форме: МОЖНО 
СПРОСИТЬ, как… 

ПРОЩАНИЕ 
Русские студенты в ситуации прощания 

чаще всего употребляют формулы ДО СВИ-
ДАНЬЯ, ПОКА, ВСЕГО ХОРОШЕГО, ВСЕГО 
ДОБРОГО, ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, УВИ-
ДИМСЯ. При прощании употребляются 
также слова и выражения РАССТАВАТЬСЯ, 
ОТКЛАНЯТЬСЯ, УВИДЕТЬСЯ ВНОВЬ, 
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ. 

Китайские студенты в ситуации проща-
ния на русском языке чаще всего употреб-
ляют формулы ПОКА, ДО СВИДАНЬЯ. Го-
раздо реже употребляются формулы ВСЕГО 
ХОРОШЕГО, ВСЕГО ДОБРОГО. 

ИЗВИНЕНИЕ 
Русские студенты, по итогам наблюде-

ний, чаще всего употребляют в ситуации, 
требующей извинения, формулы ИЗВИНИ 
(ТЕ), ПРОСТИ(ТЕ). Отмечено также упот-
ребление формул ПРОШУ МЕНЯ ПРО-
СТИТЬ, ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ, ВИНОВАТ и 
выражений типа Я НЕ ХОТЕЛ (а) 

Китайские студенты употребляют глав-
ным образом две формулы: ИЗВИНИТЕ, 
ПРОСТИТЕ. Кроме того, вслед за И. П. Лы-
саковой и Сюй Сяо Бо мы считаем, что «у 
китайцев по сравнению с русскими меньше 
извинений, но больше объяснений своих 
поступков. При этом при извинении китай-
цы стараются делать акцент на объяснении 
причин какого-либо поступка, которое не 
всегда интересует иностранных собеседни-
ков» [21, с. 152]. Так, было отмечено, что ки-
тайские студенты при пропуске занятий 
стараются не просто извиниться, но и раз-
вернуто объяснить причину своего отсутст-
вия (например, пропуск занятий объясняет-

ся как болезнью подруги, так и личной не-
обходимостью сопровождать подругу к вра-
чу, купить ей лекарство и т.д.). 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Русские студенты употребляют в ситуа-

ции благодарности преимущественно две 
формулы – СПАСИБО и БЛАГОДАРЮ ВАС; 
в речи же китайских студентов отмечено 
преимущественное употребление формулы 
СПАСИБО. Развернутые, стилистически 
дифференцированные формулы выражения 
благодарности, как это принято в китайском 
общении, на русский язык не переносятся. 

ПРОСЬБА 
В ситуации просьбы, как отмечено на-

блюдателями, русские студенты употребля-
ют слово ПОЖАЛУЙСТА и формулы БУДЬ-
ТЕ ДОБРЫ, РАЗРЕШИТЕ МНЕ, МОЖНО 
МНЕ, ПРОШУ ВАС. Круг формул, связанных 
с просьбой, у китайских студентов уже – это, 
как правило, слово ПОЖАЛУЙСТА и выра-
жение МОЖНО МНЕ. Формула БУДЬТЕ 
ДОБРЫ употребляется очень редко, форму-
лы РАЗРЕШИТЕ МНЕ и ПРОШУ ВАС в речи 
китайских студентов не зафиксированы. 

ПОЖЕЛАНИЕ 
В речи русских студентов отмечены 

формулы ЖЕЛАЮ ВАМ (счастья, всего хо-
рошего, всего доброго и др.), выражения 
НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ, Я ХОЧУ 
ВАМ ПОЖЕЛАТЬ, ПУСТЬ ВЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕТЕ (такой же красивой, умной, энергич-
ной и т.д.). В речи китайских студентов от-
мечены только формулы с глаголом ЖЕ-
ЛАТЬ (ЖЕЛАЮ ТЕБЕ/ВАМ). 

Таким образом, круг этикетных фор-
мул, используемых русскими студентами в 
деловом и обиходно-бытовом общении, с 
одной стороны, уже репертуара этикетных 
формул русского языка, но шире круга эти-
кетных формул, используемых китайцами, 
изучающими русский язык в неродной язы-
ковой среде. Китайские студенты далеко 
еще не полностью усвоили ситуативную и 
стилистическую дифференциацию формул 
русского речевого этикета, однако понима-
ют их многообразие и стремятся расширить 
свои знания и умения в процессе повсе-
дневной коммуникативной практики. 

Выводы 

1. Этикет есть одна из форм проявления 
категории вежливости, которой в русском и 
китайском речеведении посвящена обшир-
ная научная литература. Этикетные форму-
лы рассматриваются в собственно речевед-
ческих работах и трудах по межкультурной 
коммуникации. 

2. Круг этикетных формул в русском и 
китайском языке различен. Этикетные 
формулы являются нетождественными по 
их количеству для каждой ситуации обще-
ния и по стилистической дифференциации. 
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3. Анализ употребления этикетных 
формул носителями и не носителями рус-
ского языка показал, что даже носители 
русского языка в деловом и обиходно-
бытовом общении употребляют репертуар 
этикетных формул далеко не в полном объ-
еме. В свою очередь, круг этикетных фор-
мул, употребляемых не носителями русско-
го языка, обучающимися в неродной язы-
ковой среде, значительно уже, чем круг 
формул, употребляемых носителями языка. 

4. Под влиянием языковой интерферен-
ции формы китайских обращений могут быть 
перенесены и на русскоязычное общение. 

5. Формулы русского этикета (ситуации 
приветствия, прощания, извинения, благо-
дарности, просьбы и пожелания) сводятся 
китайскими студентами к самым простым 
способам выражения категории вежливости. 

6. Недостаточное владение русским 
языком препятствует дифференциации 
стилистических оттенков в разных эти-
кетных ситуациях. Китайцы, еще не в 
полной мере владеющие русским язы-
ком, не чувствуют стилистических оттен-
ков типа «разговорное» – «книжное», 
«сниженное» – «официальное» и не со-
относят их с ситуациями, имеющими 
разную субъектную организацию и усло-
вия общения.  

Однако сам факт наблюдения над своей 
и чужой речью, а также фиксация ее ре-
зультатов свидетельствуют об интересе ки-
тайских студентов к процессу изучения рус-
ского языка, об их желании улучшить свою 
коммуникативную компетенцию с цель пе-
рехода к эффективному диалогу западной и 
восточной культур.  
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам взаимодействия вузов-партнеров в разработке и реали-
зации совместных образовательных программ, направленных на подготовку преподавателей-
русистов для зарубежных образовательных учреждений. В статье рассматривается теоретическая 
база и различные схемы международного сотрудничества в области высшего образования. Авторы 
описывают опыт совместной образовательной деятельности Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университета с университетами Китая. Основой сотрудничества является 
принцип академической мобильности. В качестве примера практической реализации данного 
принципа описывается совместный образовательный проект ВГСПУ и Чанчуньского университета 
(КНР) по подготовке бакалавров с выдачей двойных дипломов. В рамках проекта был разработан 
совместный учебный план, включающий не только профильные дисциплины, направленные на 
формирование языковой компетенции, но и психолого-педагогический блок, призванный подгото-
вить выпускников к профессиональной деятельности в качестве учителей русского языка в зару-
бежной школе. Также рассматриваются другие формы взаимодействия, такие как программы сту-
денческого обмена, включенное обучение и стажировки. Многолетний опыт международного со-
трудничества ВГСПУ с китайскими вузами в подготовке педагогических кадров  показывает, что со-
вместные образовательные проекты являются взаимовыгодной формой взаимодействия, способст-
вующей повышению качества образования, интенсивному развитию научно-методических и куль-
турных связей между Россией и Китаем.  
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IMPLEMENTATION AND REALIZATION 
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ABSTRACT. The article is devoted to the issues of collaboration between partner universities in developing 
and implementing of the joint educational programs aimed at training teachers of Russian for foreign edu-
cational institutions. The article considers theoretical basis and various schemes of international collabora-
tion in the field of higher education. The authors describe the experience of cooperative educational activi-
ties of Volgograd State Social-Pedagogical University (VSSPU) and some universities of China. The cooper-
ation is based on the principle of academic mobility. The example of practical realization of this principle is 
provided by the joint educational project of VSSPU and Changchun University (China). It is a Bachelor’s 
degree program, upon completion of which students receive a double diploma. A joint curriculum was de-
veloped, which includes not only linguistic subjects aimed at forming language competence but also a 
number of psychological and pedagogical courses to prepare the students for their professional career as 
the teachers of Russian. The other forms of collaboration are described, such as student exchange, for-
credit study abroad programs and internships. The long-term cooperation between VSSPU and the univer-
sities of China in training teachers proves that joint educational projects are a mutually beneficial form of 
collaboration that enhances the quality of education and contributes to developing academic and cultural 
links between Russia and China.  

бразование является одной из 
главных ценностей современного 

общества. В условиях рыночной экономики 
образование становится основным личным 
капиталом [11, с. 614], обусловливающим 

успешность индивида и востребованность 
его в сфере профессиональной деятельно-
сти. Образование на современном этапе ха-
рактеризуется глобальностью, что является 
следствием интеграционных процессов в 

О 
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современном мире и интенсивного взаимо-
действия между странами во всех областях 
общественной жизни. 

Сотрудничество в области образования 
становится фактором, во многом опреде-
ляющим рейтинг вуза в системе высшего 
образования. В международных научно-
образовательных отношениях происходит 
накопление и передача знаний, которые 
становятся своего рода товаром, предметом 
купли-продажи или обмена. В связи с этим 
университеты стремятся к взаимовыгодно-
му сотрудничеству, которое дает преподава-
телям и студентам доступ к самым совре-
менным научным достижениям и образова-
тельным технологиям.  

Развитие процесса сотрудничества обу-
словливает повышение конкурентоспособ-
ности вуза, стимулирует активизацию ака-
демической мобильности. Под академиче-
ской мобильностью понимается перемеще-
ние учащегося или сотрудника высшего 
учебного заведения на определенный пери-
од в другое образовательное учреждение 
для обучения, преподавания или повыше-
ния квалификации.  

Рост взаимного интереса Китая и Рос-
сии, связанного с развитием российско-
китайских отношений, мировая тенденция 
экспорта образовательных услуг определи-
ли заметную активизацию академической 
мобильности между двумя странами. 

Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет (ВГСПУ) 
имеет давние традиции сотрудничества с 
китайскими партнерами. 

Преподавание русского языка китайским 
гражданам в ВГСПУ началось с обучения 
специалистов-русистов в 1988 г. В настоящее 
время заключены долгосрочные многосто-
ронние и двусторонние договоры о сотрудни-
честве, партнерстве более чем с десятью выс-
шими учебными заведениями КНР. 

ВГСПУ предлагает китайским гражда-
нам следующие виды образовательных ус-
луг: предвузовская подготовка, стажировка, 
бакалавриат, магистратура и аспирантура.  

Предвузовская подготовка проводится 
по дополнительной общеобразовательной 
программе «Русский язык как иностран-
ный». Эта программа состоит из нескольких 
блоков: общенаучного и профессионально-
го. Пропедевтические курсы способствуют 
не только быстрому вхождению в язык бу-
дущей специальности, но и формируют оп-
ределенные профессиональные навыки.  

Стажировка осуществляется на основе 
межвузовских соглашений, предполагаю-
щих, в том числе, обменные программы. 
Среди них особое место занимает включен-
ное обучение. Включенное обучение пред-
ставляет собой программу студенческого 

обмена, по которой студенты временно на-
правляются в зарубежное высшее учебное 
заведение с целью формирования компе-
тенций, предусмотренных основной обра-
зовательной программой. 

Студенты, обучающиеся по программе 
бакалавриата в китайских вузах, после 2-го 
курса приезжают на языковую стажировку в 
ВГСПУ по программам, составленным с уче-
том пожеланий китайских вузов-партнеров. 
Подобные программы реализуются совмест-
но с пятью университетами КНР. 

Особого внимания заслуживает опыт 
реализации международных образователь-
ных программ высшего профессионального 
образования. ВГСПУ предлагает различные 
схемы подготовки в рамках двухуровневой 
модели бакалавриат – магистратура.  

Обучение иностранных студентов мо-
жет строиться на основе реализации прин-
ципа вертикальной мобильности, то есть 
полного обучения иностранных граждан в 
зарубежных вузах с последующим получе-
нием диплома зарубежного вуза. Эта схема 
включает один год предвузовской подго-
товки и четырехлетний бакалавриат.  

Вторая схема подготовки строится на 
основе принципа горизонтальной мобиль-
ности. В законе РФ № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» такая 
форма обучения называется сетевой, она 
предполагает возможность освоения обу-
чающимися образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких орга-
низаций, в том числе иностранных.  

Начиная с 2012 г в ВГСПУ совместно с 
Чанчуньским университетом успешно реа-
лизуется образовательная программа по 
схеме «2+2» с выдачей двойных дипломов, 
которая получила одобрение Министерства 
образования Китая и Министерства образо-
вания России. Двойной диплом выдается 
студентам, которые проходят обучение по 
совместным образовательным программам 
в сотрудничающих вузах.  

Студенты совместной образовательной 
программы ВГСПУ и ЧУ обучаются по на-
правлению 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профиль «Иностранный язык 
(русский язык)». Программа разработана с 
целью подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, учителей русского язы-
ка. В ходе обучения китайские студенты ос-
ваивают различные виды речевой деятель-
ности. Помимо профильных дисциплин, 
нацеленных на формирование языковой 
компетенции, студенты осваивают курсы 
педагогики, психологии, образовательного 
права, экономики образования, возрастной 
анатомии и гигиены. На протяжении всего 
процесса обучения студентам предлагаются 
дисциплины по выбору, направленные на 
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формирование различных профессиональ-
ных компетенций, среди них уникальные 
курсы, разработанные специально для этой 
программы ведущими специалистами вуза 
(«Национальные особенности организации 
досуга школьников», «Психологические 
особенности социализации детей в разных 
культурах» и другие). Особое место в про-
грамме отводится методической подготовке 
бакалавров. Дисциплина «Методика препо-
давания иностранного языка» сопровожда-
ется рядом практик. Во время педагогиче-
ской (воспитательной) практики студенты 
под руководством преподавателей кафедр 
психологии и педагогики посещают образо-
вательные учреждения города, знакомятся с 
традициями российской школы. Во время 
прохождения методической практики на 
четвертом курсе они получают возможность 
на деле применить полученные знания и 
дать пробные уроки русского языка  как 
иностранного учащимся младших курсов. В 
рамках научной деятельности предполага-
ется написание курсовых и выпускных ква-
лификационных работ по педагогике, пси-
хологии и современному русскому языку.  

Реализация образовательной програм-
мы «2+2» с выдачей двойных дипломов 
осуществляется в контексте социокультур-
ного пространства: обучающие программы 
дополнены целым комплексом мероприя-
тий, позволяющих глубже изучить культу-
ру, традиции, обычаи страны пребывания.  

Необходимым условием, заявленным 
китайской стороной, стал выезд российских 
преподавателей в Китай для преподавания 
ряда дисциплин непосредственно в Чан-
чуньском университете. По условиям гранта 
министерства образования Китая треть всех 
дисциплин учебного плана должны вести 
преподаватели из России. Поэтому сотруд-
ники ВГСПУ выезжают в Чанчунь для чте-
ния лекций на первом и втором курсах, на 
которых студенты обучаются в Китае, чтобы 
приехать в Волгоград на третий и четвер-
тый курс. При этом часть студентов, кото-
рые не имеют желания или возможности 
обучаться в России, могут пройти весь курс 
обучения на базе Чанчуньского университе-
та. Им также предоставляется возможность 
учиться у российских преподавателей, ко-
торые читают лекции и ведут практические 
занятия на третьем и четвертом курсах. Од-
нако в этом случае студенты получают не 
двойной диплом, а только диплом Чанчунь-
ского университета. 

Развитие программ бакалавриата не 
может не влиять на разработку магистер-
ских программ, адаптированных к между-
народным стандартам. Совместно с Тянь-
цзиньским университетом иностранных 
языков в ВГСПУ создана магистерская про-

грамма, являющаяся новым образователь-
ным продуктом, востребованным на рынке 
образовательных услуг. Схема подготовки: 
1,5 года ТУИЯ + 1 год ВСГПУ. Магистранты 
обучаются по направлению 44.04.01 «Педа-
гогическое образование», магистерская 
программа «Русский язык как иностран-
ный». В рамках программы учащиеся ос-
ваивают лингвистические и педагогические 
дисциплины, нацеленные на формирование 
профессиональных компетенций. 

Для ведения научно-исследовательской 
работы и написания магистерской диссер-
тации вводится система двойного научного 
руководства: каждому магистранту предос-
тавляется по одному научному руководите-
лю со стороны ВГСПУ и ТУИЯ, которые ку-
рируют научную деятельность магистранта. 
После успешной защиты магистерской дис-
сертации и сдачи государственного экзаме-
на в ВГСПУ магистрант получает россий-
ский диплом. Возвращаясь на родину, в те-
чение полугода он сдает государственные 
экзамены, предусмотренные китайской сис-
темой образования, и получает диплом ки-
тайского вуза.  

ВГСПУ также предоставляет иностран-
ным гражданам возможность обучения в 
аспирантуре с последующей защитой дис-
сертации. Поскольку образование в универ-
ситете имеет педагогическую направлен-
ность, большая часть аспирантов отдают 
предпочтение направлениям «Педагогика» 
и «Лингвистика». Выпускники ВГСПУ, по-
лучившие степень кандидата наук, занима-
ют ведущие позиции во многих образова-
тельных учреждениях Китая. 

Деятельность вуза в сфере междуна-
родного сотрудничества повышает его кон-
курентоспособность в мировом образова-
тельном пространстве. Сотрудничество в 
области образования, поиск новых форм 
взаимодействия образовательных учрежде-
ний разных стран соответствуют мировым 
тенденциям, потребностям рынка труда, 
запросам работодателей, что, в конечном 
итоге, составляет основу образовательных 
потребностей обучающихся. ВГСПУ, будучи 
одним из крупнейших педагогических вузов 
России, не остается в стороне от ведущих 
мировых тенденций в области образования. 
Университет является одним из лидеров в 
подготовке высококвалифицированных пе-
дагогических кадров для КНР. 

Опыт внедрения и реализации совме-
стных российско-китайских образователь-
ных программ показывает, что это взаи-
мовыгодная форма сотрудничества, спо-
собствующая повышению качества обра-
зования, интенсивному развитию научно-
методических и культурных связей между 
Россией и Китаем.  
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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждается проблема организации самостоятельной работы студентов в 
педагогическом вузе. Отмечается, что ее содержание и методика организации зависят от выбора 
технологии обучения. Рассматриваются в этой связи репродуктивный, исследовательский и про-
ектный подходы к обучению, а также технология продуктивного обучения (Productive Learning). 
Обосновывается необходимость сочетания указанных технологий в современном образовательном 
процессе. Дана характеристика основных результатов обучения при условии комплексного приме-
нения данных технологий. Доказывается, что технология продуктивного обучения имеет особое 
значение для подготовки учителя. Результатом самостоятельной работы студентов при таком обу-
чения являются социально значимые образовательные продукты. В качестве примера рассматрива-
ется проектирование и разработка студентами интерактивных учебных моделей по физике. Перед 
студентами ставится задача создания моделей высокого уровня интерактивности с максимально 
реалистичным интерфейсом. Модели такого вида востребованы в педагогической практике и обла-
дают высоким обучающим эффектом. Знания методики обучения физике интегрированы в этот 
проект и осваиваются студентами в процессе его выполнения. 
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ABSTRACT. The article discusses the issues of students’ independent work organization in the pedagogical 
university. It is underlined, that its content and method of organization depend on the choice of technology 
in education. In this connection reproductive, research and project methods are studied, as well as the 
technology of productive learning. The necessity of combination of the mentioned technologies in modern 
educational process is justified. The characteristics of the main results of the learning process with the in-
tegrated use of these technologies are given. It is argued that productive learning technology is of great im-
portance for the process of teachers’ training. The results of students’ independent work are socially im-
portant products. Planning and development of interactive teaching models in Physics by the students are 
the examples of independent students’ work. The goal is to create the models of high level of interactivity 
with the most realistic interface. The models of this type are in demand in pedagogical practice and have a 
high learning effect. Knowledge of the methods of teaching Physics are integrated into the project and mas-
tered by the students in the course of its implementation. 

рофессиональная подготовка бу-
дущих учителей в педагогическом 

вузе регламентируется целым комплексом 
нормативных документов, среди которых 
ведущими являются закон «Об образовании 
в Российской Федерации», Профессиональ-

ный стандарт педагога, Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
общего образования, Федеральные образо-
вательные стандарты высшего образования 
по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» (уровни бакалавриата и 

П 
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магистратуры). Заданная ФГОС ВО компе-
тентностная модель обучения ориентирова-
на на формирование у выпускников педаго-
гических вузов готовности к обеспечению в 
средней школе качественного образова-
тельного процесса. Важной составляющей 
этой готовности является владение опытом 
проектирования всех его компонентов в их 
содержательной взаимосвязи и осуществ-
ления обучения и воспитания школьников с 
учетом их образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.  

Достижение поставленных целей обес-
печивается за счет применения в высшей 
педагогической школе разных стратегий 
обучения. В системе высшего образования 
на протяжении всей истории его развития 
было реализовано несколько таких страте-
гий, а именно: 

– репродуктивного обучения (Р) (осно-
ванного на предъявлении (передаче) уча-
щимся «готового» знания и образцов вы-
полнения различных видов профессио-
нальной деятельности); 

– обучения исследовательского типа 
(И) (связанного с самостоятельным добы-
ванием субъективно новых результатов 
(знаний, опыта деятельности) в какой-либо 
сфере науки и практики, в ряде случаев и 
объективно новых); 

– проектного обучения (П) (обеспечи-
вающего присвоение знаний и освоение 
комплекса умений при выполнении кон-
кретного проекта: поиска субъективно (или 
объективно) нового решения реальной 
практической проблемы на основе извест-
ных подходов); 

– продуктивного обучения (Productive 
Learning) (PL) (являющегося модификаци-
ей проектного обучения и ориентированно-
го на создание на основе известных методик 
и технологий конечного продукта с задан-
ными потребительскими – конкретного и 
востребованного на практике объекта про-
фессиональной деятельности).  

Репродуктивное обучение – исторически 
первая стратегия организации массовой об-
разовательной практики. Ее главное досто-
инство заключается в обеспечении система-
тического обучения молодежи основам наук. 
Данная стратегия неоднократно отвергалась 
как недостаточно способствующая творче-
скому развитию обучаемых. В настоящее 
время в насыщенном и непрерывно обога-
щающемся информацией мире без репро-
дуктивного обучения обойтись невозможно. 
Именно эта стратегия обучения способствует 
быстрому и полноценному усвоению уча-
щимися больших массивов новых знаний и 
овладению необходимыми умениями. В на-
стоящее время разрабатываются и внедря-
ются эффективные технологии передачи 

учащимися «готового» знания и наработан-
ного человечеством опыта практической 
деятельности. Вместе с тем строить обучение 
только на базе данной стратегии нецелесо-
образно. Репродуктивное обучение составля-
ет лишь основу (начальный этап или необ-
ходимое сопровождение) успешной реали-
зации других образовательных стратегий. 
Является важным сочетание в образователь-
ной практике высшей школы разных страте-
гий обучения. Каждое из возможных сочета-
ний обеспечивает существенное новое каче-
ство его результатов.  

Возможные варианты сочетаний ука-
занных выше стратегий обучения показаны 
на диаграмме (рисунок 1). Сочетание 1 ори-
ентировано на подготовку будущих ученых-
исследователей с достаточным багажом 
систематических и прочных знаний, а так-
же сложившимся опытом их быстрого при-
обретения из различных источников. Со-
четание 2 направлено на обучение квали-
фицированных «исполнителей», готовых к 
реализации различных проектов (решению 
реальных практических проблем) преиму-
щественно на основе известных профессио-
нальных практик (готовых алгоритмов 
и схем действий). Сочетание 3 дает на вы-
ходе исследователей, готовых к сопровож-
дению процессов внедрения результатов 
научного поиска в различные сферы жиз-
недеятельности. Однако в этом случае обу-
чаемые не получают систематических фун-
даментальных знаний и остаются, как при-
нято говорить, «узкими» специалистами. 
Сочетание 4 обеспечивает универсальную 
подготовку. В этом случае в обучении может 
быть обеспечена разная степень включен-
ности указанных выше стратегий. 

Реализация любой из указанных стра-
тегий или их различных сочетаний требует 
разработки соответствующих методик и 
технологий обучения. Ядро каждой методи-
ки образует система приоритетных для 
данной стратегии (или комбинации страте-
гий) видов деятельности, а также соответст-
вующие им методы, формы и средства обу-
чения. Технология обучения строится на 
основе специально сформированной систе-
мы учебных заданий для учащихся и спосо-
бов руководства их познавательной и прак-
тической деятельностью, а также средств ее 
дидактической поддержки и материально-
технического обеспечения. 

Сочетание стратегий обучения является 
на сегодня востребованной образовательной 
практикой в условиях реализации современ-
ных образовательных стандартов подготовки 
бакалавров и магистров. При формировании 
индивидуальных образовательных траекто-
рий студентов возможно варьирование доли 
указанных стратегий в их обучении.  
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Рисунок 1 
Варианты сочетания стратегий обучения: 

Р – репродуктивная, И – исследовательская,  
П – проектная, PL – продуктивная [1] 

 
Цель любой стратегии обучения – обес-

печение максимально высокого уровня са-
мостоятельности учащихся в выполнении 
соответствующих ей видов деятельности. 
Готовность выпускника вуза к самостоя-
тельной профессиональной деятельно-
сти – главный результат обучения. 

Самостоятельность как интегральное 
качество личности «…отражает единство 
когнитивных и волевых структур психики и 
проявляется в сознательной саморегуляции 
явлений психической активности как дея-
тельного отношения субъекта к окружаю-
щему миру. Процессы управляемой созна-
нием саморегуляции деятельности как 
формы психической активности охватыва-
ют все компоненты ее структуры (мотива-
цию, ориентировку, исполнение, кон-
троль)». Саморегуляция является инфор-
мационным процессом. Информационную 
основу сознательной саморегуляции со-
ставляют: 1) рефлексия ранее приобретен-
ного опыта деятельности и его личностного 
смысла; 2) актуальные представления о 
предмете, процессе, средствах и продукте 
предстоящего опыта деятельности; 3) про-
цессы оперативного восприятия и анализа 
условий протекания деятельности в на-
стоящем времени» [7, с. 39–40]. 

На основе анализа природы феномена 
самостоятельности и его взаимосвязи с фе-
номеном активности мы выделяем виды са-
мостоятельности: 1) операционная само-
стоятельность, которая проявляется в 
форме саморегуляции исполнения умствен-
ных и практических действий на основе из-
вестного субъекту алгоритма и точного зна-
ния условий его применения; 2) самостоя-
тельность действий, для которой харак-
терна успешная саморегуляция процессов 
планирования – определения общей и част-
ных целей и разработки процедурно-

операционной модели способа их достиже-
ния; 3) самостоятельность деятельности, 
которая проявляется в саморегуляции выбо-
ра человеком объекта и предмета действия 
на основе адекватной этому предмету по-
требности (предмет действия в этом случае 
выступает его непосредственным мотивом) 
[Там же, с. 40]. Данные виды самостоятель-
ности связаны иерархическими отношения-
ми и как механизмы реализации различных 
составляющих активности субъекта могут 
рассматриваться как эмпирически различи-
мые компоненты самостоятельности.  

Особую роль в современных условиях 
приобретает самостоятельность лично-
сти в учении. Это определяется нарастаю-
щими и достаточно радикальными преоб-
разованиями информационной культуры 
общества. К их основным признакам отно-
сятся: 1) рост объема и высокие темпы об-
новления содержания информационных 
потоков; 2) непрерывность обогащения об-
щества новой информацией; 3) расширение 
состава доступных массовому потребителю 
источников информации; 4) быстрые темпы 
технического совершенствования ее носи-
телей и средств обмена; 5) изменение соот-
ношения роли и функций источников ин-
формации в образовательном пространстве; 
6) совершенствование содержания и спосо-
бов информационного наполнения источ-
ников, рост уровня системной организации 
информации и разнообразия форм ее пред-
ставления на носителях; 7) развитие средств 
поиска и оперативной обработки информа-
ции; 8) расширение спектра информацион-
ных услуг; 9) процессы формирования еди-
ного информационного пространства (сис-
темы массовой коммуникации) с его «поли-
онтогенетическим» (А. А. Калмыков) харак-
тером; 10) расширение возможностей уча-
стия каждого члена общества в наполнении 
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информационного пространства (в особен-
ности через систему массовой коммуника-
ции Internet); 11) изменение соотношения в 
доступном пользователю информационном 
пространстве различных типов информации 
(значений общественного и индивидуально-
го сознания большой совокупности людей)» 
[9, с. 3]. В этих условиях учение как вид дея-
тельности вот уже несколько десятилетий 
перестало быть прерогативой только учеб-
ных заведений. Обучение и образовательная 
практика в целом практически уже вышли за 
их границы. Монополия учителя (препода-
вателя) на предоставление информации 
фактически ликвидирована. Обучение раз-
ворачивается в широкой социальной ин-
формационно-образовательной среде, на-
сыщенной множеством источников инфор-
мации. Современные стратегии обучения в 
вузе уже выстраиваются с учетом этого важ-
ного обстоятельства и направлены на разви-
тие самостоятельности личности в учении в 
обновленной образовательной среде. 

Процесс становления познавательной 
самостоятельности является продуктивным, 
если структура, функции и тенденции 
управляемого совершенствования («дидак-
тической эволюции») информационно-
образовательной среды учения соответству-
ют природе феномена самостоятельности 
личности, закономерностям его развития и 
особенностям проявления в конкретной дея-
тельности. Этот процесс следует определить 
как целедостигающий, если будут обеспече-
ны в комплексе социальный и психолого-
дидактический планы его организации. Для 
этого должны быть: 1) объективированы и 
представлены на соответствующих носите-
лях информации предмет и процесс учения 
как социокультурной деятельности через 
описание их обобщенных концептуальных и 
процессуальных моделей; разработана соот-
ветствующая система средств учения, под-
держивающая внешние и внутренние планы 
самостоятельной учебной деятельности по 
предмету; созданы необходимые организа-
ционные условия для самостоятельного 
учебного труда; и, наконец, обозначен смысл 
самостоятельной учебной деятельности, це-
ниться и использоваться ее продукт (соци-
альный аспект); 2) введена в действие сис-
тема средств и способов комплексной под-
держки структурных элементов процесса 
сознательной саморегуляции учебной ак-
тивности студента на занятиях по предмету 
(мотивации, целеполагания, исполнения, 
контроля), отражающая в своем содержании 
и его последовательной модификации зако-
номерности этого процесса и определяющая 
в итоге становление высших форм самостоя-
тельности личности в учении (психолого-
дидактический аспект) [Там же, с. 7] . 

Результаты успешной самостоятельной 
работы студентов представлены, как прави-
ло, в разных формах. Это традиционные 
оценки «хорошо» и «отлично», повышенные 
и именные стипендии, стипендии Прави-
тельства РФ и Президента РФ, дипломы сту-
денческих олимпиад и конкурсов разных ви-
дов и уровней, дипломы с отличием по 
окончанию вуза. Особенно ярко и «зримо» 
результаты самостоятельной работы студен-
тов представлены в их грантовой деятельно-
сти, в том числе в совместной творческой ра-
боте с учеными и преподавателями вуза, а 
также специалистами исследовательских ла-
бораторий и проектно-конструкторских бю-
ро предприятий и производственных компа-
ний, с которыми вуз сотрудничает. Выпол-
ненные исследования и проекты являются 
предметом заслуженной гордости студентов 
и нередко становятся основанием их после-
дующего успешного трудоустройства и карь-
ерного роста. Однако такой опыт могут при-
обрести далеко не все студенты. Исправить 
ситуацию – предоставить всем студентам 
возможность успешной самостоятельной 
деятельности в решении реальных профес-
сиональных задач – призваны стратегии 
проектного и продуктивного обучения. Дан-
ные стратегии в значительной мере совпа-
дают по своей идеологии и процедуре реали-
зации, но имеют, тем не менее, некоторые 
существенные отличия. 

Технология проектного обучения имеет 
давнюю историю (в 1908 г. Д. Снедзен ввел 
термин «метод проектов», В. Килпатрик с 
начала 20-х годов XIX в. сформулировал 
теоретические основы применения этого 
метода). Термин Productive Learning» (далее 
PL) был введен в конце 80-х гг. прошлого 
столетия и принадлежит немецким ученым 
и педагогам И. Бем и Й. Шнайдеру. В 
1990 г. уже была создана сеть продуктивных 
школ (INEPS – International Network of Pro-
ductive Schools), а год спустя в Европе был 
основан институт продуктивного бучения 
(IPLE). В настоящее время стратегия (кон-
цепция) продуктивного обучения получила 
широкое распространение в различных 
странах мира (Германии, Великобритании, 
Франции, Швеции Испании, Италии, США, 
Финляндии, Бразилии и др.). В России этот 
тип обучения тоже нашел своих сторонни-
ков. В ряде городов нашей страны, как и 
других странах, созданы научные организа-
ции, развивающие теорию продуктивного 
обучения (Москва, С-Петербург и др.) [2].  

Согласно модели, разработанной 
И. Бем и Й. Шнайдером, продуктивное обу-
чение включает личностный, деятельно-
стный, социальный, культурный и про-
фессиональный аспекты. Личностный ас-
пект выражается в осознании обучения как 
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процесса собственного развития. Деятель-
ностный аспект связан с тем, что обучение 
возникает из опыта продуктивной деятель-
ности, в которой затем результаты обучения 
и используются. Социальный аспект состо-
ит в значении, которое данная деятельность 
имеет для социума, культурологический – в 
его связях с традициями развития различ-
ных областей культуры, а профессиональ-
ный – в предоставлении обучаемому воз-
можностей для самоопределения и профес-
сиональной подготовки.  

Вопросам теории и практики реализа-
ции концепции продуктивного обучения по-
священа книга немецкого математика и пси-
холога М. Вертгеймера. Автор дает характе-
ристику наиболее существенных признаков 
обучения этого типа: 1) ориентация на инди-
видуализацию обучения и расширение его 
потенциала за счет интегративного подхода к 
вопросам академического, общекультурного 
и профессионального образования; 2) более 
широкое использование образовательных ре-
сурсов окружающей социальной, экономиче-
ской и культурной среды [3, с. 9]. Еще одной 
особенностью PL является гибкость системы 
обучения. Система адаптируется к изменени-
ям, происходящим с обучаемыми. Способ-
ность системы к адаптации связаны с разви-
той образовательной средой, «богатой идей-
но и материально» и чаще всего выходящей 
за пределы конкретной школы. 

На втором конгрессе INEPS в 1992 г. в 
Португалии было дано определение поня-
тию PL. Продуктивное обучение является 
«…образовательным процессом, приводя-
щим к развитию роли личности в сообщест-
ве (социуме) одновременно с изменениями в 
самом сообществе (социуме). Этот процесс 
реализуется в виде маршрута, образованного 
действиями, ориентированными на получе-
ние продукта в ситуациях реальной жизни с 
помощью группового образовательного опы-
та, проведения которого облегчается участи-
ем педагогов» [Там же, с. 10]. К ключевым 
признакам PL отнесены: 1) ориентация на 
развитие личности обучаемого; 2) адаптив-
ность обучения в отношении индивидуаль-
ных особенностей личности; 3) социальный 
и профессиональный характер развития 
обучаемого; 4) изменение роли педагога.  

В системе продуктивного обучения про-
цессы традиционной передачи «готового» 
знания и контроля их усвоения заменены 
самостоятельной мотивированной практико-
ориентированной деятельностью. Результа-
том такой деятельности являются созданные 
учащимися конкретные и социально значи-
мые продукты. Программный материал, ко-
торый должны усвоить учащиеся, интегри-
рован в исполняемые проекты, поэтому ос-
ваивается в процессе работы над ними. 

Важно отметить, что в процессе продук-
тивного обучения проявляются такие со-
ставляющие самостоятельности личности, 
как самоопределение, самоорганизация, 
самодеятельность, самоконтроль, самоут-
верждение. К достоинствам PL относятся 
реалистичность поставленных перед обу-
чаемыми проблем, осознание необходимо-
сти их решения, инициатива в поиске спо-
собов выполнения проекта, исполнитель-
ская самостоятельность, ответственность за 
качество создаваемого продукта. Сущест-
венным положительным моментом являет-
ся естественность и демократичность взаи-
модействия участников образовательного 
процесса, к которым могут быть отнесены, в 
том числе, потребители профессиональных 
услуг. Следует отметить и недостатки PL: 
необходимость дополнительного учебного 
времени, сложность в управлении учебным 
процессом, значительные трудозатраты 
преподавателя, направленные на изучение 
рынка профессиональных потребностей, с 
удовлетворением которых может быть свя-
зана разработка проектов. Как в случае ис-
следовательского и проектного обучения PL 
не обеспечивает необходимого уровня сис-
темности и прочности знаний обучаемых.  

Рассмотрим в качестве примера воз-
можности реализации стратегии продук-
тивного обучения при подготовке будущих 
учителей физики. Основу продуктивного 
обучения, как отмечалось выше, составляет 
проектная деятельность студентов по раз-
работке востребованного в реальной педа-
гогической практике конкретного образова-
тельного продукта.  

Следует отметить, что проектная дея-
тельность будущих учителей физики как 
основа самостоятельной работы студентов 
составляет важную часть процесса обуче-
ния. В 1970-80-е гг. доля таких заданий в их 
общем объеме составляла около 30%. Ос-
тальные задания были связаны с изучением 
и конспектированием программного и до-
полнительного материала, подготовкой 
аналитических обзоров, а также отработкой 
методического знания (его систематизаци-
ей и обобщением, конкретизацией и т.п.) 
(А. В. Усова, З. А. Вологодская, Н. Н. Туль-
кибаева, Л. И. Рубинова и др.). В 2000-х до-
ля заданий по проектированию учебного 
процесса и средств обучения в системе са-
мостоятельной работы студентов сущест-
венно возросла. Дополнительным фактором 
положительного влияния на этот процесс 
явилась информатизации системы образо-
вания. В систему заданий для самостоя-
тельной работы были включены задания по 
проектированию ресурсов и объектов вир-
туальной образовательной среды (Т. А. Ан-
дреева, О. В. Боброва, М. Д. Даммер, 
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А. Ф. Кавтрев, В. К. Крахоткина, А. И. Наза-
ров, Е. В. Оспенникова, Н. А. Оспенников, 
Л. А. Прояненкова, Е. С. Ремизова и др.) 
[12]. Однако это были лишь учебные проек-
ты, которые составляли в большинстве слу-
чаев лишь часть портфолио студента, де-
монстрирующего его развитие в деле освое-
ния профессии учителя физики. 

Отметим, что могут быть реализованы 
разные подходы к формированию системы 
заданий по проектированию учебно-
воспитательного процесса: 1) эмпириче-
ский: анализ накопленного опыта органи-
зации самостоятельной работы студентов, 
выделение в его содержании видов учебных 
заданий, построение классификации зада-
ний на основе обобщения данного опыта; 
2) теоретический подход: формирование 
системы заданий на основе обобщенной 
модели (ОМ) учебного процесса в высшей 
педагогической школе и модели видов 
профессиональной деятельности будущих 
учителей как составляющей ОМ; 3) норма-
тивный: построение системы заданий в со-
ответствии с содержанием стандартов обра-
зования: квалификационной моделью спе-
циалиста (ГОС), его компетентностной мо-
делью (ФГОС) [5].  

С научной точки зрения наиболее ин-
тересен теоретический подход. Достаточно 
очевидно, что система макропроектов мо-
жет быть связана с основными компонен-
тами образовательного процесса как систе-
мы. Более тонкая дифференциация – это 
предмет специальных исследований. Наи-
более обстоятельные результаты в данном 
направлении в методике обучения физике 
получены Л. А. Прояненковой [11]. Автор 
выделяет более двух десятков проектов для 
самостоятельной работы студентов и обсу-
ждает их содержание в контексте обучения 
студентов самостоятельному решению ти-
повых профессиональных задач (ТПЗ). 
Идеи, сформулированные в этой работе, 
могут получить дальнейшее развитие, в том 
числе в аспекте реализации стратегии про-
дуктивного обучения. 

В настоящей статье рассмотрим в каче-
стве примера реализацию стратегии продук-
тивного обучения при организации само-
стоятельной работы студентов по проекти-
рованию и разработке средств обучения фи-
зике, в частности виртуальных учебных мо-
делей высокого уровня интерактивности с 
максимально реалистичным интерфейсом. 
Модели такого вида весьма востребованы в 
педагогической практике и обладают высо-
ким обучающим эффектом. Знания методи-
ки обучения физике интегрированы в этот 
проект и осваиваются студентами в процессе 
его выполнения. Работа над проектом вклю-
чает все основные этапы: от предпроектного 

обследования объекта проектирования до 
получения конечного продукта (подробнее 
об этапах проектирования информационных 
систем см. учебное пособие [10]). 

Содержательной основой проектирова-
ния являются виртуальные интерактивные 
модели демонстрационного и лабораторного 
физического эксперимента. Такие модели 
являются полезным дополнением к натур-
ным демонстрационным опытам, которые 
учащиеся наблюдают, как правило, один раз. 

Практика применения данных моделей 
в учебном процессе по физике продемонст-
рировала их положительное влияние на ус-
воение учащимися учебного материала и 
формирование у них экспериментальных 
умений. Модели могут использоваться учи-
телем физики и при объяснении нового ма-
териала, и на этапе его закрепления. Будет 
полезна работа с моделями в домашних ус-
ловиях. Интерактивный характер моделей и 
их реалистичный интерфейс стимулируют 
познавательную активность учащихся, раз-
вивают их самостоятельность в учебной 
деятельности, способствуют формированию 
познавательных умений и навыков. В ходе 
работы учащиеся упражняются в манипу-
лировании элементами реалистичной экс-
периментальной установки, в заполнении 
таблиц опытных данных, построении и ис-
следовании графиков функциональных за-
висимостей, проведении расчетов и т.п. 
Кроме того, они приобретают навыки ис-
следования виртуальных моделей физиче-
ских объектов и процессов [6; 8]. 

Первоначальная демонстрация студен-
там примеров таких моделей, характеристи-
ка их дидактического потенциала и практи-
ки применения в обучении направлены на 
обоснование необходимости создания их но-
вых видов и стимулирование работы студен-
тов по выполнению подобных проектов. 

Далее, важно сформулировать требова-
ния результату проектирования. К основ-
ным требованиям относятся: 1) высокий 
уровень интерактивности модели; 2) реали-
зация в динамическом режиме модели фи-
зического явления (исследуемого объекта, 
процесса) и модели экспериментальной ус-
тановки для его изучения; 3) максимально 
реалистичный интерфейс; 4) учет модели 
деятельности учащегося при проведении 
экспериментального исследования (см. 
обобщенный план проведения физического 
эксперимента [7]; 5) применение техноло-
гии «drag and drop», обеспечивающей ква-
зиреалистичность действий учащегося в 
виртуальной среде. Затем определяются ин-
струментальная среда и этапы работы сту-
дентов над проектом. Отметим, что проекты 
данного вида предлагаются студентам, обу-
чающимся по направлению «Педагогиче-
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ское образование и осваивающим два про-
филя подготовки «Физика» и «Информати-
ка» (срок обучения – 5 лет). По завершению 
проекта модель тестируется и предъявляет-
ся потребителю для апробации. При необ-
ходимости осуществляется «доводка» моде-
ли по предложению потребителя. 

В качестве инструмента для разработки 
моделей студенты использовали среду 
Adobe Flash, в которую заложен достаточ-
ный спектр возможностей для подготовки 
качественных образовательных продуктов.  

Рассмотрим примеры созданных сту-

дентами в данной среде интерактивных 
учебных моделей по теме «Электростатика» 
(физика, 10 класс).  

Модель «Электризация тел». Данная 
модель представляет собой виртуальную 
симуляцию демонстрационного экспери-
мента (рисунок 2а). В рабочем окне модели 
представлены физические приборы и мате-
риалы в их естественном виде. Благодаря 
этому у обучаемого создается адекватное 
представление об используемом в экспери-
менте оборудовании и способах его приме-
нения при проведении исследования.  

 

(а) (б) 

Рисунок 2 
Модель «Электризация тел». 

Установка для модельного эксперимента: 
а) «макроуровень» демонстрации; б) «микроуровень» демонстрации 

 
За счет реализованной в данной модели 

технологии «drag and drop» у пользователя 
имеется возможность выполнять с приме-
нением предоставленного оборудования те 
же экспериментальные действия, что и на 
натурной установке. В рабочем поле модели 
можно выбрать любую из электризуемых 
палочек (эбонитовую, стеклянную, из орга-
нического стекла или сургуча, латунную), 
наэлектризовать ее трением об один из ле-
жащих на столе материалов (о мех, резину, 
бумагу или шелк). Степень электризации 
палочки за счет продолжительности трения 
может быть различной. При поднесении 
палочки к кондуктору электрометра его 
стрелка отклоняется (электризация влия-
нием). Величина отклонения стрелки зави-
сит от степени электризации палочки и рас-
стояния до электрометра.  

Возможна зарядка электрометра при-
косновением палочки. При последующем 
поднесении этой же наэлектризованной 
палочки к заряженному от нее электро-
метру отклонение стрелки увеличивается. 
При поднесении к этому электрометру па-
лочки с зарядом другого знака отклонение 
стрелки уменьшается. 

С помощью данной модели можно про-
демонстрировать способ зарядки электро-

метра прикосновением «виртуальной ру-
ки». Для этого рядом с кондуктором раз-
мещается наэлектризованная палочка, ко-
торая убирается после касания рукой кон-
дуктора электрометра. Возможно после-
дующее определение знака заряда этого 
электрометра при помощи электризации 
через влияние. 

В модели реализован запуск «микро-
уровня» демонстрации (рисунок 2б). В этом 
случае отображается знак заряда отдельных 
элементов электрометра и условная величи-
на этого заряда (за счет большего или мень-
шего числа знаков «+» и «–» на каждом из 
элементов электрометра). Работа в режиме 
«микроуровень» направлена на оказание 
помощи учащемуся в осознании сути наблю-
даемых эффектов по электризации тел. 

Симуляция демонстрационного экспе-
римента по электризации тел (влиянием, 
прикосновением) позволяет в режиме реа-
листичных манипуляций с виртуальным 
оборудованием исследовать взаимодейст-
вие наэлектризованных тел и сделать вывод 
о существовании зарядов двоякого рода (то 
есть о «стеклянном» и «смоляном» элек-
тричестве или, как стали говорить позд-
нее, – о положительном и отрицательном 
зарядах) (рисунок 3).  
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Рисунок 3 

Модель «Электризация тел»: 
исследование взаимодействия наэлектризованных тел 

 
Модель «Закон Кулона». Модель пред-

назначена для симуляции демонстрационно-
го физического эксперимента по исследова-
нию зависимости силы кулоновского взаимо-
действия от величины взаимодействующих 
зарядов и расстояния между заряженными 
телами (рисунок 4). В рабочем окне модели 
представлена реалистичная виртуальная ус-
тановка данного эксперимента. В данной мо-
дели воспроизводятся все ключевые действия 
экспериментатора по исследованию взаимо-
действия заряженных тел. Реалистичность 
действий, как и в первой модели, поддержи-
вается технологией «drag and drop».  

Учащийся может традиционным образом 
пользоваться электрофорной машиной (вра-

щать ручку машины и приводить тем самым в 
движение ее диски, поворачивать на нужный 
угол кондукторы, передавать от них разряд-
ником заряд исследуемым телам, разряжать 
кондукторы машины, соединяя их накорот-
ко). От продолжительности вращения дисков 
машины зависит заряд кондукторов. 

При исследовании закономерностей 
электростатического взаимодействия уча-
щиеся пользуются металлическими шари-
ками на изолирующих штативах, чувстви-
тельными весами и набором рейтеров. Ша-
рики заряжаются с помощью разрядника от 
электрофорной машины. Величина заряда 
в условных единицах указывается всякий 
раз во всплывающем окне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 
Модель «Закон Кулона» 
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Опыт по проверке закона Кулона на 
данной установке проводится в точном со-
ответствии с методическими рекоменда-
циями, представленными в учебном посо-
бии А. А. Покровского [4]. 

При постановке проектного задания 
для студентов должен быть определен объ-
ем знаний и умений для самостоятельной 
проработки (повторения, самостоятельного 
освоения, творческого переосмысления и 
поиска практических решений на основе 
применения в конкретной ситуации). Это 
знания: 1) частных вопросов методики 
обучения физики (явлений и законов их 
протекания, элементов теоретического 
знания, особенностей их изучения в сред-
ней школе); 2) техники и методики поста-
новки физического эксперимента, в ряде 
случаев в его историческом аспекте; 3) со-
держания и методики формирования экс-
периментальных умений учащихся (кон-
кретных, обобщенных); 4) методики кон-
троля и учета знаний и умений учащихся 
для обеспечения адекватной реакции обу-
чающей системы на действия пользовате-
ля; 5) методики и технологии разработки 
виртуальных учебных моделей по физике, 
включая особенности проектирования ин-
терфейса рабочих окон моделей; 6) мето-
дики обучения учащихся работе с вирту-
альными моделями, включая формирова-
ние обобщенных умений в их исследова-
нии. Указанные знания фактически интег-
рированы в проект. Без их внимательного 

изучения и усвоения невозможно создание 
качественной и полезной для учебной 
практики в школе интерактивной модели. 

Опытно-поисковая работа по реализа-
ции технологии продуктивного обучения 
продемонстрировала ее достаточную эф-
фективность. Методические знания сту-
дентов, «пропущенные» через индивиду-
альные проекты, приобрели иное, более 
высокое качество. Студенты продемонст-
рировали в итоге более глубокие знания 
фактического материала по соответствую-
щей теме школьного курса физики. Суще-
ственно выше оказался уровень их методи-
ческой работы при постановке натурного 
демонстрационного эксперимента и при-
менении в обучении его виртуальной си-
муляции. Уровень самостоятельности 
учебной работы во всех ее видовых прояв-
лениях возрос. Инициативные проекты 
студентов свидетельствовали о становле-
нии самостоятельности деятельности, ба-
зирующейся на более устойчивой профес-
сиональной мотивации. Обнаружили себя 
в явном виде такие достоинства продук-
тивного обучения, как самоорганизация, 
самодеятельность, самоконтроль, самоут-
верждение и самоопределение, закрепле-
ние профессиональных интересов, осозна-
ние значимости выбранной профессии. Ра-
бота студентов в более широкой образова-
тельной среде способствовала интеграции 
академического, общекультурного и про-
фессионального образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В ВУЗЕ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная система контроля, БРС, оценивание, текущий контроль, 
трудности адаптации, преимущества использования. 

АННОТАЦИЯ. В статье речь идет об инновационной системе контроля учебных достижений обу-
чающихся в вузах, подробно рассматриваются виды контроля и их особенности. Особо подчеркива-
ется важность контроля, так как он является необходимой составляющей любого учебного процес-
са. В свою очередь, оценивание рассматривается как один из важнейших этапов контроля и пред-
ставляет собой процесс формирования оценки. Авторы подчеркивают особенности оценивания в 
средних и высших учебных заведениях. Авторы считают, что балльно-рейтинговая система (БРС) 
является актуальной и позволяет преодолеть многие недостатки традиционной системы оценива-
ния, являющейся достаточно субъективной и не соответствующей ведущим принципам контроля, 
таким как валидность, надежность, системность, систематичность, прозрачность. Анализируя ре-
зультаты проведенного среди студентов бакалавриата УрФУ анкетирования, авторы выявили, что 
студенты в целом положительно оценивают использование БРС, считают 100-балльную систему бо-
лее объективной, чем 5-балльная школьная. В то же время студентами отмечаются трудности адап-
тации к ней в связи с отсутствием преемственности в способах контроля в системе «школа – вуз» и 
предлагаются способы совершенствования БРС. На основании результатов анкетирования разрабо-
таны рекомендации для преподавателя. В качестве примера эффективного использования БРС 
приводится кафедра Лингвистики Уральского федерального университета, где текущий контроль 
лексики, грамматики, чтения, письма, аудирования и устной речи является систематичным, опера-
тивным и наглядным. Авторы подчеркивают преимущества БРС как для студентов, так и для пре-
подавателей, и считают, что эту актуальную тему необходимо исследовать и в дальнейшем.  
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PROBLEMS OF APPLICATION OF SCORE-RATING SYSTEM IN THE UNIVERSITY 
TO MONITOR STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENTS  

KEYWORDS: innovative system of monitoring, score-rating system, evaluation, difficulties of adaptation, 
the advantages of application. 

ABSTRACT. This article is concerned with an innovative monitoring system of students’ academic 
achievements in universities. It examines in detail the types of monitoring and their features. Emphasis is 
given to the importance of monitoring as it is a necessary component of any teaching process. In turn, 
evaluation is considered as one of the most important elements of monitoring, and it is a process of giving 
marks. The authors underline the distinctive features of evaluation in secondary and higher education. The 
authors believe that the score-rating system is relevant and helps overcome many of the shortcomings of 
the traditional system of evaluation, which is fairly subjective and does not conform to the leading princi-
ples of monitoring, such as validity, reliability, consistency, regularity, and transparency. The analysis of 
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the survey conducted among undergraduates revealed that the students, on the whole, positively assess the 
use of the score-rating system and believe that the 100-point system is more objective than the 5-point 
school system. At the same time, the students point out the difficulties they run into with adaptation to the 
system due to the lack of continuity in how monitoring in the system of " Secondary School-University" is 
carried out and they give their suggestions how to improve it. Recommendations for the teachers based on 
the analysis of the questionnaires were developed. The Department of Linguistics and Professional Com-
munication in Foreign Languages of the Ural Federal University, where the evluation of vocabulary, 
grammar, reading, writing, listening, and speaking is systematic, timely, and transparent is given as an ex-
ample of effective application of the score -rating system. The authors point up the advantages of the score-
rating system for both students and teachers, and they believe that it requires further investigation. 

роцесс внедрения рейтинговой 
системы в высшее профессиональ-

ное образование связан с современными 
запросами общества, которые должны со-
провождаться изменением стратегии обу-
чения и способов оценки достижений обу-
чающихся. Другими словами, сегодня необ-
ходимо создать благоприятные условия для 
проявления и стимулирования личностного 
потенциала всех участников образователь-
ного взаимодействия и контроля учебных 
достижений студентов, чему будет способ-
ствовать балльно-рейтинговая система (в 
дальнейшем БРС). Термин «учебные дос-
тижения» в последнее время наиболее 
употребим, так как учебные достижения 
рассматриваются как итоговые результаты 
обучения и являются синонимом термина 
«подготовленность» [7]. 

Для решения поставленных задач необ-
ходимо обратить особое внимание на пра-
вильно организованный контроль учебных 
достижений обучающихся, на их умения 
использовать полученные знания в своей 
практической деятельности на уровне, дос-
таточном для их конкурентоспособности на 
рынке труда. Поэтому наряду с введением и 
закреплением пройденного материала кон-
троль является важнейшей частью любого 
учебного процесса. 

Контроль, по мнению И. П. Подласого, 
представляет собой проверку и оценивание 
знаний, умений обучающихся [10, с. 240]. 
Педагогический контроль в учебном процес-
се, как считает Н. В. Басова, рассматривается 
как способ получения информации о качест-
венном состоянии учебного процесса и на-
правлен как на деятельность студентов, так и 
на педагогическую деятельность преподава-
теля, на взаимодействие этих двух субъектов 
образовательного процесса [1, c. 247]. 

«Основными принципами контроля 
являются: профессиональная направлен-
ность, валидность, надежность, системность 
и систематичность» [1, c. 251]. Валидность 
контроля обеспечивается его адекватностью 
целям обучения. Контролировать следует 
то, чему обучали студентов, при этом со-
держание текущего контроля должно соот-
ветствовать содержанию итогового контро-
ля. С другой стороны, валидность контроля 

обеспечивается по возможности большим 
количеством разделов, подлежащих кон-
тролю. Следует говорить о синтезирован-
ном контроле, позволяющем судить об ус-
воении всей системы знаний и соответст-
вующих им видов деятельности, что гово-
рит о надежности контроля [1, c. 252–253]. 

Методисты выделяют различные формы 
контроля учебных достижений студентов: 
предварительный, текущий, промежуточ-
ный, итоговый и т.д. [3; 8; 9; 14]. Текущий 
контроль является самым распространен-
ным и эффективным видом контроля, обес-
печивающим систематическую проверку 
знаний, умений и навыков обучающихся. 
Важнейшей функцией текущего контроля 
является функция обратной связи. Обратная 
связь позволяет преподавателю получать 
сведения о ходе процесса усвоения у каждого 
учащегося. Она составляет одно из важней-
ших условий успешного протекания процес-
са усвоения. Обратная связь должна нести 
сведения не только о правильности или не-
правильности конечного результата, но и да-
вать возможность осуществлять контроль за 
ходом процесса, следить за действиями обу-
чающихся. Текущий контроль необходим 
для диагностирования хода дидактического 
процесса, выявления динамики последнего, 
сопоставления реально достигнутых на от-
дельных этапах результатов с запланирован-
ными. Кроме собственно прогностической 
функции текущий контроль и учет знаний, 
умений стимулирует учебный труд обучаю-
щихся, способствует своевременному опре-
делению пробелов в усвоении материала, 
повышению общей продуктивности. 

В последнее время все чаще используют 
понятие «мониторинг», который рассматри-
вается как процесс наблюдения за учебной 
деятельностью студентов и ее анализ в сис-
теме «обучающий – обучающийся». Мони-
торинг позволяет судить о состоянии качест-
ва обучения и обеспечивает прогноз его раз-
вития. Преподаватель получает информацию 
о качестве своей работы, об эффективности 
тех или иных приемов обучения. Таким обра-
зом, мониторинг позволяет осуществлять не-
прерывный процесс наблюдения за деятель-
ностью обучающихся, корректировать их 
достижения, осуществлять оценивание. 

П 
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Оценивание является одним из важ-
нейших этапов контроля учебных достиже-
ний обучающихся и рассматривается как 
процесс формирования оценки. При оцени-
вании учитываются как количественные, 
так и качественные показатели работы 
учащихся. Зарубежные методисты выделя-
ют формальные и неформальные оценки 
соответственно [15, c. 104]. Качественные 
показатели выражаются в оценочных суж-
дениях, которые чаще всего являются ре-
зультатом мониторинга учебной деятельно-
сти («отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» и т.д.). Количественные показатели 
фиксируются в баллах (отметках). «Контро-
лирующая функция отметки – в выявлении 
знаний для определения готовности к даль-
нейшему обучению» [2, c. 219]. 

Контроль осуществляется на всех этапах 
процесса образования: начальном, среднем, 
высшем. Оценивание учебного труда обу-
чающихся существует во всех типах школ, и 
нормативным выражением оценки является 
школьная отметка. Традиционно в большин-
стве отечественных школ сохраняется систе-
ма оценивания, построенная фактически на 
4-балльной шкале от «2» до «5». Теоретиче-
ски существует еще «1» (единица), но на 
практике этот балл почти не используется. 
Выставление оценок с дополнительными 
обозначениями знаком «+», «–» сущест-
вующие правила ведения журналов не по-
зволяют использовать. В высших учебных 
заведениях оценка выставлялась не в форме 
отметки, а в форме оценочных суждений при 
отсутствии баллов, то есть «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно» Педагог, вынося оценку, должен 
каждый раз обосновывать ее, руководствуясь 
критериями оценивания, которые могут 
трактоваться субъективно. Именно субъек-
тивный подход педагога является главной 
причиной, по которой обучающиеся часто 
отдают предпочтение независимым тесто-
вым формам контроля с минимальным уча-
стием педагогов.  

Балльно-рейтинговая система, которая 
используется как в Уральском федеральном 
университете, так и в ряде других вузов 
страны, позволяет преодолеть многие не-
достатки традиционной четырехбалльной 
системы и достаточно дифференцированно 
оценить успехи каждого учащегося. В дея-
тельности университетов БРС получила ак-
тивное распространение и понимается пе-
дагогическим сообществом как система 
процедур, позволяющих осуществить оце-
нивание результата образовательной дея-
тельности обучающихся, а также как сред-
ство индивидуализации образовательного 
процесса, позволяющее преподавателю 
проектировать индивидуальные образова-

тельные траектории, исходя из уровня под-
готовки и освоения студентами учебной 
программы [5, с. 31]. 

Целью введения БРС является ком-
плексное объективное оценивание учебной 
деятельности студентов, достигнутых ими в 
соответствии с программой обучения. 
Балльно-рейтинговая система предполагает 
многообразие видов работ, включенных в 
модули, разработанные преподавателем в 
рамках рабочей программы: посещаемость, 
аудиторная работа, внеаудиторная работа, 
выполнение дополнительных заданий, вы-
полнение контрольно-тестовых заданий.  

Объем и уровень усвоения студентами 
учебного материала оцениваются по ре-
зультатам текущего контроля количествен-
ной оценкой, выраженной в баллах. Оценке 
подлежит каждое контрольное мероприя-
тие. При оценивании в обязательном по-
рядке применяется 100-балльная целочис-
ленная шкала по результатам как текущего, 
так и итогового контроля. 

Результаты текущего контроля могут 
быть использованы преподавателем, прово-
дящим занятия по дисциплине: 

 для доведения до студентов деталь-
ной информации о степени их готовности к 
изучению дисциплины и о необходимости 
дополнительной учебной работы для по-
вышения уровня требуемых знаний; 

 доведения до студентов и иных заин-
тересованных лиц, детальной информации 
о степени освоения студентами программы 
учебной дисциплины; 

 обеспечения ритмичной учебной ра-
боты студентов, привития им умения четко 
организовывать свой труд; 

 своевременного выявления отстаю-
щих и оказания им содействия в изучении 
учебного материала; 

 организации индивидуальных заня-
тий творческого характера с наиболее под-
готовленными обучающимися; 

 анализа качества используемой рабочей 
программы дисциплины и совершенствования 
методики преподавания учебной дисциплины; 

 определения полностью или частично 
оценки промежуточной аттестации студен-
тов по дисциплине; 

 разработки предложений о корректи-
ровке или модификации программы учеб-
ной дисциплины, учебного плана; 

 результаты текущего контроля долж-
ны быть использованы студентом: 

 для контроля усвоения учебного ма-
териала; 

 для организации при необходимости 
повторного или углубленного изучения 
учебного материала. 

Данные текущего контроля используются 
департаментами, кафедрами и преподавате-
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лями для обеспечения ритмичной учебной 
работы студентов, привития им умения четко 
организовывать свой труд, своевременного 
выявления отстающих и оказания им содей-
ствия в изучении учебного материала, для ор-
ганизации индивидуальных занятий творче-
ского характера с наиболее подготовленными 
обучающимися, для совершенствования ме-
тодики преподавания учебных дисциплин, а 
также для формирования у студентов навы-
ков самообразования и самоконтроля. 

В УрФу на кафедре Лингвистики и 
профессиональной коммуникации на ино-
странных языках широко применяется 
балльно-рейтинговая система контроля 
учебных достижений обучающихся. Она 
предусматривает организацию текущего 
контроля лексики, грамматики, чтения, 
письма, понимания на слух, монологиче-
ской и диалогической речи. Текущий кон-
троль, таким образом, является система-
тичным и оперативным. За каждый из ком-
петентностных аспектов выставляются бал-
лы, разработаны критерии оценивания, они 
доведены до сведения студентов и препода-
вателей, а также руководства кафедры и со-
ответствующих департаментов [11]. Приемы 
и формы контроля должны выполнять не 
только контролирующую, но и обучающую 
функцию. Обучающая функция выражается 
в формировании у студентов механизмов 
самоконтроля и самооценки [4, c. 222].  

В процессе выполнения заданий итогово-
го контроля происходит повторение и закре-
пление изученного материала, студенты со-
вершенствуют свои навыки и умения. Целью 
контролирующей функции является установ-
ление обратной связи (внешней: студент – 
преподаватель и внутренней: студент – сту-
дент), а также учет результатов контроля [1, 
c. 251]. Эта функция обеспечивает проверку 
достижения учащимися заданного учебной 
программой уровня владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией.  

В последнее время промежуточный и 
итоговый контроль в УрФУ осуществляется 
в форме независимого тестирования с це-
лью сделать результаты контрольных меро-
приятий максимально объективными. В 
этих условиях задача преподавателя – во-
первых, больше внимания уделять текуще-
му контролю, который с коэффициентом 
0,6 участвует в выставлении заключитель-
ной отметки. Во-вторых, во время семестра 
необходимо неоднократно напоминать сту-
дентам о том, из чего будет складываться их 
оценка на зачете/экзамене [6]. Информа-
ция о содержании, средствах, сроках и дли-
тельности итогового контроля в рамках не-
зависимого тестирования доводится до сту-
дентов на учебных занятиях.  

Авторы считают, что использование но-

вой системы оценивания учебного труда, в 
рамках которой практически отсутствует 
учет мнения самих студентов, делает затруд-
нительным дальнейшее развитие и совер-
шенствование балльно-рейтинговой систе-
мы. Для выявления методических дефици-
тов использования БРС было проведено ан-
кетирование среди студентов бакалавриата 1 
и 2 курсов очного отделения, так как именно 
эти студенты изучают иностранный язык, и 
их знания оцениваются с применением БРС. 

Было опрошено 108 студентов департа-
ментов философии, журналистики, психо-
логии, социологии и политологии. Анкета 
содержала 6 вопросов, касающихся мнения 
студентов об эффективности БРС в вузе. 

Цель анкетирования – совершенствова-
ние методики контроля знаний, умений и на-
выков обучающихся в вузе. Задача анкетиро-
вания – выявление имеющихся недостатков в 
методике организации и проведения данного 
вида контроля в вузе, а также поиск путей 
решения имеющихся проблем оценивания и 
контроля результатов учебной деятельности 
студентов бакалавриата, в том числе и в при-
менении к обучению иностранному языку. 

Приступая к анализу ответов, следует 
отметить, что студенты 1 курса с трудом 
привыкают к новой системе оценивания, 
которая коренным образом отличается от 
школьной 5-балльной системы, по которой 
они оценивались 11 лет. Эта проблема адап-
тации отражается в противоречивости ре-
зультатов анкетирования. По первому во-
просу (см. таблицу 1) только 22 студента 
(20,4%) считают, что с введением БРС их 
оценка стала более объективной. 66 человек 
(61,1%) так не считают. 20 анкетируемых 
(18,5%) затруднились ответить. Таким обра-
зом, мы видим, что большинство студентов 
не устраивает оценивание их знаний с при-
менением БРС. Далее мы увидим, как эти 
ответы вступают в противоречие с после-
дующими результатами анкетирования. 

По второму вопросу (см. таблицу 2) сле-
дует отметить, что 84 студентам (77,7%) нра-
вится возможность видеть свои оценки на-
глядно на сайте. И только 10 человек (9,3%) 
затруднились ответить на этот вопрос. Неко-
торые обучающиеся (14 человек — 13%) 
имеют особое мнение по этому вопросу. Они 
выделяют трудности технического характера 
при пользовании сайтом (трудности полу-
чить доступ к системе, проблемы с входом в 
личный кабинет и т.д.), а также просто не-
желание пользоваться сайтом БРС. Такое 
нежелание и неумение пользоваться сайтом 
БРС возможно, на наш взгляд, у студентов, 
обучавшихся в школах, где оценки на сайтах 
не выставлялись, а единственным источни-
ком наглядности оценивания знаний были 
журнал и дневник. 
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Таблица 1 
 

Считаете ли Вы, что оценивание Ваших знаний стало более объективным с введением БРС 

 Да Нет Затрудняюсь ответить Другое 

Кол-во опрошенных: 

108 человек 
22 66 20 – 

% 20,4% 61,1% 18,5% – 

 
Таблица 2 

 
Несмотря на указанные выше проблемы, 

при ответе на 3 вопрос (см. таблицу 3) боль-
шинство студентов – 42 человека (38,8%) 
считают, что мониторинг знаний в вузе спо-
собствует систематизации знаний. Многим 
продолжает нравиться система оценивания 
знаний в школе (30 человек – 27, 7%). Авторы 

связывают такое мнение студентов с трудно-
стями адаптации к новой системе мониторин-
га и некоторой «ностальгией» по школьным 
пятеркам и четверкам. Более трети опрошен-
ных – 34 человека (31,5%) затруднились дать 
ответ по этому вопросу, что подтверждает их 
колебания, о которых сказано выше.

 
Таблица 3 

 

Как Вы оцениваете систему мониторинга Ваших знаний по иностранному языку по сравне-
нию со школой? 

 
Нравится способ 
систематизации 

знаний 

Нравилась 
школьная 

система 

Затрудняюсь 
ответить 

Другое/ 
Нет ответа 

Кол-во опрошенных: 
108 человек 

42 30 34 2 

% 38,8% 27,7% 31,5% 2% 

 
Таблица 4 

 

 
Пятый вопрос (см. таблицу 5) связан с 

указанной выше проблемой. Подавляющее 
большинство анкетируемых – 49 человек 
(45,4%) отметили, что 100-балльная система 
больше соответствует результатам оценива-
ния их успехов в учебной деятельности. И 
только 16 человек (14,8%) с ними не согласны. 
При этом причины никто не указал. Значи-
тельное число обучающихся – 39 человек 
(36,1%) не смогли дать ответ на данный во-
прос по причинам, указанным выше. 4 чело-
века (3,7%) имеют особое мнение по проблеме 

использования БРС для оценивания знаний 
по иностранному языку. Они считают, что 
100-балльная система оценивания соответст-
вует европейским стандартам уровней обу-
чаемости (А1, А2, В1, В2, С1, С2). Следователь-
но, выставляя баллы, нужно указывать уро-
вень развития коммуникативной компетен-
ции студента по иностранному языку. На-
пример, 80 баллов, уровень В1 и т.д. И этот 
уровень должен быть указан в дипломе бака-
лавра, чтобы выпускник смог предъявить 
уровень своих знаний работодателю и быть 

Нравится ли Вам возможность видеть свои оценки? 

 Да Нет Затрудняюсь ответить Другое 

Кол-во опрошенных: 
108 человек 

84 - 10 14 

% 77,7% - 9,3% 13% 

Считаете ли Вы пятибалльную оценку знаний в школе достаточно объективной? 

 Да 
Нет, оценка в вузе 

объективнее 
Затрудняюсь 

ответить 
Другое 

Кол-во опрошенных: 
108 человек 

48 50 10 - 

% 44,4% 46,3% 9,3% - 
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более конкурентоспособным на рынке труда. 
Данное предложение представляет опреде-
ленный интерес и может быть рассмотрено 
при усовершенствовании БРС. Студенты от-
мечают также, что они заинтересованы полу-
чить как можно больше баллов по всем видам 

деятельности по иностранному языку. Суще-
ствует также мнение, что БРС требует боль-
шого количества тестов, выполнение которых 
у многих студентов вызывает затруднение и 
не всегда отражает реальный уровень их 
коммуникативной компетенции. 

 
Таблица 5 

 

 
При ответе на 6 вопрос (см. таблицу 6) 

студенты были единодушны в том, что БРС 
в вузе должна быть более совершенной – 95 
человек (88%). Это не удивительно, так как 
система новая, не имеет преемственности со 
школьной системой, где субъективизм пре-
подавателя и его личное отношение к 
школьнику иногда играли решающую роль 
в итоговой оценке.  

Так, если у ученика «4-», то при благо-

желательном отношении педагога и хоро-
шем поведении ученика могло быть «4». 
Этого не допускает 100-балльная рейтинго-
вая система, исключая субъективизм пре-
подавателя. Студентам в вузе не хватает 
именно этого фактора, так как они полага-
ют, что хорошее поведение и регулярное 
посещение занятий гарантирует им поло-
жительные результаты в БРС, чего очень 
часто не происходит. 

Таблица 6 
 

Считаете ли Вы, что БРС нужно усовершенствовать? 

 Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 
Другое 

Кол-во опрошенных:  

108 человек 
95 - 13 - 

% 88% - 12% - 
 
Результатом данного исследования мо-

гут быть некоторые рекомендации препода-
вателям, работающим в системе БРС.  

1. Важнейшими положительными фак-
торами применения БРС являются ее объ-
ективность, прозрачность и доступность. 
Но, чтобы эти свойства системы сохраня-
лись, преподавателю рекомендуется свое-
временно информировать студентов о пред-
стоящих контрольных «точках», вовремя 
выставлять результаты на сайтах.  

2. Преподавателю следует не ограничи-
ваться вышеупомянутыми мерами, а регу-
лярно напоминать обучающимся о резуль-
татах мониторинга их учебной деятельно-
сти, напоминать им о невыполненных кон-
трольных «точках». 

3. Следует тщательно продумывать кон-
трольные задания, чтобы у студентов не 
возникали сомнения в валидности тестов. 

4. Преподавателям иностранного языка 
необходимо с особой тщательностью подхо-
дить к уровневому отбору студентов и рас-
пределению их по группам, в чем студенты 
заинтересованы, исходя из результатов ан-
кетирования.  

Исходя из анализа полученных данных, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Студенты бакалавриата, в особенно-
сти 1 курса, не готовы к восприятию новой, 
100-балльной системы мониторинга в связи 
с отсутствием преемственности методики 
оценивания знаний в школе и вузе. 

2. Отмечается противоречие во взгля-
дах студентов на БРС, связанное с пробле-
мами адаптации к новой системе. 

3. Студенты положительно оценивают 
возможность видеть результаты учебной 
деятельности на сайте БРС и считают мони-
торинг знаний, умений и навыков в вузе бо-
лее объективным по сравнению с школь-
ным, а также воспринимают 100-балльную 
систему как более эффективную. 

4. Главная проблема использования 
БРС для контроля знаний, умений и навы-
ков заключается в ее несовершенстве, свя-
занном с незначительным опытом по ее 
применению в вузе. Студенты единодушно 
отмечают необходимость ее доработки.  

В заключение авторы подчеркивают, 
что опыт внедрения БРС в образовательный 
процесс вуза выделяет ряд преимуществ как 

Считаете ли Вы, что набранное за семестр количество баллов по БРС 
соответствуют действительному уровню знаний студента по иностранному языку? 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Другое 

Кол-во опрошенных: 
108 человек 

49 16 39 4 

% 45,5% 14,8% 36,1% 3,7% 
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для студентов, так и для преподавателей. 
Для студентов это, в первую очередь, на-
глядность результатов, так как они имеют 
возможность просмотра электронной базы 
данных образовательного процесса. Студен-
ты могут автономно изучать иностранный 
язык в случае пропусков занятий, так как в 
базе данных они четко видят все контроль-
ные точки и знают свои задолженности по 
предмету [13, с. 149]. Предусмотрены баллы 
за посещение занятий, и они снижаются 
при пропусках без уважительной причины. 
Студентам нравится исключение элементов 
случайности при итоговом контроле и объ-
ективность оценивания [12, с. 87–88].  

Для преподавателя это – возможность 
вовремя обнаружить проблему и помочь 
обучающемуся устранить ее. По балльно-
рейтинговой системе оценке подлежит ка-
ждое контрольное мероприятие, при этом 
максимальное количество баллов по всем 
видам контроля в сумме равно 100. Следует 
отметить, что минимальное число баллов 
по текущему контролю для допуска к зачету 
или экзамену составляет 40 баллов. Препо-
даватель, работая по БРС, может эффектив-
но отслеживать все виды учебной деятель-
ности. При этом он должен: 1) владеть ком-
пьютерными технологиями, необходимыми 
для регулярного проставления результатов 
контрольных точек в базу БРС УрФУ на 
протяжении всего курса обучения; 2) фор-
мировать пакеты необходимых учебно-
методических материалов для проверки 
знаний, умений и навыков студентов; 3) по-
сле окончания каждого семестра анализи-
ровать работу студента и ознакомить обу-
чающихся с их рейтингом в учебной группе 
и на курсе. Балльно-рейтинговая система 
облегчает работу преподавателя на зачете и 
экзамене (в случае отсутствия независимого 
тестирования), так как он имеет возмож-
ность опираться на объективные результаты 
текущего контроля, что полностью исклю-
чает субъективизм при оценивании резуль-
татов деятельности студента. Таким обра-

зом, БРС способствует лучшей организации 
как учебной деятельности студентов, так и 
работы преподавателей. 

Но одной из наиболее серьезных про-
блем использования БРС является невоз-
можность проставления полученных сту-
дентами баллов в зачетные книжки и в 
приложения к дипломам государственного 
образца. Поэтому вузы вынуждены соотне-
сти полученные баллы с оценочными суж-
дениями. Картина получается следующая: 
от 40 до 59 баллов – «удовлетворительно», 
от 60 до 79 баллов – «хорошо», от 80 до 100 
баллов – «отлично». Вследствие этого мы 
получили явление, которое авторы называ-
ют «парадоксальной объективностью». По-
нятно, что «удовлетворительно» – 40 и 
«удовлетворительно» – 59 баллов – дистан-
ция огромного размера, что вызывает зако-
номерную неудовлетворенность как студен-
тов, так и преподавателей. Несмотря на 
вышесказанное, БРС все-таки подтверждает 
свою эффективность, так как выступает 
важным средством мотивации студентов к 
самосовершенствованию в процессе обуче-
ния. Допустим, у студента – 65 баллов, 
оценка «хорошо». С одной стороны, он чет-
ко знает, что на отличную оценку надеяться 
не может. С другой стороны, он понимает, 
что недоработав в семестре, он легко может 
потерять баллы и иметь «удовлетворитель-
но». Поэтому студент ставит перед собой 
четкую задачу – удержаться в рамках оцен-
ки «хорошо» и представляет свои сильные 
и слабые стороны. Следовательно, БРС вы-
полняет свою задачу по формированию са-
моразвивающейся и самосовершенствую-
щейся личности в соответствии с требова-
ниями времени. 

Что касается перевода оценок в баллы в 
вузовской документации, то это – актуаль-
ная задача, требующая государственного 
подхода. Авторы надеются, что данная про-
блема будет решена в будущем, что необхо-
димо для повышения конкурентоспособно-
сти наших дипломов за рубежом. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье описывается методическое сопровождение процесса совершенствова-
ния коммуникативной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). 
Выделены основные задачи, нашедшие отражение в нормативных документах (Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» и «Федеральный государственный стандарт дошкольного образо-
вания») и определяющие необходимость методического сопровождения совершенствования ком-
муникативной компетентности педагога ДОУ.  
Разработана модель, в которой отражены педагогические теории, определяющие структуру процесса со-
вершенствования коммуникативной компетентности педагога ДОУ (нормативные и методологические 
основы), определена последовательность компонентов совершенствования коммуникативной компе-
тентности педагога в профессиональной деятельности (технологическое и программное обеспечение). 
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IMPROVEMENT 
OF A PRESCOOL TEACHER 
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ABSTRACT. This article describes the methodological support of the process of improving the communicative 
competence of the teacher of a preschool educational institution. The main goals, as reflected in the regula-
tions (the Law «On Education in the Russian Federation» and «Federal State Preschool Education Stand-
ard») determin the need for methodological support for improving the communicative competence of a pre-
school teacher. The model, which reflects the pedagogical theories on the structure of the process of improv-
ing the communicative competence of preschool teachers (regulatory and methodological basis) is built. The 
sequence of the components in communicative competence improvement  is given (technology and software). 

истема образования Российской Фе-
дерации сегодня находится в стадии 

модернизации и становления. Дошкольное 
образование является первой ступенью об-
щей системы образования, а значит, тоже 
подвержено кардинальным изменениям. 
Вступившие в силу законы «Об образова-
нии в Российской Федерации» и «Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования» 
предъявляют новые требования к качеству 
современного дошкольного образования и к 
уровню профессиональной компетентности 
педагогических кадров. Одной из осново-
полагающих компетентностей педагога 
ДОУ, отраженных в Законах, является ком-
муникативная компетентность. Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» оп-
ределил необходимые коммуникативные 
навыки профессиональной деятельности 
педагога ДОУ: знание психологии взаимо-
отношений, способствующей развитию об-

щения со всеми участниками образователь-
ного процесса, умение решать проблемы в 
профессиональном общении. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образова-
ния позволяет уточнить и расширить задачи, 
которые ставит перед педагогическими кад-
рами система образования. На основе изуче-
ния данного документа выявляются основ-
ные умения, которые определяют коммуни-
кативную компетентность педагога ДОУ: 

– строить конструктивное взаимодей-
ствие со всеми участниками профессио-
нальной деятельности; 

– признавать ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 

– способствовать развитию общения и 
взаимодействия ребенка как со сверстника-
ми, так и со взрослыми. 

То есть Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет те компетенции 

С 
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педагога, благодаря которым ребенок нау-
чится владеть устной речью, сможет выра-
жать свои мысли и желания, использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказыва-
ния в ситуации общения. Современное до-
школьное образование должно учитывать 
социальный заказ в области образования, 
поэтому становится особенно значимым 
процесс совершенствования коммуника-
тивной компетентности педагога ДОУ. 

Для всестороннего и полного изуче-
ния нормативной базы, методологической 
основы, принципов, критериально-ди-
агностического аппарата и технологиче-
ского обеспечения процесса совершенст-
вования коммуникативной компетентно-
сти педагога ДОУ мы обратились к методу 
моделирования, позволяющему наиболее 
полно отразить логику процесса совер-
шенствования коммуникативной компе-
тентности педагога ДОУ. 

Обратившись к работам философов 
(Н. М. Амосов, А. А. Братко, В. А. Веников, 
Б. А. Глинский, Г. Клаус), мы отметили, что 
модель ими представлена в виде объекта, 
идентичного фрагменту природной или со-
циальной реальности [12, с. 373], но у каж-
дого автора были и дополнения в определе-
нии понятия модель.  

В. А. Веников в своих работах определя-
ет модель, основываясь на теории подобия, 
при этом делает акцент на аналогичность 
изучаемого объекта и модели. Согласно 
мнению автора, модель предстает не просто 
в виде аналога, а в варианте процесса, явле-
ния, знакового изображения, которое по-
добно изучаемому объекту [6]. Н. М. Амосов 
отмечал аналогичность модели исследуе-
мому объекту, понимая саму модель как 
систему с определенной структурой и функ-
цией, которая должна соответствовать 
структуре и функциям изучаемого объекта 
[1, с. 7]. В своих научных трудах 
О. А. Козырева рассматривала моделирова-
ние как интегративный метод, дающий 
возможность эмпирического и теоретиче-
ского анализа в педагогическом исследова-
нии [9]. Н. А. Солодухин акцентировал 
внимание на основной цели метода – кон-
струировании моделей (или выборе гото-
вых) «и изучении их с целью получения но-
вых сведений», тем самым дополнив опре-
деление О. А. Козыревой [11, с. 19].  

Таким образом, обобщив мнения уче-
ных, можно определить обязательное усло-
вие моделирования: соответствие модели 
изучаемому объекту, способность замеще-
ния объекта моделью на определенных эта-
пах познания. Данные условия позволяют 
получить полную информацию об объекте 
исследования (И. Б. Новик, А. И. Уемов).  

Модель как систему, обладающую своей 
структурой и функциями, рассматривали 
В. А. Штофф, А. А. Братко и Г. Клаус. Они 
уточняли, что модель позволяет получить 
новые данные о моделируемом объекте, 
что, как правило, является целью ее созда-
ния. Особенностью работ А. А. Братко явля-
ется тот факт, что он акцентировал внима-
ние на искусственную природу модели, ее 
аналогичность существующему в действи-
тельности предмету или процессу, кото-
рый сложно или невозможно исследовать 
в реальном времени [4]. Его позицию до-
полняет определение модели, данное 
Г. Клаусом, согласно которому модель есть 
возможность в наглядном варианте пока-
зать факты и отношения конкретной об-
ласти знания [8, с. 262]. Стоит отметить, 
что Г. Клаус выделяет наглядность и про-
стоту как важные параметры модели. Дей-
ствительно, при изучении сложного или 
нематериального объекта создание модели 
открывает новые пути для его изучения.  

В своей работе мы обращаемся к по-
нятию «модель» в трактовке В. А. Штоф-
фа: «Это мысленно представляемая или 
материально реализованная система, ко-
торая, отражая или воспроизводя объект 
исследования, способна замещать его и 
при ее изучении давать новую информа-
цию об этом объекте» [14, с. 19]. Данное 
определение позволяет полностью отра-
зить содержательную и практическую со-
ставляющие модели совершенствования 
коммуникативной компетентности педа-
гога ДОУ. В разработанной нами модели 
присутствует система действий, позво-
ляющих получить достаточную информа-
цию об уровне сформированности комму-
никативной компетентности и спланиро-
вать методическое сопровождение разви-
тия данного процесса у педагогов ДОУ.  

В философии принято модели делить на 
физические, вещественно-математиче-ские, 
логико-семиотические группы [3]. Модель, 
которую представляем мы, является педаго-
гической. Такие модели, как правило, отно-
сятся к логико-семиотической группе. Моде-
лирование в педагогике обладает своей спе-
цификой. Изучением сущности, структуры и 
построением педагогических моделей зани-
мались такие ученые, как Г. Л. Абдулгали-
мов, А. И. Богатырев, Н. В. Болтенков, 
Т. П. Королева, И. Н. Немыкина, И. М. Ус-
тинова, Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева и дру-
гие. По мнению Е. В. Яковлева и 
Н. О. Яковлевой, построение педагогиче-
ской модели неотрывно связано с педагоги-
ческим процессом, в условиях которого 
реализуется педагогическая деятельность. 
Цель педагогической модели в меньшей 
степени направлена на изучение объекта, в 
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большей – на эволюцию образовательного 
процесса, а объекты моделирования явля-
ются нематериальными. Результатом педа-
гогического моделирования является раз-
вивающийся объект [15]. 

При проведении педагогических иссле-
дований принято выделять несколько типов 
педагогических моделей: структурно-
функциональные, функционально-стру-
ктурные, организационные, образователь-
ные, процессные, компетентностные, функ-
циональные и математические. Главной осо-
бенностью всех типов моделей является за-
дача их создания – получение новых знаний 
об исследуемом объекте. Благодаря прове-
денному анализу трудов перечисленных ис-
следователей нами были выделены основ-
ные характеристики научных моделей: за-
мещение объекта изучения в момент его ис-
следования, наглядность модели, возмож-
ность познания объекта через модель. Таким 
образом, моделирование является способом 
научного познания, позволяющим спроек-
тировать и сконструировать аналог изучае-
мого объекта – модель, с помощью которой 
становится возможным анализ, изучение 
свойств и особенностей самого объекта, за-
частую недоступного для изучения. 

Стуктурно-функциональный тип моде-
ли часто используется при изучении педа-
гогического процесса в образовании. На-
пример, М. Л. Семенихина, разрабатывая 
модель подготовки учителя, обращалась к 
этому типу модели [10]. Данная модель 
включает в себя цели, задачи, принципы, 
условия, содержание, технологии и резуль-
тат изучаемого процесса, поэтому, разраба-
тывая методическое сопровождение про-
цесса совершенствования коммуникатив-
ной компетентности педагога ДОУ, мы взя-
ли ее за основу. На наш взгляд, данный тип 
модели позволяет выявить педагогические 
теории, определяющие структуру процесса 
(нормативную, методические основы и кри-
териально-диагностический аппарат), пред-
ставить последовательность его компонен-
тов (технологическое и программное обес-
печение). Наша модель включает в себя 
шесть взаимодополняющих блоков. 

В рамках первого блока мы сформули-
ровали основную цель и направление на-
шей работы: совершенствование коммуни-
кативной компетентности педагога ДОУ. 

Для подробного анализа нормативной 
базы дошкольного образования во втором 
блоке нашей модели мы рассмотрели три 
основных документа: Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации», Феде-
ральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования» 
и проект «Профессионального стандарта 
педагога». Задачи, прописанные в данных 

нормативных документах, являются осно-
вополагающими для работы всех дошко-
льных образовательных организаций при 
планировании методической работы с пе-
дагогическими кадрами и подтверждают 
необходимость процесса совершенствова-
ния коммуникативной компетентности 
педагога ДОУ. 

Третий блок модели позволил нам 
определить методологическую базу про-
цесса совершенствования коммуникатив-
ной компетентности педагога ДОУ, в ка-
честве которой мы выбрали совокупность 
основных подходов: деятельностный, 
коммуникативный, компетентностный и 
аксиологический. Каждый подход, в свою 
очередь, стал основой для выбора прин-
ципов в методической работе по совер-
шенствованию коммуникативной компе-
тентности педагога ДОУ. 

Деятельностный подход (С. Л. Рубин-
штейн, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин) оп-
ределил наличие двух принципов [5]: 

– принцип информированного участия, 
который предполагает, что педагог заранее 
имеет право знать все, что с ним произой-
дет, ознакомлен с теми процессами, кото-
рые будут происходить в группе; 

– принцип «здесь и сейчас» позволяет 
сконцентрировать умственные и эмоцио-
нальные усилия участников на анализе и 
осмыслении происходящего в группе. 

Коммуникативный подход (И. А. Зим-
няя, Н. Хомский, Е. И. Пассов, К. Шейлз) 
реализуется в данной модели в виде прин-
ципа обратной связи, позволяющей объек-
тивно оценивать поведение субъектов ком-
муникативного акта. 

Компетентностный подход (В. В. Краев-
ский, А. В. Хуторский, А. Г. Бермус, 
Д. А. Иванов, И. А. Зимняя [7], О. Е. Лебеде-
ва, В. И. Байденко, А. И. Сурыгина) позво-
ляет рассматривать процесс совершенство-
вания коммуникативной компетентности 
педагогов ДОУ с позиции принципов ответ-
ственности и персонификации в дискуссиях 
и при обсуждении результатов занятий 
(тренингов). В рамках этого принципа от 
каждого педагога требуется конкретизация 
высказываний [13], но не по отношению к 
пространству и времени, а по отношению к 
участникам событий. При этом не допуска-
ются безличные рассуждения и ссылки. 

Аксиологический подход (Р. Бернс, 
И. Ф. Гербарт, А. Дистервег, Я. А. Комен-
ский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель) в рам-
ках нашей методической работы позволил 
определить два принципа: 

– принцип добровольности, когда каж-
дый педагог вправе решать вопрос о необ-
ходимости своего участия в той или иной 
форме повышения квалификации [2]; 



ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  64 

– принцип доверительности предпола-
гает открытость и искренность участников 
при описании своих чувств, демонстрации 
поведения и высказывания мыслей.  

Изученная нами нормативная база по 
проблеме коммуникативной составляющей 
профессиональной компетентности педаго-
га, представленная в рамках второго блока 
модели, позволила подтвердить основные 
принципы методического сопровождения 
процесса совершенствования коммуника-
тивной компетентности педагога ДОУ.  

Данные описанного выше анализа мы 
отразили в таблице «Обоснование коммуни-
кативной компетентности педагога ДОУ».  

Представленная нами таблица позво-
ляет обосновать необходимость проведения 
методического сопровождения процесса со-
вершенствования коммуникативной компе-
тентности педагога ДОУ в профессиональ-
ной деятельности.  

Методологическая основа коммуника-
тивной компетентности педагога ДОУ, ко-
торая нами была уточнена в рамках чет-
вертого блока, подтвердила сформулиро-
ванное нами определение коммуникатив-
ной компетентности педагога ДОУ. Мы 
считаем, что коммуникативная компе-
тентность педагога ДОУ – это качество 
личности, обладающей знаниями о нор-
мах и ограничениях в профессиональном 
общении, о факторах эффективной ком-
муникации, владеющей умениями строить 
собственные высказывания с учетом норм 
и ограничений в профессиональном об-
щении и факторов эффективной комму-
никации, навыками анализа и коррекции 
собственного речевого высказывания с 
учетом норм и ограничений в профессио-
нальном общении и факторов эффектив-
ной коммуникации. Сформулированное 
определение позволило нам определить 
критерии и показатели диагностического 
исследования, направленного на выявле-
ние уровня сформированности коммуни-
кативной компетентности педагога ДОУ.  

Результаты проведенного исследова-

ния легли в основу технологического 
обеспечения процесса совершенствования 
коммуникативной компетентности педа-
гога ДОУ, составляющего наполняемость 
пятого блока модели.  

Для обеспечения совершенствования 
коммуникативной компетентности педагога 
ДОУ мы разработали программу, направ-
ленную на реализацию этого процесса, со-
стоящую из обучающего и внедренческого 
компонентов. Обучающий компонент на-
правлен на расширение знаний о нормах, 
ограничениях и факторах эффективной 
коммуникации в профессиональной дея-
тельности. В результате реализации данного 
компонента у педагога расширяются знания 
и представления о предмете и теме высказы-
ваний, разнообразных средствах языка, что 
позволяет достичь поставленных целей в 
рамках профессиональной деятельности. 

Внедренческий компонент реализуется 
посредством нескольких задач: 

– совершенствование умений строить соб-
ственные высказывания с учетом норм и огра-
ничений в профессиональной деятельности; 

– совершенствование навыков построе-
ния собственного высказывания в профес-
сиональном общении с учетом факторов 
эффективной коммуникации; 

– совершенствование навыков анализа 
и коррекции собственного речевого выска-
зывания с учетом норм и ограничений в 
профессиональном общении и факторов 
эффективной коммуникации. 

Необходимо отметить, что методы и 
формы работы в рамках методического со-
провождения выбираются исходя из уровня 
сформированности коммуникативной ком-
петентности педагогов. 

Заключительный, шестой, блок модели 
совершенствования коммуникативной ком-
петентности педагога ДОУ содержит ин-
формацию по определению результативно-
сти методического сопровождения данного 
процесса посредством качественных мето-
дов диагностики (тестирования, анкетиро-
вания, наблюдения) (рис. 1). 
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Таблица 1 
Обоснование коммуникативной компетентности педагога ДОУ 

 
Закон 

об образовании 
ФГОС 

Проф. 
стандарт 

Подходы Принципы 

 Способствовать 
развитию общения; 

 Строить конст-
руктивное взаи-
модействие с 
другими, способ-
ствуя развитию 
общения и взаи-
модействия ре-
бенка со взрос-
лыми и детьми: 
 проявлять 
инициативность 
общения; 

 выбирать себе 
участников по 
совместной дея-
тельности; 
 выражать свои 
мысли; 
 строить рече-
вые высказыва-
ния в ситуации 
общения 

 Умение общаться 

 Преодолевать 
проблемы в обще-
нии 
 

Деятельност-
ный 

 принцип информи-
рованного участия 
(педагог заранее име-
ет право знать все, что 
с ним может произой-
ти, о тех процессах, 
которые будут проис-
ходить в группе); 
 принцип «здесь и 
сейчас» (позволяет 
сконцентрировать ум-
ственные и эмоцио-
нальные усилия уча-
стников на анализе и 
осмыслении происхо-
дящего в группе). 

 Решать проблемы 
в общении 
 

 Разрешать 
конфликтные 
ситуации: 
 полноценно 
взаимодейство-
вать 
 сопереживать 
неудачам и радо-
ваться успехам 
других 

 Уметь сотрудни-
чать (конструктивно 
взаимодействовать) 
с другими участни-
ками 

Коммуника-
тивный 
 

 принцип обратной 
связи (для объектива-
ции поведения). 

Компетентно-
стный 

 принцип ответст-
венности и персони-
фикации в дискуссии 
и при обсуждении ре-
зультатов тренинга 
(требует конкретиза-
ции высказываний, но 
не по отношению 
пространства и вре-
мени, а по отношению 
к участникам собы-
тий. Не допускаются 
безличные рассужде-
ния и ссылки). 

 Знать психологию 
отношений; 

 Признавать 
собеседника 
полноценным 
участником об-
разовательных 
отношений (об-
щения): 
 обладать по-
ложительной ус-
тановкой отно-
шений к другим; 
 Учитывать ин-
тересы других 

 Понимать и при-
нимать собеседника 
 

Аксиологиче-
ский 

 принцип добро-
вольности; 
 принцип довери-
тельности (откры-
тость и искренность 
участников в описа-
нии своих чувств, де-
монстрации поведе-
ния и высказывании 
мыслей) 
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Рис. 1 
Модель совершенствования коммуникативной компетентности педагога ДОУ

I. ЦЕЛЬ: совершенствование коммуникативной компетентности педагогов 
в професиональной деятельности 

II. Нормативная основа совершенствования коммуникативной компетентности педаго-
гов ДОУ: государственная политика в области образования, модернизация системы образования, 
имеющей ярко выраженную комуникативную направленность, проявляющуюся в ориентации на вхо-
жденеи в мировое образовательное пространство; социальный заказ и потребность педагогического 
сообщества в совершенствовании коммуникативной компетентности 

Закон 
«Об образовании в РФ» 

Профессиональный 
стандарт педагога 

ФГОС дошкольного  
образования 

III. Методологическая основа совершенствования коммуникативной компетентности: 

Коммуникативный 
подход 

Деятельностный 
подход 

Компетентностный 
подход 

Аксиологический 
подход 

Принципы совершенствования коммуникативной компетентности педагогов 

IV. Критериально-диагностический аппарат совершенствования коммуникативной компетентности: 

Критерии Показатели 

Диагностическое исследование коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

V. Технологическое обеспечение совершенствования  
коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

Программа совершенствования коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

Обучающий 
компонент 

Внедренческий 
компонент 

Реализация программы совершенствования коммуникативной компетентности педагогов ДОУ 

Курсы повышения квалификации Непосредственно профессиональная деятельность 

Расширение 
знаний о нор-
мах, ограни-
чениях в про-
фессиональ-
ном общении 

Расширение 
знаний о фак-
торах эффек-
тивной ком-
муникации в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Совершенст-
вование уме-
ний строить 
собственные 
высказывания 
с учетом норм 
и ограниче-
ний в профес-
сиональной 
деятельности 

Совершенст-
вование навы-
ков построе-
ния собствен-
ного высказы-
вания в про-
фессиональ-
ном общении 
с учетом фак-
торов эффек-
тивной ком-
муникации 

Совершенст-
вование на-
выков анали-
за и коррек-
ции собствен-
ного речевого 
высказывания 
с учетом норм 
и ограниче-
ний в профес-
сиональном 
общении 

Совершенст-
вование на-
выков анали-
за и коррек-
ции собствен-
ного речевого 
высказывания 
с учетом фак-
торов эффек-
тивной кому-
никации  

VI. Определение результата работы 
по совершенствованию коммуникативной компетентности педагога ДОУ 
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АННОТАЦИЯ. В статье, во-первых, рассматривается вопрос о логической связи учебных программ 
по физике и математике, используемых в общеобразовательной школе и техническом вузе. Пока-
зывается, что, в основном, между вузовскими и школьными программами соблюдается преемст-
венность, хотя программы по физике с этой точки зрения более совершенны, чем по математике. 
Во-вторых, по этим же дисциплинам с помощью корреляционного анализа исследуется статистиче-
ская связь между результатами ЕГЭ абитуриентов и результатами зачетно-экзаменационной сессии 
студентов. В ходе исследования вычислялись коэффициент корреляции и корреляционное отноше-
ние между теми и другими результатами. Установлено, что полученные значения статистически 
пренебрежимо малы. Это говорит о том, что преемственность, обусловленная программами, на деле 
существует лишь формально. В статье высказывается мнение о причинах такого положения и наме-
чаются пути его исправления. 

Bulatova Daria Sergeevna, 
Graduate student of the Chair «Technology of Welding Engineering», Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia. 

Liberman Jakov Lvovich, 
Doctor of Technical Sciences honoris causa, Associate Professor of the Chair “Machinery and Tools”, Ural Federal University, 
Professor of Russian Academy of Natural Sciences, Member of European Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia. 

Shadrina Anastasia Andreevna, 
Master's degree student of the Chair “Organization of machine-building production”, Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia. 

ABOUT COMMUNICATIONS OF PHYSICS AND MATHEMATICS STUDY IN SECONDARY SCHOOLS 
WITH THE RESULTS OF STUDYING THESE DISCIPLINES BY STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION  
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ABSTRACT. In this article, firstly, we address the issue of logical connection of curriculum in physics and 
mathematics used in a secondary school and a technical college. It is shown that, in general, between the uni-
versity and school programs observed continuity, although the physics program at this point, more advanced 
than in mathematics. Secondly, for the same subjects using statistical correlation analysis explores the link 
between the results of the exam candidates and the results of tests and examinations of students. The study 
calculated the correlation coefficient and correlation ratio between those and other results. It is found that the 
values obtained are statistically negligible. This suggests that the continuity due to the programs, but in reality 
there is only a formality. The article suggests the causes of this situation and outlined ways to correct it. 

бщеизвестно, что для эффективно-
го обучения человека изучаемый 

материал должен усложняться последова-
тельно. Каждый его новый более сложный 
фрагмент должен базироваться на менее 
сложном, но хорошо усвоенном ранее [9]. 
Как сами фрагменты, так и результаты их 
изучения должны быть тесно связаны меж-
ду собой, последующее должно произра-

стать из предыдущего, и если эта связь на-
рушается, то обучение в целом становится 
недостаточно эффективным [12]. 

Сегодня также общеизвестно, что сту-
денты технических вузов в основной своей 
массе, за редкими исключениями, учатся 
хуже, чем хотелось бы их наставникам. 
Это наблюдается в течение всего периода 
учебы – с первого по четвертый курс, и в 

О 
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особенности на первом и втором курсах, 
когда изучаются такие дисциплины, как 
физика и математика, являющиеся фун-
даментом спецдисциплин.  

Исследование причин подобного поло-
жения дел проводилось и нами [2; 3], и дру-
гими преподавателями высшей школы [1], 
но при этом почти не рассматривался во-
прос о связи результатов обучения в обще-
образовательной школе с результатами 
обучения в вузе. Если такой вопрос и обсу-
ждался, то чисто качественно, без каких-
либо количественных оценок. Этим и обу-
словлена тема настоящей статьи, в которой 
была поставлена задача количественного 
исследования указанного. 

Решение поставленной задачи прово-
дилось нами применительно к студентам 
бакалавриата Механико-машиностроите-
льного института (ММИ) Уральского феде-
рального университета. Состояло оно из 
двух этапов, на первом из которых (предва-
рительном) сопоставлялись школьные 
учебные программы с вузовскими. Сопос-
тавление производилось по содержанию и 
показало следующее. Программы по физи-
ке достаточно тесно связаны друг с другом. 
И в той и в другой присутствуют четыре 
раздела: механика, молекулярная физика, 
электричество и квантовая физика. В школе 
материал этих разделов разбит на изучае-
мый в 10-м и 11-м классах, а в вузе – на изу-
чаемый во втором и третьем семестрах. Ме-
жду одноименными разделами наблюдается 
преемственность с дальнейшим развитием 
их содержания. Что касается математики, то 
здесь ситуация в некоторой степени иная. В 
то время как переход от первых школьных 
представлений о дифференциальном и инте-

гральном исчислениях к углубленному изу-
чению в вузе осуществляется плавно, услож-
няясь постепенно, введение матричного ис-
числения на стыке школьной и вузовской 
частей математики создает между ними 
своеобразный разрыв, нарушающий целост-
ность обучения предмету. 

В школьных программах обучения ма-
тематике в 10-м и 11-м классах большое 
внимание уделяется геометрии – сведениям 
о геометрических фигурах на плоскости и в 
пространстве, связанным с ними теоремам 
и формулам и далее векторам и действиям 
над ними. Параллельно с этим предусмот-
рено изучение алгебры и начал математи-
ческого анализа – тригонометрических 
функций и уравнений, показательных и ло-
гарифмических функций, свойств произ-
водной, понятий о первообразной и инте-
грале. По вузовской же программе изучение 
математики начинается с абсолютно нового 
материала, каковым является матричное 
исчисление, затем продолжается диффе-
ренциальным и интегральным исчисле-
ниями и завершается дифференциальными 
уравнениями. Преемственность и дальней-
шее развитие содержания материала здесь 
есть, однако – не вполне.  

После сопоставления школьных и вузов-
ских программ исследование было продол-
жено на втором этапе, основном: определе-
нием корреляции между количественными 
оценками знания физики и математики 
школьниками и студентами[4]. Для этого 
вначале были проанализированы результа-
ты ЕГЭ абитуриентов ММИ по этим дисцип-
линам (таблица 1) и выдвинута гипотеза о 
том, что результаты обучения в вузе есть 
следствие результатов учебы в школе [11].  

 
Таблица 1 

Распределение абитуриентов ММИ по результатам ЕГЭ 2015 года 
 

Дисциплина 
Средний балл 

по дисциплине 

Интервалы баллов 
и соответствующие им количества абитуриентов 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Математика 62 0 0 2 38 140 146 146 86 11 0 

Физика 60 0 0 0 11 167 245 62 33 9 5 

 
Если эта гипотеза верна, то между ре-

зультатами ЕГЭ абитуриентов и результа-
тами соответствующих студенческих экза-
менов должна быть тесная связь. Как следу-
ет из сопоставления программ, такая связь 
для математики может оказаться несколько 
слабее, чем для физики, но все равно долж-
на оставаться сильной. 

Для выполнения второго этапа были ис-
пользованы данные по 475 студентам ММИ, 
бывшим абитуриентам 2015 года, в числе ко-

торых были 382 юноши и 93 девушки. Их 
оценки по ЕГЭ и экзаменам в университете 
были сведены в таблицы, подобные таблице 
2, что дало возможность достаточно легко 
произвести необходимые расчеты. 

Рассчитывались два показателя кор-
реляционной связи Х и Y: коэффициент 
корреляции     и корреляционное отно-

шение    . Первый позволяет оценить сте-

пень связи, если она линейна, второй – 
если нелинейна. 
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Таблица 2 
Результаты ЕГЭ и экзаменов в вузе по физике и математике 

 
ФИО студента Пол Результат ЕГЭ, X Результат экзамена в вузе, Y 

Математика Физика Математика Физика 
Иванов И.И. М 59 52 3 4 
Петров П.П. М 45 40 4 5 
Сидоров С.С. М 64 42 2 2 

Кузнецова К.К. Ж 50 49 2 3 
… … … … … … 

 
Согласно [10], при расчете первого 

применялось выражение 

    
   

     
  

где     – ковариация величин X и Y, 

   – среднеквадратическое значение X,    – 

среднеквадратическое значение Y; 
при расчете второго – формула 

    
    
  
  

где      – среднее квадратическое от-

клонение значений частной средней     от 
общей средней   .  

Расчеты были выполнены для всех ис-
следуемых студентов вместе и отдельно для 
юношей и девушек и с доверительной веро-
ятностью 0,95 привели к числовым значе-
ниям     и    , указанным в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Расчетные значения показателей корреляционной связи X и Y 
 

Показатель связи Математика Физика 

Коэффициент корреляции 
    

Общий 0,39 0,47 
Юноши 0,41 0,48 

Девушки 0,30 0,44 

Корреляционное отношение 
    

Общий 0,44 0,50 
Юноши 0,46 0,50 

Девушки 0,38 0,49 
 
Из этой таблицы видно следующее. Во-

первых: результаты обучения юношей в 
школе и в институте связаны в большей сте-
пени, чем результаты учебы девушек. Во-
вторых: результаты обучения физике в шко-
ле и институте как юношей, так и девушек 
связаны теснее, чем результаты обучения 
математике. И в-третьих: общие результаты 
обучения в школе и институте как физике, 
так и математике связаны между собой ско-
рее нелинейно, чем линейно, но оба эти вида 
связи весьма слабы. Что все это означает и 
чем это можно объяснить? Прежде всего, это 
говорит о том, что выдвинутая выше гипоте-
за ошибочна и результаты учебы в институте 
далеко не являются следствием учебы в 
школе. Почему же так? Для ответа на этот 
вопрос мы провели интервью с несколькими 
школьными преподавателями. Их ответы 
полностью совпали и были таковы: ЕГЭ – 
итог «натаскивания», а не осмысленного ус-
воения знаний; рейтинг и оплата учителя 
зависят от оценки ЕГЭ, а не от того, как он 
развил у ученика способность думать [7]. 

Что касается отмеченного нами ранее 
как «во-первых», то – это, по нашему мне-
нию, подтверждаемому беседами со студен-
тами, следствие несколько более глубокого 

подхода юношей к выбору института для по-
ступления, чем девушек, и более объективно-
го учета своих склонностей [8]. В отношении 
же отмеченного как «во-вторых», правомер-
но полагать, что это обусловлено, скорее все-
го, несовершенством вузовской программы 
по математике и более абстрактным характе-
ром этой дисциплины, чем физика [6]. 

Видимо, нужно принимать во внима-
ние, что выпускник Механико-машино-
строительного института, имеющий диплом 
бакалавра, – специалист, ориентированный, 
в основном, на эксплуатацию оборудования, 
а не на его разработку или исследования, как 
магистр. А поэтому такой раздел математики 
как матричное исчисление более уместен 
при подготовке магистров, чем бакалавров. 
Учитывая специфику технического вуза [5], 
преподавание математики было бы также 
полезно более полно сопровождать практи-
ческими задачами из будущей сферы дея-
тельности обучаемых, что сделало бы эту 
дисциплину менее абстрактной.  

В целом же положение дел можно скор-
ректировать в лучшую сторону, если поста-
раться, чтобы ЕГЭ отражал способность уче-
ников мыслить, как это стремятся делать в 
вузе, а не просто заучивать материал. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковое образование, контроль, критерии оценивания, иноязычная комму-
никативная компетенция, лингводидактическое тестирование, олимпиадные тестовые задания. 

АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает возможности лингводидактического тестирования как средст-
ва контроля сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. Авторы обращают 
внимание на основные принципы составления тестов и необходимость их соблюдения для макси-
мально эффективной реализации процесса тестирования. В статье отмечаются имеющиеся недос-
татки и достоинства лингводидактического тестирования как инструмента измерения многокомпо-
нентного состава иноязычной коммуникативной компетенции. На примере регионального этапа 
всероссийской олимпиады по немецкому языку среди школьников подробно анализируются пись-
менный и устный туры. В каждом из разделов: лексика и грамматика, аудирование, письмо, чтение, 
страноведение и говорение констатируются плюсы и выявляются минусы предложенных тестовых 
заданий, отслеживается качество их структуры, содержания, формы предъявления, анализируются 
полученные школьниками результаты. В заключении высказывается точка зрения авторов о необ-
ходимости дальнейшего совершенствования критериев оценивания заданий со свободно конструи-
руемым ответом. Тем не менее, авторы приходят к выводу о том, что современное лингводидакти-
ческое тестирование может выступать эффективным средством контроля уровня сформированно-
сти иноязычной коммуникативной компетенции, и как следствие этого, могут служить инструмен-
том диагностики качества образования, мониторинга точности и полноты реализации целей обуче-
ния иностранным языкам. 
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LINGUODIDACTIC TESTING AS A MEANS OF FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE CONTROL IN THE REGIONAL 
GERMAN LANGUAGE OLYMPIADS 

KEYWORDS: language education, control, assessment criteria, communicative competence in foreign lan-
guage, linguodidactic testing, test exercises for the German language Olympiads. 

ABSTRACT. The article considers the potential of linguodidactic testing as a means of control of foreign 
language communicative competence level. The authors pay attention to the core principles for the con-
struction of such tests and to the necessity of following these principles to achieve the most effective im-
plementation of the testing process. The paper points out the existing advantages and disadvantages of 
linguodidactic testing as a tool for evaluating the complex composition of foreign language communicative 
competence. Such parts of the regional level of the Russia-wide German language Olympiads for the 
schoolchildren as writing tour and speaking tour are analyzed thoroughly. In every part: vocabulary, 
grammar, listening, writing, reading, country and culture study, as well as speaking, the advantages and 
disadvantages of the suggested tasks are identified. The quality of their structure, content and form are 
considered along with the results shown by the schoolchildren in test taking. In conclusion the authors ex-
press their opinion that the further development of the assessment criteria for the tasks with open-ended 
questions is necessary. However, the authors conclude that modern linguodidactic testing can be an effec-
tive tool for the assessment of the level of foreign language communicative competence. It can, as a conse-
quence, be used as an tool for assessing the education quality, monitoring how precisely and completely 
the purposes of foreign language teaching are being fulfilled. 
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 современном мире все больше по-
нимается необходимость владения 

иностранными языками на высоком уровне. 
В связи с этим актуальным стало обновле-
ние содержания языкового образования 
школьников и использование таких форм 
контроля степени обученности иностран-
ным языкам, которые достоверно отражали 
бы уровень сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

Объективным средством контроля 
сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции является 
лингводидактическое тестирование, кото-
рое занимается разработкой и использова-
нием языковых и речевых тестов и, с одной 
стороны, относится к педагогическому тес-
тированию как часть общей тестологии [13, 
с. 20], а с другой стороны, является обла-
стью методики преподавания иностранных 
языков. С точки зрения В. С. Аванесова тест 
является одновременно методом и инстру-
ментом эффективного измерения уровня 
знаний, умений и навыков учащихся [1]. 

Чаще всего под лингводидактиче-
ским тестом понимается подготовлен-
ный в соответствии с определенными тре-
бованиями комплекс заданий, позволяю-
щий выявить у тестируемых уровень [9, 
с. 15] владения иностранным языком, сте-
пень сформированности коммуникативной 
компетенции, результаты которого подда-
ются определенной оценке по заранее уста-
новленным критериям. 

Важнейшими функциями лингводи-
дактических тестов являются: собственно 
обучающая, повторительно-закрепляющая, 
развивающая (развитие памяти, внимания и 
таких личностных качеств, как добросовест-
ность, целеустремленность и т.д.), познава-
тельная, дисциплинирующая, стимулирую-
щая; функции контроля и самоконтроля; ди-
агностическая функция – выявление пробе-
лов, трудностей и типичных ошибок; функ-
ция прогноза успешности обучения; функция 
определения эффективности обучения; ин-
формационная функция – исследование ре-
зультатов и выявление уровня учебных дос-
тижений в изучении иностранных языков. 

Максимально эффективная реализация 
вышеуказанных функций лингводидактиче-
ских тестов требует соблюдения основных 
принципов при составлении тестов. Разраба-
тываемые и применяемые тесты по иностран-
ному языку должны отвечать следующим ха-
рактеристикам: валидность, то есть адек-
ватность, пригодность, обоснованность; на-
дежность; практичность – доступность содер-
жания тестовых заданий; экономичность – 
минимальные затраты времени на выполне-
ние тестовых заданий; аутентичность. 

Лингводидактические тесты обладают 
бесспорными преимуществами перед не 
тестовыми формами контроля, поскольку за 
счет компактной письменной формы они 
обеспечивают экономию аудиторного вре-
мени; благодаря проверке ответных листов 
лингводидактических тестов по готовым 
ключам подтверждают свою экономичность 
и удобство массового использования; прак-
тически исключают субъективность оценки 
и момент невезения с заданиями, и поэтому 
показывают более высокую мотивацию и 
положительное отношение тестируемых к 
такой форме контроля. 

Недостатки лингводидактических 
тестов, однако, также наблюдаются. Они 
проявляются, например, в связи с исполь-
зованием выборочных ответов, когда пред-
лагаются несколько неправильных вариан-
тов ответа и один правильный, что не соот-
ветствует реальной ситуации общения. Не-
правильные варианты ответов могут содер-
жать препятствующую определению пра-
вильного ответа избыточную и отвлекаю-
щую информацию. Наличие готовых отве-
тов и общая ориентация на результат теста 
обусловливают недостаточную активность 
мыслительных процессов. Множественный 
выбор предлагает единственный выход в 
виде перебора вариантов ответов и факти-
чески сводит интеллектуальную деятель-
ность к поиску пригодности или непригод-
ности того или иного варианта. Не исклю-
чено при этом и угадывание правильного 
ответа, как по случайным, так и по фор-
мальным или другим, не относящимся к 
владению языком признакам. Важным тре-
бованием к неправильным вариантам, или 
дистракторам, является их непременно 
одинаковая привлекательность и правдопо-
добная связь с содержанием тестируемого 
раздела [13, с. 28]. 

Однако несомненным плюсом лингво-
дидактических тестов является то, что они 
позволяют измерить разные стороны такого 
сложного методического и лингвистическо-
го феномена, как иноязычная коммуника-
тивная компетенция. Данное понятие впер-
вые было введено Н. Хомским для обозна-
чения эффективного общения на изучае-
мом иностранном языке [14].Большинство 
современных отечественных и зарубежных 
ученых признают следующий компонент-
ный состав коммуникативной компетенции: 

 лингвистический компонент (благо-
даря которому обеспечивается грамматиче-
ская и лексическая правильность речи); 

 социолингвистический (способность 
осуществлять выбор и адекватное исполь-
зование языковых форм, а также их преоб-
разование в соответствии с контекстом); 

В 
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 социокультурный аспект (позволяю-
щий представителям разных культур пони-
мать и уважать нравственные и духовные 
ценности друг друга); 

 дискурсивный и стратегический ком-
поненты коммуникативной компетенции 
предполагают, с одной стороны, умение аде-
кватного использования единиц речи в про-
цессе общения, а с другой стороны, наделяют 
коммуникантов способностью пользоваться 
разнообразными стратегиями и тактиками 
вербального и невербального общения для 
достижения взаимопонимания в соответст-
вии с коммуникативной ситуацией: 

 социальная компетенция (готовность, 
желание и умение осуществлять взаимодей-
ствие с другими людьми). 

Данная модель служит основой для 
конструирования коммуникативных тестов, 
разработки типологии тестовых заданий и 
выделения критериев оценки сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

Рассмотрим потенциал современного 
лингводидактического тестирования как 
средства контроля уровня сформированно-
сти коммуникативной компетенции на 
примере регионального этапа всерос-
сийской олимпиады по немецкому 
языку среди школьников Свердловской 
области в 2015–2016 учебном году. 

Целью олимпиады является выявле-
ние и развитие творческих способностей 
учащихся, интереса к научной, научно-
исследовательской деятельности в области 
лингвистики, пропаганда научных знаний. 
К числу основных задач относится сохра-
нение немецкого языка как школьного 
предмета, в том числе как второго ино-
странного языка в Российской Федерации 
за счет пробуждения интереса не только к 
языку, но и к культуре, истории, литерату-
ре, традициям, известным личностям не-
мецкоязычных стран. Комплект заданий 
включает в себя шесть разделов, которые, с 
нашей точки зрения, пытаются охватить 
контроль сформированности разных сторон 
коммуникативной компетенции. 

Программа проведения регионального 
этапа олимпиады по немецкому языку пре-
дусматривает два тура: письменный и 
устный. В первый день участники олим-
пиады выполняют письменные задания, 
предложенные в следующих блоках: 

1. Лексико-грамматический тест – 
заполнение в аутентичном тексте 12 про-
пусков лексического характера с выбором 
из предложенного списка в 20 слов, и за-
полнение в этом же тексте 8 пропусков 
грамматического характера без предостав-
ления вариантов ответов (время выполне-
ния 40 минут, максимальный балл 20). 

2. Аудирование – выполнение зада-
ний на основе двукратного прослушивания 
интервью: задания 1–7 на определение 
«верно / не верно / информации в тексте 
нет»; задания 8–15 на нахождение продол-
жения начатой фразы, которое соответство-
вало бы содержанию прослушанного ин-
тервью, выбрав один из четырех данных ва-
риантов (время выполнения 25 минут, мак-
симальный балл 15). 

3. Письмо – написание середины исто-
рии по заданным началу и концу (время вы-
полнения 60 минут, максимальный балл 20). 

4. Чтение – выполнение заданий на 
основе прочитанного текста: задания 1–12 
на определение «верно / не верно / инфор-
мации в тексте нет», задания 13–20 на уста-
новление соответствий начала и конца 
предложений путем выбора 8 нужных из 10 
данных вариантов (время выполнения 60 
минут, максимальный балл 20). 

5. Страноведение – страноведческая 
викторина из 20 вопросов на выбор в каж-
дом задании одного верного из трех данных 
вариантов (время выполнения 30 минут, 
максимальный балл 20). 

Второй день организован для проведе-
ния устного тура. Он предполагает работу 
учащихся в мини-группах по 3–4 человека, 
где они в течение 60 минут готовят ток–
шоу по предложенной теме и затем пред-
ставляют его (максимальный балл 25). Для 
проверки заданий образованы комиссии, в 
состав каждой включен носитель языка. 
Контроль результатов тестирования осуще-
ствляется по заранее разработанным крите-
риям. Разумеется, сложнее оценивать зада-
ния со свободно конструируемым ответом 
по письму и говорению. Система оценива-
ния таких заданий предусматривает нали-
чие двух шкал – словесное описание крите-
риев оценивания и цифровая характери-
стика нормативов оценки. При этом именно 
коммуникативная составляющая речи при 
оценивании выходит на передний план. 

Подчеркнем особую важность наличия 
разделов «Письмо» и «Говорение» в струк-
туре олимпиадных заданий, поскольку 
здесь контролируются практически все со-
ставляющие иноязычной коммуникативной 
компетенции: способность адекватно ре-
шать поставленные коммуникативные за-
дачи, правильно выбирая и используя язы-
ковые и речевые формы в соответствии с 
заданными ситуациями (социолингвисти-
ческая и лингвистическая компетенции), 
умение решать поставленные задачи в кон-
тексте двух культур (социокультурная ком-
петенция), способность пользоваться раз-
личными вербальными и невербальными 
приемами и стратегиями для достижения 
целей коммуникации в соответствии с при-
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нятыми социокультурными нормами (стра-
тегическая компетенция), умение выстраи-
вать устные и письменные высказывания 
так, чтобы возникало взаимодействие меж-
ду коммуникантами, готовность выслушать 
и понять точку зрения другого (дискурсив-
ная и социальная компетенции). 

Если проанализировать задания такого 
раздела, как «Лексика – грамматика», то и 
здесь контролируется не только языковая 
правильность речи (лингвистическая компе-
тенция), но и социолингвистическая и отчас-
ти социокультурная и социальная компетен-
ции, поскольку проверка осуществляется на 
основе связных аутентичных текстов. То же 
самое касается разделов «Аудирование» и 
«Чтение». Тестовые задания страноведче-
ского блока проверяют и оценивают знания 
учащимися фактов из разных областей, свя-
занных с культурой, политикой, историей, 
экономикой и географией страны изучаемо-
го языка. Как правило, это задания закрыто-
го типа, составленные по принципу множе-
ственного выбора. Таким образом, лингво-
дидактические тесты рассматриваемого раз-
дела осуществляют контроль лишь когни-
тивного аспекта социокультурной компетен-
ции. В некоторой степени здесь контроли-
руются также лингвистическая и социолин-
гвистическая компетенции. 

Анализ выполненных олимпиадных за-
даний позволяет получить достаточно дос-
товерную картину уровня сформированно-
сти коммуникативной компетенции изу-
чающих немецкий язык школьников, кон-
статировать сильные стороны и выявить 
слабые, для того чтобы в дальнейшем сфо-
кусировать в работе над языком особое 
внимание на этих трудностях.  

Итоговые результаты показали боль-
шой разрыв между максимальным и ми-
нимальным количеством полученных бал-
лов: из 120 возможных 101,5 и 17 [5]. Мак-
симальный балл лексико-грамматического 
задания оказался невысоким и составил 11 
баллов. Ошибки многих участников зачас-
тую связаны не с незнанием грамматики 
или непониманием значения отдельных 
слов, а с несформированностью аналити-
ческих умений, которые позволили бы в 
незнакомом тексте быстро и правильно 
распознать сложную грамматическую 
структуру и необходимую словоформу, не 
зависимо от наличия незнакомой лексики 
в тексте и полного понимания его содер-
жания. Кроме того, участники не всегда 
ставили выбранную лексическую единицу 
в соответствующую данному предложению 
грамматическую форму, что является по-
казателем недостаточной сформированно-
сти у некоторых участников описанных 
выше компетенций. 

При выполнении заданий разделов 
«Аудирование» и «Чтение» возникли сход-
ные проблемы, связанные с выбором ответа 
из трех возможных «верно», «неверно», «в 
тексте/интервью об этом не было речи со-
всем». Учащиеся не всегда могут понять 
разницу между вариантами ответа «невер-
но» и «в тексте не сказано». Очевидно, что 
неверное предложение содержит информа-
цию, противоречащую сказанному в тексте. 
В то время как вариант «в тексте не сказа-
но» означает, что в тексте/интервью дан-
ный вопрос вообще не затрагивался. 

Следует обратить внимание и на каче-
ство записи аудиотекстов, которое имеет 
большое значение. Низкие результаты по 
аудированию частично вызваны также 
жанровыми особенностями аудиотекста в 
форме интервью. В таких текстах уже с пер-
вых секунд звучания начинается беседа, и 
участники не успевают сконцентрироваться, 
настроиться на прослушивание. Следует 
учитывать, что именно на основе воспри-
ятия осуществляется понимание речевого 
сообщения [4]. Языковое и речевое содер-
жание должно быть также тщательно по-
добрано в соответствии с пройденным ма-
териалом. Вопрос о наличии в аудируемом 
сообщении неизученных грамматических 
конструкций решается исследователями 
однозначно: «грамматический материал не 
может выходить за рамки известного, так 
как при аудировании это непреодолимая 
трудность» [8, с. 77]. З. А. Кочкина справед-
ливо замечает, что «для развития навыков 
аудирования весь предъявляемый учащим-
ся речевой материал должен быть построен 
на уже усвоенном языковом материале, а 
целью прослушивания должно быть разви-
тие умения аудировать» [6, с. 18]. Исполь-
зуемая на олимпиаде аудиозапись соответ-
ствует этому требованию. 

В разделе «Письмо» учащимся нужно 
придумать и написать основную часть исто-
рии по заданным началу и концу. Макси-
мально набранный балл за это задание со-
ставил 17. В данных работах была успешно 
решена коммуникативная задача; придуман 
понятный, динамичный и интересный сю-
жет, подходящий заданным параметрам и 
жанру текста; продемонстрировано умение 
описывать события с применением богатого 
лексического запаса и правильным стили-
стическим выбором лексических единиц, 
уверенное владение и грамотное использо-
вание разнообразных синтаксических и 
грамматических структур, хорошее знание 
правил орфографии и пунктуации. 

Основные проблемы, ставшие причи-
нами невысокого результата, полученного 
отдельными участниками, заключаются в 
неумении выстроить композицию текста, 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  76 

выделять абзацы, довольно тривиальный 
подход к содержанию истории. Многие уча-
стники не дают варианта названия текста, 
не учитывают заданное содержание начала 
и окончания, вследствие чего история при-
обретает свое развитие событий, не связан-
ное с предложенным контекстом. Самые 
распространенные грамматические ошибки 
были допущены в следующих разделах 
грамматики: род существительных, опреде-
ление рода заимствованных существитель-
ных, склонение имен существительных и 
прилагательных, употребление определен-
ного и неопределенного артиклей, образо-
вание множественного числа существи-
тельных, управление глаголов, образование 
временных форм пассивного залога и форм 
условного наклонения, порядок слов в 
сложноподчиненных предложениях. Орфо-
графические ошибки наблюдались в напи-
сании субстантивированных частей речи не 
с заглавной буквы, а строчной; в пропуске 
или перестановке местами отдельных глас-
ных или согласных в буквосочетаниях, в 
неправильном написании существитель-
ных, заимствованных из других языков [10]. 

Страноведческая викторина показыва-
ет, в целом, отрадную картину, диапазон 
баллов от 7 до 18. Хорошим результатам 
способствует также вполне оправдавшее се-
бя объявление общей темы еще в период 
подготовки к школьному этапу олимпиады, 
что дает возможность сконцентрироваться 
на подробном изучении заявленной облас-
ти страноведения и тщательной проработке 
конкретных материалов. Учащиеся демон-
стрируют глубокие познания истории, куль-
туры, науки, традиций и современных реа-
лий стран изучаемого языка, знакомство с 
их достижениями в разных сферах челове-
ческой деятельности, в развитии общечело-
веческой культуры и, таким образом, пока-
зывают свой интерес не только к самому 
немецкому языку, но и всем сферам жизни 
стран, где на этом языке говорят, своеоб-
разно участвуя в столь необходимом сего-
дня диалоге культур, подтверждая тем са-
мым бесспорную необходимость страновед-
ческого аспекта при изучении иностранных 
языков. Однако думается, что данный раз-
дел имел бы еще большую значимость в 
системе лингводидактического тестирова-
ния, если бы он контролировал не только 
когнитивную сторону социокультурной 
компетенции, но и уровень умений исполь-
зовать полученные культурологические 
знания, а также аксиологический уровень, 
то есть уровень ценностного отношения к 
фактам чужой культуры и переосмысления 
на данной основе собственных культуроло-
гических ценностей. Для достижения дан-
ной цели необходимо, чтобы содержание 

заданий приобрело бы более ситуативный 
характер, а установки к заданиям стали бы 
более проблемными. Следовательно, в цен-
тре тестового задания должно находиться 
решение речемыслительной задачи меж-
культурного характера. 

Устный тур показал результаты от 10 
до 24,5 (с целью достижения максималь-
ной объективности комиссия сочла воз-
можным выставлять баллы с дифферен-
циацией в 0,5) [5]. Большинство учащихся, 
преодолев волнение и сконцентрировав-
шись, успешно справились со своими ро-
лями в команде, выполнив коммуникатив-
ную задачу и показав достойную презента-
цию: тема раскрыта полностью, содержа-
ние интересно и оригинально, высказыва-
ния убедительны, аргументация сильная и 
логичная, ориентирующаяся на реплики 
других членов команды и звучащая как 
уместный ответ на выраженное кем-то 
мнение; демонстрируется не только арти-
стизм, но и толерантное отношение к друг 
другу, участники по-настоящему вживают-
ся в роль, наблюдается органичность жес-
тов, пластики и речи. Учащиеся владеют 
достаточно большим словарным запасом, 
подбирают разнообразные речевые оборо-
ты и правильно используют отдельные 
лексические единицы, строят предложения 
с разными, зачастую довольно сложными 
грамматическими структурами и, если до-
пускают, то лишь незначительные грамма-
тические ошибки. Фонетическая сторона 
речи производит положительное впечат-
ление, произношение звуков и интонаци-
онное оформление соответствуют языко-
вой норме, фонематические ошибки и не-
точности интонационных рисунков пред-
ложений являются довольно редкими, ча-
ще всего они проявляются в смягчении со-
гласных звуков, как в русском языке, пре-
небрежении долготой и краткостью глас-
ных в немецком языке, неправильной ин-
тонации вопросительных предложений. 
Слабыми сторонами устного тура стало, в 
отдельных случаях, неумение работать в 
команде, организовать слаженное взаимо-
действие всех участников, удачно распре-
делить роли в соответствии с содержанием 
и формой презентации, высказываться всем 
в равном объеме; недостаточный уровень 
выразительности речи, механическое про-
говаривание фраз или чтение с листа. Дан-
ное обстоятельство свидетельствует о не-
достаточной сформированности социаль-
ной и отчасти стратегической компетенций. 

Всего в 2016 г. в олимпиаде по немецко-
му языку приняли участие 64 учащихся 9–11 
классов школ г. Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Согласно итоговому протоколу 
регионального этапа всероссийской олим-
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пиады школьников по немецкому языку 
2015–2016 гг. по результатам выполненных 
заданий определено четыре победителя с 
наилучшими показателями [5]. В целом, ре-
гиональный тур показал достаточно хоро-
ший уровень сформированности коммуни-
кативной компетенции изучающих немец-
кий язык в школах Свердловской области.  

Однако справедливости ради следует 
отметить, что предстоит достаточно дли-
тельная работа по совершенствованию кри-
териев оценивания заданий разделов 
«Письмо» и «Говорение», для увеличения 
дифференцирующей способности тестов со 

свободно конструируемым ответом следует 
ввести дополнительные критерии, более 
ярко отражающие структуру компонентов 
коммуникативной компетенции. В целом 
же предложенные на олимпиаде тестовые 
задания подтвердили, что современное 
лингводидактическое тестирование может 
выступать эффективным средством контро-
ля уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции, и как 
следствие этого служить инструментом ди-
агностики качества образования, монито-
ринга точности и полноты реализации це-
лей обучения иностранным языкам. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРИРОДОСООБРАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальная школа, обучение иностранному языку, природосообразная техноло-
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности реализации природосообразной технологии в 
обучении иностранному языку в начальной школе. Уточняется понятие природосообразной техно-
логии в контексте модели ноосферного образования. Раскрываются основные принципы природо-
сообразной технологии обучения иностранному языку в начальной школе. Обращается внимание 
на важность создания педагогических условий, необходимых для реализации данной технологии. 
Отмечается важность формирования ценностных ориентиров на уроке иностранного языка. Мно-
гофункциональный учебно-игровой комплекс является необходимым элементом осуществления 
природосообразной технологии обучения. Комплекс организует реальное, не виртуальное образо-
вательное пространство. Обосновывается преимущественное применение многофункционального 
учебно-игрового комплекса в образовательном процессе. В этой связи раскрываются факторы и 
принципы построения комплекса, определяются его функциональные аспекты. Принцип образно-
сти является ведущим, так как образ необходим и даже обязателен в любом процессе обучения. Фа-
силитативная функция комплекса нацелена на всех участников педагогического процесса. Рассмот-
рены три функциональные зоны комплекса. Отмечается необходимость формирования у учащихся 
целостного мышления, экологического сознания и раскрытия творческого потенциала при обуче-
нии иностранному языку в начальной школе. Подчеркивается, что именно творческий процесс 
должен стать нормой любой учебной деятельности. 
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ABSTRACT. The article deals with the specific features of implementation of the nature-aligned technology 
of foreign language teaching in primary school. The concept of the nature-aligned technology is described 
on the basis of the model of noospheric education. It outlines the main principles of the nature-aligned 
technology of foreign language teaching in primary school. The authors attract the readers’ attention to the 
importance of pedagogical conditions that are essential for the use of this technology. The article highlights 
the necessity of formation of pupils’ value system in the foreign language classes. Multifunctional learning-
playing complex is the main element of implementation of the nature-aligned technology of foreign lan-
guage teaching in primary school. This complex arranges a real learning environment (as opposed to the 
virtual environment). The article emphasizes the importance of implementation of multifunctional learn-
ing-playing complex in the educational process of elementary school. In this context the need to outline the 
main factors, principles and functions of the complex planning are justified. The imagery principle is su-
preme because imaging is necessary and even obligatory in any educational process. The facilitating func-
tion is targeted at all participants of the learning process. Three functional components of the multifunc-
tional learning-playing complex are considered. The necessity of formation of pupils’ holistic comprehen-
sion, ecological consciousness and creative potential in teaching a foreign language in primary school is 
outlined. The article argues that creative process should become the norm of any educational activity. 

овременная наука рассматривает 
человека как систему, которая пред-

ставляет единство физического, духовного, 
природного и социального. Гуманитарное 
познание становится необходимым компо-
нентом развития современного информа-

ционного общества. Связь с природой все 
больше и больше осознается человеком. И 
это влечет за собой возникновение таких 
отраслей знаний, как социобиология, био-
этика, биополитика, экопедагогика, экопси-
хология, универсология и другие науки, ко-
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торые рассматривают человека как элемент 
экосистемы. Каким образом будут строиться 
отношения в системе «человек–природа» 
будет зависеть не только настоящее, но и 
будущее как отдельно взятого человека, так 
и нации, всего человечества и вселенной. 
Развитое экологическое сознание и эколо-
гическая культура во многом определяют 
дальнейшие пути развития человечества. 
Подход к человеку как к части природы 
обусловлен необходимостью воспитания и 
развития человека в соответствии с объек-
тивными закономерностями в природе. 

Принцип природосообразности, откры-
тый еще в античном мире, имеет место и в 
современном образовании. Он отражен в 
системно-деятельностном подходе, который 
лежит в основе ФГОС НО. Природосообраз-
ный подход в современной педагогической 
науке определяется как «методология, 
обосновывающая отношение к ребенку как 
части природы, воспитания его в единстве и 
согласии с природой, обеспечение экологи-
чески чистой природной среды его обита-
ния и развития» [5, с. 7]. Данный принцип 
обладает универсальной основой воспита-
ния и образования, поэтому его можно при-
менять не только в отношении отдельных 
методик и технологий обучения, но и мас-
штабных теорий, концепций и педагогиче-
ских систем. Согласимся с педагогом и пси-
хологом А. Кушниром, что «подлинная нау-
ка предполагает наличие такого фундамента 
в своем основании, который не зависит ни от 
погоды, ни от идеологии, ни от государст-
венного устройства, ни даже, от педагогиче-
ского опыта, ни от исторической личности, 
наконец» [6, с. 62]. 

Природосообразный подход лег в осно-
ву современной педагогической системы 
ноосферного образования. М. С. Гончарен-
ко, Н. В. Маслова, Н. Г. Куликова опреде-
ляют ноосферное образование как наукоем-
кую инновационную технологию учебно-
воспитательной деятельности, в основу ко-
торой положены теория генетического 
энергоинформационного единства Мира и 
теория Всеобщих Законов Мира, целью ко-
торого является раскрытие потенциала 
личности для выполнения на Земле своего 
предназначения благодаря целостно разви-
тому мышлению [4]. 

Природосообразный подход в обуче-
нии – это взгляд на человека как часть при-
роды, который представляет собой целост-
ный органический микромир, природные 
задатки и потенциальные возможности ко-
торого раскрываются благодаря учету все-
общих законов мира, выработке духовных и 
ценностных ориентиров, мотивации сис-
темного, целостного мышления, любви к 
труду, творчеству, самодеятельности. 

Дисциплина «Иностранный язык» но-
сит комплексный, многоцелевой, полипред-
метный характер и относится к числу гума-
нитарных научных дисциплин, концентри-
рующих вокруг себя проблемы человека. 
Ценностный аспект содержания обучения 
иностранному языку является неотъемлемой 
составляющей образовательного процесса. 
Актуальным является формирование ценно-
стных ориентиров на уроке иностранного 
языка. Целесообразно разработать природо-
сообразную технологию обучения иностран-
ному языку в начальной школе. 

Под технологией вслед за В. М. Монахо-
вым мы понимаем «совокупность методов, 
форм, воспитательных средств и приемов 
обучения, которые систематически исполь-
зуются в образовательном процессе». При-
родосообразная технология – это целостная 
здоровьесберегающая модель по построе-
нию, организации и осуществлению учебно-
воспитательного процесса, учитывающая 
биологические законы системы человека, 
развивающая целостное мышление, форми-
рующая экологическое сознание, способст-
вующая раскрытию внутреннего потенциала 
личности, мотивирующая к творческой дея-
тельности и требующая определенных усло-
вий реализации. К принципам построения 
природосообразной технологии обучения 
иностранному языку относятся: принцип 
целостности, принцип системности, прин-
цип самодеятельности, принцип экологиза-
ции, здоровьесберегающий принцип. 

1. Принцип целостности рассматри-
вает человека как часть природы, поэтому 
мы определяем его как единство образова-
тельных, развивающих и воспитательных 
функций обучения, которые направлены на 
организацию целостного образовательного 
процесса, учитывающего физические, пси-
хоэмоциональные, духовные и потенциаль-
ные ориентиры личности обучаемого на ос-
нове природных закономерностей и всеоб-
щих законов мира.  

2. Принцип системности подразу-
мевает определенный порядок и условия к 
подаче учебного материала, которые наце-
лены на целостное восприятие и системное 
усвоение, тем самым мотивирующие и раз-
вивающие системное, целостное мышле-
ние в решении учебных, жизненных и 
творческих задач. 

3. Принцип самодеятельности 
предполагает активизацию самостоятель-
ной, познавательной деятельности по добы-
ванию, совершенствованию, применению и 
реализации на практике полученных зна-
ний творческим путем, вырабатывая при 
этом собственные взгляды и гармонично 
преобразуя окружающую действительность. 
Данный принцип нацелен на раскрытие 
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творческого потенциала личности заданно-
го природой. Творческий процесс является 
нормой любой учебной деятельности. 

4. Принцип экологизации – это 
гармонизация отношений в системе «чело-
век–общество–природа», «семья–ребенок–
школа» опирающиеся на ценностные, куль-
турные, духовные, экологические, эмоцио-
нальные стороны участников педагогиче-
ского процесса, происходящего в природо-
сообразных условиях и являющегося цен-
ностной составляющей и нравственным 
ориентиром с целью формирования эколо-
гического сознания. 

5. Здоровьесберегающий принцип 
предполагает учет биоритмов жизнедея-
тельности человека и работы его головного 
мозга через формы, методы, приемы орга-
низации целостного образовательного про-
цесса и условий его реализации. 

Осуществление системно-деятельно-
стного подхода в рамках реализации антро-
поцентрической научной парадигмы при 
обучении иностранному языку требует 
смещение центра тяжести с требований к 
результатам на требования к условиям об-
разования. Понятие «условие» в справоч-
ной литературе понимается как: обстоя-
тельство, от которого что-нибудь зависит; 
правила, установленные в какой-нибудь об-
ласти жизни, деятельности; обстановка, в 
которой что-нибудь происходит [10, с. 588]. 
В педагогике В. М. Полонский рассматрива-
ет условие как «совокупность переменных 
природных, социальных, внешних и внут-
ренних воздействий, влияющих на физиче-
ское, нравственное, психическое развитие 
человека, его поведение, воспитание, обу-
чение и формирование личности» [11, с. 36].  

Необходимы условия для реализации 
природосообразной технологии обучения 
иностранному языку в младших классах. 
Мы выявили и учли при разработке ком-
плекса три уровня факторов воздействия на 
организм человека:  

1. Внешние факторы (социальные фак-
торы – среда обитания, политические, гео-
графические; физические; экологические; 
эстетические; функциональные; фактор гу-
манизации пространства). 

2. Внутренние факторы (биологиче-
ские – генетика, наследственность, задатки, 
спсобности; психологический фактор; пси-
хоэмоциональный фактор). 

3. Комплексные факторы (социально-
психологические факторы; педагогические 
факторы – образование, воспитание, обучение, 
самовоспитание; культурно-религиозные). 

Нами был создан многофункциональ-
ный учебно-игровой комплекс для обуче-
ния иностранному языку в младших клас-
сах. При разработке и построении комплек-

са учитывались следующие принципы: 
принцип природосообразности; принцип 
преемственности ДО и НО; принцип цело-
стности образовательного процесса; прин-
цип интеграции образовательных областей; 
принцип эстетической организации учебно-
развивающей среды; принцип учета психо-
эмоциональных и возрастных особенностей 
детей; принцип активности, самостоятель-
ности, творчества; принцип индивидуаль-
но-личностной направленности на развитие 
ученика; принцип системности; принцип 
полифункциональности и трансформируе-
мости; принцип образности. Ведущим из 
данных принципов является принцип об-
разности при создании учебно-игрового 
пространства, так как образ необходим и 
даже обязателен в образовании. Образ дол-
жен присутствовать не только в воображе-
нии, но и реальное присутствие образа обя-
зательно. Любое обучение должно подкре-
пляться образами, наглядным примером, 
практикой. В теории ноосферного образо-
вания сделан акцент на то, что при отсутст-
вии образности в методе обучения происхо-
дит нарушение всеобщих законов мира, а 
именно норм «закона биологической об-
ратной связи» в образовании. Данные 
принципы еще раз подчеркивают необхо-
димость и актуальность природосообразных 
технологий в образовательной сфере. 

Согласно принципу образности, компо-
зиционное решение комплекса представляет 
собой три дерева, что символизирует трие-
динство и является символом троичности 
бытия. «Сила трех» универсальна и олице-
творяет трехчастную природу мира: физика, 
дух и разум. Дерево – это символ жизни, 
плодородия, жизненной энергии и модель 
мироздания. Композиция многофункцио-
нального учебно-игрового комплекса обра-
зует в целостном единстве треугольник, что 
также символизирует развитие, стабиль-
ность и триединство. Любая вещь несет в се-
бе информацию и действует на человека 
подсознательно. Эстетическая целостность, 
гармония и выразительность многофунк-
ционального учебно-игрового комплекса 
создают эстетический образ, проникающий в 
сознание и оставляющий отпечаток как 
единство прекрасного и нравственного. Сти-
лизованный кусочек природы заставляет 
маленького человека почувствовать себя не-
отъемлемой частью природы. 

Комплекс организует реальное, не вир-
туальное образовательное пространство. Это 
реальное физическое пространство, в кото-
ром разворачиваются физические события, 
процессы, явления конструируемые участ-
никами образовательного процесса. Много-
функциональный учебно-игровой комплекс 
организует три уровня пространства. 
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Мы даем следующее определение учеб-
но-игровому пространству. Учебно-игровое 
пространство – это элемент природосооб-
разной технологии, отвечающий требова-
ниям учебно-развивающей среды началь-
ной школы, способствующий созданию пе-
дагогических условий для гармоничного 
становления личности с целью развития 
системного целостного мышления и потен-
циальных творческих способностей через 
иноязычную устно-речевую деятельность 
учащихся начальной школы. 

Таким образом, комплекс состоит из 
трех зон взаимодействия:  

1. Демонстрационно-учебная зона 
(рисунок 1), которая предполагает демонст-
рацию учебного материала, а также аудио- 
и видеоинформации, используется для на-
несения графической информации при 
обучении иностранному языку. 

 
2. Зона эмоционально-образного 

творчества (рисунок 2), организуется при 
помощи трансформируемых столов, которые 
рассчитаны для выполнения творческих за-
даний, направленных на совершенствование 
мелкой моторики и речемыслительной дея-
тельности на уроках иностранного языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Зона театрально-сценической 

деятельности (рисунок 3), становится 
функциональной за счет раздвижных пере-
городок и служит мини-сценой для учебных 

сценических постановок и активной творче-
ской деятельности для учащихся младших 
классов на уроках иностранного языка. 

 
Многофункциональный учебно-игровой 

комплекс выполняет следующие функции: 
обучающую, развивающую и воспитательную, 
фасилитативную [8, с. 16], организационную.  

1. Обучающая функция состоит в за-
креплении и углублении предметных зна-
ний, формировании предметных практиче-
ских и познавательных умений, овладении 
универсальными учебными действиями. 
Также комплекс предоставляет возможно-
сти для реализации межпредметных связей 
и достижение учащимися метапредметных 
результатов обучения. Занятия с междис-
циплинарными связями и практической 
творческой направленностью создают образ 
необходимый для более эффективного 
осознания обучающимися учебного мате-
риала на уроках иностранного языка.  

2. Развивающая и воспитательная 
функции состоят в активизации у учащих-
ся целого комплекса познавательных про-
цессов: воображения, представления, цело-
стного мышления, восприятия, памяти, ре-
чи. Комплекс побуждает, заинтересовывает, 
мотивирует к творческой деятельности, яв-
ляющейся ведущей всего процесса обуче-
ния, которая в свою очередь способствует 
развитию личностных качеств ребенка и 
формированию экологического сознания: 
самостоятельности, активности, инициа-
тивности, уважение к труду, любовь к при-
роде, ответственность за свои действия и 
поступки, потребность в самореализации 
через творчество и т.д. 

3. Организационная функция 
предполагает организацию учебно-игрового 
пространства в соответствии с поставлен-
ными методическими целями при обучении 
иностранному языку, а также организация 
индивидуальной, парной, командной дея-
тельности учащихся на уроке. 

4. Фасилитативная функция очень 

 

Рисунок 1 
Демонстрационно-учебная зона 

 

Рисунок 3 
Зона театрально-сценической деятельности 

Рисунок 2 
Зона эмоционально-образного творчества 
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целостно представлена в многофункцио-
нальном учебно-игровой комплексе. Так 
комплекс создает благоприятные здоровьес-
берегающие условия, стимулирует и акти-
визирует познавательные способности и 
мотивы, способствует формированию лич-
ности, помогая раскрыть потенциальные 
возможности учащегося. Стимулирует не 
только детей, но и помогает педагогу соз-
дать творческую атмосферу и положитель-
ный эмоциональный настрой. 

Таким образом, многофункциональный 
учебно-игровой комплекс, являющийся эле-
ментом природосообразной технологии при 
обучении детей иностранному языку, соот-
ветствует принципам природосообразной 
технологии, отвечает требованиям ФГОС НО 
и может быть использован при обучении 
иностранному языку в начальной школе. 
Комплекс способствует выработке духовных 
и ценностных ориентаций учащихся, помога-
ет раскрыть внутренний потенциал лично-

сти. Инструментом, отличающим человека от 
всего духовно-материального мира, является 
творчество. Проявленное в разнообразных 
сферах жизни, оно определяет предназначе-
ние человека. Даже самая совершенная сис-
тема не в состоянии изменить в корне приро-
ду человека. По своей природе человек явля-
ется Творцом, частью природы. Творчество 
прекдставляет из себя наивысшую форму са-
мореализации личности и проявления ее 
свободы, это также нравственный прогресс 
личности в обществе и вечный процесс со-
вершенствования. Самое главное, что должен 
сделать учитель, – это научить ребенка лю-
бить природу с детства, уважать природу и 
заботиться о ней, научить учиться у природы, 
видеть, слышать и понимать законы приро-
ды. Если учиться от природы, то мы продле-
ваем жизнь себе и всему человечеству, так 
как в природе заключена гармония. Природа 
является примером гармонии, к которой 
должен стремиться человек в своей жизни.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИНТЕРНЕТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностная сфера, ценностные ориентации, воздействие Интернет, моло-
дежь, готовность к принятию воздействия. 

АННОТАЦИЯ. Целью представленной статьи является выявление особенностей ценностной сферы 
молодежи как основания для готовности к принятию информационного воздействия среды Интер-
нет. Ценностные ориентации и структура ценностной сферы рассматриваются как «зона уязвимо-
сти» для интернет-воздействия. В статье приводится анализ роли интернет-среды в жизни совре-
менной молодежи, раскрывается ее значение для изменений в структуре и содержании ценностной 
сферы молодых людей. В качестве методов эмпирического исследования использовались: дескрип-
тивная статистика, таблицы сопряженности, а также психологическая диагностика представителей 
молодежи (17–25 лет n=1200) с применением ценностного опросника Ш. Шварца. Основным ре-
зультатом выступило описание пяти наиболее распространенных в молодежной выборке ценност-
ных профилей («Пластичного», «Перфекционистического», «Социоориентированного», «Поиско-
вого», «Гедонистического»), каждый из которых определяет особенности типичного поведения мо-
лодого человека (в том числе в поисках источников информации и ее предпочтительных характе-
ристиках) и обладает специфическими «зонами уязвимости» для интернет-воздействия. Результа-
ты исследования могут быть использованы в работе по профилактике деструктивного поведения 
молодежи и предотвращении активного вовлечения молодых людей в асоциальные сообщества в 
условиях интернет-пространства. 
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AXIOLOGICAL READINESS OF YOUTH 
TO INFORMATION IMPACT OF INTERNET  

KEYWORDS: sphere of values, value orientation, impact of the Internet, youth, the readiness. 

ABSTRACT. The goal of the article is to identify the characteristics of valuable sphere of young people as a 
basis for readiness for the impact of the Internet information environment. Value orientation and the 
structure of the sphere of vlues are studied fron the point of view of "vulnerability" to the impact of the In-
ternet. The article provides an analysis of the role of the Internet environment in the life of modern youth; 
it reveals its role in the changes in the structure and content of the sphere of vlues of young people. The fol-
lowing empirical research methods were used: descriptive statistics, contingency tables, and psychological 
diagnosis of young people (17-25 years old, n = 1200) with the help of questionnaire introduced by Sh. 
Schwartz. The main results show the presence of the five most common value profiles of young people 
("Plastic", "Perfectionist", "Socio-oriented," "Search-driven" "Hedonic").). Each of them determines the 
characteristics of a typical behavior of young people (including the search for sources of information and 
its preferred characteristics) and has specific areas of "vulnerability" to the impact of the Internet. The re-
sults of the study can be used in prevention of destructive behavior of young people and preventing the ac-
tive involvement of young people in antisocial communities in the Internet space. 
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Теоретические 
аспекты исследования 

овременное общество является об-
ществом информационным. И 

именно информация определяет многие 
общественные тенденции, изменения и ин-
новации. При этом молодежь – это одна из 
самых активно вовлеченных в инновацион-
ные сферы жизнедеятельности категорий 
населения, поскольку быстро откликается 
на все новое и неизвестное, осваивает новые 
практики общественной жизни и формиру-
ет новые паттерны поведения. 

В связи с этим именно молодые люди 
являются наиболее активными пользовате-
лями Интернета как источника информа-
ции, средства общения, среды досуга и пр. 
Интернет становится для молодых людей 
средством удовлетворения разнообразных 
потребностей, однако большинство из 
пользователей сети не в полной мере осоз-
нают роль этого феномена в их собственной 
жизни, в формировании их убеждений и ус-
тановок. Тем не менее, очевиден факт, что 
сугубо информационная направленность 
сети Интернет на сегодняшний день интен-
сивно заменяется выраженным агитацион-
ным, популистским и суггестивным содер-
жанием [5]. Относительная анонимность в 
публикации информации, недостаточный 
уровень контроля за содержанием отдель-
ных сайтов или информационным поведе-
нием отдельных пользователей приводит к 
появлению в пространстве Интернет доста-
точно большого числа недостоверных све-
дений, искаженных фактов. При этом ма-
нипуляция информацией в сети Интернет 
становится одной из технологий управле-
ния общественным мнением или сознанием 
отдельного человека [3]. Но даже без этого, 
само интенсивное и регулярное погружение 
в информационную среду Интернет приво-
дит к существенным изменениям в воспри-
ятии и мировоззрении молодого человека, 
его поведенческих паттернах и оперируе-
мых установках, ожиданиях и смыслах [6].  

Достаточно опасным является тот факт, 
что именно в среде Интернет появляется 
большое число ресурсов и дискурсов, через 
которые ведется не только обмен информа-
цией, но и пропаганда идей и образа жизни 
субкультурных [12], экстремистских, терро-
ристических, радикально-религиозных 
группировок и течений [5; 8]. Их информа-
ционное пространство, агрессивная поле-
мика, эмоциональная насыщенность, мани-
пуляция потребностями молодого человека, 
ориентация на «простые» решения являют-
ся привлекательными для людей, не имею-
щих индивидуальной устоявшейся ценно-
стной системы или переживших ее слом. 

Таким образом, рассуждая о готовности 

к принятию воздействия среды Интернет, 
очевидной становится необходимость ана-
лиза аксиологических оснований «пластич-
ности» направленности и суггестивности 
молодых людей к информационному влия-
нию, обнаружению «зон уязвимости» в 
структуре и содержании ценностных ориен-
таций молодежи. 

Ценностные ориентации выступают 
эталонами и регуляторами поведения чело-
века, на что указывал Н. О. Лосский (ценно-
сти – «возможные руководители нашего 
поведения» [9]). Они задают тенденции по-
ведения и мышления человека [7]. В то же 
время, именно через согласование с ценно-
стями идет принятие и операционализация 
установок, знаний, когнитивных конструк-
тов. Ценности здесь являются своеобраз-
ным фильтром, через который пропускает-
ся поступающая информация и посредст-
вом которого определяется степень внут-
реннего согласия с ней. 

Однако несформированность системы 
ценностей или ее искажения, патологиче-
ские изменения могут приводить к негатив-
ным последствиям в плане формирования 
социально приемлемого поведения. Так, 
деформации (когда отсутствует согласован-
ность в выборе приоритетных ценностей с 
точки зрения общества и личности) и дест-
рукции (когда выбираемые человеком цен-
ности на уровне их трансляции социуму 
прямо противоположны его личностной по-
зиции) системы ценностных ориентаций 
имеют тесную взаимосвязь с готовностью и 
реализацией вандального поведения [4]. 
Неустойчивость и неопределенность струк-
туры ценностной сферы определяют непо-
следовательность и изменчивость в по-
строении поведения молодого человека и 
его податливость влиянию извне. 

В то же время зоной риска может быть 
не только структурный, но и содержатель-
ный аспект системы ценностей молодого 
человека, поскольку ценности имеют явный 
орудийный характер, то есть люди могут 
сознательно использовать их как орудия 
для достижения своих целей [14]. Ценности, 
являющиеся основанием для чувства собст-
венного превосходства, избранности, уни-
кальности, приводят к возникновению ин-
толерантного поведения [10], к отказу от 
взаимодействия или переходу к агрессии в 
отношении представителей аутгрупп как 
защиты собственной групповой идентично-
сти [1]. При этом человек, поддерживаю-
щий данные ценности, не противоречащий 
им, а наоборот, всячески одобряющий их 
инструментальное проявление, будет вос-
приниматься как единомышленник, как со-
беседник, вызывающий доверие. И именно 
этим могут воспользоваться суггесторы для 

С 
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построения скрытого воздействия на моло-
дого человека, его информационной обра-
ботке, вовлечению в экстремистские или 
иные деструктивные сообщества. 

Методы и организация 
исследования 

Целью нашего исследования стало вы-
явление особенностей ценностной сферы 
молодежи как основания для готовности к 
принятию информационного воздействия 
среды Интернет.  

Диагностика ценностных ориентаций 
молодежи проводилась с применением цен-
ностного опросника Ш. Шварца, адаптиро-
ванного для российской выборки [2]. Дан-
ный опросник позволяет диагностировать 
ценности более высокого порядка, в которые 
объединяются отдельные ценностные ори-
ентации. К таким ценностям относятся: 

 ценности открытости изменениям – 
создают основу для готовности к новым или 
преобразующим идеям, действиям и пере-
живаниям; 

 ценности сохранения – акцентирова-
ны на избегании изменений, самоограни-
чении и стремлении к порядку; 

 ценности самоутверждения – обу-
словливают приоритет удовлетворения соб-
ственных интересов субъекта; 

 ценности самоопределения – предпо-
лагают преодоление личных интересов ра-
ди других [13]. 

В исследовании приняли участие 1200 
респондентов юношеского возраста (17–25 
лет), среди них 404 юноши и 796 девушек, 
учащиеся старших классов школ, коллед-
жей, вузов Екатеринбурга, а также рабо-
тающие молодые люди. Данная возрастная 
группа относится к наиболее конгруэнтной 
характеристикам категории «молодежь» 
общности, что соответствует принципам 
комплексности и относительности [11]. 

Математико-статистическая обработка 

данных проводилась с использованием стати-
стического пакета IBM SPSS Statistics 19. Ло-
гика исследования предполагала обращение 
к следующим методам и критериям матема-
тико-статистической обработки эмпириче-
ских психологических данных: описательная 
статистика для выявления основных тенден-
ций в выраженности исследуемых феноменов 
у респондентов и таблицы сопряженности 
для выявления гендерных особенностей в 
распределении изучаемых тенденций. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Для описания характерных для данной 
возрастной группы жизненных ориентиров 
были рассчитаны индивидуальные инте-
гральные показатели ценностей, которые, 
согласно теории Ш. Шварца [13; 15], имеют 
полюсную конфигурацию. Все варианты со-
отношений были объединены в однородные 
группы, для каждой из которых подсчитана 
частота встречаемости в общей выборке. 
Наиболее представлены в молодежной вы-
борке пять типов профилей, которые опре-
деляют не только ключевые ценности для 
человека, но и его индивидуально-
психологические особенности, обуславли-
вающие выбор конкретных моделей поведе-
ния. Представители каждой из выделенных 
подгрупп обладают определенными «зонами 
уязвимости», позволяющими сделать ин-
формационное воздействие на них макси-
мально эффективным. Помимо рисков ин-
формационной восприимчивости для каж-
дого типа также можно обозначить специ-
фичные средства влияния, а именно те сер-
висы и услуги Интернета, которые человек 
часто использует и которым он доверяет.  

Так, самым распространенным среди 
молодежи ценностным профилем, оказался 
профиль, представленный на рисунке 1, его 
демонстрируют 23,3% опрошенных респон-
дентов (280 человек). 

 
Рисунок 1  

Ценностный профиль «Пластичный» 
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Все интегральные характеристики в 
данном соотношении ценностей занимают 
средние значения и не имеют сдвигов к ка-
кому-либо из полюсов. Подобная картина 
может быть достаточно типична для изу-
чаемой возрастной группы, так как соглас-
но возрастным задачам именно на этот пе-
риод онтогенеза приходится активное ста-
новление и выбор человеком жизненной 
позиции. Однако в связи с этим молодые 
люди становятся максимально восприим-
чивы к любым воздействиям и зачастую 
проявляют готовность к изменениям своих 
взглядов в зависимости от ситуации. Так 
при определенном конгруэнтном актуаль-
ному состоянию человека влиянии может 
демонстрироваться конформизм и подчи-
нение, а при нормативном способе взаимо-
действия, наоборот – сопротивление и 
стремление к проявлению самостоятельно-
сти. Кроме того, склонность к подобной 

конфигурации ценностей демонстрируют 
преимущественно юноши (проверка стати-
стической достоверности различий осуще-
ствлялась посредством таблиц сопряженно-
сти – критерий Крамера: φ=0,253 р=0,000). 
Таким образом, основными рисками ин-
формационного воздействия для данной 
группы будут: низкая критичность, готов-
ность к изменениям взглядов и убеждений, 
принятие и допущение самых разнообраз-
ных моделей поведения при наличии для 
них аргументированных обоснований. Со-
ответственно, юноши будут активно реаги-
ровать на такие сервисы и услуги Интерне-
та, как: популярные среди молодежи соци-
альные сети, а именно группы, связанные с 
типичными для данной возрастной группы 
интересами; сетевые on-line игры, а также 
чаты и форумы по их обсуждению. 

Другой типичный вариант ценностного 
профиля представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 
Ценностный профиль «Перфекционистический» 

 
Данную конфигурацию интегральных 

ценностных характеристик с высокими по-
казателями по всем полюсам демонстриру-
ют 14,3% респондентов (171 человек). При 
этом различий между юношами и девуш-
ками не выявлено. С таким вариантом цен-
ностных ориентиров молодые люди склон-
ны демонстрировать позицию перфекцио-
низма и юношеский максимализм. Высокая 
значимость зачастую противоположных 
ценностей может свидетельствовать скорее 
об отсутствии сформированных убеждений 
и взглядов, а также об их потенциальной 
мобильности, с одной стороны, а с другой – 
о готовности и поиске смысложизненных 
ориентиров и потенциальной восприимчи-
вости к экзистенциальной проблематике. 
Соответствующими рисками информаци-

онного воздействия для данной группы 
респондентов могут выступать: категорич-
ность в восприятии окружающих и критич-
ность оценок, ориентация на поиск себя и 
собственных жизненных целей, высокая го-
товность к изменениям. Интернет-
ресурсами, посредством которых возможно 
осуществление влияния на юношей и деву-
шек с такими индивидуальными особенно-
стями, являются социальные сети, а именно 
группы с популярными, медийными лично-
стями, форумы с экзистенциальной темати-
кой, личный блог или блоги успешных лю-
дей с привлекательными для молодых лю-
дей интересами и увлечениями. 

Следующий по распространенности 
среди молодежи ценностный профиль 
представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 
Ценностный профиль «Социоориентированный» 

 
Данный профиль также имеет три мак-

симально выраженных полюса, два из кото-
рых являются полярными друг другу и один 
более выраженный ориентир в отношении 
самоопределения. Такие особенности харак-
терны для 13,5% (162 человека) опрошенных 
юношей и девушек и свойственны скорее де-
вушкам, чем юношам. Поведенческими про-
явлениями подобной конфигурации жиз-
ненных ориентиров являются стремление 
человека к согласию с окружающими, выра-
женная потребность в принятии его рефе-
рентной группой, а также значимость меж-
личностных отношений в аспекте их эмо-
ционально-чувственной составляющей. При 
этом девушки и юноши могут демонстриро-
вать как активно-наступательные или даже 
агрессивные модели поведения в поиске но-
вых впечатлений, получении удовольствия 
или отстаивании собственного мнения, так и 

занимать выжидательную, осторожную по-
зицию и ориентироваться на группу, при-
держиваться принятых норм и правил, не 
совершать потенциально опасных действий. 
Соответственно, к рискам информационной 
восприимчивости этой группы респондентов 
можно отнести: эмоциональную чувстви-
тельность, эмпатию, ориентацию на мнение 
значимой социальной группы, возможную 
склонность к импульсивным поступкам. 
Психологическое воздействие на девушек и 
юношей в сети Интернет может быть эффек-
тивным при использовании социальных се-
тей – выход на личные страницы или сооб-
щества, сайтов для знакомств, форумов с со-
циально актуальной тематикой (помощь де-
тям, беженцам и пр.). 

На четвертом месте ценностный про-
филь с выраженными полюсами интеграль-
ных ценностных характеристик (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 
Ценностный профиль «Поисковый» 
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Этот профиль наблюдается у 11,6% 
(139 человек) опрошенных респондентов и 
также в большей степени характерен для 
женской выборки. Особенностями людей 
с подобным соотношением ценностных 
ориентиров является выраженное стрем-
ление к поиску новых впечатлений, само-
стоятельность и независимость, а также 
приоритет тех моделей поведения, кото-
рые позволяют получить удовольствие и 
яркие положительные эмоции. При этом 
человек склонен к сохранению и подер-
жанию многочисленных межличностных 
контактов, с особым вниманием относясь 
к близкому окружению. Такие девушки и 
юноши коммуникабельны, легко заводят 
новые знакомства, отличаются оптими-
стическим взглядом на окружающий мир 

и стремятся к постоянному расширению 
своего круга общения. Рисками для моло-
дежи с данным ценностным профилем 
могут выступать: высокая социальная ак-
тивность, низкая критичность при выборе 
партнеров по взаимодействию, стремле-
ние к новизне и ориентация на собствен-
ные интересы. К ресурсам интернета, по-
зволяющим максимально эффективно 
оказывать влияния на эту группу молоде-
жи, можно отнести все варианты и разно-
видности социальных сетей; форумы, ча-
ты и блоги людей с необычными увлече-
ниями, способностями; популярные сер-
висы видеохостинга (например, YouTube). 

Еще один распространенный среди мо-
лодежи ценностный профиль отличается 
однополюсной конфигурацией (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 
Ценностный профиль «Гедонистический» 

 
Такое соотношение интегральных цен-

ностных характеристик демонстрируют 
7,7% (92 человека) юношей и девушек, при 
этом статистически достоверных различий 
между ними не выявлено. Ключевыми 
жизненными ориентирами для этой группы 
молодых людей выступает стремление к 
получению удовольствия, ориентация на 
новые впечатления и собственная незави-
симость. Приоритет именной этой группы 
ценностей определяет так называемую «по-
требительскую» позицию молодых людей, 
отличающуюся выбором таких стратегий 
поведения, которые удовлетворяют собст-
венные интересы, приводят к получению 
положительных эмоций и позволяют юно-
ше или девушке самоутвердится в собствен-
ных глазах. Рисками информационной вос-
приимчивости для молодежи с подобной 
жизненной позицией является их предрас-
положенность к гедонистическим моделям 
поведения, низкая критичность по отноше-
нию к делинквентным действиям и воз-
можно их допущение для собственного по-

ведения, готовность к смене приоритетов и 
ценностных ориентаций. Сервисы интер-
нет-сети, посредством которых можно воз-
действовать на данную аудиторию: соци-
альные сети и группы в них с популярными 
или необычными интересами, сетевые игры 
с активным общением их участников, сер-
висы видеохостинга, сайты для знакомств. 

Таким образом, подводя итог изучения 
ценностной уязвимости молодежи для воз-
действия через среду Интернет, можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Современное интернет-пространство 
оказывает значительное влияние на моло-
дежь, поскольку именно данная группа яв-
ляется наиболее активным пользователем 
сервисов и возможностей информационной 
сети, при этом обладает недостаточной сте-
пенью критичности в отборе достоверных 
данных, ориентируясь в большей степени 
на эмоциональные стимулы. 

2. Структура ценностной сферы предста-
вителей молодежи и ее содержательные ха-
рактеристики могут выступать «зоной уяз-
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вимости» для интернет-воздействия, что соз-
дает риск манипуляции установками и пове-
дением молодых людей, развитием негатив-
ного настроя и деструктивной активности. 

3. В ходе исследования были выявлены 
наиболее типичные ценностные профили 

(«Пластичный», «Перфекционистиче-
ский», «Социоориентированный», «Поис-
ковый», «Гедонистический»), каждый из 
которых имеет специфику «зон уязвимо-
сти» для информационного и эмоциональ-
ного воздействия в сети Интернет. 
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
В ОБЩЕЙ СИСТЕМАТИКЕ НАРУШЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синдром дефицита внимания, гиперактивность, нарушение психического 
развития у детей, минимальная дисфункция мозга, психологические и соматические нарушения. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются теоретические аспекты изучения в психологии синдрома де-
фицита внимания и гиперактивности у детей, также представлен анализ различных подходов к рас-
смотрению данной проблемы в зарубежных и отечественных исследованиях. Также в статье опре-
делена актуальность данной проблемы, выделены и обозначены основные ключевые понятия про-
блемы гиперактивности, представлены различные точки зрения на природу возникновения гипе-
рактивности у детей, дается характеристика гиперактивного ребенка. В начале статьи обозначена 
проблема исследования, которая заключается в возрастании количества детей с гиперактивностью. 
Представлены результаты скриннинговых исследований анализ этапов, факторов и компонен-

тов формирования гиперактивности у детей. Раскрываются гендерные особенности гиперактив-
ности у детей. В статье описаны различные концепции, рассматривающие гиперактивность детей с 
точки зрения медико-биологических, психологических, социальных предпосылок данного явления. 
Выделяются причины возникновения гиперактивности у детей: причиной нарушений поведения вы-
ступает дисбаланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе; минимальную мозговую 
дисфункцию, то есть множество микроповреждений мозговых структур (возникающих вследствие ро-
довой травмы, асфиксии новорожденных и множества подобных причин). Представленный теорети-
ческий анализ определил содержание понятия СДВГ, причины и факторы его формирования. 
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ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER 
IN THE GENERAL TAXONOMY OF MENTAL DISORDERS OF CHILDREN 

KEYWORDS: attention deficit disorder, hyperactivity, impaired mental development of children, minimal 
brain dysfunction, psychological and somatic disorders. 

ABSTRACT. The article describes theoretical aspects of the study of attention deficit and hyperactivity dis-
order (ADHD) of children that exist in Psychology, and analyzes different approaches to the issue in for-
eign and domestic studies. The article identifies the urgency of the problem, singles out and defines the key 
concepts of the problem of hyperactivity and presents different viewpoints on the nature of hyperactivity of 
children. Characteristics of a hyperactive child are provided. In the beginning of the article we formulate 
the problem of this research, which is the ever increasing number of children with hyperactivity. We pre-
sent the results of screening tests and the analysis of the stages, factors and components in the develop-
ment of hyperactivity of children. We reveal the gender features of hyperactivity of children. The article de-
scribes different concepts that consider hyperactivity of children from the point of view of medico-
biological, psychological and social preconditions of this phenomenon. There are following causes of hy-
peractivity of children: disbalance of the processes of excitation and inhibition in the nervous system, min-
imal brain dysfunction, i.e. a number of micro-damages of brain structures (resulting from birth trauma, 
neonatal asphyxia and many similar reasons). The theoretical analysis helps to define the concept of 
ADHD, the causes and factors of its formation. 

 последние годы в медицинской и 
психологической практике все чаще 

встречаются дети с диагнозом «синдром де-
фицита внимания и гиперактивности» 
(СДВГ). В подавляющем большинстве случа-
ев лечением детей с дефицитом внимания 
занимаются изолированно врачи разных 
медицинских специальностей: неврологи, 
психиатры, педиатры, остеопаты, а также 
психологи и педагоги. Важно подчеркнуть, 
что разнообразие подходов к лечению объ-
ясняется неоднозначностью причин, содер-
жащихся в анамнезе детей, страдающих 
СДВГ. Для врача нередко встает вопрос о 
доминирующем влиянии психологических 

или соматических нарушений в данном за-
болевании. Однако следует признать, что ни 
один из применяемых сегодня видов лече-
ния не решает в полной мере проблем ре-
бенка, поскольку не учитывает все особенно-
сти заболевания, получившего сегодня ста-
тус медико-социальной проблемыВ России 
проведено два скрининговых исследования 
по распространенности синдрома: в Москве 
синдром диагностирован у 28% детей,  
во Владимире – у 21%. (И. П. Брязгунов, 
Е. В. Касатикова, Е. П. Ларионов). 

Согласно Е. Л. Григоренко, Т. М. Марю-
тиной, синдром дефицита внимания с гипе-
рактивностью представляет собой хрониче-

В 
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ское расстройство поведения в детском воз-
расте, среди клинических проявлений кото-
рого называются двигательное беспокойст-
во, импульсивность, невозможность скон-
центрироваться. Синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью представляет собой 
наиболее распространенную форму хрони-
ческих нейроповеденческих расстройств 
детского возраста (Н. Н. Заваденко) [9].  

Синдром дефицита внимания с гипе-
рактивностью включен в основные системы 
диагностики и классификации психических 
расстройств – Женевской «Международной 
классификации болезней», в ее десятой ре-
дакции (МКБ-10) (1994) и американском 
«Руководстве по диагностике и статистике 
психических расстройств» (DSM-IV) (1994).  

Несмотря на многочисленные исследо-
вания, посвященные изучению причин воз-
никновения СДВГ, единого мнения по этому 
вопросу до настоящего времени не существу-
ет. (З. Тржесоглава, 1986; D. P. Cantwell, 
1996; S. Sandler, 1996; F. X. Castellanos, 1997; 
Л. А. Ясюкова, 1997; Н. Н. Заваденко с соавт., 
1998; Н. В. Михайличенко, 2001; И. П. Бряз-
гунов, Е. В. Касатикова, 2002; М. Г. Узбеков, 
2006). Отечественными и зарубежными уче-
ными предлагаются различные классифика-
ции СДВГ: как клинические (P. H. Wender, 
1971; Д. Н. Исаев, Б. Е. Микиртумов, 1978; 
Г. Г. Мендес, 1992; Л. С. Чутко с соавт., 2004), 
так и этиопатогенетические (J. A. M. Fre-
deriks, 1969; В. А. Красов, 1989; В. М. Тро-
шин, 1994; В. И. Гузева, М. Я. Шарф, 1998; 
В. А. Степанченко, Н. К. Сухотина, 2009) [3].  

Активно обсуждается вопрос о гендер-
ных различиях при СДВГ (Faraoneetal, 1999; 
G. Biederman, 2005; И. В. Равич-Щербо с со-
авт., 1999; И. П. Брязгунов и Е. В. Касатико-
ва, 2002). Ведется поиск наиболее эффек-
тивной коррекции и лечения данного рас-
стройства (J. H. Heiligenstein, 2000; 
M. K. Shafritz, 2005, Ю. С. Шевченко, 1998; 
Н. Н. Заваденко, 1990; А. Э. Тамбиев, 2001; 
Л. С. Чутко, 2003; Н. К. Сухотина, 2006; 
О. В. Лапшина, 2008) [1]. 

Нейромедиаторная концепция описыва-
ет возникновение проявлений СДВГ как дис-
баланс и нарушение в функционирования ос-
новных медиаторных систем (Т. Б. Дмитрие-
ва, А. 3. Дроздов, Б. М. Коган, A. J. Zametkin, 
J. L. Rapoport). Согласно нейрофизиологиче-
ской теории, при СДВГ проявляется ряд осо-
бенностей строения и функционирования 
структур мозга (Ю. Д. Кропотов, Э. Голдберг, 
F. X. Castel-lanos, R. Tannock). 

Генетический взгляд на природу 
СДВГ предполагает поиск генетических 
факторов и изменений в наследственном 
материале, обуславливающих возникно-
вение синдрома (A. Thapar, R. H. Perlis, 
A. E. Doyle, J. W. Smoller) [2].  

В рамках медико-биологической кон-
цепции подчеркивается роль пре-, пери- и 
ранней постнатальной патологии, ведущей 
к морфологическим изменениям мозга и 
последующему развитию функциональных 
расстройств, к которым относится СДВГ 
(И. П. Антонов, Л. О. Бадалян, Д. Н. Исаев). 
Сторонники нейропсихологической кон-
цепции рассматривают проявления СДВГ с 
позиций недостаточной сформированности 
ряда высших психических функций, в част-
ности «управляющих функций», вследствие 
функциональных и органических измене-
ний головного мозга (Н. Н. Заваденко, Н. К. 
Корсакова, M. B. Denckla, R. A. Barkley).  

Дизонтогенетическая концепция опре-
деляет СДВГ как вариант сложного асин-
хронного развития, возникший вследствие 
диффузного поражения мозга и приводя-
щий к неспецифическим формам реагиро-
вания, ассоциированным с психомоторным 
уровнем реактивности (Л. О. Бадалян, 
В. В. Ковалев, Г. Е. Сухарева, В. М. Трошин). 
Исходя из положений концепции макро-
социального влияния, СДВГ является общей 
реакцией части детской популяции на опре-
деленные социальные, общекультуральные 
изменения, происходящие в обществе 
(Х. Лукерт, H. G. Rolff, P. Zimmermann) [2]. 

Социально-психологическая концепция 
рассматривает формирование СДВГ в кон-
тексте внутрисемейных отношений, выде-
ляя психосоциальные факторы риска в ка-
честве основных при развитии синдрома 
(A. James, J. E. Heininger, S. K. Weiss). 

Синдром дефицита внимания и гипе-
рактивности в общей систематике наруше-
ний психического развития у детей прини-
мается как относительно новая (по обозна-
чению), распространенная, используемая 
при описании поведенческих особенностей 
форма отклонений. Среди клинических 
проявлений синдрома дефицита внимания 
с гиперактивностью отмечаются двигатель-
ное беспокойство импульсивность поведе-
ния и мыслей, неспособность учиться на 
опыте и на сделанных ошибках, недостаток 
внимания, невозможность сконцентриро-
ваться, легкая переключаемость с одного 
задания на другое без доведения начатого 
до конца, рассеянность и т.д. Центральным 
для постановки заключения синдрома де-
фицита внимания с гиперактивностью счи-
тается расстройство внимания. Среди со-
путствующих проявлений синдрома дефи-
цита внимания с гиперактивностью часто 
называется неспособность к обучению, тре-
вожность, делинквентное поведение [9]. 

История изучения этого заболевания – 
недлинный, но насыщенный фактами пе-
риод, составляющий около 150 лет. Впервые 
описал чрезвычайно подвижного ребенка, 
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который ни секунды не мог спокойно уси-
деть на стуле, немецкий врач-психонев-
ролог Генрих Хаффман. Он дал ему про-
звище Непоседа Фил [1]. 

Несмотря на то что изучением невро-
тических отклонений поведения и учебных 
трудностей занимались многие ученые, 
долгое время не существовало научного оп-
ределения таких состояний. Были периоды 
спада и повышенного внимания к этой про-
блеме. В 1947 г. педиатры попытались дать 
четкое клиническое обоснование так назы-
ваемым гиперподвижным детям, у которых 
часто возникали проблемы с учебой. Одна-
ко вопрос о терминологии этого состояния 
остался нерешенным. 

До настоящего времени не было еди-
ной точки зрения в отношении названия 
этого заболевания. Порой авторы вклады-
вали в один и тот же термин самое раз-
личное содержание. 

Что такое гиперактивность? «Ги-
пер…» – (от греч. hyper – над, сверху) – 
составная часть сложных слов, указываю-
щая на превышение нормы. Слово «ак-
тивный» пришло в русский язык из ла-
тинского «activus» и означает «действен-
ный, деятельный» [1]. 

Следует отметить, что немного сущест-
вует заболеваний, имеющих столь много-
численные названия. Мы приведем лишь 
некоторые из них: «легкая дисфункция 
мозга», «гиперкинетический хронический 
мозговой синдром», «легкое повреждение 
мозга», «легкая детская энцефалопатия», 
«гиперкинез», «гиперактивность», «гипер-
кинетические импульсивные нарушения», 
«минимальная мозговая дисфункция» и 
многие другие. 

Переход к массовому школьному обу-
чению заставил внимательно рассмотреть 
этот вопрос. Были выделены особые катего-
рии детей, плохо справляющихся с учебной 
деятельностью. Традиционные формы вос-
питания и обучения оказывались здесь не-
эффективными, поэтому таких учащихся 
стали именовать исключительными (в нега-
тивном аспекте), подчеркивая болезненную 
природу их ума и характера. 

Французские авторы Ж. Филипп и 
П. Бонкур в книге «Психологические ано-
малии среди учащихся» (в переводе на рус-
ский язык эта книга вышла в 1911 году) сре-
ди «психически ненормальных учеников» 
наряду с отсталыми, эпилептиками, астени-
ками, истериками выделяли и так называе-
мых неустойчивых учеников [7]. 

Термин «легкая дисфункция мозга» 
появился в периодической медицинской 
печати в 1963 г. после совещания между-
народных экспертов-неврологов, прово-
дившегося в Оксфорде. По крайней мере, 

100 клинических проявлений входило в 
понятие «легкая дисфункция мозга», 
включая дисграфию (нарушение письма), 
дизартрию (нарушение артикуляции ре-
чи), дискалькулию (нарушение счета), ги-
перактивность, недостаточную концентра-
цию внимания, агрессивность, неуклю-
жесть, инфантильное поведение и другие. 
Этот термин нелегко вводился в медицин-
скую среду. Прежде чем в медицинскую 
терминологию включили понятие «легкая 
дисфункция мозга» было проведено ис-
следование, в ходе которого 10 зарубеж-
ным педиатрам были направлены анкеты 
с вопросом: «Что Вы понимаете под тер-
мином “легкая дисфункция мозга”?». От-
веты были самыми разными. Подразуме-
валась и умственная отсталость, и наруше-
ние координации, и другие отклонения 
вплоть до начальной стадии олигофрении. 

В 1966 г. S. D. Clemens дал следующее 
определение этого заболевания у детей: 
«заболевание со средним или близким к 
среднему интеллектуальному уровнем, с 
нарушением поведения от легкой до выра-
женной степени в сочетании с минималь-
ными отклонениями в центральной нерв-
ной системе, которые могут характеризо-
ваться различными сочетаниями наруше-
ний речи, памяти, контроля внимания, дви-
гательной функции» [4, с. 15]. По его мне-
нию, индивидуальные различия у детей мо-
гут быть результатом генетических откло-
нений, биохимических нарушений, инсуль-
тов в перинатальном периоде, заболеваний 
или травм в периоды критического разви-
тия центральной нервной системы или дру-
гих органических причин неизвестного 
происхождения [4, с. 11]. 

Значительно позднее начали изучать 
эту проблему отечественные врачи. Наш 
известный педиатр Ю. Ф. Домбровская в 
выступлении на симпозиуме, посвященном 
роли психогенного фактора в происхожде-
нии, течении и лечении соматических бо-
лезней, который состоялся в 1972 г., выде-
лила группу «трудновоспитуемых» детей, 
которые доставляют больше всего проблем 
родителям и педагогам [8, c. 25]. 

С годами бессилие педагогических ме-
тодов коррекция гиперактивности стано-
вилось все более очевидным. Ведь явно 
или неявно эти методы опирались на пред-
ставление об изъянах воспитания как ис-
точнике данной проблемы, тогда как ее 
психопатологическая природа требовала 
иного подхода. Опыт свидетельствовал, что 
школьную неуспеваемость гиперактивных 
детей несправедливо относить на счет их 
умственной неполноценности, а их недис-
циплинированность невозможно скоррек-
тировать сугубо дисциплинарными мето-
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дами. Источники гиперактивности следо-
вало искать в нарушениях нервной систе-
мы и в соответствии с этим планировать 
коррекционные мероприятия. 

Исследования в этой области привели 
ученых к выводу, что в данном случае при-
чиной нарушений поведения выступает 
дисбаланс процессов возбуждения и тор-
можения в нервной системе. Был локализо-
ван и «участок ответственности» за данную 
проблему – ретикулярная формация ствола 
головного мозга. Этот отдел центральной 
нервной системы «отвечает» за человече-
скую энергию, за двигательную активность 
и выраженность эмоций, воздействуя на ко-
ру больших полушарий и другие вышеле-
жащие структуры, оказывая на них тонизи-
рующее влияние. Вследствие различных ор-
ганических нарушений ретикулярная фор-
мация может находиться в перевозбужден-
ном состоянии, и поэтому ребенок стано-
вится расторможенным [5]. 

Другие исследователи непосредствен-
ной причиной нарушения называли мини-
мальную мозговую дисфункцию, то есть 
множество микроповреждений мозговых 
структур (возникающих вследствие родовой 
травмы, асфиксии новорожденных и мно-
жества подобных причин). При этом грубые 
очаговые повреждения мозга отсутствуют. В 
зависимости от степени поражения ретику-
лярной формации и нарушений со стороны 
близлежащих отделом мозга возникают бо-
лее или менее выраженные проявления 

двигательной расторможенности. Именно 
на моторном компоненте этого нарушения 
и сосредоточили внимание отечественные 
исследователи, назвав его гипердинамиче-
ским синдромом [6, с. 4]. 

После множества изменений в терми-
нологии заболевания специалисты, нако-
нец, остановились на названии «синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ)». Именно под этим названием дан-
ная патология вошла в американскую клас-
сификацию заболеваний [3, c. 11].  

Значительным событием была публика-
ция американскими учеными в 1987 г. реви-
зии (пересмотра) третьего издания «Диагно-
стического и статистического руководства по 
психическим заболеваниям (DSM-III-R)», 
что внесло большой вклад в диагностиче-
ские критерии и даже изменило название 
заболевания, о чем говорилось выше. 

Наличие строгих критериев позволяют 
стандартизировать методику диагностиро-
вания детей с риском такого заболевания и 
дают возможность сравнивать данные, полу-
ченные исследователями в разных странах.  

В контексте своего исследования мы 
предполагаем рассмотреть этиологию, па-
тогенез и клинические проявления синдро-
ма дефицита внимания и гиперактивности 
в различные периоды онтогенеза, знание 
которых позволит разработать и теоретиче-
ски обосновать медико-психологическое 
сопровождение процесса реабилитации де-
тей с указанным видом патологии. 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу наиболее известных медиацентрированных и 
человекоцентрированных теорий массовых коммуникаций, по-разному интерпретирующих влия-
ние информационной среды на развитие личности. Особое место в статье занимают идеи медиап-
сихологии, ставящие проблему информационной безопасности. Отмечается, что создание безопас-
ной информационной среды можно осуществлять на общественном (социальном) уровне. К этому 
уровню относят усовершенствование комплекса правовой защиты информационной безопасности 
детей, создание лабораторий по исследованию медиасреды с целью проведения экспертиз инфор-
мационной продукции, привлечение общественности и формирование ответственности работников 
массовой коммуникации. На внутреннем (личностном) уровне необходимо формировать информа-
ционный иммунитет. В качестве направлений формирования такого иммунитета выделяется ме-
диааналитика (умение понимать и анализировать медиапродукцию) и медиапрактика (умение де-
лать свою медиапродукцию). 
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THE INFLUENCE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT 
AND THE INFORMATION OF THE IMMUNE SYSTEM OF CHILDREN 
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ABSTRACT. This article analyzes the most well-known media-centered and person-centered theories of 
mass communication that interpret the impact of information environment on personality development 
differently. Special attention is paid to the idea of metapsychology, which puts forward the problem of in-
formation security. It is noted that the creation of a secure information environment can be carried out on 
the public (social) level. This level would include the improvement of legal protection of information secu-
rity of children, the establishment of laboratories for the study of the media environment with the aim of 
examination of information products, involvement of the public and responsibility of the staff of mass 
communication sphere. On internal (personal level) it is necessary to form an informational immunity. The 
means of formation of such immunity are media analysis (the ability to understand and analyze media 
products) and media-practice (the ability to make one’s own media products). 

звестно, что развитие новых ин-
формационных технологий меняет 

наших детей. В этом много позитивного и 
рискованного: ранняя социализация, с одной 
стороны, и низкий уровень развития игровой 
деятельности, а в результате – отсутствие 
опоры для формирования учебной деятель-
ности, нарушения эмоциональной сферы, 
проявляющиеся в гиперактивности, агрес-
сивности и тревожности, с другой стороны.  

Данное противоречие становится оче-
видным для специалистов, работающих в об-
ласти детской и педагогической психологии.  

Детские психологи становятся все ме-
нее ориентированными на интеллектуаль-
ные трудности детства, увязывая основные 
проблемы развития и обучения детей с со-
циальными проблемами.  

Педагоги и воспитатели обращаются с 
проблемами немотивированной агрессии, 

И 
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страхов фантомных героев, гипертрофиро-
ванного интереса к вопросам пола [11]. Дей-
ствительно, стремительно меняется психо-
логическое окружение ребенка, и особую 
роль здесь играют средства массовой ком-
муникации. Массовая коммуникация, явля-
ясь, по мнению социологов, таким же соци-
альным институтом, как семья, школа [1], 
способна действительно конкурировать с 
ними по силе воздействия. Детское спон-
танное общение заменяют ролевые компь-
ютерные игры, сюжетно-ролевая игра ста-
новится примитивной, так как ребенок в 
ней к 7 годам способен лишь имитировать 
примитивные действия героев мультфиль-
мов и компьютерных игр [10; 11]. 

Заявленная нами тема является при-
кладным исследованием классической 
проблемы: влияние массовой коммуника-
ции на развитие личности, в частности на 
развитие личности ребенка. Эта проблема 
имеет свою историю. Можно выделить не-
сколько теорий массовой коммуникации, 
которые по-разному интерпретировали 
процесс влияния массовой коммуникации 
на личность человека. 

Это комплекс медиацентрированных 
теорий, ставящих во главу угла домини-
рующее влияния массовой коммуникации 
на человека.  

К ним можно отнести теорию социаль-
ного научения, которая возникла в недрах 
бихевиористской психологии. С точки зре-
ния представителей этой теории, люди ус-
ваивают модели поведения, глядя, как ок-
ружающие ведут себя, а затем имитируя их 
действия. К примеру, невыдержанное пове-
дение какого-то человека может быть под-
креплено, если оно производит впечатление 
на других людей, а также, если оно достав-
ляет удовольствие этому человеку или при-
носит ему определенную выгоду. Теория 
социального научения первоначально раз-
рабатывалась в контексте исследований 
влияния на поведение демонстрируемых 
телевидением примеров проявления наси-
лия, сексуального, просоциального или по-
купательского поведения [14]. 

К медиацентрированным теориям от-
носят и теорию культивирования. Цен-
тральным ее вопросом является вопрос о 
том, как многократное воздействие массо-
вой коммуникации на протяжении про-
должительного времени постепенно меня-
ет наше представление о мире. Зрители 
узнают «факты» о реальном мире, наблю-
дая мир, созданный на телеэкране. Отпе-
чатки, остающиеся в памяти после про-
смотра телепередач, сохраняются, затем на 
основании этой сохраненной информации 
мы формируем свои представления о ре-
альном мире [17]. 

В исследованиях культивирования обыч-
но сравнивают между собой «заядлых» и «не-
заядлых» зрителей. Как правило, исследова-
тели обнаруживают, что мир в представлении 
«заядлых» зрителей больше напоминает мир, 
преподносимый нам телевидением. 

Разновидностью теории культивирова-
ния считают теорию социализации. Авторы 
теории утверждают, что в век телевидения 
дети социализируются и начинают испол-
нять взрослые роли намного раньше, чем 
это было несколько столетий назад. Влия-
ние массовой коммуникации на детей наи-
более велико тогда, когда содержание пере-
дачи воспринимается ими как реалистич-
ное, из-за неспособности логично и кри-
тично мыслить во время просмотра [16]. 

В противовес медиацентрированным 
теориям возникли человекоцентрирован-
ные теории, которые отстаивали активную 
роль личности в восприятии массовой ком-
муникации. 

К ним относится когнитивная (конст-
руктивистская) теория. Важным ее прин-
ципом является утверждение о том, что 
люди не просто кодируют и затем воспро-
изводят информацию, представленную 
массовой коммуникацией, а обрабатывают 
ее, согласуют с ранее сформированными 
схемами и, таким образом, критически 
подходят к ее оценке [18]. 

Еще одна человекоцентрированная 
теория – это теория использования и удов-
летворения. Согласно этой теории характер 
воздействия СМИ частично зависит от того, 
как человек ее использует и какое удовле-
творение он от них получает [15]. 

Прямопротивоположные теории влия-
ния массовой коммуникации на личность 
демонстрируют неразрешимое в рамках 
традиционной парадигмы противоречие и 
необходимость разработки новой науки, 
предполагающей иной подход. Такой нау-
кой, по мнению Е. Е. Прониной, является 
медиапсихология, которую она определяет 
«как науку о формах осуществления нело-
кальных психических процессах в про-
странстве массовой коммуникации… Пере-
ход к реальным фактам, очищение их от 
медиавирусов с целью их идентификации 
для коллективной психики, прозрачности и 
психологической безопасности – основная 
задача медиапсихологии» [7, с. 113]. 

В связи с этим проблема последствий 
влияния массовой коммуникации на лич-
ность ребенка становится наиболее актуаль-
ной. Какой же из вышеперечисленных групп 
теорий стоит придерживаться, как можно 
использовать положения современного на-
правления – медиапсихологии, и как сделать 
информационное поле психологически 
безопасным для современного ребенка?  
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Когда речь идет о психологической 
безопасности медиапродукции, то необхо-
димо различать аудиторию, которая заин-
тересована в демонстрации данного про-
дукта, целевую аудиторию, на которую це-
ленаправленно воздействует данный меди-
апродукт, и аудиторию, для которой дан-
ный медиапродукт является опасным с пси-
хологической точки зрения и недопусти-
мым. Эксперты-психологи Е. Е. Пронина, 
В. В. Абраменкова и В. И. Слобочиков отме-
чают, что существуют два разных критерия 
в определении целевой аудитории: с пози-
ции интересов и целей производителя про-
дукции (включая коммерческие, политиче-
ские и прочие интересы) и с точки зрения 
психологической безопасности продукции 
для разных категорий [6]. 

К сожалению, в последнее время ана-
лиз современного информационного поля 
показывает, что критерии разграничения 
этих аудиторий не учитываются, а инфор-
мационное поле несет все больше опасно-
сти, особенно для личности ребенка. 

Еще Р. Харрис отмечал, что американ-
ские школьники к окончанию начальной 
школы просматривали по 8 тысяч убийств 
и сто тысяч сцен насилия [16]. По резуль-
татам А. И. Подольского и Т. А. Карабано-
вой большинство детей 7–8 лет смотрит 
передачи и мультфильмы, предназначен-
ные для взрослых, такие как «Слабое зве-
но», «Дом–2» [5]. В. В. Сорокина, анализи-
руя современные детские игрушки как 
форму массовой коммуникации, отмечает 
что они «навязывают вкус к деструктивной 
демронической антиэстетике» [11, с. 715]. 
С. Н. Ениколопов, исследуя влияние сцен 
насилия в массовой коммуникации на раз-
витие личности, прежде всего, младших 
подростков, отмечает легитимизацию наси-
лия, формирование сомнительных ценно-
стей, засилие сексуальной откровенности 
[3].  А. Е. Войскунский говорит о необходи-
мости выявить условия безопасности дея-
тельности личности в Интернете [2].  

Данная ситуация, описанная многими 
психологами, педагогами, социологами при-
вела к необходимости выделения условий 
создания безопасной информационной среды. 

К таким условиям на общественном (со-
циальном) уровне можно отнести следующие: 

– усовершенствование комплекса пра-
вовой защиты информационной безопасно-
сти детей, который бы включал норматив-
но-правовую и организационно-техниче-
скую базу. К ней стоит отнести более дета-
лизированную разработку классификации 
информационной продукции для присвое-
ния возрастной категории; разработку и 
применение пиктограмм для характеристи-
ки содержания медиапродукции; решение 

вопроса об ответственности родителей за 
предоставление своим детям доступа к сред-
ствам массовой информации, не соответст-
вующим возрасту детей; поиск новых путей 
защиты детей от контента, который оказы-
вает вредное воздействие на их развитие; 
проверку продуктов масс-медиа по мере по-
ступления жалоб от потребителей информа-
ционной продукции на соответствие возрас-
тным ограничениям; законодательное уста-
новление дневного времени, в течение кото-
рого нельзя транслировать медиапродук-
цию, оказывающую вредное воздействие на 
детей, а также правовые основы экспертизы 
информационной продукции [4]. 

– создание лабораторий по исследова-
нию медиасреды с целью проведения экс-
пертиз информационной продукции. К та-
ким лабораториям можно отнести Лабора-
торию игры и игрушки при Московском 
городском психолого-педагогическом уни-
верситете, которая занимается психолого-
педагогической экспертизой игр, игрушек 
и игровых материалов для детей. В Центре 
разработана научно-обоснованная концеп-
ция и методика психолого-педагогической 
экспертизы разных видов игрушек и игро-
вых материалов. В процессе данной экс-
пертизы оценивается развивающий потен-
циал игрушек, их пригодность для разных 
видов детской игры, возрастная адресо-
ванность игрушек, а также этические и эс-
тетические качества. Игрушки, получив-
шие высокие оценки, удостаиваются Знака 
качества «Детские психологи рекоменду-
ют» и подтверждающего сертификата. В 
настоящее время специалистами центра 
ведется работа по созданию методики экс-
пертизы детских книг, иллюстраций к кни-
гам, мультфильмов для детей, компьютер-
ных игр [10].  

– привлечение общественности. К та-
кому опыту можно отнести опыт работы 
Лаборатории игры и игрушки при МГППУ. 
Специалистами Центра подписана между-
народная Декларация в защиту детской иг-
ры. Согласно Декларации, одна из задач 
специалистов – привлечение внимания об-
щественности к развивающим игрушкам с 
целью популяризации их в средствах массо-
вой информации [13].  

– формирование ответственности ра-
ботников массовой коммуникации. Об этом, 
прежде всего, говорит в своих исследовани-
ях Е. Е. Пронина, анализируя творческую 
деятельность будущих журналистов и рас-
сматривая личность профессионального 
журналиста как меру адекватности массо-
вой коммуникации и первый фильтр соци-
альной ответственности [8]. 

С информационной средой тесно связа-
но понятие информационного иммунитета. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015729
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015729
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015729
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Под информационным иммунитетом мы 
будем понимать способность личности отра-
жать негативное влияние информационной 
среды, выражающуюся в умении выявлять 
информационные угрозы и определять сте-
пень их опасности и противостоять им [12]. 

Если работа по безопасности информа-
ционной среды осуществляется на социаль-
ном (общественном уровне), то формирова-
ние информационного иммунитета прово-
дится на внутреннем (личностном уровне).  

Такое формирование, на наш взгляд, 
должно осуществляться в двух направлениях: 

– медиааналитика (учим понимать ме-
диапродукцию, ее анализировать);  

– медиапрактика (самим учить делать 
свою медиапродукцию). 

При исследовании информационной 
среды детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на примере мульт-
фильмов, игрушек, ролевых компьютерных 
игр и костюмов, а также формировании 
информационного иммунитета на индиви-
дуальном (внутреннем уровне) в качестве 
методологических принципов мы будем 
опираться на культурно-историческую тео-
рию Л. С. Выготского, теорию развития дет-
ской личности Д. Б. Эльконина, медиацен-
трированные и человекоцентрированные 
теории зарубежных авторов A. Bandura, 
D. Ross, J. Blumler, E. Katz, R. Harris, M. Mo-
rgan, N. Signorielli, P. Thorndyke [14; 15; 16; 
17;18], а также идеи развития медиапсихо-
логии Е. Е. Прониной [7]. 

В качестве диагностического инструмен-
тария мы планируем использовать с детьми: 

– для определения уровня, содержания 
игры и ролевых предпочтений методику 
наблюдения за игровой деятельностью де-
тей Е. О. Смирновой, И. А. Рябковой; 

– для определения уровня критичности 
в восприятии продукции массмедиа моди-
фицированную нами методику «Понимание 
смысла сюжета»; 

– для выявления личностных особен-
ностей детей проективную рисуночную ме-
тодику «Несуществующее животное»; 

– для изучения влияния медиасреды на 
личностные особенности ребенка проек-
тивную методику Е. В. Сорокиной «Когда 
игрушки оживают»; 

– для повышения уровня информаци-
онного иммунитета метод формирующего 
эксперимента, включающий два направле-
ния: медиааналитику и медиапрактику. 

С педагогами, родителями и психоло-
гами для выявления степени опасности ме-
диапродукции будет использован разрабо-
танный нами метод экспертных оценок 
«Критерии безопасности медиапродукции». 

Полученные результаты могут исполь-
зоваться в работе дошкольных учреждений, 
начальной школе, психолого-педагогиче-
ских центрах для профилактики информа-
ционного насилия, а также на психологиче-
ских факультетах и факультетах журнали-
стики, где учебные планы предполагают 
курсы по медиапсихологии.  
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЯХ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англоязычный юридический дискурс, трудность перевода, стратегия перево-
да, тактика перевода, юридический перевод.  

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос понятийного содержания термина «стратегия письмен-
ного перевода англоязычного юридического дискурса». Автор проводит анализ различных подходов к 
определению сущности рассматриваемого понятия. Стратегия письменного перевода представляет со-
бой совокупность эффективных, логически взаимосвязанных, последовательных речевых действий в 
процессе учебной переводческой деятельности, направленных на преодоление трудностей письменного 
перевода англоязычного юридического дискурса на всех этапах. Основу применения стратегии состав-
ляет тактика перевода, под которой понимается конкретное речевое действие, направленное на реали-
зацию стратегии и достижение цели перевода на каждом этапе. Основанием типологии стратегий вы-
ступают этапы процесса перевода (предпереводческий анализ; аналитический вариативный поиск; ана-
лиз результатов перевода), а также группы трудностей письменного перевода англоязычного юридиче-
ского дискурса: лингвистические, национально-культурные и индивидуально-языковые. 
Типология стратегий перевода состоит из следующих элементов: генеральная стратегия перевода; 
глобальные стратегии перевода (этапы процесса перевода); локальные стратегии перевода (группы 
трудностей письменного перевода англоязычного юридического дискурса). Основу локальных стра-
тегий составляют тактики перевода. 
Все перечисленные стратегии перевода не являются принципиально новыми, однако построенная 
типология с учетом этапов процесса перевода, а также лингвистических, национально-культурных 
и индивидуально-языковых трудностей письменного перевода англоязычного юридического дис-
курса представляется наиболее оптимальной для построения методики обучения студентов неязы-
ковых вузов стратегиям письменного перевода рассматриваемого дискурса. 

Bazueva Anna Nikolaevna, 
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TO THE QUESTION OF TRANSLATION STRATEGIES 
OF ENGLISH LEGAL DISCOURSE 

KEYWORDS: English legal discourse, translation problems, translation strategy, translation tactics, legal 
translation 

ABSTRACT. The article deals with the content of the notion “translation strategy of English legal dis-
course”. It analyzes different approaches to the interpretation of the term translation strategy. A transla-
tion strategy is defined as a combination of efficient, logically interrelated and successive speech activities. 
These activities are applied in academic translation to overcome the written translation difficulties of Eng-
lish legal discourse at all stages of the translation work. Tactic of translation is defined as a specific speech 
action performed to implement a translation strategy and to achieve the translation goal at all stages of the 
work on translation. Translation strategies classification includes such elements as a general translation 
strategy; global translation strategy (translation process stages); local translation strategy (different groups 
of translation difficulties). Local translation strategy is implemented through tactics. From our point of 
view, this classification of translation strategies is the most suitable for the construction of a method of 
teaching written translation strategies to the students of non-linguistic universities.  

омиссаров В. Н. определяет страте-
гию перевода как «своеобразное пе-

реводческое мышление, которое лежит в ос-
нове действий переводчика» [9, с. 157]. По 
мнению И. С. Алексеевой переводческая стра-
тегия – это осознанно выбранный алгоритм 
переводческих действий при переводе одного 
конкретного текста (или группы текстов), при 
этом под переводческими действиями иссле-

дователь понимает всю совокупность воз-
можных действий по осуществлению перево-
да [2, с. 329]. Н. К. Гарбовский пользуется 
термином «стратегия перевода», которую 
считает определенной генеральной линией 
поведения переводчика, стратегией «преоб-
разования исходного текста» [4, с. 508].  

Американский теоретик перевода 
Л. Венути предложил понятия «форениза-

К 
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ция» (экзотизация, отстранение) и «доме-
стикация» (освоение, адаптация). Форени-
зация предполагает поиск эквивалентов, 
ориентированных на исходный язык и со-
хранение «чужих» для языка перевода и 
принимающей культуры элементов исход-
ного текста. Доместикация акцентирует 
внимание на эквивалентах, ориентирован-
ных на язык перевода, на адаптацию исход-
ного текста к чужому культурному про-
странству [12, с. 125]. Исследователи сходят-
ся во мнении, что обе стратегии являются 
определенным культурологическим ориен-
тиром. В литературе отсутствует единая 
точка зрения на то, какая из стратегий яв-
ляется оптимальной для юридического пе-
ревода, у каждой из стратегий есть свои 
сторонники и противники. 

По мнению К. М. Левитана, юридиче-
ский перевод как область практической ре-
чевой деятельности имеет своим объектом 
передачу содержания письменных и устных 
юридических текстов на исходном языке 
(ИЯ) средствами переводящего языка (ПЯ) 
с равноценным регулятивным воздействи-
ем [11, с. 174]. В этом исследователь видит 
сущность адекватного перевода. Адекват-
ный перевод на русский язык – это точная и 
полная передача смыслового содержания 
иноязычного текста средствами русского 
языка. Только перевод, удовлетворяющий 
этим требованиям, будет адекватным, то 
есть равноценным подлиннику [10, с. 11].  

Мы в полной мере согласны с К. М. Ле-
витаном в том, что концепция динамиче-
ской эквивалентности, предполагающая со-
хранение смысла, должна служить одним 
из главных направлений, поскольку в юри-
дическом переводе во главу угла ставятся 
верность и точность передачи смысла.  

Многообразие терминологии, сущест-
вующей в науке, ставит проблему разграни-
чения понятий способ, методы, приемы и 
техника перевода.  

Т. А. Казакова считает, что, выполняя 
перевод, переводчик, прежде всего, опреде-
ляет способ перевода, то есть меру инфор-
мационной упорядоченности для перевод-
ного текста. Первая ступень в выборе спосо-
ба упорядоченности заключается в опреде-
лении того, в каком виде должен быть пред-
ставлен исходный текст в переводящей 
культуре: полностью или частично. В зави-
симости от коммуникативного задания на 
этом этапе выбирается либо полный, либо 
сокращенный перевод [8, с. 11].  

Полный перевод может осуществляться 
различными способами, но наиболее рас-
пространенными можно считать следую-
щие: буквальный, или пословный перевод, 
семантический перевод и коммуникатив-
ный перевод [8, с. 13]. 

Семантический перевод заключается в 
возможно более полной передаче контек-
стуального значения элементов исходного 
текста в единицах переводящего языка. 
Процесс семантического перевода пред-
ставляет собой естественное взаимодейст-
вие двух стратегий: стратегию ориентиро-
вания на способ выражения, принятый в 
переводящем языке, и стратегии ориенти-
рования на сохранение особенностей ис-
ходной формы выражения [8, с. 14]. 

По мнению В. Н. Комиссарова, страте-
гия переводчика охватывает три группы 
общих принципов осуществления процесса 
перевода: некоторые исходные постулаты, 
выбор общего направления действий, кото-
рым переводчик будет руководствоваться 
при принятии конкретных решений; выбор 
характера и последовательности действий в 
процессе перевода [9, с. 336].  

Таким образом, способ перевода (зна-
ковый перевод, смысловой перевод) – это 
объективно существующая закономерность 
перехода от одного языка к другому в пере-
водческой деятельности [8, с. 14]. 

В отличие от способа перевода, метод 
перевода является не объективно сущест-
вующей закономерностью, а вырабатывае-
мой переводчиком целенаправленной сис-
темой взаимосвязанных приемов, учиты-
вающей вид и способы перевода – метод 
сегментации текста, метод смыслового ана-
лиза, метод трансформаций и т.д. [13, с. 110]. 

Прием перевода, в свою очередь, опре-
деляется в науке о переводе как деятель-
ность переводчика или конкретные опера-
ции, вызванные возникшими трудностями 
в процессе перевода [13, с. 165]. 

Техника перевода определяется в науке 
в широком и узком смыслах. Совокупность 
профессиональных приемов, используемых 
в процессе переводческой деятельности – в 
двуязычной ситуации, определяется иссле-
дователями также как техника перевода в 
широком смысле. 

В узком смысле техника перевода – это 
профессиональное мастерство переводчика, 
умение быстро устанавливать на основе 
анализа текста его морфологическую струк-
туру, грамматические категории, смысло-
вые связи [13, с. 225]. 

Согласно мысли К. М. Левитана, техника 
юридического перевода включает в себя сле-
дующие элементы: профессионально-
смысловой анализ текста с целью определе-
ния его тематической принадлежности; вы-
деление опорно-ключевых терминов, со-
ставляющих информационную суть исход-
ного текста; экспертиза понятийно-
смысловой стороны выделенных юридиче-
ских терминов на предмет выявления раз-
личия в значении между исходными терми-
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нами, относящихся к разным правовым сис-
темам; передача смысла путем разъяснения, 
а не прямого перевода с учетом отсутствия 
понятийного тождества между терминами 
разных правовых систем; анализ лексико-
грамматических трудностей текста; заклю-
чительное редактирование текста перевода с 
целью достижения высокого уровня его эк-
вивалентности оригиналу [11, с. 175]. 

Понятие стратегии перевода, таким 
образом, шире, нежели способ перевода или 
метод перевода.  

В. Н. Комиссаров подчеркивает, что в 
основе общей стратегии переводчика лежит 
стремление как можно полнее понять пере-
водимый текст и найти ему наиболее точное 
соответствие в языке перевода. Исследова-
тель отмечает, что важнейшие стратегиче-
ские принципы переводчика есть критиче-
ское отношение к своим действиям и мак-
симум усилий для нахождения лучшего ва-
рианта [9, с. 336–337].  

Вышеуказанные постулаты дают пере-
водчику возможность дальнейших действий 
к адекватному переводу, кроме того, обес-
печивают эффективность использования 
стратегий в процессе перевода.  

Из числа факторов, которые определя-
ют выбор той или иной стратегии перевода, 
наибольшее значение имеют цель перевода, 
тип переводимого текста и характер пред-
полагаемого рецептора перевода, условия 
выполнения [9, с. 337]. На основании сово-
купности этих факторов определяются тре-
буемые переводческие решения. 

Выбор характера и последовательности 
действий в процессе перевода является ин-
дивидуальным и определяется уровнем 
профессионализма переводчика. Многие 
элементы переводческой стратегии вариа-
тивны и в разной степени используются от-
дельными переводчиками в различных ус-
ловиях. Некоторые особенности стратегиче-
ского подхода носят универсальный харак-
тер; к универсальным правилам можно, в 
частности, отнести постулаты о предшест-
вовании понимания переводу и о необхо-
димости выделения в тексте последова-
тельных отрезков для перевода в силу ли-
нейного характера процесса понимания и 
речепроизводства [9, с. 337]. 

Таким образом, прослеживается связь 
стратегии перевода с уровнем профессиона-
лизма переводчика. Кроме того, логику и гиб-
кость стратегии перевода обеспечивает взаи-
мосвязанность и последовательность перево-
дческих приемов. И наконец, универсальность 
и вариативность элементов переводческой 
стратегии, ее гибкость и эффективность по-
зволяют переводчику систематизировать из-
вестные ему переводческие решения, не огра-
ничивая число новых решений [3, с. 20]. 

Понятие стратегии перевода также за-
висит от различных подходов к переводу. 
Описание переводческого процесса с по-
мощью моделей перевода включает два 
взаимосвязанных аспекта: общую характе-
ристику модели с указанием возможной 
сферы ее применения и типы переводче-
ских операций, осуществляемые в рамках 
модели [9, с. 190]. Роль мыслительных и 
познавательных процессов в механизме 
перевода свидетельствует о важности ана-
лиза термина «стратегия перевода» в ас-
пекте психолингвистики.  

Положения психолингвистики о по-
этапной структуре речевой деятельности 
(мотив – цель и стремление достичь цели 
для удовлетворения мотива с помощью ре-
чевого произведения – внутренняя про-
грамма будущего высказывания – построе-
ние высказывания во внутренней речи – 
вербализация высказывания) в известной 
степени применимы к процессу перевода [9, 
с. 157–158]. 

Согласно И. А. Зимней перевод – это 
сложный вид речевой деятельности, специ-
фика которого заключается в последова-
тельном осуществлении разных видов рече-
вой деятельности при обязательном сочета-
нии внутреннего и внешнего способов фор-
мирования и формулирования мысли [6, 
с. 115]. Специфика перевода как речевой 
деятельности состоит в том, что она всегда 
включена в сложную иерархию нескольких 
деятельностей [14, с. 17].  

В исследованиях И. А. Зимней перевод 
как вид речевой деятельности определяется 
наличием способа формирования и форму-
лирования мысли посредством языка и рас-
сматривается как речь, которая использует 
язык как средство. 

В теории методики обучения иностран-
ному языку речевая деятельность представ-
ляется в форме отдельных речевых дейст-
вий – элементарных единиц общения, с по-
мощью которых происходит обмен речевы-
ми актами [1, с. 253]. Кроме того, стратегия 
определяется как один из способов приобре-
тения, сохранения и использования инфор-
мации, служащей достижения определенной 
цели. Учебные стратегии – это действия и 
операции, используемые учащимися с целью 
получения, хранения в памяти и примене-
ния накопленной информации [1, с. 334]. 

Практика перевода в целом определяет-
ся исследователями как когнитивные дейст-
вия переводчика в процессе его системати-
ческой устной или письменной переводче-
ской деятельности (переработки информа-
ции в двуязычной ситуации, основанной на 
совокупных приобретенных знаниях по тео-
рии, методике и технике перевода, выбран-
ных умениях и навыках [13, с. 164]. 
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В методической литературе среди учеб-
ных стратегий существуют когнитивные 
стратегии, под которыми понимаются про-
цессы, направленные на усвоение, хранение 
и извлечение из памяти информации. 

По мнению Н. А. Исаевой, когнитивная 
стратегия опирается на положения когни-
тивной лингвистики, главным компонен-
том которой является категория «смысл», и 
на положения когнитивной психологии, 
для которой важнейшей категорией являет-
ся «понимание», что способствует глубоко-
му проникновению в суть изучаемого на 
всех этапах обработки информации, с дру-
гой стороны, она тесно связана с деятельно-
стными механизмами, опирается на теорию 
деятельности, сращиваясь в своих основах с 
деятельностным подходом. Когнитивный 
механизм решения мыслительных задач 
обеспечивает глубинное понимание смы-
слов в речевой деятельности и оперирова-
ние этими смыслами [7, с. 146]. 

Т. ван Дейк и В. Кинч, определяя дискурс 
как последовательность взаимосвязанных 
речевых актов, понимают стратегии как не-
кие программы, по которым действует чело-
век, осуществляя тот или иной вид речевой 
деятельности. Авторы отмечают, что воспри-
ятие и понимание каких-либо событий про-
исходит не в вакууме, а в рамках более слож-
ных ситуаций, а также социальных и широ-
ких социокультурных контекстов [5, с. 163–
164]. На этом основании подчеркнем зависи-
мость стратегии перевода от контекста. 

Кроме того, для выявления характер-
ных признаков понятия «стратегия перево-
да» нам представляется понятие «трудность 
перевода».  

Под трудностью письменного перевода 
применительно к проблематике исследова-
ния мы понимаем комплекс проблем, возни-
кающий у обучающихся в процессе перевода 
и обусловленный совокупностью лингвисти-
ческих и дискурсивных особенностей англоя-
зычного юридического дискурса. Следова-
тельно, для осуществления адекватного пе-
ревода переводчику необходимо принимать 
во внимание не только лингвистические осо-
бенности исходного текста, но также специ-
фику отражаемого текстом дискурса.  

Методическая классификация трудно-
стей перевода англоязычного юридического 
дискурса представляется тремя группами: 
группа лингвистических трудностей, к 
которым относятся: подгруппа трудностей 
перевода лексического порядка и подгруппа 
трудностей перевода грамматического по-
рядка (трудности морфологического и син-
таксического уровней); группа националь-
но-культурных трудностей перевода – 
перевод имен собственных, единиц физиче-
ских величин, отсутствие эквивалентов для 

понятий, отсутствующих в российской пра-
вовой действительности; группа индивиду-
ально-языковых трудностей – низкий 
уровень владения английским и русским 
языками, неумение пользоваться различ-
ными видами словарей, производить ин-
формационный поиск.  

По мнению В. Н. Комиссарова, стратегия 
перевода строится на понимании того, что 
любая часть текста может представлять яв-
ные или скрытые переводческие проблемы, 
среди которых есть типичные, имеющие от-
носительно стандартные решения, и уни-
кальные, окказиональные, требующие для 
своего решения изменения известных прие-
мов или поиска совершенно новых [9, с. 336].  

Х. Крингс трактует стратегии перевода 
как потенциально осознанные планы пере-
водчика, направленные на решение кон-
кретной переводческой проблемы в рамках 
конкретной переводческой задачи. В. Виллс 
делит переводческие проблемы на макро-
контекстуальные и микроконтекстуальные. 
Макроконтекстуальные проблемы, как счи-
тает исследователь, связаны с необходимо-
стью определить общий смысл, цель, на-
значение, функцию текста оригинала, кото-
рые, как правило, должны сохранять в тек-
сте перевода. Под микроконтекстуальными 
проблемами В. Виллс понимает случаи се-
мантической неопределенности и синтак-
сической сложности текста; темарематиче-
ские отношения; наличие эллипса, мета-
фор, иронии, неудачных формулировок, ат-
рибутивных, герундиальных, причастных 
конструкций (речь идет о переводах с анг-
лийского языка) [3, с. 22]. 

Таким образом, учитывая указанные 
характерные признаки анализируемого по-
нятия, под стратегией перевода мы пони-
маем совокупность эффективных, логиче-
ски взаимосвязанных, последовательных 
речевых действий в процессе учебной пере-
водческой деятельности, направленных на 
преодоление трудностей письменного пе-
ревода англоязычного юридического дис-
курса на всех этапах. В литературе, посвя-
щенной дидактике перевода, под учебным 
переводом обычно понимается перевод как 
одно из средств изучения иностранного 
языка [15, с. 132]. 

Основанием для типологизации страте-
гий нам представляется положение о том, что 
в процессе перевода деятельность переводчи-
ка проходит три стадии, обозначенные в ис-
следованиях ряда ученых (И. С. Зимняя, 
И. С. Алексеева, В. Н. Комиссаров). 

И. С. Алексеева разбивает процесс пе-
ревода на следующие этапы: 1) предперево-
дческий анализ; 2) аналитический вариа-
тивный поиск; 3) анализ результатов пере-
вода [2, с. 144]. В. Н. Комиссаров в основе 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 106 

общей стратегии переводчика видит стрем-
ление как можно полнее понять переводи-
мый текст и найти ему наиболее точное со-
ответствие в языке перевода. Данный по-
стулат, на наш взгляд, составляет генераль-
ную стратегию перевода.  

Этапы перевода определяются нами как 
глобальные стратегии перевода, и, следова-
тельно, каждому этапу соответствует своя 
глобальная стратегия перевода. 

Этапу предпереводческого анализа тек-
ста соответствует глобальная стратегия 
смысловой обработки. Глобальная страте-
гия подбора адекватных эквивалентов ис-
пользуется на этапе аналитического вариа-
тивного поиска. На этапе анализа результа-
тов перевода реализуется глобальная стра-
тегия обобщения переводческого опыта.  

На основе методической типологии 
трудностей письменного перевода англоя-
зычного юридического дискурса, на наш 
взгляд, в рамках каждой глобальной страте-
гии выделяются три локальных стратегии: 
преодоления лингвистических, националь-
но-культурных и индивидуально-языковых 
трудностей перевода.  

Основу применения стратегий перевода 
составляют логически взаимосвязанные, 
последовательные речевые действия – так-
тики перевода. В рамках настоящего иссле-
дования тактика перевода – это конкрет-
ное речевое действие, направленное на реа-
лизацию стратегии и достижение цели пе-
ревода на каждом этапе. 

На этапе предпереводческого анализа 
текста в основе использования лежат ло-
кальные стратегии преодоления лингвис-
тических трудностей, реализующиеся через 
тактики определения лексико-
тематической и распознавания логико-
грамматической структуры текста; кроме 
того, используется локальная стратегия 
преодоления национально-культурных 
трудностей перевода, в основе которой ле-
жит тактика определения жанрово-
композиционных особенностей текста. И 
наконец, локальная стратегия преодоления 
индивидуально-языковых трудностей пере-
вода представлена тактикой информацион-
ного поиска с использованием различных 
электронных поисковых систем и словарей.  

Локальная стратегия преодоления лин-
гвистических трудностей на этапе аналити-
ческого вариативного поиска реализуется 

посредством тактики подбора терминологи-
ческих соответствий, использования раз-
личных видов переводческих трансформа-
ций. Локальная стратегия преодоления на-
ционально-культурных трудностей перевода 
представлена тактикой использования раз-
личных приемов заполнения лакун. Страте-
гия преодоления индивидуально-языковых 
трудностей реализуется посредством тактик 
информационного поиска с использованием 
различных электронных поисковых систем и 
словарей, а также создания собственного 
терминологического глоссария.  

Этап анализа результатов перевода 
представлен глобальной стратегией обоб-
щения переводческого опыта, которая реа-
лизуется посредством использования ло-
кальных стратегий преодоления трудностей 
через использование тактик проверки адек-
ватного применения и единообразного 
употребления в тексте терминологии, свер-
ки грамматического оформления текста в 
соответствии с нормами русского языка, а 
также рациональной организации собст-
венного терминологического глоссария. 

Мы проводим параллель между такти-
ками генеральной стратегии перевода и 
элементами предпереводческого анализа, 
предложенными И. С. Алексеевой: сбор 
внешних данных о тексте (автор, реципи-
ент, время создания и публикации, пред-
ставление об источнике, состав информа-
ции, доминанты перевода, жанр [2, с. 20]. 

Обобщая сказанное, типология страте-
гий перевода состоит из следующих эле-
ментов: генеральная стратегия перевода; 
глобальные стратегии перевода (этапы про-
цесса перевода); локальные стратегии пере-
вода (группы трудностей письменного пе-
ревода англоязычного юридического дис-
курса). Основу локальных стратегий состав-
ляют тактики перевода.  

Все перечисленные выше стратегии пе-
ревода не являются принципиально новы-
ми, однако, на наш взгляд, построенная ти-
пология стратегий с учетом этапов процесса 
перевода, а также лингвистических, нацио-
нально-культурных и индивидуально-
языковых трудностей письменного перево-
да англоязычного юридического дискурса 
представляется наиболее оптимальной для 
построения методики обучения студентов 
неязыковых вузов стратегиям письменного 
перевода рассматриваемого дискурса. 
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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются ценностно-мотивационные детерминанты формирования 
профессионально значимого качества стрессоустойчивости у курсантов высшей школы МЧС на 
этапе реализации основных образовательных программ высшего образования. Рассматривается ал-
горитм исследования и формирования детерминант стрессоустойчивости, основанный на выявлен-
ных корреляционных зависимостях между уровнем мотивации и показателями профессиональной 
составляющей после применения психолого-педагогической программы сопровождения. Обсужда-
ется необходимость комплексного подхода в создании психолого-педагогических условий для фор-
мирования стрессоустойчивости и роль мотивирующих факторов в процессе подготовки будущих 
специалистов МЧС. Также приводятся результаты исследования влияния ценностно-
мотивационных детерминант на процесс формирования стрессоустойчивости у курсантов высшей 
школы МЧС. На основе исследования даются рекомендации по составлению психолого-
педагогической программы сопровождения формирования стрессоустойчивости. 
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ABSTRACT: This article speculates about the value motivated determinants of formation of such an im-
portant quality among EMERCOM students as stress resistance during their obtaining of higher education. 
The algorithm of research and stress resistance determinants formation is investigated based on the identi-
fication of interdependence of the motivation level and the indicators of professional component after the 
usage of psycho-pedagogical programme of assistance. The necessity of wholesome approach to the crea-
tion of psycho-pedagogical conditions for the formation of stress resistance and the role of motivating fac-
tor in the process of trainong future EMERCOM experts is discussed. This article presents the results of an 
investigation into the influence of value motivated determinants on the process of formation of stress re-
sistance of EMERCOM students. Based on the research recommendations are given as to compiling the 
psycho-pedagogical programme of assistance to formation of stress resistance. 

сследование такого психологиче-
ского свойства личности сотрудни-

ков МЧС, как стрессоустойчивость, обу-
словлено, прежде всего, тем, что их профес-
сиональная деятельность является одним из 
психологически напряженных видов дея-
тельности и риска для жизни, сопряжена с 
воздействием большого количества стрес-
соров и предъявляет повышенные требова-
ния к профессионализму и психологиче-
ским качествам, что обеспечивает эффек-
тивность личности в экстремальных усло-

виях. Как отмечают В. Глебов, Л. Корней-
чук, Ю. Корнейчук, И. Мухин, Ю. Соловов 
[5; 7], в подобных условиях готовность к 
риску, интернальный локус контроля и 
стрессоустойчивость выступают как важ-
нейший фактор профессиональной пригод-
ности к названному виду деятельности. 

Стрессоустойчивость специалиста про-
фессии группы риска представляет собой со-
вокупное психологическое качество лично-
сти, благодаря которому она способна не 
только переносить значительные интеллек-

И 
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туальные, волевые и эмоциональные нагруз-
ки (перегрузки), возникающие вследствие 
особенностей профессиональной деятельно-
сти, не нанося особого вреда окружающим и 
своему здоровью, но и качественно выпол-
нять возложенные профессиональные обя-
занности, связанные со спасением людей и 
имущества. Важно – для исключения воз-
никновения профессиональных деструкций 
и пр. – еще на начальном этапе подготовки 
специалиста определить психологическую 
готовность и ценностно-смысловые мотива-
ции выбора профессии группы риска. 

Нами была разработана и апробирова-
на методика исследования уровня сформи-
рованности профессионально значимого 
качества «стрессоустойчивость» и диагно-
стики агрессивности, склонности к риску и 
самочувствия в экстремальных условиях. 
Также разработана программа психолого-
педагогиче-ского сопровождения курсантов 
МЧС на этапе подготовки в условиях спе-
циализированного вуза, в основе которой 
лежит выявление их мотивационно-
ценностной сферы и ее внешних стимуля-
торов. Применение данной программы в 
ходе исследования дало положительные ре-
зультаты и позволило предположить, что 
курсанты МЧС, демонстрирующие разный 
уровень мотивации к процессу обучения и 
профессиональной деятельности, в разной 
степени осваивают психолого-педагогиче-
скую программу сопровождения. 

Для решения задач исследования при-
менялись методы математической стати-
стики, такие как критерий U-Манна – Уит-
ни для независимых выборок, метод Крас-
кела – Уоллиса, критерий Колмогорова – 
Смирнова. Оценка результатов проводилась 
с помощью параметрического Т-критерия 
Стьюдента и статистически значимыми 
считались результаты не ниже уровня 
p<0,05. Также – для определения количест-
венных показателей качественной модели 
сформированности профессионально важ-
ных качеств курсантов МЧС – мы примени-
ли метод экспертных оценок. 

На начальном этапе исследования рес-
понденты были разделены на группы моти-
вационной направленности. Общая направ-
ленность курсанта, показывающего мотиви-
рованный выбор профессии группы риска и 
пригодного к экстремальным условиям ра-
боты, детально анализировалась по трем ме-
тодикам: Р. В. Овчаровой, Д. А. Леонтьева и 
М. Рокича. В первую группу высокого уровня 
мотивации (34%) были включены курсанты с 
преобладанием показателей внутренних со-
циально-значимых мотивов над внутренни-
ми индивидуально-значимыми и внешних 
положительных мотивов над внешними от-
рицательными; во вторую группу среднего 

уровня мотивации (41%) вошли курсанты с 
преобладающими внутренними социально-
значимыми мотивами над внутренними ин-
дивидуально-значимыми и преобладающи-
ми внешними отрицательными мотивами; 
третью группу низкого уровня мотивации 
(25%) составили курсанты, с преобладаю-
щими показателями внутренних индивиду-
ально-значимых мотивов над внутренними 
социально-значимыми вне зависимости от 
внешних мотивов.  

Далее в исследовании была применена 
группа методик, условно названная нами 
профессионально-ориентированным бло-
ком (методики А. Г. Шмелева, А. Волкова, 
Н. Водопьяновой, Л. Г. Почебут), нацелен-
ная на диагностику профессиональной на-
правленности личности и на выполнение 
специальных действий; основой для выбора 
методик послужили результаты теоретиче-
ского анализа детерминант профессио-
нальной деятельности, связанной с риском, 
то есть на основе выборки наиболее часто 
повторяющихся детерминант в работах 
разных исследователей.  

Далее, в таблице 1, приводятся результа-
ты исследования, дающего основание пред-
полагать положительные корреляционные 
зависимости между уровнем мотивации и 
показателями профессиональной состав-
ляющей после применения психолого-
педагогической программы сопровождения. 

На основе результатов исследования 
указанных компонентов, корреляционных 
зависимостей, выявленных путем система-
тического многолетнего изучения свойств 
личности курсантов МЧС методом попе-
речных и продольных срезов, проводились 
методические и психо-коррекционные тре-
нинги, составившие программу психолого-
педагогического сопровождения. В ходе ис-
следования выявлено, что курсанты с высо-
ким и средним уровнем мотивации качест-
венно лучше осваивают программу психо-
лого-педагогического сопровождения фор-
мирования стрессоустойчивости. 

Полученные в процессе апробации ме-
тодики исследования уровня сформирован-
ности стрессоустойчивости и диагностики ее 
детерминант объективные данные, основан-
ные на количественных показателях и под-
твержденные с помощью методов математи-
ческой статистики, позволяют определить в 
достаточной мере необходимое содержание 
психо-коррекционной программы. Высокий 
уровень значимости положительной дина-
мики изменения коэффициентов по форми-
руемым качествам во время осуществления 
мероприятий, входящих в состав психолого-
педагогиче-ской программы сопровождения, 
позволяет говорить о ее валидности. 

При разработке программы психолого-
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педагогического сопровождения, по нашему 
мнению, целесообразно уделить особое вни-
мание выявлению и формированию ценно-
стно-мотивационных детерминант профес-
сионального выбора. Включение курсантов в 
программу психолого-педагогического со-
провождения своевременно позволит раз-
вить готовность к экстремальной профессио-

нальной деятельности и выработать меха-
низмы борьбы с деструктивными состояния-
ми. Формирование профессионально значи-
мого качества «стрессоустойчивость» требует 
диагностики и психолого-педагогического 
сопровождения, то есть комплексного подхо-
да, направленного на коррекцию симптомов, 
входящих в его структуру. 

 
Таблица 1 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Баранов А. А. Психологическая стрессоустойчивость и мастерство педагога: теоретические и при-

кладные аспекты : автореф. дис. ... д-ра психол. наук. СПб, 2002. 41 с. 
2. Бондарук А. Ф., Голянич В. М., Шаповал В. А. Ценностные детерминанты стрессоустойчивости 

студентов // Сайт «Psyhodic.ru/ URL: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=4173. 
3. Величковский Б. Б. Многомерная оценка индивидуальной устойчивости к стрессу : автореф. 

дис. … канд. психол. наук. М., 2007. 27 с. 
4. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. СПб. : Питер, 2009. 
5. Глебов В. В. Психофизиологические особенности и процессы адаптации студентов первого курса 

разных факультетов РУДН / В. В. Глебов, Г. Г. Аракелов // Вестник Российского университета дружбы на-
родов. 2014. № 2. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 

Уровни значимо-
сти изменения 

показателей 
профориентиро-

ванного блока 
в парах групп 

мотивационной 
направленности 

после форми-
рующего экспе-
риментапоказа-

тель 

Уровень значимости по критерию U-Манна-Уитни 

высокомотивированные 
низкомотивированные 

высокомотивированные 
среднемотивированные 

среднемотивированные 
низкомотивированные 

Самочувствие в 
экстремальных 

условиях 
0,028 0,011 0,819 

Истощение пси-
хоэнергетиче-
ских ресурсов 

0,025 0,028 0,667 

Нарушение воли 0,317 0,026 0,307 
Эмоциональная 
неустойчивость 

0,609 0,751 0,793 

Вегетативная не-
устойчивость 

0,558 0,814 0,686 

Нарушения сна 0,030 0,007 0,889 
Тревога и страхи 0,015 0,086 0,299 
Дезадаптация 
(склонность 
к зависимости) 

0,769 0,058 0,158 

Вербальная 
агрессия 

0,590 0,684 0,908 

Физическая 
агрессия 

0,631 0,585 0,336 

Предметная 
агрессия 

0,524 0,337 0,824 

Эмоциональная 
агрессия 

0,561 0,360 0,202 

Самоагрессия 0,158 0,424 0,465 
Агрессивность 0,399 0,248 0,610 
Склонность 
к риску 

0,243 0,792 0,408 
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системе высшей школы // Вестник Российского университета дружбы народов. 2013. № 5. Серия: Эколо-
гия и безопасность жизнедеятельности. 

7. Корнейчук Ю. Методика психофизиологического отбора спасателей войск ГО / И. Мухин, 
Ю. Соловов, И. Федотова // Гражданская защита. 2003. № 10. С. 37. 

8. Лебедев В. И. Личность в экстремальных ситуациях. М. : Политиздат, 1989. 304 с. 
9. Леви Л. Некоторые принципы психофизиологических исследований и источники ошибок // Фи-

зиологические и психологические реакции. Медицинские, индустриальные и военные последствия стрес-
са : сб. ст. Л. : Медицина, 1970. С. 88–100. 

10. Леонова А. Б. Комплексная стратегия анализа профессионального стресса: от диагностики к про-
филактике и коррекции // Психологический журнал. 2004. № 2. С. 75–85. 

11. Почебут Л. Г. Социальная психология : учеб. пособие для вузов. СПб., 2010. 
12. Прядеин В. П.// Комплексное изучение свойств личности: системно-функциональный подход : 

коллективная монография / Урал.гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2010. 417 с. 

L I T E R A T U R A  
1. Baranov A. A. Psikhologicheskaya stressoustoychivost' i masterstvo pedagoga: teoreticheskie i prikladnye 

aspekty : avtoref. dis. ... d-ra psikhol. nauk. SPb, 2002. 41 s. 
2. Bondaruk A. F., Golyanich V. M., Shapoval V. A. Tsennostnye determinanty stressoustoychivosti 

studentov // Sayt «Psyhodic.ru/ URL: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=4173. 
3. Velichkovskiy B. B. Mnogomernaya otsenka individual'noy ustoychivosti k stressu : avtoref. dis. … kand. 

psikhol. nauk. M., 2007. 27 s. 
4. Vodop'yanova N. E. Psikhodiagnostika stressa. SPb. : Piter, 2009. 
5. Glebov V. V. Psikhofiziologicheskie osobennosti i protsessy adaptatsii studentov pervogo kursa raznykh 

fakul'tetov RUDN / V. V. Glebov, G. G. Arakelov // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. 2014. № 2. 
Seriya: Ekologiya i bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti. 

6. Glebov V. V. Uroven' psikhofiziologicheskoy adaptatsii studentov na nachal'nom etape obucheniya v 
sisteme vysshey shkoly // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. 2013. № 5. Seriya: Ekologiya i 
bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti. 

7. Korneychuk Yu. Metodika psikhofiziologicheskogo otbora spasateley voysk GO / I. Mukhin, Yu. Solovov, 
I. Fedotova // Grazhdanskaya zashchita. 2003. № 10. S. 37. 

8. Lebedev V. I. Lichnost' v ekstremal'nykh situatsiyakh. M. : Politizdat, 1989. 304 s. 
9. Levi L. Nekotorye printsipy psikhofiziologicheskikh issledovaniy i istochniki oshibok // Fiziologicheskie i 

psikhologicheskie reaktsii. Meditsinskie, industrial'nye i voennye posledstviya stressa : sb. st. L. : Meditsina, 1970. 
S. 88–100. 

10. Leonova A. B. Kompleksnaya strategiya analiza professional'nogo stressa: ot diagnostiki k profilaktike i 
korrektsii // Psikhologicheskiy zhurnal. 2004. № 2. S. 75–85. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ МАТЕРИ К БОЛЕЗНИ ЕЕ РЕБЕНКА,  
СТРАДАЮЩЕГО ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отношение матери к болезни ребенка, механизм отрицания, детский цереб-
ральный паралич, стиль воспитания, представления о будущем. 

АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает отношение матерей (71 мать) к болезни их детей, страдающих 
детским церебральным параличом. Рассматривается роль механизма отрицания и, в особенности, 
установок матери в отношении болезни ребенка. Анализировались оценки матерями тяжести забо-
левания их детей, отношение к лечению болезни, представления матерей о том, кто ответственен за 
возникновение болезни, представления о будущем ребенка, эмоции и чувства матерей с учетом тя-
жести интеллектуального дефекта ребенка. Результатом исследования стало выявление специфики 
отношения матери к болезни ребенка. Установлено, что не существует значимых различий в отно-
шении матерей к болезни детей с тяжелой и легкой степенью выраженности интеллектуального 
дефекта; многие матери считают детский церебральный паралич излечимым заболеванием и де-
лают позитивный прогноз на будущее ребенка. 

Steshenko Evgeniya Aleksandrovna, 
Post-graduate Student of Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia. 

RESULTS OF RESEARCH OF MOTHER'S ATTITUDE 
TO CEREBRAL PALSY OF HER CHILD 

ABSTRACT. The article considers mothers’ attitude to their children’s disease (71 mothers), which is cerebral 
palsy. Much attention is given to the role of denial mechanism, in particular to the attitude of mothers to their 
children's illness. We investigated mothers’ assessment of severity of illness of their children, their attitude to 
therapy, their ideas about who is responsible for the disease development, their views of the child’s future and 
emotions and feelings that depend on the degree of intellectual disability. The results of the study contain the 
specifics of mother’s attitude to her child's illness. It was found that there is no significant difference between 
mother’s attitude to children with severe and mild degree of intellectual impairment; many mothers believe 
that cerebral palsy is a curable disease and are positive about the future of the child. 

KEYWORDS: mother’s attitude to the child's disability, mechanism of denial, child with cerebral palsy, 
educational style, vision for the future.  

Введение 
 настоящее время в России широко 
развивается система реабилитации 

детей с церебральным параличом в связи с 
ростом числа новорожденных с данной па-
тологией. Открываются новые реабилита-
ционные центры, поставляется дорого-
стоящее оборудование, используются новые 
клинические подходы к восстановлению 
двигательной функции у детей. Однако по-
прежнему недооценивается психологиче-
ское состояние матерей, воспитывающих 
детей с двигательной патологией. Психоло-
гическая помощь матерям и психологиче-
ское сопровождение практически не оказы-
ваются, они остаются один на один с траге-
дией и справляются с ней доступными им 
способами. Последствиями такого само-
стоятельного преодоления ситуации, к со-
жалению, часто становятся разводы, потеря 
работы и социальных контактов, депрессия, 
алкоголизм, гиперопека больного ребенка 

либо гипоопека (часто дети передаются на 
попечение родителям матери или отца) [8]. 
В результате появляется уже не одна про-
блема – болезнь ребенка, а множество, в 
числе которых – распадающаяся семья, 
проблемы у сиблингов и т.д. В данном ис-
следовании мы изучаем прежде всего пози-
цию отношения матери к болезни ребенка, 
так как в дальнейшем это поможет наме-
тить определенные шаги к оказанию психо-
логической помощи матерям, что позволит 
решить сразу несколько основных задач – 
стабилизировать психологическое состоя-
ние матери, укрепить семью, оптимизиро-
вать процесс реабилитации ребенка. 

Цель – изучить отношение матерей к 
болезни их детей с детским церебральным 
параличом для разработки программы кор-
рекции и профилактики личностных и се-
мейных сложностей. 

Материалы и методы 
Методы исследования включали: 

УДК 37.018.1:376.24   
ББК Ч490.264 ГСНТИ 15.81.21 Код ВАК 19.00.10 

В 
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– биографические методы (сбор анам-
неза, изучение медицинской документации, 
заключений ПМПК); 

– методы психодиагностики – наблю-
дение за ребенком, изучение истории бо-
лезни ребенка, беседу с матерью (вклю-
чающую сбор анамнеза, интервью), анкети-
рование, экспертные оценки, батарею пси-
ходиагностических методик, состоящую из: 

1. Диагностических заданий для детей, 
рекомендованных в психолого-педагогиче-
ских подходах С. Д. Забрамной, И. Ю. Лев-
ченко, Е. А. Стребелевой [11; 13] и подоб-
ранных с учетом их возраста и возможно-
стей. Диагностировался уровень познава-
тельного и эмоционального развития ре-
бенка, речевые навыки, способность при-
нимать и использовать помощь взрослого, 
уровень двигательной и коммуникацион-
ной активности. 

2. Теста-опросника родительского от-
ношения А. Я. Варга, В. В. Столина [14]; 

3. Методики диагностики отношения к 
болезни ребенка В. Е. Каган, И. П. Журав-
левой [10];  

4. Методики «Незаконченные предло-
жения» в разработке А. М. Алексеевой [2];  

5. Проективной методики «мини-
сочинение матери» на тему «Что такое 
ДЦП? Будущее моего ребенка». 

6. Методики «Оценка эмоциональной и 
коммуникативно-поведенческой сферы де-
тей с тяжелыми нарушениями развития» 
В. В. Ткачевой [8]. 

7. Анкеты «Определение воспитатель-
ских умений у родителей детей с отклоне-
ниями в развитии» В. В. Ткачевой [8]. 

8. Анкеты «Психологический тип роди-
теля» В. В. Ткачевой [8]. 

9. Авторской схемы дифференциации 
детей с двигательными расстройствами по 
тяжести интеллектуального дефекта. Дан-
ная схема разработана для более углублен-
ной оценки познавательного развития де-
тей с тяжелыми нарушениями развития. 
Она позволяет выделить две группы детей в 
зависимости от уровня их интеллектуально-
го развития: 

1 группа (низкий уровень развития) 
Включает детей с тяжелой формой ум-

ственной отсталости в сочетании с тяжелы-
ми сенсорными поражениями (слепота, 
глухота), либо с различными сенсорными 
нарушениями, не носящими тотального ха-
рактера, а также аутистические черты ха-
рактера и различные фобии. У этой группы 
детей контакт со взрослым отсутствует, ли-
бо носит кратковременный характер. Отсут-
ствует или снижена подражательная дея-
тельность. Понимание обращенной речи 
резко ограничено. Не понимают инструк-
цию и цель задания или инструкцию вы-

полняют частично. Интерес к игрушкам и 
взаимодействию неустойчивый или отсут-
ствует. Часто действуют без учета свойств 
предметов либо учитывают их недостаточ-
но, характер действий – хаотичный, часто 
используют примеривание и проталкива-
ние. Это свидетельствует о том, что прин-
цип действия ими не осознается. Присуще 
безразличие к результату своей деятельно-
сти. Игровая деятельность отсутствует либо 
выражается в неадекватных манипуляциях 
с игрушками. Внимание неустойчивое, про-
извольная регуляция поведения снижена. 
Нарушены все или большинство высших 
психических функций (память, мышление, 
восприятие, воображение, речь), снижен 
запас знаний и представлений об окру-
жающем мире, затруднена ориентация в 
сторонах собственного тела.  

2 группа (высокий уровень развития) 
Группу составляют дети, имеющие не-

значительную задержку психического раз-
вития либо дети, у которых уровень интел-
лектуального развития соответствует воз-
растной норме или нижней ее границе. 
Могут быть незначительно снижены неко-
торые познавательные процессы и внима-
ние. Для этой группы детей также харак-
терно наличие страхов, сложностей адап-
тации в социуме и в принятии своих осо-
бенностей здоровья, нарушение настрое-
ния и снижение самооценки. Дети этой 
группы легко и быстро устанавливают кон-
такт со взрослым, понимают инструкции, 
выполняют их, проявляют заинтересован-
ность в результате своей деятельности, по-
сле обучения способны выполнять задание 
самостоятельно или с незначительной по-
мощью взрослого. Переносят полученный 
опыт на похожие задания. Запас знаний об 
окружающем мире сформирован или не-
достаточен. Дети ориентированы в собст-
венном теле, окружающем пространстве. 
Они осознают свое отличие от обычных де-
тей, испытывают переживания в отноше-
нии своего дефекта. 

Исследование проводилось с 2011 по 
2014 гг. на базе частного учреждения здра-
воохранения Марфо-Мариинского меди-
цинского центра реабилитации детей с ДЦП 
«Милосердие», г. Москва. 

Выборка состояла из 71 ребенка в воз-
расте 3–8 лет, больных ДЦП с опорно-
двигательными нарушениями различной 
степени выраженности, и их матерей (71).  

Статистический анализ данных прово-
дился с помощью пакета SPSS (ver.19). Для 
анализа полученных результатов при срав-
нении групп испытуемых использовался  
t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок, корреляционный анализ прово-
дился с помощью коэффициента ранговой 
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корреляции Спирмена. Соотношение ре-
зультатов, полученных с помощью проек-
тивных методик, в разных группах испытуе-
мых оценивалось с помощью таблиц сопря-
женности и критерия хи-квадрат Пирсона. 

Результаты 
В исследовании приняли участие 39 

мальчиков и 32 девочки (таблица 1). Они 
распределились по группам развития сле-
дующим образом: 

Таблица 1 
Распределение больных по полу в группах с высоким и низким уровнем развития 

 
группа развития ребенка мальчики девочки всего 

высокий уровень развития (2гр.) 
48,8% 
(n=21) 

51,2% 
(n=22) 

100% 
(n=43) 

низкий уровень развития  (1гр.) 
64,3% 
(n=18) 

35,7% 
(n=10) 

100% 
(n=28) 

 
В группе с высоким уровнем развития 

соотношение мальчиков и девочек пример-
но одинаковое, а в группе с низким – пре-
обладают мальчики. 

 
 

Таблица 2 
Соотношение групп развития и способности к самостоятельной ходьбе 

 

детская выборка 
способность к ходьбе 

всего 
ходит не ходит 

группа развития 
ребенка 

высокий уровень 
развития 

72.1% 
(n=31) 

27.9% 
(n=12) 

100% 
(n=43) 

низкий уровень 
развития 

21.4% 
(n=6) 

78.6% 
(n=22) 

100% 
(n=28) 

 
Из таблицы 2 видно, что дети с высо-

ким уровнем развития в большинстве слу-
чаев передвигаются самостоятельно, а в 
группе с низким развитием – наоборот, у 
детей в большинстве случаев отсутствует 
способность к ходьбе. 

Возраст обследованных матерей коле-
бался от 26 до 50 лет. 

54 матери (76%) имели высшее образо-
вание, 17 матерей – средне-специальное. 

60 матерей не работали, 11 – имели по-
стоянное место работы. 

Состав семьи представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Соотношение состава семьи в группах детей по уровню развития 

 

материнская и детская выборки 
состав семьи  

всего полная неполная 

группа развития 
ребенка 

высокий уровень 
развития 

72.1% 
(n=31) 

27.9% 
(n=12) 

100% 
(n=43) 

низкий уровень 
развития 

57,1% 
(n=16) 

42,9% 
(n=12) 

100% 
(n=28) 

 
Из таблицы 3 видно, что полные семьи 

чаще встречаются в группе с высоким уров-
нем развития детей, а неполные – в группе с 

низким развитием. Однако различие по 
критерию хи-квадрат не достигло статисти-
чески значимого уровня (p=0,193). 

Таблица 4 
Распределение ответственности, возлагаемой матерями за возникновение болезни 

у детей с высоким и низким уровнем развития 
 

материнская и детская выборки 
ответственность за болезнь всего 

никто врачи сама 

группа 
развития ребенка 

высокий уровень  
развития 

46.2% 
(n=18) 

35.9% 
(n=14) 

17.9% 
(n=7) 

100% 
(n=39) 

низкий уровень 
развития 

39.3% 
(n=11) 

60.7% 
(n=17) 

0.0% 
(n=0) 

100% 
(n=28) 
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Из таблицы 4 мы видим, что в группе с 
низким развитием ребенка никто не припи-
сывает ответственность за возникновение 
заболевания cебе, но часто – врачам, а в 
группе с высоким развитием есть группа 
матерей, приписывающих вину себе, вра-
чам, и относительно часто – «никому» (сре-
ди ответов: «судьба», «стечение обстоя-

тельств», «внутриутробная инфекция», 
«что-то пошло не так во время беременно-
сти»). Различие достоверно по критерию 
хи-квадрат на уровне p=0.025. То есть, ма-
тери детей с низким уровнем развития дос-
товерно чаще возлагают ответственность за 
возникновение болезни у ребенка на вра-
чей, участвовавших в родовспоможении. 

 
Таблица 5 

Соотношение установок матерей в отношении лечения болезни детей 
с высоким и низким уровнем развития 

 

Материнская 
и детская 
выборки 

установки  в отношении лечения 

всего 
«излечима» «неизлечима» 

«возможна 
только 

реабилитация» 
другое 

группа 
развития 
ребенка 

высокий 
уровень 

развития 
44 % 14.6% 26.8% 14.6% 

100% 
 

низкий 
уровень 

развития 
37.0% 22.2% 29.6% 11.2% 

100% 
 

 
В таблице 5 представлено отношение 

матерей к лечению болезни детей. Значи-
мых различий между группами не обна-
ружено: критическое значение χ2 при 

уровне значимости p<0.05 составляет 
7.815. Связь между факторным и резуль-
тативным признаками отсутствует, уро-
вень значимости р>0.05).  

 
Таблица 6 

Оценка матерью тяжести заболевания своего ребенка 
в зависимости от уровня его развития 

 
Как в группе матерей детей с тяжелой 

степенью поражений, так и в группе ма-
терей, дети которых имеют легкую сте-
пень нарушений, есть матери, преувели-
чивающие и преуменьшающие тяжесть 
заболевания ребенка (таблица 6). Отме-
чается тенденция к тому, что матери де-
тей с более легким вариантом заболева-
ния чаще преувеличивают его тяжесть. 
Среди матерей пациентов с низким уров-
нем развития чаще встречались объек-
тивные оценки заболевания как «очень 
тяжелого». Различия между группами не 
значимы: критическое значение χ2 при 

уровне значимости p<0.05 составляет 
5.991. Связь между факторным и резуль-
тативным признаками отсутствует, уро-
вень значимости р>0.05). 

Из таблицы 7 следует, что представле-
ния о будущем не отличаются у матерей в 
зависимости от группы развития их ребенка 
(критическое значение χ2 при уровне зна-
чимости p<0.05 составляет 7.815. Связь ме-
жду факторным и результативным призна-
ками отсутствует, уровень значимости 
р>0.05). Как в первой, так и во второй груп-
пах преобладает позитивное представление 
о будущем ребенка. 

 
 
 
 
 

Материнская 
и детская выборки 

оценка матерью тяжести заболевания всего 

«болезнь не самая 
тяжелая» 

«болезнь очень 
тяжелая» 

другое 

группа 
развития 
ребенка 

высокий 
уровень 

развития 
25.0% 52.5% 22.5% 

100% 
 

низкий 
уровень 

развития 
33.3% 48.2% 18.5% 

100% 
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Таблица 7 
Соотношение прогноза матерей на будущее их детей  

в группах с высоким и низким уровнем развития 
 

Материнская 
и детская 
выборки 

прогноз на будущее ребенка 

Всего 
позитивное, в 

пределах 
возможно-

стей ребенка 

позитивное, 
выходящее за 
пределы воз-

можностей 
ребенка 

негативное 
неопределен-

ное 

группа 
развития 
ребенка 

высокий 
уровень 

развития 
66.7% 21.4% 4.8% 7.1% 100% 

низкий 
уровень 

развития 
59.3% 11.1% 7.4% 22.2% 100% 
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Таблица 8 
Распределение эмоций у матерей в связи с болезнью 

детей в зависимости от уровня развития 
 

Материнская 
и детская выборки 

трево-
га 

вина 
или 
стыд 

различ
ные 

страхи 

страх 
за бу-
дущее 
ребен-

ка 

печаль 

боль и 
раз-

очаро-
вание 

лю-
бовь 

отри-
цание 
чувств 

группа 
разви-

тия 

высокий 
уровень 
разви-

тия 

24.4% 19.5% 53.7% 12.2% 24.4% 12.2% 0.0% 17.1% 

низкий 
уровень 
разви-

тия 

7.4% 11.1% 63.0% 22.2% 40.7% 22.2% 14.8% 3.7% 

 
В таблице 8 представлены следующие 

группы эмоций, обозначенные матерями в 
проективных методиках: «наличие тревоги», 
«наличие вины и /или стыда», «наличие 
различных страхов», «наличие печали 
и/или грусти», «наличие усталости и/или 
боли, и/или разочарования», «наличие люб-
ви к ребенку», отрицание каких-либо чувств. 
Различие по критерию хи-квадрат не дос-
тигло статистически значимого уровня (кри-
тическое значение χ2 при уровне значимости 
p<0.05 составляет 14.067. Связь между фак-
торным и результативным признаками от-
сутствует, уровень значимости р>0.05).  

Обсуждение 
Итак, мы выявили некоторые особенно-

сти в отношении матерей к болезни ребенка 
с церебральным параличом. В группе с низ-
ким развитием детей матери считают в 
60,7% случаев, что в болезни ребенка вино-
ваты врачи, в то время как в группе с высо-
ким развитием так считают лишь 35,9%. За-
метим, что в группе с низким развитием ни 
одна из матерей не взяла на себя ответствен-
ность за болезнь. 39,3% матерей этой группы 
считают, что никто не виноват в болезни ре-
бенка (называют экологические факторы, 
судьбу, стрессы). В группе с высоким разви-
тием большее число матерей считают, что в 
болезни ребенка никто не виноват (46,1%).  

Данная закономерность, вероятно, свя-
зана с психологическим механизмом отри-
цания. В соответствии со стадиями пережи-
вания утраты, отрицание диагноза заболе-
вания – это самая первая реакция родите-
лей. Многие матери останавливаются на 
этой стадии, считая, что диагноз установлен 
неправильно и со временем ситуация ис-
правится: с ребенка снимут статус инвалид-
ности, а семья навсегда забудет о том, что 
была такая проблема.  

Чтобы избежать осознания, мать вы-
нуждена отрекаться от своих собственных 
чувств, своей депрессии, гнева и горя, замо-

раживая их глубоко внутри или скрывая их 
за гиперопекой. Заболевание ребенка пред-
ставляет собой угрозу для материнского 
чувства собственного достоинства. Это 
ощущение может стать настолько невыно-
симым, что родители начинают искать у се-
бя и своих родных подтверждения в том, 
что они «не виноваты» в этом ограниче-
нии, и обвинять партнера в том, что он яв-
ляется «причиной» заболевания ребенка 
[15]. Трудно расстаться с «ребенком своей 
мечты» и полюбить реального ребенка, ко-
торый не оправдал надежд [15]. Чем более 
выражена патология у ребенка, тем отчет-
ливее разница между ним и «ребенком 
мечты». Груз вины за заболевания оказы-
вается невыносим для психики матери, она 
пытается его облегчить путем переноса от-
ветственности на врачей, которые вели 
процесс родов. Принятие ответственности 
за заболевание ребенка на себя равносиль-
но для матери поражению во многих сфе-
рах ее жизни. Поэтому она бежит от осоз-
нания реальности случившегося. Из логи-
ки бессознательного следует, что если в 
болезни ребенка виноваты врачи, значит, 
остается надежда, что найдутся другие 
врачи, которые помогут. Так психологиче-
ски замыкается порочный круг бесконеч-
ного поиска исцеления. 

Многие из матерей считают детский це-
ребральный паралич излечимым заболева-
нием (43,9% – в группе с высоким уровнем 
развития детей и 37% – в группе с низким 
уровнем). Однако известно, что данное забо-
левание неизлечимо, требует пожизненной 
реабилитации, которая улучшает его течение 
и прогноз. Остальные респондентки счита-
ют, что «возможна реабилитация» в 26,8% и 
29,6% (в группах с высоким и низким уров-
нями развития детей соответственно), «бо-
лезнь неизлечима» 14,6% и 22,2% (в группах 
с высоким и низким уровнями развития де-
тей соответственно) и «другое».  
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52,5% матерей детей с высоким уровнем 
развития и 48,1% матерей детей с низким 
уровнем развития относят болезнь к разряду 
«очень тяжелых». Интересно то, что в группе 
детей с высоким уровнем развития этот про-
цент даже выше. Данный факт свидетельст-
вует о субъективном восприятии матерями 
тяжести болезни ребенка. 

В группе с низким уровнем интеллек-
туального развития детей матери чаще 
(22,2%), чем в группе с высоким (7,1%) не 
имеют четких представлений о будущем, 
оно кажется им неопределенным. Позитив-
ные представления о будущем их детей 
имеют 66,7% матерей группы с высоким 
уровнем развития детей и 59,3% – с низким. 
Эти представления не соответствуют воз-
можностям детей в 21,4% в группе с высо-
ким уровнем развития детей и 11,1% в груп-
пе с низким уровнем развития. Несоответ-
ствие представлений матери о будущем и 
возможностями ребенка выражается в том, 
что некоторые матери детей с ярко выра-
женной патологией, говорят о том, что «ре-
бенок в будущем станет полностью здоров», 
«будет выдающимся спортсменом», «будет 
нормальным как другие дети», «создаст се-
мью, родит детей», «окончит университет» 
и т.д. Таким образом, большинство матерей 
предпочитают видеть позитивные перспек-
тивы будущего ребенка, а некоторые из них 
уходят в несбыточные мечты на этот счет.  

Матерям детей обеих групп свойственно 
испытывать разнообразные страхи (55,9% и 
85,2% с высоким и низким уровнем развития 
детей соответственно). Матери чаще всего 
боятся: «умереть раньше ребенка», «что ре-
бенку станет хуже, появятся осложнения», 
«что ребенок никогда не поправится», «что 
ребенок не сможет учиться, работать, создать 
семью», «что ребенок не сможет ходить, го-
ворить», «что ребенок умрет раньше меня», 
«что у ребенка будет много комплексов», 
«что ребенок будет меня упрекать», «страш-
но рожать второго ребенка». 

Печаль в связи с заболеванием ребенка 
испытывают 24,4% матерей детей высокого 
уровня развития и 40,7% – низкого уровня 
развития. Матери признались, что испыты-
вают чувства вины и стыда (19,5% – в группе 
с высоким уровнем развития детей и 11,1% – 
в группе с низким), боль и разочарование 
(12,2% и 22,2% в группах детей с высоким и 
низким уровнями развития соответственно), 
тревогу (24,4% и 7,4% в группах детей с вы-
соким и низким уровнями развития соответ-
ственно). Присутствует категория матерей, 
отрицающих наличие каких-либо чувств в 
связи с заболеванием ребенка (17,1% и 3,7% в 
группах детей с высоким и низким уровнями 
развития соответственно): «ничего не чувст-

вую», «все у нас хорошо».  
Никто из матерей не указал, что в связи 

с заболеванием ребенка испытывает гнев, ко-
торый присутствует как естественная реак-
ция на травмирующее событие. Можно пред-
положить: матери вытесняют гнев, что пре-
пятствует процессу принятия болезни. В 
группе с высоким уровнем развития никто не 
обозначил, что чувствует любовь к своему ре-
бенку, в группе с низким уровнем любовь ис-
пытывают 14,8% матерей. Спектр чувств, ис-
пытываемых матерями в отношении болезни 
детей, в обеих группах схож, но имеет неко-
торые, хотя и статистически не достоверные 
отличия (критическое значение χ2 при уров-
не значимости p<0.05 составляет 14.067). 

Заключение 
Итак, отношение матерей к болезни де-

тей, страдающих церебральным параличом, 
не зависит от уровня интеллектуального 
развития детей. Матери детей с выраженной 
интеллектуальной недостаточностью чаще 
возлагают ответственность за болезнь ребен-
ка на врачей, принимавших у них роды. 

Значительное число респонденток обе-
их групп считают детский церебральный 
паралич излечимым заболеванием, что не 
соответствует действительности. Это свиде-
тельствует о нереалистично завышенных 
ожиданиях матерей от процесса реабилита-
ции. Вместе с этим многие матери детей, 
как с низким, так и с высоким уровнем раз-
вития, считают заболевание ребенка «очень 
тяжелым». Большинство матерей обеих 
групп видят будущее ребенка позитивным. 
Среди этой категории выделяются те, чьи 
представления о будущем не соответствуют 
реальным возможностям детей. В группе с 
низким уровнем развития детей большее 
число респонденток говорят о будущем ре-
бенка как о «неопределенном». 

Матери, воспитывающие детей с це-
ребральным параличом, независимо от 
уровня интеллектуального развития детей, 
испытывают в связи с заболеванием нега-
тивные чувства, среди которых преоблада-
ют страхи и печаль. 

Отношение матери к болезни ребенка 
в большинстве своем нереалистично. Ма-
терям, воспитывающим детей с церебраль-
ным параличом, необходимо как можно 
раньше оказывать психотерапевтическую 
помощь в проживании психотравмирую-
щей ситуации. Это будет способствовать 
принятию болезни и реалистичному отно-
шению к ней, что поможет раскрытию 
возможностей ребенка с церебральным па-
раличом и нормализации психологическо-
го состояния матери. 
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ПОЛЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЕР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естественно-научное образование, исследовательская компетентность, иссле-
довательская деятельность, дидактические средства, тренажер, полевой учебный тренажер. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу формирования исследовательской компетентности учащихся 
в области естествознания на уровнях основного общего и среднего общего образования. Обсуждается 
проблема организации практики исследовательской деятельности как необходимого условия формиро-
вания исследовательской компетентности. Для отработки умений и формирования практических навы-
ков самостоятельного изучения объектов и явлений, относящихся к сфере естественных наук, предлага-
ется ввести в образовательный процесс особое дидактическое средство – полевой учебный тренажер, 
рассмотрены основания для его использования в учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
Методом контент-анализа выявлены характеристики понятия «тренажер», дана современная трактовка 
тренажера как дидактического средства. Сформулировано определение понятия «полевой учебный тре-
нажер». Рассмотрены условия, необходимые для его создания и функционирования, установлена связь с 
другими практико-ориентирован-ными приемами, такими как «экологическая тропа» и «лаборатория 
под открытым небом». Обсуждаются перспективы использования полевого учебного тренажера как 
элемента обогащения образовательной среды учреждения, приводятся примеры апробации в образова-
тельной практике. Выдвигается предположение о высоком дидактическом потенциале тренажера в 
формировании исследовательской компетентности учащихся. 
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FIELD TRAINING SIMULATOR AS A MEANS OF FORMATION 
OF RESEARCH COMPETENCE IN SCIENCE EDUCATION 
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ABSTRACT. The article is devoted to the question of formation of the pupils’ research competence in Natural 
Science in basic general and secondary general education. The issues of a research activity organization, as a 
necessary condition of formation of research competencies, are discussed in this article. To develop the skills of 
independent study of objects and phenomena in the course of Natural Science, it is proposed to introduce special 
didactic means – "field educational simulator" in the educational process. The grounds for its use in teaching 
and research activities of pupils are described. Using the method of content analysis we identified the features of 
the concept "simulator" and we gave a contemporary definition of a simulator as a didactic tool. The definition of 
a "field educational simulator" is given. The conditions, necessary for its establishment and use, are studied. The 
correlation between "field educational simulator" and the other practical tools like "ecological path" and "out-
door laboratory" is determined. The aspects of the simulator use as an element of an educational environment 
are discussed. The examples of using a field educational simulator in practice are provided. We also put forward 
an idea of high didactic potential of this simulator in the formation of research competence of pupils. 

реди ключевых компетенций (key 
competencies), которыми должны 

овладеть обучающиеся для успешной само-
реализации, особым образом выделяется 
исследовательская, так как умение позна-
вать (исследовать) является системной 
функцией человека [13]. 

В современных условиях необходимость 
формирования исследовательской компе-
тентности установлена образовательным 
стандартом. В «Требованиях к содержанию 
основной образовательной программы» зна-
чится «Программа должна обеспечивать… 
формирование научного типа мышления, 

С 
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компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной и со-
циальной деятельности» [14, с. 28]. В требо-
ваниях к разделам основной образователь-
ной программы отмечается, что программа 
развития универсальных учебных действий 
должна быть направлена на «формирование 
опыта… проектной и учебно-исследовате-
льской деятельности для достижения прак-
тико-ориентированных результатов образо-
вания» [Там же]. 

В основе понимания сути процесса 
формирования компетентности лежит ин-
теграция компетентностного и деятельно-
стного подходов. Так, по утверждению 
И. Д. Фрумина, «компетентность как ре-
зультат образования формируется и прояв-
ляется в деятельности» [15]. Таким образом, 
формирование исследовательской компе-
тентности неразрывно связано с получени-
ем опыта исследовательской деятельности. 

А. Г. Асмолов в своих работах регулярно 
обращается к идее интеграции педагогиче-
ских подходов, утверждая такую формулу: 
«…компетенция — деятельность — компе-
тентность». Компетенция как объективная 
характеристика реальности должна пройти 
через деятельность, чтобы стать компетент-
ностью, как характеристикой личности [1, 
с. 18]. В работах этого автора фигурирует ем-
кое, особенно подчеркивающее взаимную 
обусловленность понятий выражение «Ком-
петентность – это знание в действии». В по-
добной трактовке компетентность выступает 
как цель, а деятельность – как средство дос-
тижения цели. Разные подходы не противо-
речат, а дополняют друг друга, обеспечивая 
целостность образовательного процесса. 

Итак, деятельность – обязательное усло-
вие формирования компетентности. Следо-
вательно, при формировании исследова-
тельской компетентности необходимо обес-
печить возможность осуществления учащи-
мися регулярной исследовательской дея-
тельности. В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандар-
том такая возможность должна быть предос-
тавлена всем учащимся без исключения [14]. 

Частично практику исследовательской 
деятельности учащиеся получают при вы-
полнении лабораторных работ, проектных и 
творческих заданий на уроке, однако по-
добные задания в значительной мере алго-
ритмизированы. По мнению А. С. Саввиче-
ва, «Современные курсы перегружены … 
лабораторными работами иллюстративного 
характера, которые предполагают получе-
ние заранее известных значений…» [11, 
с. 531]. Сведенная к минимуму степень не-
определенности осуществляемой на уроке 
исследовательской практики приводит к 
необходимости дополнить образовательный 

процесс элементами исследований в их 
классическом виде – с открытым вопросом, 
ответ на который не знает никто. 

Изучая вопрос организации массовой 
практики по обучению исследовательской 
деятельности в естественнонаучном образова-
нии, полезно обратиться к опыту вузов. Обя-
зательным атрибутом университетского био-
логического, экологического, геологического, 
исторического и лингвистического образова-
ния является полевая исследовательская 
практика [6]. Такая практика призвана трени-
ровать исследовательские умения и формиро-
вать компетентность молодых ученых. Экспе-
диционная деятельность – уникальный инст-
румент развития личности обучающихся. 

В дополнительном образовании поле-
вую исследовательскую практику традици-
онно использовали для предпрофессио-
нальной подготовки мотивированных уча-
щихся. Обычно это были многодневные по-
ходы, экспедиции, выездные экологические 
лагеря, которые давали новые впечатления, 
расширяли кругозор и позволяли приме-
нить на практике знания и умения, полу-
ченные в течение учебного года. По мнению 
А. С. Леонтовича, в отдельных учреждени-
ях, которые «претендуют на образователь-
ный результат высокого уровня… экспеди-
ция является одним из главных элементов 
интегрированной программы общего и до-
полнительного образования, компонентом, 
свидетельствующим о богатстве образова-
тельной среды» [8, с. 64]. 

Несмотря на то что применение экспе-
диционной деятельности в образователь-
ном процессе дает высокие результаты, вос-
пользоваться потенциалом данного дидак-
тического средства непросто. Определен-
ные трудности создает получение разреше-
ний на пребывание детей в полевых усло-
виях. Также существуют проблемы педаго-
гического характера – из соображений 
безопасности сложно организовать условия 
для самостоятельной деятельности каждого 
учащегося. Обычно все выходы носят кол-
лективный или групповой характер. В итоге 
учащиеся имеют интересные и яркие, но 
общие, а не индивидуальные наблюдения. 

Так, исследовательские коллективы 
екатеринбургского Городского детского 
экологического центра (ГДЭЦ) в течение 
десяти лет осуществляли экспедиционные 
выезды, однако на полученном материале 
было выполнено не более десяти исследова-
тельских работ. Ежедневно совершая ради-
альные выходы в разные биотопы, учащиеся 
обнаруживали много интересного материала 
(редкого для данной местности соловья-
красношейку, гнезда полевого луня и козо-
доя, выводок краснокнижной белки-летяги 
и т.п.), однако организовать регулярные на-



 122 

блюдения за объектами, находящимися на 
расстоянии 5–10 километров друг от друга, 
не представлялось возможным. 

Единственным удобным и относительно 
безопасным для наблюдений местом была 
опушка леса рядом с базовой деревней, где 
пресекались три естественных биотопа (лес, 
приречные кустарниковые заросли, луг) и 
один антропогенный (собственно деревня с 
растительностью и постройками). Таким об-
разом, сформировалась идея использовать 
для ученических исследований локальную 
природную территорию с эффектом экотона, 
расположенную близко к месту проживания 
или обучения школьников. По сути, речь 
идет об организации полевой исследователь-
ской деятельности в условиях города или 
другого населенного пункта. 

Небольшие размеры обследуемой терри-
тории гарантируют посильность заданий для 
учащихся, а также регулярность помощи и 
контроля со стороны педагога. Пересечение 
биотопов обеспечивает разнообразие объек-
тов для наблюдений и, как следствие – раз-
нообразие тем для исследований. Близость к 
месту проживания дает относительную безо-
пасность и широкие возможности для вы-
полнения индивидуального исследования. 

Идея была реализована на базе ГДЭЦ в 
рамках проекта «Городская школа юного 
орнитолога». Исследуемой территорией стал 
один из центральных парков Екатеринбур-
га – Харитоновский, площадью 7 гектаров – 
место расположения здания ГДЭЦ. 

В результате десятилетней эксперимен-
тальной работы педагогического коллекти-
ва по использованию территории парка в 
качестве места для тренировки исследова-
тельских умений учащихся выполнено бо-
лее ста ученических работ, представленных 
на разного уровня конференциях – от внут-
ренних до всероссийских. В итоге семь раз 
учащиеся стали лауреатами премии Прези-
дента России в области исследовательской 
деятельности. Более тысячи обучающихся 
получили исследовательскую практику в 
соответствии с уровнем их образовательных 
потребностей в процессе индивидуальных и 
групповых занятий, а также массовых ис-
следовательских акций, позволяющих осво-
ить отдельные методы и приемы учебно-
исследовательской деятельности [4]. 

Безусловно, выездные учебные экспеди-
ции – эффективный инструмент формиро-
вания исследовательской компетентности 
высоко мотивированных учащихся, однако 
для массового охвата учащихся рационально 
создать условия для исследовательской 
практики на небольшой территории в пре-
делах города или другого населенного пунк-
та. Это снимет все бытовые проблемы, а 
также проблемы обеспечения безопасности 

при работе в полевых условиях, экономит 
время, расходовавшееся на оформление экс-
педиционного выезда, снижает финансовые 
затраты, высвобождая ресурсы для творчест-
ва в исследовательской деятельности. К тому 
же надо отметить, что в городских парках 
птицы, например, гнездятся с более высокой 
локальной плотностью, чем в естественных 
местообитаниях, вследствие чего на единице 
площади можно наблюдать больше живых 
объектов, чем в природе. 

С целью расширения возможностей для 
практики исследовательской деятельности 
учащихся мы предлагаем ввести в образо-
вательный процесс новое дидактическое 
средство – полевой учебный тренажер. Так 
как его назначение – отработка умений и 
формирование практических навыков само-
стоятельного изучения объектов и явлений, 
относящихся к сфере естественных наук, а 
также тренировка исследовательских уме-
ний у школьников – более точным можно 
считать название «полевой учебно-иссле-
довательский тренажер». 

Для обоснования правомерности упот-
ребления термина «исследовательский» в 
отношении предлагаемого дидактического 
средства необходимо выявить сущностные 
признаки данной деятельности и установить 
соответствие им обсуждаемого объекта. Для 
нас важно утверждение, что в основе иссле-
довательской деятельности лежит исследо-
вание как форма познания [10, с. 87]. По оп-
ределению П. В. Копнина, исследовательская 
деятельность — это индивидуальное научное 
познание, нацеленное на раскрытие внешних 
и внутренних связей, свойств, законов, отно-
шений между объектами и явлениями окру-
жающей действительности [7]. Научное по-
знание от всех иных способов познания 
(обыденного, художественного, теологиче-
ского, мифологического и др.) отличается 
применением научной методологии, пред-
ставляющей совокупность принципов, прие-
мов и операций эмпирического и теоретиче-
ского исследования действительности, при-
знаваемых научным сообществом [5, с. 10]. 
При условии использования научной мето-
дологии  исследовательская деятельность от-
вечает всем предъявляемым к ней требова-
ниям: объективности, воспроизводимости, 
доказательности и точности. Таким образом, 
если методическое сопровождение полевого 
учебного тренажера обеспечивает примене-
ние научных методов исследования, регули-
рующих познавательную деятельность уча-
щихся, значит, деятельность в рамках трена-
жера можно признать учебно-исследовате-
льской, а сам тренажер, развивающий иссле-
довательский потенциал учащихся, – учебно-
исследовательским тренажером. 

С целью обоснования правомерности ис-
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пользования понятия «тренажер» в обозна-
ченном смысле было проведено исследова-
ние, основанное на контент-анализе опреде-
лений, фрагмент которого представлен в таб-
лице 1. Тренажер от английского слова 
«train» — «воспитывать», «обучать», «трени-
ровать». Контент-анализ понятия «трена-
жер» показывает, что сущность тренажера 
чаще всего определяют как устройство (тех-
ническое, учебно-тренировочное, модели-
рующее), в два раза реже – как техническое 
или дидактическое средство. Компьютерные 
тренажеры и тренажеры умственных дейст-
вий определяются как программа или как 
система, включающая несколько компонен-
тов. В контексте исторического анализа про-
слеживается развитие использования поня-
тия «тренажер» от утилитарного «приспо-
собление» или «устройство» к более широкой 
его трактовке как дидактического средства 
или дидактической системы. Некоторые ав-
торы, например С. В. Сидоров, встраивают 
понятие «тренажер» в традиционную клас-
сификацию дидактических средств на осно-
вании чувственной модальности [12]. Этот же 
автор разделяет тренажеры на технические и 
нетехнические. К последним относятся, на-
пример, карточки и тетради для упражнений. 

Функция тренажера в большинстве слу-
чаев заключается в моделировании реальных 
условий (элементов деятельности, нагрузок, 
ситуаций) и в предоставлении практики раз-
ных видов деятельности (моторной, интел-
лектуальной, сенсорной). Среди функций 
тренажеров, посредством которых происхо-
дит процесс обучения и тренировки, также 
указывается пооперационный контроль ка-
чества деятельности обучаемого. Контроль в 
этом случае является не целью, а средством 
достижения желаемого результата. 

Целью применения тренажеров во всех 
определениях выступает формирование и 
тренировка умственных, моторных и сово-
купных навыков разных видов деятельности, 
основная утилитарная цель – подготовка 
специалистов разных профилей (образова-
ние, спорт, наука и техника). В ряде опреде-
лений среди целей применения тренажера 
указывается входной и контрольный диагноз 
степени усвоения навыка. Авторы, описы-
вающие компьютерные тренажеры, тракту-
ют понятие как «моделирующую систему, 
предназначенную для… закрепления теории 
и обучения поиску путей решения задач» [3]. 

На основании проведенного анализа 
можно сделать вывод, что тренажер в на-
стоящее время рассматривается, в том чис-
ле, как эффективное дидактическое средст-
во, создающее условия для получения прак-
тики, необходимой для формирования и 
отработки действий, умений и навыков, 
применяемое как в профессиональной, так 

и общеобразовательной подготовке челове-
ка, а также в медицине и спорте. 

Предлагаемое к рассмотрению понятие 
«учебно-исследовательский тренажер» можно 
определить как дидактическое средство, обес-
печивающее условия для практики исследо-
вательской деятельности учащихся, с целью 
формирования соответствующей компетент-
ности. Полевой учебно-исследовательский 
тренажер – это дидактическая система, вклю-
чающая педагогический ресурс, методическое 
сопровождение и экологически мозаичную, 
находящуюся в шаговой доступности терри-
торию, в отношении которой существует сис-
тема сбора, хранения и обработки материалов. 

Полевым учебно-исследовательским тре-
нажером может стать пришкольная террито-
рия, сквер или парк недалеко от образова-
тельного учреждения. Обязательным усло-
вием работы тренажера является наличие 
квалифицированного руководителя (группы 
руководителей), который проводит реког-
носцировку, разрабатывает пакет методиче-
ского обеспечения и систему сбора материа-
лов, продумывает экспериментальную часть 
и канву межпредметных и межличностных 
коммуникаций. В обозначенных условиях 
тренажер способен выполнять функции: 

 предоставление возможностей получе-
ния практики исследовательской деятельности; 

 развитие исследовательского потенциала 
и соответствующей компетентности учащихся; 

 отработка методик; 
 проверка гипотез; 
 коммуникация, социализация, преем-

ственность поколений учащихся. 
Полевой исследовательский тренажер 

начинает функционировать с момента педа-
гогической рекогносцировки и дидактиче-
ской адаптации местности, организации 
системы предъявления задач и сбора мате-
риалов для исследований, а также органи-
зации системы предъявления результатов. 

Система организации сбора данных мо-
жет быть представлена в виде электронных 
таблиц, баз данных, папок с фотографиями; 
преемственность поколений – через органи-
зацию наставничества, создание баз данных с 
презентациями и записью выступлений. По-
следнее также важно для рефлексии и кон-
троля динамики личностного роста учащихся. 
Эффективным способом предъявления ре-
зультатов может выступать внутренняя кон-
ференция, в процессе которой происходит 
концептуализация и осмысление проделан-
ной работы, осуществляется сотворчество. Все 
вместе – сбор материалов, их осмысление и 
предъявление на конференции выступает ак-
том совместного развития образовательной 
среды, обновления ее ресурсов, целенаправ-
ленного общения, сконцентрированного на 
поиске оптимальных решений учебных задач.
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Таблица 1 
Контент-анализ определений понятия «тренажер» 
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Медицинская эн-
циклопедия, 
1996 

учебно-тренировочные моделирующие устройства или приспособ-
ления, используемые для развития двигательных навыков, выра-
ботки и совершенствования техники управления машиной (меха-
низмом), восстановления 

+   +  * + + *    

Психологическая 
энциклопедия`/ 
Под ред. А. В. 
Петровского, М. Г. 
Ярошевского, 
1990 

техническое средство обучения, реализующее модель эргатической 
системы, обеспечивающее контроль за качеством деятельности 
обучаемого. Т. предназначен для формирования и совершенствова-
ния у человека профессиональных навыков и умений, необходимых 
ему для управления системой. 

 +  + +  + + + * *  

Борисов С.И., 
Кручинин В.В., 
2012 

Т. это система, обеспечивающая выполнение практических дейст-
вий для закрепления теории и обучающая поиску путей решения 
задач 

  +   + + * *  +  

Долинер  Л. 
И.,2005 

Компьютерный Т. это программа, предназначенная для выработки 
у учащегося устойчивых навыков действий и обеспечивающая вы-
полнение необходимых для этого функций преподавателя.. 

  + 
* 
 

+ * + +  +   

Сидоров С.В., 2012 Тренажер – дидактическое средство, создающее условия для наи-
более эффективной отработки практических действий, формирова-
ния умений и навыков.  

 +  +  + + +    + 

 Сумма: 1 2 2 3* 2 2* 5 4* 1* 1* 1* 1 

Условные обозначения: 
+ - характеристика в определении присутствует; * - характеристика конкретно не прописана, но она подразумевается; 
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Понятие «полевой учебно-исследовате-
льский тренажер» является результатом ло-
гического развития таких понятий как «эко-
логическая тропа» и «лаборатория под от-
крытым небом». Общее свойство – проведе-
ние занятий вне классной комнаты, в усло-
виях, приближенных к естественным. Одна-
ко есть и отличияЭкологическая тропа – это 
специально оборудованный маршрут, про-
ходящий по различным экосистемам, кото-
рый служит для образовательных, воспита-
тельных и рекреационных целей. По мне-
нию Д. В. Моргун, «Экологическая тропа – 
это частная форма экскурсии, сочетающая 
отдых и познание во время движения по 
специально разработанному маршруту» [9, 
с. 42]. В рамках функционирования учебных 
экологических троп предусмотрена исследо-
вательская деятельность, однако основное 
предназначение тропы – демонстрация при-
родных объектов и явлений. Использование 
тропы предполагает преобразование терри-
тории с целью повышения качества экспо-
нирования элементов показа. Таким обра-
зом, создание экологической тропы это 
большая самостоятельная работа. Основная 
часть усилий направлена на организацию 
условий для демонстрации ее объектов, что 
не имеет прямого отношения к формирова-
нию исследовательской компетентности. 

Природной лабораторией, или лабора-
торией под открытым небом, часто называ-
ют заповедники и охраняемые территории. 
Выражение носит образный характер, ди-
дактический смысл в нем отсутствует. В пе-
дагогике «лабораторией под открытым не-
бом» обычно называют разовые занятия в 
природных условиях (больше половины 
публикаций и упоминаний в СМИ), порой 
никак не связанные с ней. Например, хи-

мические эксперименты и фокусы, на кото-
рые дети смотрят не в классе, а сидя на ска-
мейках в парке. Часто «лабораторией под 
открытым небом» называют приусадебный 
участок, на котором проводят эксперимен-
ты по выращиванию растений. В этой си-
туации первичную значимость имеет под-
держание жизни растений – исследователь-
ская функция вторична. 

Основным преимуществом полевого 
исследовательского тренажера по отноше-
нию к подобным дидактическим практико-
ориентированным средствам можно счи-
тать преобладание активных форм обуче-
ния над пассивными, наличие системы на-
копления материалов, возможность предос-
тавления поля для исследовательской дея-
тельности систематического характера. 

Заключение. В соответствии со сце-
нарным подходом, в последнее время по-
лучившем распространение для планиро-
вания развития образовательных инициа-
тив, системность в организации исследова-
тельской деятельности школьников рас-
сматривается в качестве сценарного драй-
вера или ключевого управляемого факто-
ра, определяющего степень ее продуктив-
ности в учреждении [2]. Создание полевого 
учебного тренажера на базе отдельного об-
разовательного учреждения или ассоциа-
ции учреждений, а также использование 
его как дидактического средства конкрети-
зирует поле деятельности, обеспечивает 
преемственность поколений и аккумулиру-
ет опыт исследовательской деятельности, 
что может оказать положительное влияние 
на формирование исследовательской ком-
петентности обучающихся на ступени 
среднего общего образования.  
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НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ 
ЭТНОКУЛЬТУРНУЮ И ГРАЖДАНСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнокультурная, гражданская идентичность, культура, технология, народы 
Севера. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме формирования гражданской идентичности у детей ко-
ренных народов, что приобретает особую актуальность в связи с языковыми, культурными пробле-
мами малочисленных народов Севера. Целью данной работы является раскрытие содержания 
учебных пособий по предметам «Культура коренных народов Севера» и «Технология» для детей 
младшего школьного возраста как компонентам основной образовательной программы, форми-
рующих этническую, региональную, гражданскую идентичность. Данные учебные пособия нацеле-
ны на сохранение родного языка и культуры северных народов. Рассмотрены различные подходы 
зарубежных исследователей к понятиям форм идентичности, соответствующих возрастным особен-
ностям. Выводы исследований подтверждаются результатами научных исследований в области эт-
нокультурного, языкового и поликультурного образования коренных малочисленных народов Се-
вера, проведенных в Институте национальных школ Республики Саха (Якутия). Результаты иссле-
дования могут быть востребованы образовательными организациями в разработке комплексных 
образовательных программ, формирующих этническую, региональную, гражданскую идентичность 
у детей коренных народов Севера. В образовании коренных малочисленных народов Севера дея-
тельность образовательных организаций по формированию гражданской идентичности имеет ог-
ромное значение в сохранении языкового и культурного многообразия. 
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FORMATION OF ETHNOCULTURAL  
AND CIVIC IDENTITY AMONG CHILDREN OF THE NORTH 

KEYWORDS: ethnocultural, civic identity, culture, technology, the peoples of the North. 

ABSTRACT. The article deals with the formation of civic identity among indigenous children, which is 
particularly relevant in relation to linguistic and cultural problems of indigenous peoples of the North. 
The aim of this work is the disclosure of the content of textbooks in the subjects "Culture of Indigenous 
Peoples of the North" and "Technology" for primary school children as a component of the basic educa-
tional program, forming an ethnic, regional and civic identity. These tutorials are aimed at preserving 
the language and culture of the Northern peoples. Various approaches of foreign researchers to the con-
cepts of identity forms corresponding to the age peculiarities are analyzed. The findings are supported 
by the results of scientific research in the field of ethno-cultural, linguistic and multicultural education 
of indigenous peoples, held at the Institute of National Schools of the Republic of Sakha (Yakutia). The 
results of the study can be claimed by educational institutions in the development of integrated educa-
tional programs, forming ethnic, regional, civic identity among children of indigenous peoples of the 
North. The work of educational institutions is of great importance to foster civic identity of the peoples 
of the North in the linguistic and cultural diversity.  

 современных условиях перед обще-
образовательными организациями, 

расположенными в местах компактного 
проживания коренных народов Севера, сто-

ит актуальная задача, заключающаяся в по-
иске инновационных форм и эффективных 
механизмов социализации детей посредст-
вом образовательных инструментов, предос-

В 
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тавляемых федеральным государственным 
образовательным стандартом общего обра-
зования. «В настоящее время в мире проис-
ходит процесс самосознания и возрождения 
национальной культуры народов. До недав-
него времени среди ученых, исследователей 
и самих представителей малочисленных на-
родов Севера возникали серьезные волнения 
по поводу утери языка, культуры и 
традиций» [8, с. 249]. Изучение родного 
языка и национальной культуры входит в 
число важнейших задач, определенных в 
Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 
Сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов России указано в 
числе приоритетных направлений в Страте-
гии государственной национальной полити-
ки РФ до 2025 года [6]. 

Между тем, в изменяющихся условиях 
переходного периода руководители и педа-
гоги образовательных организаций испы-
тывают серьезные трудности в разработке 
комплексных образовательных программ, 
формирующих элементы языковой иден-
тичности у детей. В связи с этим требуется 
создание компонентов общеобразователь-
ной программы в части, обеспечивающей 
формирование гражданской, региональной 
и этнокультурной идентичности у детей ко-
ренных народов Севера. 

В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте общего образования 
отмечается, что он направлен на обеспече-
ние «российской гражданской идентично-
сти, сохранения и развития культурного 
разнообразия и языкового наследия много-
национального народа Российской Федера-
ции, права на изучение родного языка, ов-
ладения духовными ценностями и культу-
рой многонациональной России» [7]. 

В Республике Саха (Якутия), в одном из 
крупных северных регионов Российской 
Федерации проживают представители более 
120 национальностей. «…Коренные народы 
Якутии – юкагиры, эвены, эвенки, чукчи, 
якуты, долганы и русские старожилы смог-
ли стать не только частью российской на-
ции (Мы – россияне), но и сохранить тра-
диционную культуру и создать региональ-
ные культурные ценности на основе меж-
культурного диалога, объединяющего пред-
ставителей разных народов в единую общ-
ность (Мы – якутяне)» [5, с. 52].  

Решение данной проблемы требует раз-
работки нового поколения учебно-методиче-
ских комплектов разного уровня и направ-
ленности с учетом региональных и этнокуль-
турных особенностей на основе требований 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования. 

Необходимость создания образователь-
ных программ нового поколения по поли-
культурному образованию также отмечает-
ся и в Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г., направленной на уп-
рочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности много-
национального народа России. 

В вышеуказанном документе отмечает-
ся, что «задачи государственной националь-
ной политики в сфере образования должны 
быть решены: путем разработки учебных 
программ по изучению многовекового опыта 
взаимодействия народов России посредст-
вом ознакомления с историческими доку-
ментами о знаковых событиях, раскрываю-
щих истоки общероссийского единства и со-
лидарности; введения в программы общеоб-
разовательных учреждений образователь-
ных курсов, включающих в себя сведения о 
культурных ценностях и национальных тра-
дициях народов России» [6, с. 14, 15]. 

В Республике Саха (Якутия) разработа-
ны образовательные программы нового по-
коления по учебному курсу (предмета) 
«Культура народов Республики Саха (Яку-
тия)» в соответствие с требованиями феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта с учетом региональных, этно-
культурных особенностей. В начальной 
школе программа учебного курса (предме-
та) обеспечивает развитие этнокультурной 
компетенции, являющейся составной ча-
стью культуроведческой компетентности и 
способствующей формированию этнокуль-
турной идентичности и межкультурной 
компетенции. В основной школе программа 
учебного предмета способствует развитию 
межкультурной компетенции, формируе-
мой на основе этнокультурной и направ-
ленной на становление гражданина много-
национальной России через призму регио-
нальной культурной идентичности. 

«На наш взгляд, в Якутии разработка 
новых образовательных программ учебного 
курса (предмета) “Культура народов Рес-
публики Саха (Якутия)” в соответствие с 
требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта с учетом 
региональных, этнокультурных особенно-
стей является одним из основных факторов 
в выполнении поставленных задач перед 
новой образовательной системой республи-
ки, заключающихся в воспитании культуры 
межнациональных отношений, основанных 
на уважении духовно-нравственных ценно-
стей многонациональной России» [1, с. 172]. 

В рамках научных исследований в об-
ласти языкового и поликультурного обра-
зования разработаны компоненты основной 
образовательной программы в формате 
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учебных пособий по предметам «Культура 
коренных народов Севера», «Технология». 
Результаты данных исследований подтвер-
ждают, что развитию родных языков спо-
собствуют не только образовательные про-
граммы по предметам филологического 
цикла, но и программы по другим предме-
там этнокультурной направленности, в ча-
стности «Культура коренных народов Севе-
ра», «Технология». 

Проблема идентичности на сегодня яв-
ляется одной из острых и обсуждаемых про-
блем в современном мире и носит междис-
циплинарный характер. Понятие идентич-
ности употребляется в нескольких значени-
ях. В психологии и социологии рассматри-
ваются несколько видов идентичности (тож-
дественности, соответствия): этническая, 
гражданская, возрастная, половая и др. 

В аспекте нашего исследования особый 
интерес представляют следующие формы 
идентичности: этническая, региональная и 
гражданская. Определений данных форм в 
современных исследованиях насчитывается 
огромное количество. В своей статье хотим 
затронуть лишь некоторые точки зрения по 
данным понятиям.  

Развитие этнической идентичности 
Жан Пиаже рассматривает прежде всего 
как создание когнитивных моделей, отве-
том на которые являются этнические чув-
ства. Швейцарский ученый выделяет три 
этапа в развитии этнических характери-
стик: 1) в 6–7 лет ребенок приобретает пер-
вые – фрагментарные и несистематич-
ные – знания о своей этнической принад-
лежности; 2) в 8–9 лет ребенок уже четко 
идентифицирует себя со своей этнической 
группой, выдвигает основания идентифи-
кации – национальность родителей, место 
проживания, родной язык; 3) в младшем 
подростковом возрасте (10–11 лет) этниче-
ская идентичность формируется в полном 
объеме, в качестве особенностей разных 
народов ребенок отмечает уникальность 
истории, специфику традиционной быто-
вой культуры [4]. К настоящему времени 
проведено большое количество исследова-
ний, в которых уточняются и конкретизи-
руются возрастные границы этапов в раз-
витии этнической идентичности. 

Региональная идентичность для млад-
ших школьников изначально связана с ме-
стом проживания (села, города, района) и 
постепенно может определяться сознанием 
принадлежности к определенному региону 
«я – якутянин», а также такими общими 
понятиями как «я – северянин», «я – сиби-
ряк». Пространственно неравномерные 
волны индустриализации в эпоху модерна 
усиливали маргинальность многих перифе-
рийных (провинциальных) территорий и в 

конечном итоге способствовали региональ-
ной стратификации и пространственно-
территориальной иерархизации общества. 
Данный фактор, по М. Хечтеру, «способству-
ет сохранению этнической и региональной 
идентичности на определенных территориях 
(иногда в латентной форме), несмотря на все 
попытки Центра унифицировать культурные 
ценности» [10]. Кроме того, как отмечают 
некоторые исследователи, преобладание ло-
кальной политической лояльности над на-
циональной характерно для обществ с фраг-
ментарной политической культурой и тран-
зитных политических периодов.  

Понятие гражданской идентичности 
наиболее точно сформулировано Д. Уэйн-
стоком, который также определил основные 
элементы гражданства: «быть гражданином 
означает по крайней мере до некоторой 
степени идентифицировать себя с полити-
ческим обществом, к которому человек 
принадлежит, и быть расположенным к 
действию по отношению к своим согражда-
нам так, чтобы содействовать стабильности 
и единству этого общества» [9]. 

В образовании коренных малочислен-
ных народов Севера деятельность образова-
тельных учреждений в формировании 
идентичности имеет огромное значение в 
сохранении и развитии родного языка, 
культуры, традиционного образа жизни. 
Данный факт отмечают как исследователи, 
так и руководители системы образования.  

«Таким образом, в системе общего об-
разования необходимы адекватные органи-
зационно-педагогические условия, органи-
зация образовательного процесса, нацелен-
ная на успешную социализацию детей с 
учетом их особенностей, не означающая 
нивелирование разных культур, способст-
вующая личностной, культурной и граж-
данской идентификации, а также особый 
подход к финансовому, кадровому, методи-
ческому и учебному обеспечению освоения 
государственных образовательных стандар-
тов» [12, с. 115]. 

«Требования к результатам освоения об-
разования должны быть ориентированы на 
реализацию функции обеспечения доступно-
сти качественного образования, формирова-
ния культурной и гражданской идентично-
сти, а также развития личности. В условиях 
усиления социокультурной составляющей 
модернизационных процессов в качестве од-
ного из значимых образовательных резуль-
татов может рассматриваться формирование 
жизненно важных навыков личности, ее го-
товности и способности жить в гармонии с 
природой и обществом, сохраняя свою куль-
турную идентичность, оставаясь граждани-
ном единой России» [Там же, с. 118]. 

В Институте национальных школ Рес-
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публики Саха (Якутия) проведено исследо-
вание, цель и задачи которого: научно-
методическое обеспечение реализации ос-
новной образовательной программы, в час-
ти, направленной на комплексное форми-
рование гражданской, региональной, этно-
культурной идентичностей у детей корен-
ных народов Севера. 

Для достижения поставленных цели и 
задач проведено исследование в рамках трех 
этапов. На 1-м этапе исследования (2015 г.) 
определены теоретические основы к разра-
ботке основной образовательной программы, 
спроектированы компоненты содержания ос-
новной образовательной программы в фор-
мате проектов учебных пособий по предме-
там «Культура коренных народов» (2–4 кл), 
«Технология» (1–4 кл) с учетом механизмов 
комплексного подхода к реализации обяза-
тельной части и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. На 2-м 
этапе исследования (2016 г.) спроектированы 
компоненты содержания основной образова-
тельной программы в формате проектов 
учебных пособий по предмету «Культура ко-
ренных народов» (5–6 кл). Содержание ком-
понентов основной образовательной про-
граммы отражено как комплекс основных ха-
рактеристик образования, организационно-
педагогических условий. На 3-м (заключи-
тельном) этапе (2017 г.) планируется проек-
тировать компоненты содержания основной 
образовательной программы в формате про-
ектов учебных пособий по предмету «Культу-
ра коренных народов» (7–9 кл). 

В исследовании использованы следую-
щие методы: теоретический анализ регио-
нальных и федеральных нормативно-
правовых документов, лингвокультуроло-
гической и психолого-педагоической лите-
ратуры по предмету исследования; проек-
тирование, структурирование, моделирова-
ние, апробация. 

В начальной школе одним из целей 
изучения предмета «Культура коренных 
народов Севера» является содействие ста-
новлению основ российской гражданской 
идентичности (Я – россиянин) на основе 
формирования этнокультурной (Я – пред-
ставитель своего народа) и региональной 
идентичностей (Я – якутянин). Таким обра-
зом, в основной образовательной програм-
ме региональный учебный предмет (курс) 
«Культура коренных народов Севера» явля-
ется одним из основных механизмов фор-
мирования этнокультурной, региональной 
идентичностей, реализации принципа за-
щиты и развития системой образования на-
циональных культур, региональных куль-
турных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства. 

«По мнению многих исследователей, 

осознание личностью принадлежности к 
той или иной этнической группе начинает-
ся примерно с 6–7 лет. А уже к 10–11 годам 
этническая идентичность формируется в 
полном объеме. Основываясь на данных на-
учных фактах и исходя из содержательной 
части учебного курса (предмета), програм-
ма и учебные пособия для начальных клас-
сов разработаны на родном языке. Струк-
турно содержание данного учебного курса 
(предмета) выстроено таким образом, что 
материалы представлены последовательно 
и имеют логическую завершенность:  

– 2–4 классы – этнокультура: ознакомле-
ние с самобытной культурой своего народа; 

– 5–9 классы – поликультура. 
Такое построение способствует созда-

нию условий для освоения базовых понятий 
об этнокультуре как части общероссийской, 
мировой культуры; формирование основы 
для дальнейшего развития коммуникатив-
ной, социокультурной компетенций, необ-
ходимых в глобализирующем мире» 
[1, с. 170–171]. 

Структура учебного пособия продумана 
таким образом, чтобы младший школьник 
мог удовлетворить свой познавательный 
интерес, потребность в общении, само-
стоятельной деятельности, в желании 
делиться познаниями по данным курсам. 
Тексты по теме составлены по адапти-
рованным для детского восприятия про-
изведениям фольклора северных народов, 
известных писателей эвенской, эвенкий-
ской, юкагирской, долганской литературы и 
других. Работа с фольклорными произ-
ведениями стимулирует освоение новых 
форм поведения, эмоционального опыта 
предшествующих поколений и формирова-
ние положительного отношения к себе как 
представителю этноса. Эпос народов Севе-
ра – это духовный завет, сохранивший как 
кладезь народную мудрость, его традиции и 
верование, переданный нашими предками 
из поколения в поколение через время и 
пространство. Большую роль эпического 
текста, его широкого информационного по-
ля в формировании этнического самосоз-
нания и межэтнических взаимоотношений 
подчеркивает М. Балзер, профессор Инсти-
тута антропологии и археологии Евразии 
Джортаунского университета (Вашингтон, 
США) [11, с. 56]. 

Реализации целей учебного предмета 
«Технология» могут содействовать следую-
ие направления внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное и т.д., в результате 
которой происходит развитие индивидуль-
ных интересов, творческих способностей 
учащихся, осуществляется приобретение 
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ими собственного социально-культурного 
опыта и способов культурного самовыраже-
ния. Содержание данного учебного предме-
та включает изучение народного приклад-
ного искусства, культуры и уклада жизни 
коренных народов Севера. Традиции обуче-
ния прикладному искусству народов реали-
зуются в следующих модулях: работа с при-
родными материалами, плетение и ткачест-
во, обработка бумаги и картона, обработка 
ткани и меха, шитье бисером.  

Содержание занятий, предусмотренных 
как внеурочная деятельность, предоставля-
ет широкий выбор, например, «Виды тра-
диционной одежды», «Меховая мозаика», 
«Аппликация мехом», «Вышивка», «Виды 
декоративных швов», «Аппликация», «Ши-
тье бисером» и др.  

Учебные пособия данного учебного 
предмета ориентируют детей на практиче-
ское применение полученных знаний, соз-
дают условия для приобщения детей к тра-
диционным отраслям хозяйствования, тра-
диционному образу жизни, формирование 
этнокультурной компетенции обеспечивает у 
школьников представлений о взаимодейст-
вии человека и окружающего мира, о роли 
трудовой деятельности людей в развитии 
общества, а также закладывают у них на-
чальные технологические знания, важней-
шие трудовые умения и навыки. 

Обучение строится с учетом освоения 
конкретных технологических операций в хо-
де создания изделий из природных, искусст-
венных и синтетических материалов, овла-
дения первоначальными умениями проект-
ной деятельности. В содержании обучения 
большое значение имеют социально-
нравственные аспекты трудовой деятельно-
сти, личностная и общественная значимость 
создаваемых изделий. 

Данные учебные пособия являются 
вспомогательными и могут быть использо-
ваны как на уроке, так и во время внеуроч-
ных мероприятий. 

Исходя из целей основной образова-
тельной программы, направленных на 
формирование гражданской, региональной, 
этнокультурной идентичности младших 
школьников, разработаны УМК по учебным 
предметам (курсам) «Культура коренных 
народов Севера» и «Технология». В совре-
менных социокультурных условиях, кото-
рые ведут к неуклонному исчезновению 
главного признака этнической идентично-
сти – языка коренных малочисленных на-
родов Севера: юкагиров, эвенков, чукчей, 
долган, эвенов, необходимы дальнейшие 
усилия по сохранению их более устойчивых 
факторов – духовной и материальной куль-
туры и традиций.  

Содержание и структура учебных посо-

бий для младших школьников по культуре 
коренных малочисленных народов Севера 
составлены в соответствии с «Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России». Знание и 
понимание базовых ценностей культуры и 
традиций родного народа закладывает осно-
ву для усвоения культуры народов совмест-
ного проживания и ведут к освоению ценно-
стей русской и мировой культуры. В совре-
менном человеческом сообществе появился 
новый взгляд на место и роль Арктики и Се-
вера в мировых процессах. Малоизвестная 
мировому сообществу культура северных на-
родов теперь воспринимается не как отжи-
вающая архаическая культура, а как само-
бытная подлинная культура, созданная в са-
мой холодной части планеты и сохранившая 
гуманистический характер взаимодействия 
человека с окружающей природой.  

Долг молодого поколения народов Се-
вера, как отмечает А. В. Кривошапкин, «ид-
ти в ногу со временем», и в то же время 
знать не только свои родовые корни, но 
уважать свой народ, гордиться им и на-
правлять все силы и энергию на развитие 
будущего своего народа – эвенского, эвен-
кийского, долганского, юкагирского, чукот-
ского и арктических русских старожилов [3, 
с. 544–545]. 

В итоге изучения курсов «Культура ко-
ренных народов Севера» и «Технология» 
учащимися начальных классов будут достиг-
нуты личностные, метапредметные и пред-
метные результаты, предусмотренные феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом и программами данных курсов.  

Материалы учебных пособий «Культура 
коренных народов Севера» для 1–4 классов 
(тексты, вопросы и задания, справочные 
материалы, игры, словарная работа) 
направлены на достижение основной цели 
учебного курса: формирование этнокуль-
турных компетенций как непременного 
условия успешной социализации, заключа-
ющейся в развитие умений жить в поли-
культурном мире. Так, по теме «Моя семья, 
мой род» дети младших классов рассказы-
вают о традициях своей семьи, о ведении 
традиционного хозяйства семьи, узнают о 
родословных преданиях семьи, учатся 
составлять родословные таблицы, родо-
словное дерево с родителями, знакомятся с 
терминами родства на родном языке; 
постепенно усваивают и познают семейные 
ценности, моделируют ситуации, требую-
щие общения и взаимной ответственности в 
семье; всей семьей готовятся к народным 
праздникам, обновляют национальные кос-
тюмы, готовят блюда традиционной народ-
ной кухни, принимают участие в обрядах и 
ритуалах, проводимых на этих праздниках. 
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Освоенные по данной теме этнокультурные 
и поликультурные компетенции проециру-
ются на отношения в обществе и составляют 
основу гражданского поведения человека. 

«Для того, чтобы сформировать лич-
ность, наделенную творческими способно-
стями, формирующими этнокультурную, 
региональную идентичность у детей корен-
ных народов Севера, необходимо знакомить 
школьников с истоками народного при-
кладного искусства, вооружить умениями и 
навыками работы в этой области с учетом 
возрастных особенностей.  

Обучение прикладному искусству 
должно идти по двум направлениям: разви-
тие творческих изобразительных способно-
стей детей и овладение навыками работы по 
различным видам народного искусства. 

Народное прикладное искусство имеет 
древние корни. По этнографическим и ар-
хеологическим данным в орнаментальной 
культуре просматриваются черты, свиде-
тельствующие о древних связях народа саха 
с другими тюрко-монгольскими народами. 
Наблюдается существенное влияние корен-
ных народов Севера: эвенов, эвенков, юка-
гиров, в силу их ближайшего соседства и 
длительного опыта по освоению Севера. В 
ХVII–ХVIII веках прочно укрепилась якут-
ская национальная культура со своей спе-
цификой» [2, с. 22].  

Главным принципом народной педаго-
гики является воспитание через труд. Вос-
питание трудом прививает ребенку такие 
качества, как усидчивость, терпение, ум, 
внимание, умение ценить труд. В трудовом 
воспитании одним из важных направлений 
является приобщение школьников к народ-
ному прикладному искусству. 

Народное прикладное искусство и на-
родные художественные промыслы, воз-
никнув в самую раннюю пору развития че-
ловеческого общества, на протяжении 
многих веков являлись важнейшей обла-
стью трудового обучения подрастающего 
поколения. 

Виды национального прикладного ис-
кусства – шитье мехом, бисером, работа с 
берестой, волосом, глиной деревом, метал-
лом и других – отражают культуру, рели-
гию, философию народа. 

В частности, учителя начальных классов 
должны уделять особое внимание изучению 
произведений народного искусства на уро-
ках труда. Это способствует развитию твор-

ческой активности учащихся с ранних лет, 
прививает детям чувство красоты и эстети-
ческие вкусы. Задача состоит в том, что сле-
дует формировать у детей не только пред-
ставления о многообразии художественного 
творчества, но и воспитывать стремление 
создавать красоту своими руками и ею укра-
шать свой быт и окружающую жизнь. 

Вместе с тем, в процессе обучения уче-
ник овладевает основами технологии изго-
товления изделия, которой в совершенстве 
владеет мастер. Ребенок узнает алгоритмы 
технологии изготовления изделия, практи-
чески овладевает этапами, способами и 
приемами. 

Разработанные учебные пособия рас-
считаны на 34 часа каждое и предназначе-
ны для обучающихся общеобразовательных 
организаций с обучением на языках корен-
ных малочисленных народов Севера. Обу-
чение по данным программам и пособиям 
будет проводиться в рамках учебных планов 
для школ, где изучаются языки коренных 
малочисленных народов Севера. 

Таким образом, разработанные учеб-
ные пособия по предметам «Культура ко-
ренных народов Севера» и «Технология» 
являются компонентами основной образо-
вательной программы для общеобразова-
тельных организаций. Содержание и струк-
тура учебных пособий будут содействовать 
формированию гражданской идентичности 
через культуру, народное прикладное ис-
кусство коренных народов. 

В условиях реализации федерального 
государственного образовательного стан-
дарта данные компоненты призваны ока-
зать помощь образовательным организаци-
ям, испытывающим серьезные трудности в 
разработке комплексных образовательных 
программ, формирующих этническую, ре-
гиональную, гражданскую идентичность у 
детей коренных народов Севера.  

В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом ре-
зультаты исследования могут быть положе-
ны в основу деятельности работников обра-
зования, разрабатывающих основные обра-
зовательные программы начального и ос-
новного общего образования с учетом осо-
бенностей развития региона Российской 
Федерации, образовательной организации, 
запросов участников образовательного 
процесса с учетом этнокультурных и регио-
нальных особенностей. 
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РАЗВИТИЕ ФОРТЕПИАННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Н. И. ГОЛУБОВСКОЙ НА УРАЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фортепианная педагогика и исполнительство, стиль, развитие и новаторство, 
сегодняшние молодые носители музыкальной традиции Н. И. Голубовской на Урале. 

АННОТАЦИЯ. Н. И. Голубовская, выдающаяся пианистка и педагог, представитель Ленинградской 
пианистической школы, наибольшую известность приобрела как интерпретатор старинной музыки, 
а также автор книги «Искусство педализации». К числу ее наиболее одаренных выпускников при-
надлежит Е. И. Табаровская, ставшая одним из ведущих преподавателей по классу специального 
фортепиано в музыкальной школе-десятилетке при Уральской консерватории (ныне музыкальном 
лицее) и пронесшая через всю свою долгую жизнь педагога-музыканта память о Н. И. Голубовской. 
Е. И. Табаровская воспитала множество учеников, ставших профессиональными музыкантами-
исполнителями и педагогами: к числу наиболее талантливых принадлежит А. А. Шахновская, на-
прямую продолжившая дело Е. И. Табаровской, ставшая педагогом-пианистом и преподающая ны-
не в музыкальном лицее. Продолжая творческие традиции Н. И. Голубовской, она раздвигает рам-
ки своей профессиональной деятельности, глубоко изучает детскую педагогику и психологию и 
разрабатывает авторский курс, связанный с первоначальным приобщением детей к фортепиано в 
форме групповых занятий, что является весьма актуальным, поскольку знакомство с фортепиано – 
процесс сложный, и педагогические поиски, направленные на адаптацию ребенка к инструменту, 
следует только приветствовать. Этот новаторский курс уже снискал высокую оценку педагогов му-
зыкального лицея. А. А. Шахновская воспитывает учеников, которые становятся музыкантами-
профессионалами, среди них есть лауреаты международных конкурсов, такие, как А. Есаулков, 
А. Бородин. Эти талантливые молодые пианисты, кроме того, еще и успешно пробуют себя как ком-
позиторы, представляя в своих сольных выступлениях собственные фортепианные транскрипции 
вокальных произведений русских классиков. Таким образом, традиции Н. И. Голубовской пустили 
плодотворную творческую ветвь на нашей уральской земле и обрели ее благодарных и достойных 
продолжателей.  

Smirnova Irina Leonidovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the Department of Theory, Music History and Musical Performance, Ural State 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia.  

THE PIANO-PEDAGOGICAL 
HERITAGE OF N. I. GOLUBOVSKAYA IN THE URALS 

KEYWORDS: piano pedagogy and performance, style, development and innovation, young followers of N. 
I. Golubovskaya musical style in the Urals. 

ABSTRACT. N. I. Golubovskaya, outstanding pianist and teacher, a representative of the Leningrad piano 
school, has become best known as an interpreter of early music, as well as the author of the book "the Art 
of Pedalization". Among her most gifted graduates is E. I. Tabarovskaya, who became one of the leading 
teachers in the special piano class in the musical ten-year school at the Ural State Conservatoire ( now the 
music Lyceum) and cherished the memory of N. I. Golubovskaya and her musical heritage.  
E. I. Tabarovsky has trained many students who became professional musicians and teachers: among the 
most talented is A. A. Shakhnovskaya, who continued the work of her teacher E. I. Tabarovskaya, and be-
came a teacher and pianist at the music Lyceum as well. Continuing the creative traditions of N. I. 
Golubovskaya, she broadens the scope of her professional activity, studies child pedagogy and psychology 
and develops an original course for children in the form of group classes. Such methodology is very urgent 
today, because playing the piano is a complicated process, and pedagogical attempts to find different ways 
of adaptation of the child to the instrument should be encouraged. This innovative course has already re-
ceived high praise from the music teachers of the Lyceum. A. A. Shakhnovskaya teaches students who be-
come professional musicians, among them there are laureates of international competitions, such as 
A. Esaulkov and A. Borodin. These talented young pianists are composers as well, the write their own piano 
transcripts of the Russian classics and perform them at their solo concerts. Thus, the tradition of 
N. I. Golubovskaya is a very fruitful branch in the Urals and has its grateful and worthy successors.

.И. Голубовская – выдающаяся 
пианистка, обладавшая обширным 

репертуаром, но прославившаяся в первую 
очередь исполнением произведений Венских 
классиков и композиторов-клавесинистов. 
Имя Надежды Иосифовны Голубовской 
(1891–1975) широко известно в музыкально-

педагогических кругах. Она автор трудов по 
теории фортепианного и клавирного испол-
нительства, особой популярностью пользует-
ся ее книга «Искусство педализации», сис-
тематически переиздающаяся. 

Время идет, и многое забывается. Сего-
дняшние молодые музыканты, быть может, и 

Н 
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не знают о том, что Голубовская оставила 
глубокий след в музыкальной педагогике 
Урала. В годы Великой Отечественной войны 
она, будучи профессором Ленинградской 
консерватории, была эвакуирована из Ленин-
града в Свердловск, где до 1944 года являлась 
профессором Уральской государственной 
консерватории им. М. П. Мусоргского. 

Вместе с накоплением музыкальных 
впечатлений интенсивно шло общеобразо-
вательное и художественное развитие 
Н. И. Голубовской. Ее волновали не только 
вопросы театра, эстетики, литературы, она 
интересовалась глубокими философскими и 
социальными проблемами, тем более что 
само время остро ставило их. 

Музыкальные конкурсы в те времена 
проводились редко, но в стенах Петербург-
ской консерватории один конкурс все же со-
стоялся: конкурс на право исполнения фор-
тепианных вариаций Лядова на тему Глин-
ки в торжествах, посвященных 50-летию 
Петербургской консерватории. Победи-
тельницей оказалась Надежда Голубовская, 
На выпускном консерваторском экзамене 
она играла блестяще, в том же году консер-
ваторию оканчивал Сергей Прокофьев, им 
обоим пророчили большую золотую медаль 
им. Рубинштейна, которую присуждали од-
ному из выпускников-пианистов. В итоге ее 
присудили Прокофьеву, который исполнял 
свой Первый фортепианный концерт. В 
«Автобиографии» Прокофьев заметил, что 
с классическим концертом он не рассчиты-
вал победить своих конкурентов, основным 
из которых была именно Н. И. Голубовская. 

После окончания консерватории 
Н. И. Голубовская преподает и концертиру-
ет, эти две сферы деятельности она не пре-
кращает до конца жизни. Помимо сольных 
концертов она много и блистательно высту-
пает как камерная артистка, исполняя фор-
тепианную партию, чаще всего наизусть. 
Музыкальная критика заметила талантли-
вую девушку еще во времена ее студенчест-
ва и не переставала неизменно восторженно 
откликаться на ее выступления. Критики 
отмечали тонкую поэтичность, нежность, 
утонченность, нервность ее игры, хотя и не 
особенно сильный, но очень красивый, пе-
вучий звук, интонационное богатство, от-
сутствие внешних эффектов, простоту, ис-
кренность и лиризм. 

В 1920 году ее пригласили преподавать 
в Ленинградской консерватории, В 1921 го-
ду открывается Ленинградская филармо-
ния, где Голубовская систематически вы-
ступает как сольная и камерная артистка. 
Она играет концерты Моцарта, Гайдна, Бет-
ховена, Шопена, Скрябина, Сен-Санса под 
управлением выдающихся дирижеров. 
Очень скоро имя ее становится известным и 

за пределами страны. Но самую большую 
известность ей принесли ее выступления 
как клавесинистки, в этом качестве она вы-
ступает, начиная с 1932 года. Впервые в на-
шей стране она стала играть сочинения Ку-
перена, Дакена, Люлли, Рамо, Перселла, 
И. С. Баха и сыновей, Моцарта именно на 
инструменте, для которого они были напи-
саны. Ее выступления стали мощным сти-
мулом возрождения интереса в нашей стра-
не к клавесину. 

Артистическая и педагогическая дея-
тельность были для Голубовской двумя 
крепко спаянными сторонами в музыкаль-
ном искусстве. Она была «педагог от Бога»: 
осмысление своих артистических находок 
вызывало у нее настойчивое желание пере-
дать их ученикам. Сфера ее педагогического 
воздействия была очень широка: она вела 
не только класс специального фортепиано, 
но и класс камерного ансамбля, читала лек-
ции для молодых преподавателей, много 
консультировала. 

Н. И. Голубовская дружила с С. С. Про-
кофьевым, Г. Г. Нейгаузом, В. В. Софрониц-
ким. Она, владея несколькими европейски-
ми языками, встречалась и беседовала о му-
зыке с Э. Петри, Л. Годовским, А. Корто, 
В. Ферреро, А. Фишер и многими другими. 

Н. И. Голубокская – автор музыки к не-
скольким драматическим спектаклям, ею 
написан ряд каденций к классическим фор-
тепианным концертам, сделаны фортепи-
анные транскрипции романсов Глинки, 
Чайковского, песен Моцарта, Шуберта. В 
детском педагогическом репертуаре ис-
пользуются ее «Вариации на русские на-
родные темы». 

Во время Великой Отечественной войны, 
будучи эвакуированной в Свердловск, 
Н. И. Голубовская работала профессором и 
заведующей кафедрой специального форте-
пиано в Уральской государственной консер-
ватории, концертировала, играла на радио, 
делала доклады, выступала с лекциями, от-
крытыми уроками, делилась своим опытом с 
молодыми преподавателями, вела также дет-
скую группу учащихся. Из выпускников 
Уральской консерватории по классу Н. И. Го-
лубовской наиболее яркий след в детской му-
зыкальной педагогике оставила Ева Иоси-
фовна Табаровская, ставшая замечательным 
педагогом, достойным представителем фор-
тепианной школы Голубовской на Урале. 

Ева Иосифовна Табаровская – педагог-
музыкант удивительной и необычайной 
судьбы: она прожила до девяноста лет, про-
должая интересоваться музыкой и педаго-
гикой до последних дней своей жизни, а 
преподавала в музыкальной школе-
десятилетке при Уральской государствен-
ной консерватории (ныне музыкальный 
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лицей) до 85-ти лет, без всяких скидок на 
возраст. Это притом что она вовсе не отли-
чалась крепким здоровьем: в детстве пере-
болела туберкулезом, в старости страдала 
гипертонией, глаукомой, пережила кожный 
рак, благополучно вылеченный, в преклон-
ном возрасте пережила инфаркт. Но личное 
мужество, неиссякаемый интерес к жизни 
и, конечно, любовь к музыке, педагогике, 
своим ученикам и коллегам давали ей 
ощущение полноты и яркости жизни. 

Е. И. Табаровская родилась 31 октября 
1912 года в местечке Школа, на Украине. 
Отец ее был аптекарским провизором с 
университетским образованием. В ее ран-
нем детстве семья вынуждена была переез-
жать с места на место, спасаясь от еврейских 
погромов. В доме любили музыку, но 
сколько-нибудь систематического музы-
кального образования ребенку дать не мог-
ли. «Я ведь самоучка», – нередко говорила 
о себе Ева Иосифовна. И действительно, те 
несколько кратковременных периодов ее 
детства и ранней юности, которые были 
связаны с занятиями по фортепиано, вклю-
чавших по нескольку уроков у случайных 
педагогов, прерываемых годами полного 
отсутствия какого-либо педагогического ру-
ководства, трудно назвать музыкальным 
образованием. Однако тяга к музыке у де-
вочки была огромной. Она старалась само-
стоятельно читать ноты и басовый ключ от-
крыла для себя самостоятельно, разбирая 
новое произведение: это была Пятнадцатая 
соната Бетховена. Ей тогда было десять лет. 

Скитаясь по стране, семья попадает на 
Урал и здесь, в Свердловске, остается. По 
окончании общеобразовательной школы 
Е. И. Табаровская поступает в Уральский по-
литехнический институт на специальность 
«Электротехника». После его окончания в 
течение нескольких лет работает в «Сверд-
ловскэнерго». Очень радуется, что теперь 
хватает денег на частные уроки игры на фор-
тепиано. Ее педагог В. А. Бернгард предлага-
ет ей показаться в музыкальном училище 
им. Чайковского. «Я ответила все интерва-
лы, – с юмором рассказывала Евa Иосифов-
на, однако слово “сольфеджио” не знала». 

Уральскую государственную консерва-
торию Е. И. Табаровская оканчивает по 
классу Н. И. Голубовской. На самом деле 
это огромная удача, несравненный шанс в 
жизни, потому что, по рассказам Евы Ио-
сифовны, требовательность Н. И. Голубов-
ской выдерживали немногие, ее беском-
промиссность и честность художника тре-
бовали такой же самоотдачи и от учеников. 
С теми, кто этим требованиям не соответст-
вовал, она расставалась. Не удивительно ли, 
что студентка, у которой базовое образова-
ние – всего-то четыре года занятий в музы-

кальном училище, занятий в вечернее вре-
мя, после полного рабочего дня в качестве 
инженера-электрика, – именно эта студент-
ка находит полное взаимопонимание с тре-
бовательным профессором. А ведь еще надо 
учесть, какие это были годы – военные, го-
лодные, – однако, вспоминая о занятиях с 
Голубовской, Е. И. Табаровская неизменно 
говорила об этом, как о пережитом счастье. 

Ева Иосифовна гордилась тем, что 
она – единственная на Урале выпускница 
Голубовской и часто об этом вспоминала. 
После окончания консерватории – пятьде-
сят три года непрерывной работы в музы-
кальной школе-десятилетке при Уральской 
консерватории, в классе специального фор-
тепиано, более ста учеников, прошедших 
через ее руки: каждый со своей самобытно-
стью, со своими профессиональными и 
жизненными проблемами. Сорок девять ее 
выпускников поступили в консерваторию. 
Яркие впечатления оставили систематиче-
ские открытые концерты класса Табаров-
ской. Слушателям надолго запомнился 
фортепианный дуэт педагогов школы 
Е. И. Табаровской и Т. Я. Ковыловой. 

Мне (автору статьи) посчастливилось 
попасть к Еве Иосифовне в восьмом классе, 
весной, по причине перевода от педагога, 
отношения с которым не сложились. Надо 
сказать, что восьмой класс в школе-
десятилетке – конкурсный, после экзамена 
по инструменту в школе оставались далеко 
не все: кто-то уходил в музыкальное учи-
лище или общеобразовательную школу, ко-
го-то переводили на другие отделения. Ес-
тественно, что к экзамену в восьмом классе 
готовились особенно тщательно, ответст-
венно подбирая репертуар. 

Начались удивительные для меня заня-
тия! Прежде всего, ту программу, над кото-
рой я уже работала, Ева Иосифовна беспре-
кословно отвергла и стала давать мне к ка-
ждому уроку новые произведения, предла-
гая тех авторов, которых до тех пор я не ис-
полняла. Так она знакомилась с новой уче-
ницей и вместе с тем подбирала репертуар, 
наиболее подходящий для меня. Уже много 
позже я прочитала, что именно так посту-
пала Голубовская: «Первые полгода я не 
учу, а изучаю ученика» [4, с. 87]. Действова-
ла Ева Иосифовна на удивление неторопли-
во, хотя времени на подготовку к трудному и 
ответственному экзамену оставалось крайне 
мало. Это меня и тогда, и много позже в ней 
изумляло: время под ее руководством как бы 
растягивалось, и ее уверенность в том, что 
все успеем и все получится, передавалась 
мне. Она всегда умела брать ответственность 
на себя, мне оставалось доверять ей, что вы-
ходило само собой, и трудности отступали. 
Отступало и беспокойство, связанное с опас-
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ностью чего-то не успеть. 
Ева Иосифовна удивительным образом 

умела опоэтизировать процесс работы над 
произведением; возникавшая на уроке 
приподнятость, чувство восторга перед 
композитором достигалось трепетным вни-
манием к деталям, стремлением проинто-
нироватъ всю ткань произведения. И ко-
нечно, особо следует сказать об исполни-
тельском показе. Ее игра никогда не была 
обыденной, но всегда одухотворенной. Ме-
ня восхищало то, как удивительно звучал у 
нее инструмент. Не помню, чтобы она игра-
ла какие-то пьесы целиком, с начала до 
конца, но исполнение даже небольших от-
рывков трогало до глубины души. Для меня 
оказалось большой удачей, что у Евы Ио-
сифовны сложилось свое особенное отно-
шение к исполнению Гайдна и Моцарта, во 
многом унаследованное от Н. И. Голубов-
ской. К тому времени, когда я оказалась в 
классе Евы Иосифовны, я, уже что-то ин-
туитивно нащупывая, особенно любила иг-
рать этих авторов; а звук, которым она ис-
полняла музыку Гайдна и Моцарта, меня 
поначалу просто ошеломил и продолжал 
восхищать в дальнейшем. Этот звук, до-
вольно-таки негромкий, но звонкий и певу-
чий, я определяла для себя как «серебри-
стый». Это звучание достигалось беспре-
рывно вибрирующей педалью, которая бра-
лась очень неглубоко и часто. Рассказывая о 
своей работе над музыкой Гайдна и Моцар-
та с Голубовской, Ева Иосифовна повторяла 
ее слова о том, что эту музыку надо «выпе-
вать» на фортепиано: она говорила не 
«пропевать», а именно «выпевать». К числу 
композиторов, над исполнением которых 
Е. И. Табаровская особенно любила рабо-
тать, помимо Гайдна и Моцарта, следует от-
нести И. С. Баха, Бетховена, Шопена, Листа, 
русских композиторов. Любила работать 
над Прокофьевым. 

Среди наиболее ярких выпускников 
Е. И. Табаровской следует назвать И. Арсее-
ва – пианиста и композитора (Москва), 
С. Селиванова (С.- Петербург), Л. Чистякову 
(Москва), М. Белоусову (Франция), Б. Орло-
ва – лауреата международных конкурсов, 
солиста Свердловской филармонии. Осо-
бенно гордилась Ева Иосифовна своей вы-
пускницей Аллой Шахновской, которая на-
прямую продолжила ее дело. 

Алла Александровна Шахновская роди-
лась в 1961 году в Свердловске, в семье, где 
любили музыку (ее мать прекрасно пела). 
Все годы, начиная с шести лет и до поступ-
ления в консерваторию, Алла обучалась у 
Е. И. Табаровской в музыкальной школе-
десятилетке. Уральскую государственную 

консерваторию она окончила по классу про-
фессора Е. Л. Левитана и вернулась рабло-
тать в родную школу сначала в качестве кон-
цертмейстера, а затем педагога по классу 
специального фортепиано. Детско-юноше-
ская фортепианная педагогика чрезвычайно 
увлекла А. А. Шахновскую, поскольку не за-
ставившие себя ждать педагогические успе-
хи доставляли огромное удовлетворение. 

К настоящему времени А. А. Шахнов-
ская имет выпускников, которыми с пол-
ным основанием может гордиться и кото-
рые продолжают учиться, а некоторые, 
окончив консерваторию, уже трудятся на 
ниве музыкального исполнительства и пе-
дагогики: Е. Углова продолжила образова-
ние в Академии им. Гнесиных, Е. Кулько-
ва – в Московской консерватории на компо-
зиторском отделении, Т. Чучкалова – педа-
гог детской филармонии. М. Диденко – пе-
дагог ДМШ № 13 по классу специального 
фортепиано. А. Бородин – доцент Ураль-
ской государственной консерватории, лау-
реат международных конкурсов, кандидат 
педагогических наук. В 2007 году на Пер-
вом международном конкурсе пианистов 
им. С. Нейгауза, проходившем в Челябин-
ске, двое учеников А. А. Шахновской заняли 
призовые места: А. Есаулков (1-я премия) и 
И. Саламатин (2-я премия). Привожу выска-
зывание председателя жюри конкурса 
В. Крайнева: «Арсений Есаулков из Екате-
ринбурга – это ребенок божественный, в нем 
есть щемящая поэтика, он необычный, не-
стандартный <...> вообще уровень уральской 
школы очень хороший, конкуре был прове-
ден на высочайшем уровне» [9, с. 21]. Ныне 
А. Есаулков учится в Московской государст-
венной консерватории у Элисо Вирсаладзе. 

В фортепианной педагогике А. А. Шах-
новская, продолжила традиции Е. И. Таба-
ровской, а через нее – Н. И. Голубовской. К 
настоящему времени А. А. Шахновская раз-
работала авторский курс для начинающих 
пианистов, детей в возрасте пяти–шести лет, 
который условно можно назвать «Введением 
в фортепиано», она второй год успешно вне-
дряет его в практику групповых занятий. 

Проследив в общих чертах развитие 
музыкально-педагогической традиции 
Н. И. Голубовской на Урале на примере од-
ной из ее талантливых учениц Евы Иоси-
фовны Табаровской, можно с уверенностью 
сказать, что период пребывания замеча-
тельного, выдающегося исполнителя и пе-
дагога в нашем городе, несомненно, обога-
тил его музыкальную культуру и послужил 
почвой для прорастания плодотворной вет-
ви музыкальной педагогики, которая, к сча-
стью, жива поныне. 
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АННОТАЦИЯ. В статье актуализируется востребованность социализции детей при организации 
урочной, внеурочной деятельности и внешкольной работы в агрошколах, расположенных на терри-
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ства с учетом уклада жизни и традиционного хозяйства. Обоснованы методы исследования социа-
лизации детей при разработке УМК «Традиционное хозяйство» для агрошкол в условиях села. 
Раскрыто наиболее эффективное средство воспитания и социализации детей на примере разработ-
ки УМК «Традиционное хозяйство» в урочной, внеурочной деятельности и внешкольной работы 
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TRAINING PACKAGE «TRADITUIONAL AGRICULTURE» AS A MEANS OF EDUCATION AND 
SOCIALIZATION OF CHILDREN 
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ABSTRACT. The paper discusses the need for socialization of children in the in-class and out-of-class work in 
agricultural schools situated in the Republic of Sakha (Yakutia). Such work satisfies the demands and meets 
the interests of pupils, their parents and the society. The paper studies the methods of analysis of children’s 
socialization and their importance for the development of the training package "Traditional Agriculture" to be 
used in agricultural schools located in the villages. We found the most effective means of in-class and out-of-
class teaching and socialization of children on the basis of the training package "Traditional Agriculture" in-
tended for agricultural schools of the North: Sakha, Evens, Evenks, Yukaghir people, Dolgans and Chukchi. 
The training package "Traditional Economy" is an activity-based training course.  

ведение. Сегодня приоритетной 
целью и задачей школьного обра-

зования является социализация детей – 
«воспитание гражданственности, патрио-
тизма, нравственных чувств, трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, 
жизни, ценностного отношения к окру-
жающей среде, к здоровью и здоровому об-
разу жизни» [5, с. 19–21]. Существенным 
компонентом социализации детей, в осо-
бенности в северных условиях, являются 
традиционное хозяйство, региональные и 
этнокультурные особенности родного края, 
«как обеспечения возможности эффектив-
ной преобразующей деятельности в услови-
ях меняющегося социума» [2, с. 51].  

Безусловно, социализация детей стала 
наиболее востребованной при организации 
урочной, внеурочной деятельности и вне-
школьной работы в агрошколах, располо-
женных на территории Республики Саха 
(Якутия) и обеспечивающих запросы, интере-
сы учащихся, родителей и общества с учетом 
уклада жизни и традиционного хозяйства. 

Материал и методы исследования. 
На основании вышеназванных фактов сле-

дует отметить, что на сегодня к недостаточ-
но решенной можно отнести проблему со-
циализации детей в условиях села, поселка.  

Для этого определены методы исследо-
вания: развивающее и формирующее. Разви-
вающий метод предполагает создание усло-
вий, формирующих ценностное и ответст-
венное отношение к себе, семье, другим лю-
дям, обществе, «базовым национальным 
ценностям» [3., с. 18], а также идентичности 
как гражданина России. Второй, формирую-
щий метод, направлен на развитие социо-
культурной компетентности, способности на 
творческую деятельность, установки на само-
стоятельное решение различных ситуаций. 

Первый метод ориентирован на обо-
гащение развивающего потенциала со-
циализации детей посредством конструи-
рования УМК для агрошкол Республики 
Саха (Якутия). 

Второй метод – это реализация УМК, в 
основе которого лежит принцип отражения 
специфики агрошкол с учетом региональ-
ной и этнокультурной идентичности, ду-
ховно-нравственных ценностей народной 
педагогики, отражающих взаимодействие 

В 
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человека с окружающей социальной и при-
родной средой, развитием и формировани-
ем определенных компетенций.  

Использование вышеуказанных мето-
дов при разработке УМК для агрошкол спо-
собствуют созданию деятельностной и 
практической составляющей социализи-
рующей среды, «частной жизни учащихся, в 
соответствии с их индивидуальными запро-
сами. По существу это посильная возрасту 
социализация, соответствующая интересам 
быта, семьи, особенностям социального ок-
ружения, погруженности подрастающего 
поколения в социальную среду» [9, с 46]. 

Общеизвестно, что труд является неотъ-
емлемой частью воспитания и социализации 
детей. Социализация детей проходила в раз-
ных условиях работы, «в оленеводческих и 
рыболовецких бригадах, где детям предос-
тавляется возможность с раннего возраста 
приобщаться к традиционным занятиям 
своих родителей» [8, с. 172]. «Социализация 
якутских детей проходила на фоне ведущего 
типа хозяйствования семьи» [15]. 

Методы исследования позволили при 
разработке УМК для агрошкол определить 
главные особенности социализации детей та-
кие, как практические (трудовые) способно-
сти и самостоятельные решения различных 
жизненно-важных ситуаций при изучении и 
в условиях ведения традиционного хозяйства.  

В связи с этим целью исследования 
является разработка УМК «Традиционное 
хозяйство», направленная на развитие и 
формирование определенных компетенций, 
связанных с традиционной хозяйственной 
деятельностью коренных народов Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Результаты исследования и их об-
суждение. Акцентировано внимание на оп-
ределенных компетенциях, связанных с тра-
диционной хозяйственной деятельностью 
коренных народов Республики Саха (Яку-
тия), и «этнокультурными традициями и 
обычаями, как механизмов, регулирующих 
поведение ребенка» [14, с. 164] в единстве и 
согласии с социальной и природной средой. 

На этих принципах в ФГБНУ «Институт 
национальных школ Республики Саха (Яку-
тия)» был разработан УМК «Традиционное 
хозяйство», содержащий примерную про-
грамму и учебные пособия для агрошкол 
Республики Саха (Якутия).  

Безусловно, УМК «Традиционное хо-
зяйство» связан «с ведущими видами про-
изводства, такими, как земледелие, ското-
водство, оленеводство, охотпромысел, ры-
боловство, ориентированными на исполь-
зование такого окружения в учебно-
воспитательном процессе» [7, с. 6]. 

УМК нацелен на развитие и формирова-
ние у школьников определенных компетен-

ций, формируемых и развиваемых с учетом 
особенностей педагогических традиций, 
связанных с традиционным хозяйством ко-
ренных народов Республики Саха (Якутия), 
региональной и этнокультурной идентич-
ностью. Методика обучения УМК направле-
на на самого ребенка, на его деятельность, 
на творческий мир, обеспечивающий инте-
ресы, увлечения. Главное, школьник само-
стоятельно делает выбор, свободно прояв-
ляет волю, раскрывается как личность. 
«Поэтому важное место в организации вне-
урочной деятельности детей занимает соз-
дание условий для духовного становления 
личности, становление у них системы цен-
ностей и способностей» [12, с. 124]. Это про-
исходит после уроков, во внеурочное время, 
что дает возможность превратить внеуроч-
ную деятельность в полноценную деятель-
ность социализации детей. Именно во вне-
урочной деятельности «привычные, став-
шие ранее автоматизированными, повсе-
дневные действия, бытовое поведение от-
крывается в новом свете, пересматривается 
и заново формируется уже на новом, ос-
мысленном, уровне, более совершенном. 
Создаются условия перехода от учебы по 
книжкам – к обучению из жизни; от освое-
ния мира по его образам и схемам – к изу-
чению реальной действительности и ее ос-
мыслению» [4, с. 84]. Внеурочная деятель-
ность направлена «на достижение плани-
руемых результатов освоения основной об-
разовательной программы, на формирова-
ние и реализацию индивидуальных склон-
ностей, способностей и интересов учащихся 
в разных видах деятельности» [11, с. 21].  

Разработанный УМК «Традиционное 
хозяйство» по внеурочной деятельности 
включает в себя несколько функций: орга-
низационная определяет общеинтеллекту-
альную и практико-ориентированную на-
правленность. Мотивационная функция 
пробуждает интерес к познанию социо-
природной среды с точки зрения практико-
жизненных проблем, содержательная рас-
крывает особенности взаимодействия соци-
альной и природной среды, процессуальная 
развивает самостоятельность в процессе 
практической, исследовательской, проект-
ной работы. Эти функции направлены на 
целостное развитие младшего школьника. 
Он набирает опыта в умении жить в труд-
ных северных условиях в процессе совмест-
ного действия с другими сверстниками в 
работах взрослых, как запрягать лошадь, 
быка, оленя, мастерить ловушки и снасти 
для рыбалки, делать петли, посадить, уха-
живать за растениями и другие. 

УМК «Традиционное хозяйство» вклю-
чает в себя основные и дополнительные 
компоненты, содержание которых имеет 
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личностно-значимую направленность с уче-
том потребностей и интересов учащегося, 
«стремящегося к успеху и умеющего вы-
строить и самостоятельно реализовать на 
практике индивидуальный маршрут разви-
тия» [6, с. 122], особенностей уклада жизни 
конкретного региона, «реализуемого в со-
вместной социально-педагогической дея-
тельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни» [10, с. 9]. 

УМК «Традиционное хозяйство» по-
строено на диалоге, субъектных отношени-
ях в освоении воспитательных, социализи-
рующих, культурных ценностей как с рав-
ноправными субъектами. Учит их взаимо-
выручке, взаимопониманию, взаимообога-
щению, толерантности.  

Примерная программа УМК «Традици-
онное хозяйство» структурирована в соот-
ветствии со спецификой региона: природы, 
климата, ландшафта (тундра, лесотундра, 
горная тайга, тайга), уклада жизни и тради-
ционного хозяйства коренных народов Рес-
публики Саха (Якутия). В программе опре-
делены шесть основных направлений по 
внеурочной деятельности: разведение круп-
ного рогатого скота, коневодство, оленевод-
ство, рыболовство, охота, растениеводство.  

Основная цель примерной программы 
и учебного пособия «Традиционное хозяй-
ство» – формирование социальных компе-
тенций у школьников, таких как умение ез-
дить верхом на лошади, на быке, на олене, 
выбирать места стоянок, маршрутов оленей, 
охоты, рыбалки, собирать ягоды, грибы, ле-
карственные растения, наблюдать за повад-
ками зверей и птиц и другие. 

УМК обеспечивается разнообразными 
видами внеурочной деятельности: позна-
вательной, трудовой, оздоровительной, 
краеведческой и социальной. Каждый вид 
деятельности имеет различные формы ор-
ганизации внеурочной деятельности 
школьников.  

Содержание УМК «Традиционное хо-
зяйство» интегрирует пропедевтические ес-
тественнонаучные, сельскохозяйственные, 
обществоведческие, экологические знания с 
учетом традиционного хозяйства коренных 
народов, которые базируются «на непроиз-
вольных психических процессах у младших 
школьников, то есть на тех, которые не тре-
буют больших внутренних усилий от де-
тей – они как бы непроизвольно вовлекают-
ся в деятельность» [13, с. 78]. 

На основе воспитательных результатов 
внеурочной деятельности выявлены социа-
лизирующие результаты для детей корен-
ных народов Республики Саха (Якутия). Эти 
результаты в каждом виде деятельности 
представлены по-разному. 

Познавательная внеурочная деятель-

ность школьников может быть организо-
вана в форме общественно-полезной рабо-
ты, факультатива, научного общества, по-
знавательных экскурсий и т.д. В результа-
те познавательной деятельности уча-
щиеся приобретают социальные знания, 
необходимые в повседневной жизни. В 
нашем случае результат можно достичь 
лишь в том случае, если объектом позна-
вательной деятельности детей станет 
собственно социальный мир, познание 
среды обитания, уклада жизни, традици-
онного хозяйства коренных народов, про-
живающих на территории республики: са-
ха, эвенов, эвенков, долган, юкагиров, 
чукчи. Причем, важны определенные 
компетенции, которые нужны младшему 
школьнику для полноценного прожива-
ния, такие как: участвовать в выпасе ло-
шадей, оленей, в сборе отбившихся лоша-
дей, оленей, как правильно развести ды-
мокур, наблюдать за повадками зверей и 
птиц, выращивать и ухаживать за расте-
ниями и другие, необходимые для успеш-
ной социализации в обществе. Это можно 
провести во время трудовой деятельно-
сти, когда совместная деятельность может 
стать источником создания детско-
взрослой производственной бригады, где 
дети участвуют в социально значимой, 
коллективно-творческой деятельности. 
Например, в конструировании орудий 
улова рыбы (острога-гарпуна, покола, 
удочки). В результате трудовой и соци-
ально-творческой деятельности дети 
помогают в семье, мальчики помогают 
пасти коров, лошадей, ловить рыб, разжи-
гать костер, девочки присматривают за те-
лятами и помогают доить коров, и у них 
формируются позитивные отношения к 
базовым национальным ценностям в усло-
виях ведения традиционной хозяйствен-
ной деятельности и к социальной реально-
сти в целом. 

Оздоровительная деятельность нацеле-
на на освоение школьниками социальных 
норм, необходимых им для полноценного 
существования в современном обществе, 
осознание ответственности за близлежащую 
окружающую среду, оздоровление своего ор-
ганизма через игровую, физическую и тру-
довую деятельность, формирование интел-
лектуальных, духовно-нравственных ценно-
стей жизни посредством практической, ис-
следовательской и проектной деятельности. 

В результате социализации детей пла-
нируемыми результатами деятельности яв-
ляются «компетенции как скрытые психо-
логические новообразования, как актуаль-
ные деятельностные проявления человека» 
[1, с. 5], такие как: ремонтировать сани для 
езды на лошади, на быке, на олене, делать 
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снаряжения, устанавливать петли на тропах 
кормежки и перемещения зверьков, помочь 
делать проруби для лова рыб и другие. 

Заключение. Таким образом, можно 
заключить, что УМК «Традиционное хозяй-
ство» во внеурочной деятельности способ-

ствует социализации детей на территории 
Республики Саха (Якутия) и позволяет ре-
ально рассматривать их как главный и ре-
шающий фактор целостного развития лич-
ности школьника и придает образованию 
инновационный характер. 
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