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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА: МЕСТО ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ЯЗЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык специальности; профессионально-коммуникативные компетенции; ин-
теграция; системно-коммуникативный подход; современные методы и технологии обучения рус-
скому языку как иностранному. 

АННОТАЦИЯ. Становление международного образовательного сотрудничества обусловило появ-
ление ряда программ подготовки иностранных студентов по техническим и естественно-научным 
дисциплинам. В статье рассматриваются приемы обучения языку специальности иностранных сту-
дентов в профессиональном аспекте подготовки. Определяется системно-коммуникативный подход 
к обучению продуктивным и рецептивным видам речевой деятельности иностранных студентов в 
дисциплине «Профессиональный иностранный язык II». Автором статьи описан практический 
опыт по формированию профессионально-коммуникативных компетенций на уроках языка специ-
альности. Для формирования компетенций актуальны такие компоненты, как речевая, языковая и 
предметная компетенции. Рассматриваются различные интерактивные технологии обучения, ис-
пользуемые преподавателями русского язык как иностранного в рамках дисциплины «Профессио-
нальный иностранный язык II», которые обеспечивают активизацию учебного процесса. Подобное 
обучение учитывает готовность иностранных студентов к работе в группе, создает атмосферу твор-
чества. Одной из наиболее эффективных педагогических технологий признается ролевая игра, пе-
дагогическая суть которой заключается в активизации логического мышления иностранного сту-
дента на русском языке, повышении самостоятельности будущего специалиста и в подготовке к 
профессиональной практической деятельности. Применение проектной методики в языке специ-
альности обусловливает творческий характер деятельности учащегося, направленной на развитие 
разносторонних умений и навыков. 

Batraeva Olga Matveevna, 
Post-graduate Student, Kurgan State University, Associate Professor, Department of Russian as a Foreign Language, Far Eastern 
State Technical Fishery University, Vladivostok, Russia. 

PROFESSIONAL  ASPECT OF TEACHING FOREIGN STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY:  
THE ROLE OF INTERACIVE METHODS IN LANGUAGE TEACHING (PRACTICAL EXPERIENCE) 

KEYWORDS: language for special purpose; professional and communicative competence; integration; sys-
tem- communicative approach; modern methods and technologies of teaching Russian as a foreign language. 

ABSTRACT. International cooperation in the sphere of education stimulated the appearance and develop-
ment of the programs to teach foreign students technical subjects and natural sciences. The paper discuss-
es the methods of teaching foreign students the language for special purpose in the context of professional 
education. The system and communicative approach to teaching foreign students productive and receptive 
speech in the frames of the subject "Foreign Language for Special Purpose II” is discussed. The author de-
scribes her experience of formation of professional and communicative competencies in class. Such com-
ponents as speech, language and subject competencies are important for the formation of the competen-
cies. Different interactive technologies of teaching are studied. They are used by the teachers of Russian as 
a foreign language in teaching “Foreign Language for Special Purpose II”. Such training takes into account 
the students’ readiness to work in group and creates the atmosphere of creativity. The role play is one of 
the most effective pedagogical technologies, the essence of which is activation of logic thinking in Russian 
of the foreign student, independence of the prospect specialist and training for practical activity. The use of 
project methodology in teaching foreign language for special purpose determines creativity of the student, 
which develops different skills. 

еополитическое положение Дальне-
го Востока России играет сегодня 

важную роль в продвижении вектора эко-
номического развития в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). Несомнен-
но, этому способствовали прошедший в 
2012 г. во Владивостоке Саммит АТЭС, а за-
тем ставшие ежегодными Внешнеэкономи-

Г 
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ческие Форумы 2015 и 2016 гг., определив-
шие приоритеты Правительства Российской 
Федерации на развитие Дальнего Востока.  

Отметим, что дальневосточные при-
родные ресурсы, морские артерии, возмож-
ности транспортных магистралей, перспек-
тива Северного транспортного коридора, 
освоение Арктики – все это представляет 
для соседних государств – стран АТР – 
огромный интерес к сотрудничеству в обла-
сти торговли, транспорта, туризма, куль-
турного и образовательного обменов. 

В вузах Дальнего Востока России меж-
дународное сотрудничество сосредоточено 
на работе по интернационализации образо-
вания, именно это дает толчок для развития 
многих видов деятельности университетов. 
Как правило, это напрямую связано с по-
вышением конкурентоспособности россий-
ских вузов на международном образова-
тельном рынке.  

Говоря о становлении международного 
образовательного сотрудничества, необхо-
димо отметить, что экспорт образовательных 
услуг с 2000 г. пополнился совместными 
программами подготовки иностранных сту-
дентов по техническим и естественно-на-
учным дисциплинам. Кроме того, ряд вузов 
Приморья стал специализироваться на под-
готовке иностранных студентов по програм-
мам бакалавриата с предоставлением двух 
дипломов (российского и китайского). Даль-
невосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет достойно 
занял свой сектор рынка образовательных 
услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

На наш взгляд, это стало возможно 
благодаря тому, что Дальневосточный госу-
дарственный технический рыбохозяйствен-
ный университет, старейшее высшее учеб-
ное заведение Дальнего Востока, кузница 
кадров для рыбной отрасли России, сотруд-
ничает с вузами-партнерами Китая. С 
1999 г. в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» об-
менные программы реализовывал Между-
народный факультет. В 2004 г. его реорга-
низовали в Международный институт, ко-
торый осуществляет совместные образова-
тельные программы с пятью университета-
ми Даляня, Харбина, Чаньчуня (Китай). 

На кафедре русского языка как ино-
странного представлены основные дисци-
плины, по которым обучаются китайские 
студенты: «Иностранный язык (языковая 
подготовка)», «Профессиональный ино-
странный язык I (язык делового общения)», 
«Профессиональные иностранный язык II 
(язык специальности)», «Профессиональ-
ный иностранный язык III (научная речь)», 
«Русский язык и культура речи», «Стили-
стика иностранного языка». Кроме того, 

студенты-иностранцы проходят тестирова-
ние ТРКИ-1 и ТРКИ-2. 

Для эффективной адаптации китай-
ских студентов в вузе продумана система 
педагогической поддержки. Работа в этом 
направлении осуществляется на принципах 
совместного обучения, проживания и внеа-
удиторной деятельности иностранных и 
российских студентов, что, безусловно, обо-
гащает учебный процесс, повышает каче-
ство образования. 

Современные процессы глобализации , 
несомненно, способствуют повышению ин-
тернационализации образования, одним из 
важнейших результатов чего является воз-
никновение различных условий формиро-
вания профессионально-коммуникативной 
компетенции будущих специалистов. В свя-
зи с интернационализацией отечественных 
вузов предъявляются новые требования к 
методике обучения иностранных студентов 
не только с целью удержания достойного 
рейтинга в мировой системе образования, 
но и с целью реализации в процессе обуче-
ния русскому языку как иностранному па-
радигмы компетенций, прежде всего, в де-
ловом и профессиональном обучении.  

Существенный вклад в исследование 
проблем обучения студентов-иностранцев 
технического профиля языку специально-
сти внесли такие ученые, как А. А. Амель-
чонок, Г. А. Битехтина, Г. А. Вишнякова, 
Д. И. Изаренков, Л. П. Клобукова, С. П. Кур-
ганова, О. А. Лаптева, Н. М. Лариохина, 
Н. А. Метс, О. Д. Митрофанова, Е. И. Моти-
на, Г. М. Петрова, Е. А. Филатова, О. А. Ар-
темьева и многие другие.  

В методике преподавании языка спе-
циальности иностранным учащимся техни-
ческого вуза можно выделить несколько ос-
новных направлений, представленных в 
научно-методической литературе. Мы пола-
гаем, что процесс обучения студентов языку 
специальности целесообразно организовать 
на базе речевого материала изучаемых дис-
циплин. Прежде всего, в продолжение ра-
боты по закреплению начальной языковой 
базы научного стиля речи иностранных 
учащихся [2, с. 4]. 

Формирование речевого компонента 
коммуникативной компетенции учащегося 
предполагает развитие навыков и умений 
обработки информации предметов специ-
альной направленности [12, с. 3], которая 
расширяется за счет новой и потенциаль-
ной лексики, а также предполагает более 
свободное использование распространен-
ных фраз с причастиями, деепричастиями, 
пассивными оборотами и глаголами-связ-
ками. Так, в пособии «Профессиональный 
иностранный язык II: язык специальности в 
профессиональном аспекте (экономика)» 
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главной задачей является работа над эко-
номическими терминами. Кроме того, ма-
териалы учебного пособия позволяют рас-
ширить лексический запас, развить и со-
вершенствовать речевые умения в профес-
сиональном аспекте. Во все пособия вклю-
чены материалы регионального компонен-
та обучения. 

Коммуникативное пространство языка 
специальности определяется комплексом 
значимых концептов, категорий. Тем не ме-
нее, возникает закономерный вопрос: каким 
образом, с помощью каких технологий про-
исходит формирование профессионально-
коммуникативной компетенции иностранных 
студентов технического вуза? Для решения 
данных вопросов необходимо было, во-
первых, создать учебные пособия, во-вторых, 
найти эффективные педагогические техноло-
гии, ориентированные на язык специально-
сти, дифференцируя при этом содержатель-
ную часть для каждого уровня подготовки. 

Решению этих задач способствуют 
учебные пособия, разработанные препода-
вателями кафедры «Русский язык как ино-
странный» Международного института 
Дальневосточного государственного техни-
ческого рыбохозяйственного университета. 
Учебные материалы для иностранных уча-
щихся «Профессиональный иностранный 
язык II: русский язык как иностранный в 
профессиональном аспекте», «Профессио-
нальный иностранный язык II: тексты спе-
циальности», «Профессиональный ино-
странный язык II: язык специальности в 
профессиональном аспекте (экономика)» 
построены по тематическому принципу. 
Каждая тема ориентирована на конкретную 
специфику подготовки иностранных сту-
дентов. В пособиях использованы единые 
принципы отбора текстов – профессио-
нально-коммуникативная значимость, ак-
туальность, доступность. Эти пособия зна-
комят иностранных учащихся с особенно-
стями научного стиля, общенаучной лекси-
кой рыболовной отрасли, основными син-
таксическими моделями, характерными для 
языка науки [12, с. 3]. 

Как показывает практика, система ра-
боты с текстами связана с особенностями 
построения информационных материалов. 
При создании профессиональных диалогов 
учитываются реальные речевые ситуации, 
которые могут быть использованы студен-
тами-иностранцами в будущей профессио-
нальной деятельности [9, с. 154]. 

Остановимся подробнее на практике 
преподавания дисциплины «Профессио-
нальный иностранный язык II», предна-
значенный для формирования профессио-
нально-коммуникативных компетенций бу-
дущих специалистов промышленного ры-

боловства, технологии продуктов питания и 
международной экономики. 

Необходимо отметить, во-первых, что 
дисциплина «Профессиональный иностран-
ный язык II» (язык специальности) для ино-
странных студентов в техническом вузе 
представляет собой учебную область, пред-
метом которой является отобранная и орга-
низованная совокупность экономических, 
технологических, инженерных и других зна-
ний. Во-вторых, данная дисциплина вклю-
чается в учебный процесс с целью обеспече-
ния образовательных целей обучения и свя-
зана с формированием профессионально-
коммуникативных компетенций иностран-
ных учащихся. В-третьих, обучение данной 
дисциплине в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
осуществляется на продвинутом этапе обу-
чения при помощи учебных пособий, отно-
сящихся к дисциплине «Профессиональный 
иностранный язык II». При этом необходи-
мо, чтобы текстовый материал был соотне-
сен с программным материалом по матема-
тике, физике, химии, биологии, изучаемым в 
технических вузах, и представлен адаптиро-
ванными и неадаптированными текстами 
общенаучного характера [3, с. 3]. 

Параллельно с методическим оснаще-
нием учебного процесса в дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык II» 
за счет разработки и внедрения учебных по-
собий по языку специальности осуществля-
ется активное внедрение современных ме-
тодов и технологий обучения. Если мы 
раньше считали, что развитие методики 
обучения языку специальности затрагивает 
преимущественно уровень лексики, то на 
практическом уровне пришли к убеждению, 
что каждый профиль подготовки иностран-
ных студентов диктует необходимость вы-
работки специального подхода к процессу 
их языковой подготовки. Кроме того, мы 
считаем, что учет профессии (инженеры 
промышленного рыболовства, технологи, 
экономисты-международники, менеджеры) 
в лингвистическом плане в значительной 
мере сводится к проблеме стилистической 
языковой дифференциации. 

Для формирования профессионально-
коммуникативных компетенций иностран-
ных студентов технического вуза особо ак-
туальны такие компоненты компетенций, 
как речевая, языковая и предметная ком-
петенции. Формирование речевого компо-
нента иностранных учащихся предполага-
ет развитие навыков и умений обрабаты-
вать информацию в области устной и пись-
менной речи, развитие навыков логическо-
го построения высказывания, говорения с 
опорой на материал научного текста, разви-
вает умение составить план [4, с. 4]. Особое 
внимание на кафедре уделяется развитию 
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навыков профессионального общения в си-
туациях, требующих от учащихся принятия 
самостоятельного решения или создания 
собственного проекта. Авторы учебных по-
собий, относящихся к дисциплине «Про-
фессиональный иностранный язык II», 
определили цели обучения на основе ком-
муникативных потребностей у иностранных 
студентов.  

Так, учебное пособие «Профессиональ-
ный иностранный язык II: русский язык как 
иностранный в профессиональном аспекте» 
предназначено для иностранных студентов 
профиля подготовки бакалавров 260200.62 
«Продукты питания животного происхож-
дения». Основная цель пособия – формиро-
вание умений и навыков по практическому 
овладению необходимым и достаточным 
уровнем профессионально-коммуникатив-
ной компетенции иностранных студентов-
технологов [11, с. 3]. Если в учебной сфере 
студент-иностранец выполняет роли, свя-
занные с получением и репродукцией ин-
формации, необходимой для будущего тех-
нолога, то при выполнении практических 
заданий пособия студенту необходимо 
научиться речевому поведению будущего 
технолога в сфере бизнеса: в производ-
ственном цехе, в лаборатории, на продо-
вольственной выставке и т. д. От этого 
напрямую будет зависеть успешность про-
цесса коммуникации.  

Иностранные студенты профиля под-
готовки бакалавров 111500.62 «Промыш-
ленное рыболовство», работающие по учеб-
ному пособию «Профессиональный ино-
странный язык II: тексты по специально-
сти», интерпретируют информацию главно-
го текста практического занятия в соответ-
ствии с поставленной коммуникативной за-
дачей. Они создают свое собственное рече-
вое произведение (устное или письменное), 
аргументируют свою точку зрения по во-
просам дискуссий по выбранной специаль-
ности, находят коммуникативные решения 
в ситуациях профессионального общения. 
Практические задания учебного пособия 
помогают будущим специалистам рыбной 
отрасли расширить свои коммуникативные 
возможности при решении будущих про-
фессиональных задач. Главная цель учебно-
го пособия – формирование профессио-
нально-коммуникативных компетенций бу-
дущих инженеров [8, с. 32].  

Все учебные пособия, разработанные 
преподавателями кафедры, ориентированы 
на решение следующих задач: 

- подготовить иностранных студентов к 
восприятию лекций по языку специально-
сти (по профилю подготовки); 

- способствовать пониманию студента-
ми-иностранцами особенностей речеупо-

требления профессиональных слов и тер-
минов (по профилю подготовки); 

– обеспечить подготовку студентов к 
овладению профессиональной спецификой 
речевого общения с целью обеспечения 
профессионально-коммуникативной ком-
петенции. 

Важным аспектом, на наш взгляд, яв-
ляется работа над лексико-грамматическим 
материалом для каждой специальности. Во-
первых, это термины, устойчивые речевые 
обороты соответствующей специальности, 
например, для технологов, инженеров, эко-
номистов, а также активно используемые 
грамматические и синтаксические кон-
струкции. 

Как показывает практическая деятель-
ность, для успешного овладения дисципли-
ной «Профессиональный иностранный 
язык II», по мнению авторов пособий, ино-
странный студент должен быть готовым к 
восприятию профессиональной лексики, 
систематизации информации, умению ра-
ботать с текстом и упражнениями, форми-
рующими профессионально-коммуникатив-
ные компетенции. 

Языковой материал в каждом пособии 
организован тематически. Урок содержит 
лексический материал и грамматические 
конструкции, связанные с определенным 
разделом профиля подготовки, что позво-
ляет объединить обучение языку специаль-
ности и профильных дисциплин. Здесь 
уместно говорить о междисциплинарной 
интеграции наук. Интеграция между учеб-
ными предметами является одним из воз-
можных путей совершенствования учебного 
процесса, она направлена на углубление 
взаимосвязей и взаимозависимостей между 
предметами, например, интеграция русско-
го языка с биологией, экологией, физикой, 
математикой, химией, экономикой и т. д.  

Необходимо отметить, что учебные по-
собия построены на материалах текстов уз-
коспециализированного характера и адре-
сованы будущим специалистам промыш-
ленного рыболовства, технологам, эконо-
мистам-международникам. Отбор тем 
определяется внутренней логикой изучае-
мой дисциплины и ориентирован на форми-
рование навыков и умений студентов-ино-
странцев в различных видах речевой дея-
тельности. Предтекстовые задания в учеб-
ных пособиях способствуют снятию лексико-
грамматических и структурологических 
трудностей для понимания текста и усвоения 
информации [7, с. 84]. Учащиеся знакомятся 
с научными, научно-публицистическими 
статьями ученых ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 
актуальными для данной сферы общения, 
осваивают терминологическую базу языка 
специальности.  
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Овладение языком выбранной специ-
альности предполагает достижение ино-
странными учащимися уровня языковой 
компетенции. В пособиях кафедры объек-
том изучения является языковой материал 
(как правило, лексика и синтаксис). Этот 
материал представлен в устной и письмен-
ной форме, характерной для деловой и 
профессиональной сферы общения. Важ-
нейшей традиционной составляющей изу-
чения дисциплины «Профессиональный 
иностранный язык II», по нашему мнению, 
вполне закономерно является работа с 
текстом. Для формирования навыков ра-
боты над текстами в учебных пособиях ка-
федры разработаны послетекстовые зада-
ния, включающие определение и выделе-
ние основной информации в предложениях 
и частях текстов. Кроме этого, включены 
задания на составление вопросов, планов 
(назывных и вопросных), конспектов, со-
общений, рефератов, докладов на ежегод-
ную международную научно-практическую 
конференцию студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых университета. 

Действительно, одной из важных со-
ставляющих любой профессиональной дея-
тельности, в том числе и будущего инжене-
ра, является речевое общение на русском 
языке в профессиональной сфере. В подго-
товке студента-иностранца роль изучения 
естественно-научных и технических дисци-
плин неоспорима. Важным при этом явля-
ется умение учащегося-иностранца в буду-
щем хорошо владеть речью инженера, тех-
нолога, владеть специальной лексикой. 
В этом нам видится наша главная задача 
как преподавателей РКИ. Одной из основ-
ных категорий современной коммуника-
тивной методики русского языка как ино-
странного признается ситуация – речевая 
ситуация, коммуникативная ситуация, 
учебная речевая ситуация. Профессиональ-
ный уровень специалиста технического 
профиля во многом зависит от степени его 
владения языковыми нормами устной и 
письменной речи. Поэтому в учебные посо-
бия авторы включили интерактивные тех-
нологии обучения: ролевые игры, проект-
ная методика, деловые игры, мозговой 
штурм и т. д. Из всего многообразия суще-
ствующих на сегодняшний день методов 
обучения объектом исследования являются 
интерактивные технологии [15, с. 6]. Имен-
но они формируют профессионально-
коммуникативные компетенции студентов-
иностранцев. 

Современную методику преподавания 
русского языка как иностранного характе-
ризуют ускорение темпов обучения, интен-
сификация учебного процесса [6, с. 3]. Ин-
терактивные технологии, которые исполь-

зуют преподаватели РКИ в рамках препода-
ваемой дисциплины «Профессиональный 
иностранный язык II», значительно акти-
визируют учебный процесс. Такое обучение 
учитывает психологическую готовность 
иностранных студентов к работе в группе, 
создает атмосферу творчества. Необходимо, 
чтобы содержание обучения языку специ-
альности было подчинено главной функ-
ции – использование технологии, обеспе-
чивающей достижение поставленной цели 
оптимальным путем [14, с. 3]. Предложен-
ные авторами пособий диалоги, сценарии 
ролевых и деловых игр, творческих проек-
тов, творческих мастерских способствуют 
естественному запоминанию речевых моде-
лей поведения в профессиональной сфере 
общения.  

В организации ролевой игры для нас 
важно, прежде всего, чтобы иностранный 
учащийся, примеряющий ту или иную роль, 
был способен подобрать необходимые язы-
ковые средства в соответствии с заданной 
ситуацией, мог избежать конфликта, скло-
ниться к компромиссу, защитить свою точку 
зрения. В современных условиях коммуни-
кативная компетенция становится непре-
менным компонентом общепрофессиональ-
ной подготовки студентов, изучающих РКИ.  

Эффективность процесса обучения 
находится в прямой зависимости от педаго-
гической технологии, которую мы приме-
няем при реализации образовательной це-
лей. Широкие возможности в этом плане 
дает ролевая игра. Необходимо перечис-
лить компоненты ролевой игры, которые 
мы учитываем при организации игровой 
ситуации на практическом занятии по язы-
ку специальности в дисциплине «Профес-
сиональный иностранный язык II»: 

- ситуация как совокупность конкрет-
ных условий речевого поведения должна 
соответствовать профилю подготовки; 

- роли, распределяемые для участников 
игры, должны соответствовать профилю 
подготовки; 

- тема, определяющая содержание ре-
чевого взаимодействия, должна соответ-
ствовать профилю подготовки; 

- план задания – «проиграть» моделиру-
емую ситуацию (по профилю подготовки). 

Ранее игровое обучение (ролевая игра) 
рассматривалось изолированно. В исследо-
ваниях доказывалось, что ролевые и дело-
вые игры эффективно формируют интел-
лектуальные и творческие возможности 
студентов. Моделирование конкретных си-
туаций будущей профессиональной дея-
тельности ориентировано на развитие про-
фессионально-коммуникативных компетен-
ций [1, с. 78]. Педагогическая суть ролевой 
игры – активизировать логическое мышле-
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ние иностранного студента на русском язы-
ке, сформировать сознание принадлежно-
сти его участников к коллективу, повысить 
самостоятельность будущего специалиста, 
внести дух творчества и взаимосвязи в обу-
чение, качественно подготовить к профес-
сиональной практической деятельности 
[10, c. 62]. 

 В процессе игры активно развиваются 
навыки в использовании русского языка, 
поскольку требуется отвечать на поставлен-
ные вопросы, возникает необходимость и, 
соответственно, умение общаться в процес-
се дискуссии, т. е. формируются перечис-
ленные выше компетенции. Мы осознаем, 
что формирование профессионально-ком-
муникативных компетенций иностранных 
студентов технического вуза возможно 
только через соответствующий опыт дея-
тельности и общения [5, с. 91]. Например, 
для иностранных учащихся профиля подго-
товки бакалавров 260200.62 «Продукты 
питания животного происхождения» разра-
ботаны творческие задания после просмот-
ра видеосюжетов о работе различных пред-
приятий молочной и мясной отрасли, их 
продукции, а также письменные задания, 
связанные с устройством на работу в торго-
вую компанию, на мясной завод и т. д.  

Иностранные студенты профиля под-
готовки бакалавров 111500.62 «Промыш-
ленное рыболовство», работающие по учеб-
ному пособию «Профессиональный ино-
странный язык II: тексты по специально-
сти», выполняют творческие задания: гото-
вят видеопрезентации на русском языке, 
участвуют в ролевых и деловых играх. 

Игровая технология как прием служит 
большим стимулирующим потенциалом 
для использования языка. Вся организаци-
онная деятельность, в том числе образова-
тельная, должна помогать ходу игры. Для 
этого мы используем арсенал мультиме-
дийного оборудования и возможности ра-
боты с компьютерами на аудировании. 

При организации деловой игры «Спа-
сение на море» для китайских студентов 
направления подготовки 111500.62 «Про-
мышленное рыболовство и аквакультура» 
все аспекты направлены на формирование 
профессионально значимых компетенций, 
необходимых будущему инженеру рыбо-
ловной отрасли. В задачах такой игры 
определены следующие направления: 

 анализ коммуникативной ситуации 
(что необходимо сделать?); 

 развитие эмоционально-поведен-
ческих качеств в критических ситуациях 
(в море, на судне, на берегу); 

 усвоение коммуникативных навы-
ков и умений в профессиональном аспекте. 

Отметим, что подготовительный этап к 
деловой игре занимает достаточный про-
межуток времени. Отрабатывается лексико-
грамматический материал, представленный 
в мультимедийной презентации, анализи-
руются видеоматериалы о крушениях ры-
боловных судов и спасательных операциях 
на море. При этом, безусловно, нужно со-
блюдать методический принцип предъяв-
ления языкового и речевого материалов. 
Дозируется не только видеоматериал, но и 
объем лексического материала. 

Необходимо остановиться на проект-
ной методике, которая используется препо-
давателями в рамках заданной дисципли-
ны. Положительным фактором применения 
проектной методики в языке специально-
сти, на наш взгляд, является использование 
творческого характера, особенно для уча-
щихся различных профилей подготовки, 
для развития разносторонних умений и 
навыков. 

Творческое проектное задание ориен-
тировано на достижение результата, кото-
рый характеризуется решением какой-либо 
теоретической или практически значимой 
проблемы. При этом достигается внешний 
результат, который можно увидеть, осмыс-
лить или применить на практике, а также 
внутренний результат, выражающийся в 
приобретении опыта деятельности, где со-
единяются знания и умения, компетенции и 
ценности. 

Проекты классифицируются по разным 
уровням. Например, по тематическим обла-
стям, по масштабам деятельности, по сро-
кам реализации, по количеству исполните-
лей, по важности результатов и т. д. Но 
независимо от типа проектов все они носят, 
как правило, индивидуальный авторский 
характер. Все проекты обязательно направ-
лены на достижение какой-либо цели. Так, 
студентами профиля подготовки 111500.62 
«Промышленное рыболовство» выполня-
лись проекты (создание видеорепортажа на 
темы «Популярные профессии Владивосто-
ка», «Спасение на море» и т. д.). Учащиеся 
не только готовили видеорепортажи на рус-
ском языке как итог творческого проекта, 
но и обобщали материал для участия в 
научно-практической конференции. 

Важнейшим элементом любой системы 
обучения являются, безусловно, контроль и 
оценка сформированности знаний, умений и 
навыков обучаемых. Проектная методика в 
этом плане как нельзя лучше демонстрирует 
эти показатели. Ролевые и деловые игры, 
используемые нами в дисциплине «Профес-
сиональный иностранный язык II», позво-
ляют подготовить иностранных студентов к 
сдаче ТРКИ-2 по субтесту «Говорение» (ро-
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левая игра), отработать навыки речевого по-
ведения в заданных ситуациях постоянно. 

Таким образом, практическая деятель-
ность по обучению языку специальности 
иностранных учащихся представляет собой 
специально организованный процесс, отбор 
содержания, форм, методов и средств обуче-
ния, ориентированный на будущую специ-
альность учащихся и подчиненный решению 
проблемы выработки профессионально-
коммуникативных умений и навыков сту-
дентов. Как показывает практическая дея-
тельность, необходимо оптимально сочетать 
в учебном процессе инновационные методы 

обучения, которые помогут иностранному 
студенту, изучающему язык специальности, 
использовать полученные умения и навыки 
для речевых коммуникаций в профессио-
нальном аспекте. Умение пользоваться со-
временными технологиями, на наш взгляд, 
являются показателем высокой профессио-
нальной компетентности преподавателя, его 
прогрессивной методики обучения. Другими 
словами, качество подготовки иностранных 
студентов определяется их способностью 
адаптироваться к профессиональной дея-
тельности в современных условиях. 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются российско-китайские партнерские взаимоотноше-
ния в области науки, культуры и образования на примере Уральского государственного горного уни-
верситета. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли китайских студентов, обуча-
ющихся в вузах Екатеринбурга, реализации программ академического обмена, научным контактам. В 
связи с этим в статье описывается опыт сотрудничества двух стран и приводятся планы по дальней-
шему его развитию. В статье дается подробное описание мероприятий по интеграции китайских сту-
дентов в российский вуз, а также программ по студенческим обменам, выделяются наиболее перспек-
тивные направления сотрудничества УГГУ с китайскими партнерами. Особое место в статье уделяется 
актуальности проведения внеучебной работы со студентами из Китая для создания условий макси-
мально эффективной адаптации в России. Нельзя не отметить большую работу и китайских партне-
ров по нравственному и эстетическому воспитанию направленников, а также высокий уровень заня-
тий по подготовке студентов к жизни в России и по обучению русскому языку. Взаимодействие вузов 
Китая и России имеет хорошие перспективы не только в образовательной сфере, но и в области сов-
местных научных исследований, а также в социальных молодежных проектах. 

Belyaev Vladislav Petrovich,  
Candidate of Philosophy, Associate Professor of Department of Philosophy and Culturology, Head of International Department 
Ural State Mining University, Ekaterinburg, Russia. 

Podergina Ekaterina Aleksandrovna,  
Candidate of Sociology, Associate Professor, Department of Personnel Management, Ural State Mining University, Ekaterin-
burg, Russia. 

EXPERIENCE OF COOPERATION BETWEEN URAL STATE MINING UNIVERSITY  
AND THE UNIVERSITIES OF CHINA IN SCIENTIFIC, EDUCATIONAL AND CULTURAL SPHERES 

KEYWORDS: cooperation between Russia and China; educational interaction; Ural State Mining Universi-
ty; international exchanges; consortium of universities. 

ABSTRACT. This paper examines the Russian-Chinese partnership in the field of science, culture and edu-
cation on the example of the Ural State Mining University. In recent years, there has been a tendency to in-
crease the proportion of Chinese students studying in universities of Ekaterinburg, to realize academic ex-
change programs and scientific contacts. In this regard, the paper describes the experience of cooperation 
between the two countries and presents plans for its further development. The paper gives a detailed de-
scription of the measures for the integration of Chinese students in Russian higher education as well as 
student exchanges, highlights the most promising areas of cooperation between Chinese partners and US-
MU programs. A special place in the paper is given to the relevance of extracurricular activities with stu-
dents from China to create conditions for the most effective adaptation in Russia. It should be noted that 
the Chinese partners carry out efficient work in moral and aesthetic education of their students sent to 
study in Russia, as well as provide a high level of training to prepare students for the life in Russia and the 
Russian language training. Interaction between Chinese and Russian universities has good prospects for 
the future, not only in education but also in the field of joint scientific research and social youth projects. 

а последние три года сотрудничество 
России и КНР вышло на новый уро-

вень развития. В. В. Путин на встрече с пре-
мьером Китая Ли Кэцяном 25 июня 2016 г. 
отметил, что расширяется не только торгово-
экономическое сотрудничество двух стан, но 
и взаимодействие в областях образования, 
науки и культуры [9]. Это, в свою очередь, 

отвечает потребностям Китая по созданию 
«гармоничного и модернизированного со-
циалистического государства» [13]. Ураль-
ский Федеральный округ, особенно в связи с 
проведением в столице Урала трех Россий-
ско-китайских ЭКСПО, стал одним из цен-
тральных регионов стратегического сотруд-
ничества России и Китая. Особая роль в раз-

З 

 

© Беляев В. П. Подергина Е. А., 2016 

 Исследование выполнено в рамках ФЦП «Русский язык» № 16.W16.25.0007. 

mailto:ekaterina.podergina@mail.ru
mailto:ekaterina.podergina@mail.ru


РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  16 

витии взаимодействия двух стран-партнеров 
принадлежит учреждениям высшего образо-
вания [7]. Можно отметить тенденцию уве-
личения доли китайских студентов, обуча-
ющихся в вузах Екатеринбурга, реализацию 
программ академического обмена, научные 
контакты [14]. 

Уральский государственный горный 
университет, старейший вуз Урала, который 
в 2014 г. отметил свой столетний юбилей, 
расширяет свои контакты с партнерами из 
КНР: заключены договоры о сотрудниче-
стве с шестью китайскими вузами и тремя 
производственными компаниями Китая. 
В рамках достигнутых соглашений осу-
ществляется обмен профессорско-
преподавательским составом, а также про-
водятся совместные научно-
исследовательские работы. По договорам с 
двумя вузами – Чанчуньским педагогиче-
ским университетом и Китайским нефтя-
ным университетом – было принято 76 сту-
дентов из КНР, а в июне 2016 г. состоялся 
выпуск 44 китайских студентов, из них 38 
по направлению подготовки «Менедж-
мент» и 6 по направлению «Экономика». В 
этом году 10 выпускников-бакалавров Гор-
ного университета продолжили обучение в 
магистратуре. 

Участвуя в программах академической 
мобильности, УГГУ на основании договора с 
Хэйлунцзянским университетом, заклю-
ченного в мае 2016 г., направил туда четве-
рых студентов для изучения китайского 
языка по гранту правительства КНР. В свою 
очередь два китайских студента изучают 
русский язык в УГГУ.  

В 2016 г. был реализован проект «Рос-
сийско-китайский диалог: путь навстречу 
друг другу» в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объединений при 
поддержке Минобрнауки РФ. Группа студен-
тов кафедры «Художественное проектиро-
вание и теория творчества» в мае 2016 г. 
прошла стажировку в Китае и приняла уча-
стие в международной школе молодых уче-
ных и студентов на базе Харбинского госу-
дарственного университета коммерции. Сту-
денты УГГУ приготовили и провели сов-
местно с китайскими студентами три мастер-
класса по изготовлению ювелирных изделий 
из уральских поделочных камней и три кол-
локвиума, в ходе которых участники полу-
чили как теоретические, так и практические 
знания и навыки в области ювелирного и 
камнерезного искусства. 

Отметим, что китайские студенты, обу-
чающиеся в УГГУ, приняли активное участие 
в ежегодном научном форуме – Уральской 
горнопромышленной декаде, которая в 
2016 г. носила соответствующее название – 
«Экспорт технологий в условиях формиро-

вания Евразийского стратегического парт-
нерства». Китайские студенты выступали с 
презентациями на научных школах и секци-
ях с последующей публикацией тезисов до-
кладов в научном издании УГГУ «Известия 
вузов. Горный журнал». Удачным следует 
считать опыт создания международной ко-
манды студентов УГГУ из Китая, Македонии 
и Гвинеи,  которые приняли участие в Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции молодых ученых «Уральская горная 
школа – регионам». В целом, участие в меж-
дународных научных форумах, выставках, 
конференциях, подобных российско-китай-
скому ЭКСПО, способствует развитию и 
укреплению двухстороннего научно-
образовательного и культурного сотрудниче-
ства стран-партнеров, а взаимные контакты 
университетов наших стран являются актив-
ным каналом продвижения стратегических 
инициатив. Показательным здесь можно 
считать всестороннее сотрудничество УГГУ с 
провинцией Хэйлунцзян в рамках побра-
тимских связей города Харбин и Свердлов-
ской области. В 2016 г. исполняется 25 лет с 
момента подписания Соглашения о сотруд-
ничестве Свердловской области и Харбина. 
Представители УГГУ участвовали в заседа-
нии совместной рабочей группы по реализа-
ции меморандума между Правительством 
Свердловской области и Народным прави-
тельством г. Харбин. Предложения УГГУ в 
области культуры, музейной деятельности, 
образования и науки вошли в итоговый про-
токол. Так представители УГГУ и Хэйлунц-
зянского научно-технического университета 
договорились о создании совместного инно-
вационного центра «Новые технологии 
управления промышленной, технологиче-
ской и экологической безопасностью». Еще с 
одним крупным Китайским вузом – Харбин-
ским государственным университетом ком-
мерции – было принято решение о реализа-
ции совместных программ в сфере академи-
ческой мобильности, а также стороны при-
ступили к разработке словаря минералого-
петрографических терминов на русском и 
китайском языках. Перспективным пред-
ставляется издание двуязычных учебно-
методических материалов и учебников (на 
русском и китайском языках). В УГГУ есть 
опыт осуществления таких изданий для 
Монголии с участием студентов в качестве 
переводчиков. 

Первый набор студентов из Китая в 
УГГУ был сделан в 2014 г. При разработке 
лекционных и семинарских занятий для 
вновь поступивших студентов преподавате-
ли Института мировой экономики специ-
ально адаптировали учебные тексты с при-
менением презентационных и графических 
материалов. Параллельно со студентами 
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проводились дополнительные занятия по 
изучению русского языка. Два года китай-
ские студенты изучали русский язык у себя 
на родине, но фактическое владение рус-
ской речью и способность понимать про-
фессиональную терминологию были недо-
статочными для обучения в вузе, поэтому 
преподаватели русского языка акцентиро-
вали внимание на развитии навыков устной 
речи. Для закрепления полученных знаний 
используются викторины и конкурсы, по-
священные русской культуре, литературе и 
поэзии [2].  

Для успешной адаптации иностранных 
студентов в УГГУ учебная деятельность со-
четается комплексом внеучебных меропри-
ятий [3]. Опыт работы с китайскими сту-
дентами в УГГУ показал, что освоение рус-
ского языка происходит успешнее, когда 
студенты занимаются в творческих коллек-
тивах (в университете создан Российско-ки-
тайский ансамбль песни и танца «Ураль-
ские просторы»), участвуют в фестивалях и 
национальных праздниках («Дни китай-
ской культуры», «Навруз», «Масленица» и 
др.), спортивных мероприятиях, таких как 
Спартакиада иностранных студентов г. Ека-
теринбурга. Такие формы внеучебной рабо-
ты способствуют успешной адаптации ки-
тайских студентов в российском вузе, улуч-
шают взаимопонимание и сотрудничество в 
молодежной среде [1]. Ряд студентов из Ки-
тая получил сертификаты в центре тестиро-
вания по русскому языку, успешно выпол-
нив разделы: понимание содержания текста 
при чтении, владение письменной речью, 
владение лексикой и грамматикой, пони-
мание содержания звучащей речи, устное 
общение. Проведение выездных мероприя-
тий также дало хорошие результаты в про-
цессе адаптации китайских студентов, осо-
бенно это касается экскурсий по знаковым 
историческим и культурным местам г. Ека-
теринбурга и области. Например, студентам 
запомнилась поездка в шахтерский поселок 
Буланаш Артемовского городского округа, 
где они выступили с концертом перед насе-
лением, посетили музей шахтеров, позна-
комились с историей шахтерских династий. 
В университете создан уникальный Центр 
содействия национально-культурным объ-
единениям (ЦСНКО), который участвует в 
социально-культурных проектах по разви-
тию межнациональных толерантных отно-
шений (Форум народов Урала, выставка де-
коративно-прикладного искусства «Добрая 
ярмарка», молодежный фестиваль «Соцве-
тие Урала» и др.). Сотрудниками Уральско-
го геологического музея УГГУ разработаны 
и осуществляются маршруты регионально-
го туризма: «Знаменитые месторождения 
Урала», «Золото Урала», «Самоцветное 

кольцо Урала» (всего в УГГУ разработано 
около 20 туристических маршрутов). Экс-
курсии и выездные мероприятия формиру-
ют положительный образ страны пребыва-
ния, знакомят с историей и традициями ре-
гиона [4]. Развитие образного творческого 
мышления, активная внеучебная деятель-
ность способствуют интеграции иностран-
ных студентов и в учебный процесс. 

 Надо отметить, что УГГУ стал за по-
следний год площадкой для проведения 
значимых мероприятий российско-китай-
ского диалога. 2 декабря 2015 г. в Царском 
зале УГГУ прошла встреча молодежных ли-
деров двух стран РФ и КНР в рамках акции 
«Поезд дружбы – Санкт-Петербург – Пе-
кин». В Горном университете они провели 
свой круглый стол по проблемам междуна-
родного сотрудничества. В мае 2016 г. деле-
гация УГГУ выезжала в г. Харбин для про-
ведения рабочих встреч и переговоров, в 
том числе по вопросам приема студентов. 
В рамках развития сотрудничества УГГУ с 
партнерами из КНР рассматривалось сов-
местное участие в научно-образовательных 
и социально-культурных проектах [5].  

В докладе «Российско-китайский диа-
лог: модель 2015» Российского Совета по 
международным делам рассмотрены ресур-
сы и возможности усиления стратегическо-
го партнерства России и Китая [11]. Продук-
тивным направлением в развитии сотруд-
ничества с китайскими коллегами, на наш 
взгляд, является создание консорциумов – 
системы партнерства вузов (например,  
УГГУ и Китайский нефтяной университет, 
УГГУ и Хэйлунцзянский научно-технологи-
ческий университет) и базовых предприя-
тий Свердловской области и Китая, объеди-
ненных общими целями и интересами. Та-
кая форма сотрудничества могла бы стать 
основой для установления долгосрочных 
контактов между производственными ком-
паниями, научными центрами и вузами 
Свердловской области и Китая [6]. У УГГУ 
есть примеры такого сотрудничества в об-
ласти технологии обогащения полезных ис-
копаемых. Группа профессоров и научных 
сотрудников УГГУ выезжала в Северо-вос-
точный научно-исследовательский институт 
г. Шеньян для демонстрации модели ра-
диометрической сепарации. В течение ряда 
лет осуществляется сотрудничество УГГУ с 
Объединенным Хэбэйским университетом и 
Хэбэйским металлургическим комбинатом 
по внедрению в производства эффективной 
технологии обогащения – флотоклассифи-
кации. Любая современная технология 
предполагает научно-образовательное со-
провождение проекта, поэтому в Хэбэйский 
объединенный университет несколько раз 
выезжала группа сотрудников кафедры 
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обогащения полезных ископаемых УГГУ 
для чтения лекций и проведения совмест-
ных исследовательских работ. Актуальность 
технологии, предложенной учеными УГГУ 
для китайских научных учреждений и про-
изводственных компаний, показала вклю-
чение данной разработки в каталог научно-
технических заявок российско-китайского 
круглого стола по проблемам трансфера 
технологий в рамках III Российско-Китай-
ского ЭКСПО.  

Мы выделяем наиболее перспективные 
направления сотрудничества УГГУ с китай-
скими партнерами. Планируется обучение в 
УГГУ студентов из провинции Хэйлунцзян 
по востребованным специальностям для 
народного хозяйства КНР (геология нефти 
и газа, технология и техника разведки ме-
сторождений полезных ископаемых, гор-
ные машины и оборудование и др.), органи-
зация с Харбинским государственным уни-

верситетом коммерции стажировок студен-
тов по направлениям «Художественное 
проектирование ювелирных изделий» и 
«Технология художественной обработки 
материалов», проведение совместных с 
Хэйлунцзянским научно-техническим уни-
верситетом научных исследований в обла-
сти повышения безопасности эксплуатации 
угольных шахт, организация на базе Инсти-
тута дополнительного профессионального 
образования УГГУ курсов повышения ква-
лификации для преподавателей китайских 
университетов и специалистов китайских 
производственных компаний по 52 серти-
фицированным программам, в том числе по 
программе «Совершенствование русского 
языка», организация культурного сотруд-
ничества вузов-партнеров (проведение 
национальных праздников, обмен фольк-
лорными ансамблями). 
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КОНТЕНТ УЧЕБНИКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ КИТАЙСКИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания русского языка как иностранного; вербальные и не-
вербальные компоненты креолизации; креолизованный текст; межкультурная коммуникация; 
коммуникативная компетенция. 

АННОТАЦИЯ. В статье автор анализирует роль учебного издания в повышении эффективности 
учебного процесса в рамках проблемы обучения китайских студентов русскому языку как ино-
странному (РКИ). Сделана попытка представить, как контент учебника по РКИ способствует адап-
тации иностранных обучающихся в русскоязычной среде. Специфика учебных изданий по русскому 
языку как иностранному обусловлена особенностями методики преподавания русского языка, суть 
которой заключается в том, чтобы обучить иностранных студентов пользоваться русским языком в 
практической деятельности. В связи с этим основная роль в учебниках по РКИ отводится дидакти-
ческому материалу. Исследуется роль креолизованных текстов как одного из элементов дидактиче-
ского материала в процессе усвоения нового языкового материала. Приводится подробный ком-
плексный анализ учебника В. Е. Антоновой «Дорога в Россию». В результате ананлиза выявляется, 
что дидактический материал, представленный в иллюстрированной форме, благоприятно влияет 
на формирование коммуникативной компетенции. Рассматриваются составляющие коммуника-
тивной компетенции в рамках РКИ. Делается вывод о том, что материал, представленный в учебни-
ках по РКИ, должен быть актуальным, связанным с реальными ситуациями общения, быть источ-
ником научной, достоверной информации по грамматике русского языка, культуре России. 
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CONTENT OF THE TEXTBOOK IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS  
OF ADAPTATION OF THE CHINESE STUDENTS TO THE RUSSIAN-SPEAKING ENVIRONMENT 

KEYWORDS: methods of teaching Russian as a foreign language; verbal and non-verbal components of 
creolization; creolized text; intercultural communication; communicative competence. 

ABSTRACT.  The paper studies the role of a textbook in increasing the effectiveness of the educational pro-
cess in the frames of teaching Chinese students Russian as a foreign language (RFL). An attempt is made to 
show how the component of the textbook helps better adaptation of the foreign students to the Russian-
speaking environment. The features of the textbooks in RFL are determined by the peculiarities of the 
methods of teaching Russian, the essence of which is to teach foreign students speak Russian at work. Thus 
the main role in the textbooks in RFL is given to the didactic material. The role of creolized texts as the el-
ements of didactic material in the process of learning Russian is studied. The textbook “A Road to Russia” 
by V.E. Antonova is analyzed. The analysis proved that the didactic material introduced in the textbook has 
a positive impact on the formation of communicative competence. The elements of communicative compe-
tence in the frames of RFL are studied. The conclusion is that the texts and the tasks included in the text-
book in RFL should be authentic and current; they should reflect the real communication and provide reli-
able rules of grammar of Russian, as well as some true facts about the Russian culture. 

начала XXI в. обучение русскому 
языку как иностранному становится 

одним из важнейших направлений в совре-
менной методике преподавания. Это связано 
с повышением авторитета России на между-
народной арене и возросшим интересом к 
русскому языку и русской культуре в стра-
нах, которые планируют развивать торгово-
экономические отношения с нашим государ-
ством. Одной из таких стран является Китай. 
В связи с этим ежегодно большое количество 
китайских студентов приезжает в российские 
вузы для изучения русского языка и получе-
ния профессионального образования в Рос-
сии. Следовательно, возникает необходи-

мость адаптировать студентов-иностранцев к 
русскоязычной среде. Одним из средств 
адаптации являются учебные издания по 
русскому языку как иностранному, способ-
ствующие формированию навыков меж-
культурной коммуникации. 

В основе любого педагогического про-
цесса лежит «педагогический треугольник», 
а именно: «преподаватель – учащийся – 
средства обучения» [10, с. 18]. Таким обра-
зом, основным средством обучения стано-
вится учебник, посредством которого обу-
чающийся получает новые знания о языке, 
развивает кратковременную и долговре-
менную память, логическое и ассоциатив-

С 
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ное мышление, механизмы восприятия и 
запоминания информации, другими слова-
ми, обучающийся «усваивает данный язык 
под руководством учителя, который, поль-
зуясь учебником, передает знания и одно-
временно ведет своего ученика по пути от 
восприятия к практике речи» [14]. 

Следовательно, учебник по русскому 
языку как иностранному, с одной сторо-
ны, отражает методические и дидактиче-
ские взгляды его авторов, а с другой – со-
держит основные механизмы получения 
знаний, выработки лингвистических уме-
ний и навыков в учебном процессе для до-
стижения на выходе поставленных целей и 
задач обучения. 

Отличительная особенность всех учеб-
ных изданий по русскому языку как ино-
странному обусловлена задачами методики 
преподавания РКИ, которые можно сжать 
до такого тезиса: не предлагать описание 
языка, даже полное, а обучать студентов-
иностранцев пользоваться языком в прак-
тической деятельности. В связи с этим в 
учебниках по РКИ значительное место от-
ведено не теоретическому, а дидактическо-
му материалу и практическим упражнени-
ям. Под дидактическим материалом будем 
понимать систему «используемых для вы-
работки и закрепления языковых, стили-
стических, лингвостилистических, культур-
но-исторических знаний о русском языке, 
народе и стране этого языка, текстов, вве-
денных в упражнения, предназначенных 
для чтения, списывания, анализа и т. д., от-
работки знаний о лингвистических катего-
риях, синтагматике, парадигматике и эпи-
дигматике – для всех видов занятий по дис-
циплине с использованием данного учеб-
ника» [11, с. 75]. 

По мнению Хоанг Тхи Тху [14], выделя-
ются следующие компоненты дидактическо-
го материала упражнений в учебных изда-
ниях по русскому языку как иностранному: 

1) инструкция к упражнению, которая 
выполняет «функцию создания установки, 
побуждения к действию и ориентирования 
на результат» [14] и состоит из вербального 
текста; 

2) реализация конкретной инструкции, 
которая включает информацию о языке; 

3) невербальный текст, «который до-
полняет, уточняет эту информацию и вы-
ступает как содержательные или формаль-
ные опоры. Этот компонент или системати-
зирует, обобщает информацию, или способ-
ствует варьированию и модификации» [14]. 

В роли последних компонентов высту-
пают иконические элементы креолизации, 
которые способствуют лучшему усвоению 
языкового материала, создают единство 
учебного издания и помогают адаптиро-

ваться иностранным обучающимся в рус-
скоязычной среде. Креолизованные тек-
сты – это тексты, «фактура которых состоит 
из двух негомогенных частей: вербальной 
(языковой / речевой) и невербальной (при-
надлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык)» [13, с. 180].  

Объектом нашего внимания стал учеб-
ник В. Е. Антоновой (в соавторстве) «Дорога 
в Россию» (элементарный уровень), ориен-
тированный, по нашему мнению, на китай-
ских студентов. Анализ показал следующее. 

1. Иллюстрации выступают в каче-
стве важных компонентов креолизованного 
текста, так как «креолизованный текст с 
одним и тем же вербальным компонентом, 
но с различными иллюстрациями будет по-
разному восприниматься реципиентами» 
[5, с. 82]. Кроме того, степень реалистично-
сти и понятности каждой отдельной иллю-
страции влияет на восприятие текста в це-
лом иностранной аудиторией. Правильно 
введенный иллюстративный материал спо-
собен значительно повышать коммуника-
тивные возможности всего креолизованно-
го текста, а значит, такой материал стано-
вится эффективным средством обучения 
русскому языку как иностранному. 

В учебнике В. Е. Антоновой «Дорога в 
Россию» применяется разнообразный ил-
люстративный материал, который мы, опи-
раясь на цель его использования в учебном 
издании, разделили на следующие группы: 

1)  изображения, вводимые в начале 
темы, отдельного раздела. Например, при 
изучении падежной системы используются 
иллюстрации с изображением цветка с ше-
стью лепестками, которые обозначают но-
мера падежей (с 1 до 6). Цветок наглядно 
демонстрирует, какой падеж будет вводить-
ся следующим для освоения этой катего-
рии русской грамматики, что дает возмож-
ность студенту-иностранцу предвидеть 
направленность всего дальнейшего матери-
ала и без труда отыскать интересующую те-
му в учебном издании; 

2) изображения-комиксы, иллюстри-
руют реальные ситуации общения, приве-
денные в диалогах. Данные невербальные 
компоненты способствуют формированию 
социальной и социолингвистической ком-
петенции обучающихся; 

3)  изображения, комментирующие от-
дельные грамматические темы. Например, 
при введении категории рода используют-
ся рисунки петуха (мужской род), курицы 
(женский род) и яйца (средний род), что 
способствует осознанному восприятию ма-
териала и лучшему его усвоению; 

4)  изображения-иллюстрации помо-
гают правильно истолковать текст, а также 
знакомят студентов-иностранцев с извест-
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ными деятелями культуры, литературы и 
спорта (портреты А. С. Пушкина, Н. Н. Гон-
чаровой, фотографии А. Курниковой, 
Н. Михалкова и др.), историческими памят-
никами России (фотографии Большого те-
атра, Красной площади, Русского музея). 
Включение фотографий культурного насле-
дия Китая и подписей к ним (площадь 
Тяньаньмэнь, Великая китайская стена) 
помогает китайским студентам адаптиро-
ваться в учебном процессе, а также расска-
зать о достопримечательностях своей стра-
ны на русском языке; 

5)  изображения-упражнения по за-
креплению текущего материала. Например, 
введение картинок, иллюстрирующих дей-
ствия людей в данный отрезок времени. 
Иностранному студенту необходимо сло-
весно их описать. Применение изображе-
ний-упражнений способствует развитию 
речевых навыков обучающихся, отработке 
лексических и грамматических тем, косвен-
но, в комплексе – формированию правиль-
ного произношения, а также применению 
полученных знаний в практической дея-
тельности; 

6)  изображения-картинки дополняют 
вербальный текст и выполняют эстетическую 
функцию, знакомят с русской культурой. 

2. Выбор цветового оформления 
учебного издания зависит от издательских 
возможностей, но связан и с содержанием 
основного текста темы, и с характером 
предполагаемой целевой аудитории. Для 
лучшего «погружения» обучаемых в чужую 
для них языковую среду автору и редактору 
учебников и учебных пособий по РКИ необ-
ходимо выбирать цветовую палитру в зави-
симости от возрастных особенностей обу-
чающихся, их уровня владения языком. 
В учебнике В. Е. Антоновой «Дорога в Рос-
сию» единое цветовое оформление, которое 
создает колористическую согласованность 
всех компонентов текста (упражнений, 
схем, таблиц). Новые уроки, задания и важ-
ные грамматические темы выделены голу-
бым и синим цветом для привлечения вни-
мания, а также для лучшего ориентирова-
ния студентов-иностранцев в пространстве 
учебного издания. Это способствует продук-
тивному усвоению текущего материала. 

Шрифт в учебном издании является 
«строительным материалом для оформле-
ния его вербальной части и вместе с тем са-
мостоятельной художественной формой» [1, 
с. 61]. Продуманно выбранный шрифт по-
могает лучшему восприятию новой инфор-
мации, дает возможность расставить логи-
ческие акценты в вербальном тексте, выде-
лить главное.  

В учебнике В. Е. Антоновой «Дорога в 
Россию» названия отдельных разделов, но-

вых уроков и важные, по мнению авторов, 
слова в тексте выделены полужирным 
шрифтом, представлены другим кеглем. 
Следует отметить, что предыдущие издания 
данного учебника содержали комментарии 
к отдельным грамматическим темам и за-
даниям на китайском языке, иными слова-
ми, дублировали вербальный русский текст, 
т. е. издание было ориентировано именно 
на китайских студентов. Четко выдержан-
ное единообразие шрифта обеспечивает 
единство всего учебного издания и позво-
ляет облегчить процесс обучения русскому 
языку как иностранному за счет помощи в 
запоминании облика слов.  

Дидактический материал учебников, 
преподносимый как иллюстрированный, 
благоприятно влияет на формирование 
коммуникативной компетенции.  

Термин «компетенция» находит широ-
кое применение в методике преподавания 
РКИ и обозначает определенный набор зна-
ний умений и навыков, овладение которыми 
способствует успешной коммуникации на 
изучаемом иностранном языке. Межкультур-
ные и социокультурные знания, познаватель-
ные способности и учебные умения составля-
ют общие компетенции. В коммуникативную 
компетенцию входят социокультурная, дис-
курсивная, стратегическая, лингвистическая, 
предметная, социолингвистическая и соци-
альная компетенции.  

Составляющие коммуникативной ком-
петенции в рамках РКИ укажем далее.  

1. Лингвистическая компетенция 
включает совокупность знаний о языке 
как системе (фонетика, лексика, граммати-
ка, синтаксис), умения и навыки применять 
полученные знания в реальных ситуациях 
общения, в том числе и с носителями языка, 
выражать собственное мнение, а также по-
нимать собеседника. Лингвистическая ком-
петенция предполагает продуцирование 
правильного, с точки зрения грамматики, 
высказывания с помощью усвоенных зна-
ков и правил. Отметим, что в анализируе-
мом нами учебнике В. Е. Антоновой «Доро-
га в Россию» лингвистическая компетенция 
в большинстве случаев выражается вер-
бальными и невербальными компонентами 
креолизованного текста, например: 

1) схемы и таблицы по грамматике си-
стематизируют материал, способствуют 
наглядному его представлению и усвоению; 

2) использование иконических компо-
нентов при обучении фонетике, например, 
введение в начале уроков вводно-фонети-
ческого курса иллюстраций с изображением 
нот, скрипичного ключа и лицом поющего 
человека пробуждает интерес к изучению 
звуков и букв русского языка, снимает 
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напряжение и создает благоприятную атмо-
сферу на занятии; 

3) использование креолизованного 
текста для введения новой лексики облег-
чает процесс семантизации слов, а также 
способствует лучшему усвоению новых еди-
ниц благодаря ассоциативной памяти; 

4) использование иконических компо-
нентов для обучения русской интонации, 
например, при введении новых интонаци-
онных конструкций вводятся иллюстрации, 
наглядно демонстрирующие понижение и 
повышение тона. 

Полученные знания с помощью эле-
ментов креолизованного текста в анализи-
руемом учебном издании закрепляются на 
практике в процессе выполнения упражне-
ний, приближенных к реальным ситуациям 
общения. 

2. Социолингвистическая компе-
тенция предусматривает наличие у студен-
тов-иностранцев знаний и умений для ком-
муникации с носителями языка в «соци-
альном контексте». Л. С. Крючкова к дан-
ной компетенции относит знания «о марке-
рах социальных отношений (например, ста-
тус и отношения общающихся), нормах 
вежливости, регистрах общения, диалектах, 
акцентах, выражениях народной мудрости» 
[10, с. 44-45]. Социолингвистическая ком-
петенция вырабатывается благодаря эле-
ментам креолизованного текста в случае 
введениия диалогов, сопровождаемых ил-
люстрациями, демонстрирующими особен-
ности речевого поведения. 

3. Социокультурная компетенция 
предполагает знание системы ценностей, 
культурных особенностей социального и 
речевого поведения носителей языка. 
Например, в качестве заданий для чтения 
иностранным обучающимся предлагаются 
тексты, содержащие информацию о русских 
традициях, праздниках, особенностях рече-
вого общения, а иллюстративный материал 
способствует привлечению внимания и 
обеспечивает наглядность. 

4. Социальная компетенция преду-
сматривает наличие у обучающегося жела-
ния стать участником общения и умение 
правильно вести его в соответствии с ком-
муникативными интенциями. Социальную 
компетенцию также называют прагматиче-
ской, что подчеркивает «присущее владею-
щему языком умение выбрать наиболее 
эффективный способ выражения мысли в 
зависимости от условий коммуникативного 
акта и поставленной цели» [15, с. 145]. 

Данная компетенция также реализует-
ся с помощью элементов креолизованного 
текста, например, введения диалогов-ко-
миксов в пространство учебного издания с 
частичным переводом на китайский язык. 

5. Стратегическая компетенция 
включает восполнение пробелов в знаниях 
учащимися, предвосхищение основного со-
держания текста и его стиля по заголовку и 
опорным словам, сужение текста с помо-
щью уже изученной лексики, а также опре-
деление номинативного значения новых 
слов по заданному контексту. 

6. Дискурсивная компетенция – 
это совокупность знаний, умений и навыков 
для воспроизведения, создания и интерпре-
тации текста, понимание его экстралингви-
стических особенностей и лингвистических 
составляющих, отражающих реальную си-
туацию общения. 

7. Предметная компетенция преду-
сматривает «способность ориентироваться в 
содержательном плане общения в опреде-
ленной сфере человеческой деятельности» 
[15, с. 146]. 

Процесс обучения русскому языку как 
иностранному у китайских обучающихся 
станет эффективным, если отобранный для 
учебного издания дидактический материал 
будет отвечать дидактическим, научно-со-
держательным, научно-методическим, эмо-
ционально-мотивированным, организаци-
онным требованиям [ср.: 12, с. 7]. Следова-
тельно, учебники и учебные издания по 
русскому языку как иностранному должны 
предъявлять актуальный материал, связан-
ный с реальными ситуациями общения, 
быть источником научной, достоверной 
информации по грамматике русского язы-
ка, культуре России, а также создавать связи 
с другими науками (с литературой, искус-
ством, историей и т. д.), помогать формиро-
вать желание и интерес к дальнейшему изу-
чению русского языка и постижению рус-
ской культуры, учитывая возрастные, пси-
хологические особенности обучающихся, 
уровень их владения языком, а также про-
филь обучения. Учебники русского языка 
для иностранцев должны придерживаться 
принципов системности, логичности, по-
следовательности, ясности изложения, рас-
полагать материал в рамках учебного изда-
ния от простого к сложному, обеспечи-
вая получение, усвоение и закрепление ма-
териала в практической деятельности, вы-
полнять развивающую и воспитательные 
функции, отражать богатство русского язы-
ка и русской культуры. При этом такие 
учебники будут способствовать формирова-
нию межкультурной коммуникации. Крео-
лизованные тексты таких учебников долж-
ны помочь задействовать разные виды ре-
чевой деятельности студентов-иностранцев, 
привлекая разные средства обучения. 

Структура, методическое оснащение и 
дидактический материал учебника В. Е. Ан-
тоновой «Дорога в Россию» соответствуют 
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обозначенным выше требованиям. В нем 
содержится достоверная, научная инфор-
мация, которая излагается последователь-
но, системно, от простого к сложному. Дан-
ное учебное издание дает возможность ки-
тайским студентам при изучении языка 
адаптироваться в иной социальной среде, 

приобрести новые знания, а также научить-
ся применять их в практической деятельно-
сти. Введение иллюстративного материала с 
изображением культурного наследия Рос-
сии и Китая способствует взаимосвязанно-
му обучению и созданию межкультурной 
коммуникации в рамках диалога культур. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизо-

ванных текстов) : учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов. М. : Academia, 2003.  
2. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. А. Дорога в Россию: учебник русско-

го языка (элементарный уровень). М. : ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова ; СПб. : Златоуст, 2008.  
3. Валгина Н. С. Теория текста. М. : Логос, 2004.  
4. Вашунина И. В. Влияние формальной стороны иллюстрации на восприятие текста // Вестник 

Тамбовского гос. ун-та. 2008. № 7 (63). С. 122-127. 
5. Вашунина И. В. Обобщение экспериментального исследования восприятия креолизованных тек-

стов // Вестник Тамбовского государственного университета. — 2008. — Вып. 6 (62). — С. 81-83. 
6. Вашунина И. В. Особенности оценки креолизованного текста в зависимости от параметров иллю-

страции // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2008. № 4. С. 223-227. 
7. Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: аспекты изучения // Политическая лингвистика. 2006. 

Вып. 20. С. 180-189. 
8. Дубовицкая Л. В. Транскультурная интертекстуальность на примере креолизованных текстов пись-

менной коммуникации // Вестник Московского гос. обл. ун-та. Серия: Лингвистика. 2012. № 1. С. 18-23. 
9. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке : учеб. посо-

бие. М. : Просвещение, 1985.  
10. Крючкова Л. С.,  Мощинская Н. В. Практическая методика обучения русскому языку как ино-

странному : учеб. пособие. М. : ФЛИНТА : Наука, 2013.  
11. Лысакова И. П. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку : учеб. посо-

бие. М. : ВЛАДОС, 2004.  
12. Пучков Н. П. Подготовка учебной литературы : учеб.-метод. пособие. Тамбов : ТГТУ, 2010.  
13. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптими-

зация речевого воздействия. М. : Наука, 1990. С. 180-186. 
14. Хоанг Тхи Тху. Содержание и структура учебника русского языка для вьетнамских студентов-

филологов : дис. … канд. пед. наук.  М., 2005. 
15. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : учеб. пособие. М. : Выс-

шая школа, 2003.  

R E F E R E N C E S  
1. Anisimova E. E. Lingvistika teksta i mezhkul'turnaya kommunikatsiya (na materiale kreolizovannykh 

tekstov) : ucheb. posobie dlya stud. fak. inostr. yaz. vuzov. M. : Academia, 2003.  
2. Antonova V. E., Nakhabina M. M., Safronova M. V., Tolstykh A. A. Doroga v Rossiyu: uchebnik russkogo 

yazyka (elementarnyy uroven'). M. : TsMO MGU im. M. V. Lomonosova ; SPb. : Zlatoust, 2008.  
3. Valgina N. S. Teoriya teksta. M. : Logos, 2004.  
4. Vashunina I. V. Vliyanie formal'noy storony illyustratsii na vospriyatie teksta // Vestnik Tambovskogo 

gos. un-ta. 2008. № 7 (63). S. 122-127. 
5. Vashunina I. V. Obobshchenie eksperimental'nogo issledovaniya vospriyatiya kreolizovannykh tekstov // 

Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2008. — Vyp. 6 (62). — S. 81-83. 
6. Vashunina I. V. Osobennosti otsenki kreolizovannogo teksta v zavisimosti ot parametrov illyustratsii // 

Vestnik Nizhegorodskogo un-ta im. N. I. Lobachevskogo. 2008. № 4. S. 223-227. 
7. Voroshilova M. B. Kreolizovannyy tekst: aspekty izucheniya // Politicheskaya lingvistika. 2006. Vyp. 20. 

S. 180-189. 
8. Dubovitskaya L. V. Transkul'turnaya intertekstual'nost' na primere kreolizovannykh tekstov pis'mennoy 

kommunikatsii // Vestnik Moskovskogo gos. obl. un-ta. Seriya: Lingvistika. 2012. № 1. S. 18-23. 
9. Zimnyaya I. A. Psikhologicheskie aspekty obucheniya govoreniyu na inostrannom yazyke : ucheb. poso-

bie. M. : Prosveshchenie, 1985.  
10. Kryuchkova L. S.,  Moshchinskaya N. V. Prakticheskaya metodika obucheniya russkomu yazyku kak ino-

strannomu : ucheb. posobie. M. : FLINTA : Nauka, 2013.  
11. Lysakova I. P. Russkiy yazyk kak inostrannyy. Metodika obucheniya russkomu yazyku : ucheb. posobie. 

M. : VLADOS, 2004.  
12. Puchkov N. P. Podgotovka uchebnoy literatury : ucheb.-metod. posobie. Tambov : TGTU, 2010.  
13. Sorokin Yu. A., Tarasov E. F. Kreolizovannye teksty i ikh kommunikativnaya funktsiya // Optimizatsiya 

rechevogo vozdeystviya. M. : Nauka, 1990. S. 180-186. 
14. Khoang Tkhi Tkhu. Soderzhanie i struktura uchebnika russkogo yazyka dlya v'etnamskikh studentov-

filologov : dis. … kand. ped. nauk.  M., 2005. 
15. Shchukin A. N. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo : ucheb. posobie. M. : Vys-

shaya shkola, 2003. 

Статью рекомендует д-р филол. наук, проф. В. В. Леденева.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 11  25 

УДК 37.013.83   
ББК Ч432 ГСНТИ 16.31.51; 14.37.09 Код ВАК 13.00.02 

Бурченкова Александра Александровна, 
кандидат педагогических наук, доцент, Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского; 214027, г. Смоленск, ул. Котовского, д. 2; 
e-mail: 25alex@rambler.ru 

Паневина Ирина Анатольевна,  
кандидат филологических наук, преподаватель, Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружен-
ных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского; 214027, г. Смоленск, ул. Котов-
ского, д. 2; e-mail: ira_twin@mail.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  
К ОБУЧЕНИЮ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андрагогика; принцип индивидуального подхода; личностные потребности; 
многонациональная группа; ментально-языковые особенности. 

АННОТАЦИЯ. Предметом исследования является реализация андрагогического принципа индиви-
дуального подхода к обучению на основе личностных потребностей обучающегося. Цель работы – 
сравнить ментальные и языковые особенности представителей Лаоса и Мали и предложить пути 
реализации андрагогического принципа индивидуального подхода к обучению на основании про-
веденного анализа. В работе были использованы следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение научной литературы, посвященной вопросам андрагогики, педагогики и психологии, а 
также ментально-языковым особенностям жителей Африки и Азии (в частности Лаоса и Мали); 
наблюдение за деятельностью названных категорий обучающихся и анализ успешности разных ви-
дов их познавательной деятельности; экспериментальное применение различных методов и спосо-
бов работы для указанных категорий обучающихся. Результатом проведенного исследования явил-
ся ряд предложений по индивидуализации обучения каждой из национальных подгрупп в зависи-
мости от языковых, этнических, когнитивных и некоторых других особенностей. Выводами по про-
веденному исследованию явились следующие положения: современное образование не ограничено 
возрастными рамками, но обучение взрослых имеет ряд специфических черт; эти особенности, а 
также современные тенденции изменения роли обучающегося в процессе обучения следует учиты-
вать педагогу, работающему во взрослой аудитории; работа с многонациональной группой обучаю-
щихся требует учета и национальных (в самом широком смысле) особенностей, что станет залогом 
успеха обучения взрослых-иностранцев. 
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REALIZATION OF THE ANDRAGOGICAL PRINCIPLE OF THE INDIVIDUAL APPROACH  
TO LEARNING BASED ON PERSONAL NEEDS  
BY THE EXAMPLE OF WORK WITH A MULTINATIONAL GROUP 

KEYWORDS: Andragogy; the principle of individual approach; personal needs; multinational group; men-
tal-linguistic features. 

ABSTRACT. The subject of the study is the realization of the andragogical principle of individual approach 
to learning based on the personal needs of the student. The purpose of this work is to compare the mental 
and linguistic peculiarities of representatives of Laos, and Mali, and to propose possible ways of implemen-
tation of the andragogical principle of individual approach to training on the basis of the undertaken analy-
sis. The following methods are used: theoretical analysis and generalization of scientific literature devoted 
to the issues of andragogy, pedagogy and psychology, as well as mental-linguistic traits of the people of Af-
rica and Asia (particularly Laos and Mali), and supervision of the activities of the named categories of stu-
dents and analyze the success of different kinds of cognitive activity; experimental use of various methods 
and ways of working with the specified categories of students. The result of the study was a number of pro-
posals for individualized learning of each national sub-group depending on language, ethnicity, cognitive 
and some other features. The following conclusions have been made: modern education is not restricted by 
age limits, but adult learning has a number of specific features; these features, as well as modern trends in 
the role of the learner in the learning process, should be taken into account by the teacher working with 
adult students; work with a multinational group of learners requires recognition and national (in the 
broadest sense) characteristics that will be key to the success of adult education of foreigners. 
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а современном этапе развития об-
щества, в век стремительно расту-

щих требований, предъявляемых к специа-
листу, образование приобретает новые чер-
ты. Современная реальность – это «образо-
вание через жизнь», «образование длиною 
в жизнь», «пожизненное или прижизнен-
ное образование» [10, с. 12]. Постоянное со-
вершенствование своих профессиональных 
навыков «не порождение нашего века, но 
именно XX век возвел непрерывность обра-
зования в необходимость» [9, с. 234]. В све-
те этого особое значение приобрел такой 
раздел педагогики, как андрагогика. 
Андрагогика (от гр. aner, andros – взрос-
лый мужчина, зрелый муж + ago – веду) – 
отрасль педагогической науки, раскрываю-
щая проблемы обучения, воспитания и об-
разования взрослого человека в течение 
всей его жизни [14]. Термин «андрагогика» 
впервые был предложен в 1833 г. 
А. Каппом, немецким историком эпохи 
Просвещения.  

В фундаментальном труде по андраго-
гике «Современная практика образования 
взрослых. Андрагогика против педагогики» 
(1970 г.) М. Ш. Ноулс сформулировал ос-
новные положения андрагогики: 

 взрослому человеку, который обуча-
ется, – обучающемуся (а не обучаемому) 
принадлежит ведущая роль в процессе обу-
чения; 

 взрослый человек, являясь сформи-
ровавшейся личностью, ставит перед собой 
конкретные цели обучения, стремится к са-
мостоятельности, самореализации, само-
управлению; 

 взрослый человек обладает профес-
сиональным и жизненным опытом, знани-
ями, умениями, навыками, которые долж-
ны быть использованы в процессе обуче-
ния; 

 взрослый ищет скорейшего примене-
ния полученных при обучении знаний и 
умений; 

 процесс обучения в значительной сте-
пени определяется временными, простран-
ственными, бытовыми, профессиональны-
ми, социальными факторами, которые либо 
ограничивают, либо способствуют ему; 

 процесс обучения организован в виде 
совместной деятельности обучающегося и 
обучающего на всех этапах [15]. 

Исходя из последнего положения, де-
кларирующего, что обучение – процесс дву-
сторонний, было сформулировано понятие 
«технология обучения». С. И. Змеев дает 
следующее определение этого понятия: 
«Технология обучения – это система 
научно обоснованных действий всех, но 

прежде всего активных элементов (участ-
ников) процесса обучения, осуществление 
которых с высокой степенью гарантирован-
ности приводит к достижению поставлен-
ных целей обучения» [7, с. 16].  

Под «новыми образовательными 
технологиями» понимают такие техноло-
гии, в которых: 

 преобладают игровые процедуры;  

 применяется принцип моделирования; 

 используется интенсивное межлич-
ностное общение;  

 преподаватель организовывает учеб-
ный процесс на основе партнерства с обу-
чающимися [3, с. 46].  

В педагогике пока нет единой класси-
фикации технологий обучения взрослых. 
Л. Г. Семушина и Н. Г. Ярошенко в качестве 
основания для классификации предлагают 
приоритетные цели образования и в связи с 
этим основанием выделяют четыре техно-
логии обучения [15]: 

 информационно развивающие техно-
логии (когнитивные, «знаниевые»);  

 деятельностные технологии; 

 развивающие проблемно-поисковые 
технологии; 

 личностно ориентированные техно-
логии.  

Подробнее охарактеризуем последние. 
Их ведущая цель – формирование в процес-
се обучения активной личности, способной 
самостоятельно строить и корректировать 
свою профессионально-образовательную 
деятельность.  

Личностно ориентированные техноло-
гии содержат такие элементы, как установ-
ление соотношения аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы в пользу 
последней и соответствующая организация 
образовательного процесса, установление 
соотношения обязательных и элективных 
курсов и работ в пользу вторых и соответ-
ствующая организация образовательного 
процесса, опережающая самостоятельная 
работа (предшествующая лекциям и семи-
нарам, основанная на использовании ин-
формационных технологий), индивидуали-
зация обучения (более свободный выбор 
тем, работ, курсов, работа по индивидуаль-
ным учебным планам в своем темпе), инди-
видуализированные формы контроля зна-
ний и умений (индивидуальные собеседо-
вания), программированное обучение 
(каждый работает в своем темпе), учебно-
исследовательская работа, организованная 
таким образом, чтобы обучающийся испы-
тывал потребность в изучении дополни-
тельной литературы для решения намечен-
ных задач (использование информацион-

Н 
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ных технологий), использование автомати-
зированных обучающих систем в образова-
тельном процессе [15]. 

Личностно ориентированные техноло-
гии во многом перекликаются с некоторы-
ми основными принципами андрагогики, 
такими как: 

 принцип элективности (свобода вы-
бора целей, содержания, форм, методов, ис-
точников, средств, сроков, времени, оцени-
вания результатов обучения);  

 принцип развития обучающегося (со-
здание условий к самообучению, постиже-
нию нового в процессе практической дея-
тельности); 

 принцип индивидуального подхода к 
обучению на основе личностных потребно-
стей (реализуется с учетом социально-пси-
хологических характеристик личности, ее 
деятельности, наличия свободного времени, 
финансовых ресурсов т. д.) [12, с. 157]. 

Обучение взрослых – непростая задача 
как для обучающегося, так и для обучающе-
го. Получающий знания взрослый человек 
имеет устоявшиеся ментальные модели, со-
циальный и профессиональный опыт, что, 
как это ни удивительно, часто мешает в 
процессе обучения, ведь получение новых 
знаний и умений вынуждает отказываться 
от уже имеющегося устаревшего знания или 
существенно трансформировать его [8, 
с. 68]. Педагогу тоже важно перестроиться 
со «школьного» типа преподавания, когда 
учитель является в основном транслятором 
знаний, на андрагогическую модель обуче-
ния, когда ведущая роль в организации 
процесса обучения на всех его этапах при-
надлежит самому обучающемуся [6; 5]. Ес-
ли же педагогу предстоит работа во взрос-
лой многонациональной группе, его задача 
еще более усложняется. Кроме принципов 
андрагогики ему необходимо учитывать 
национальные особенности обучающихся, 
строить работу в группе так, чтобы учиты-
вались интересы и возможности каждого. 
Кроме того, некоторые исследователи 
утверждают, что «определяющим в дея-
тельности людей, в принятии ими решений 
является не сумма знаний, а психический 
склад, которым обладает человек», который 
«целиком зависит от сформированных у не-
го ценностей и идеалов, т. е. нравственных 
стандартов» [1, с. 5], что также нельзя игно-
рировать в процессе образовательной дея-
тельности. 

Обратимся к опыту работы в многона-
циональной группе, в которой были объ-
единены курсанты из Лаоса и Мали. Дадим 
краткую характеристику национальным и 
ментальным особенностям каждой под-
группы, на основании чего приведем при-

меры реализации андрагогического прин-
ципа индивидуального подхода к обучению. 

Курсанты из Лаоса с трудом усваивают 
русский язык. Причиной этого является ряд 
факторов. Во-первых, их родной язык – ла-
осский – тоновый, или тональный, принад-
лежит тайской семье языков. Он коренным 
образом отличается от русского и в фонети-
ческом, и в грамматическом плане. Во-вто-
рых, имеет значение и наложившая отпеча-
ток на менталитет лаосцев религия: они ис-
поведуют буддизм, проповедующий це-
лостность окружающего мира во всех его 
проявлениях, поэтому для жителей этой 
азиатской страны в общении играет роль 
абсолютно все, от внешнего вида до време-
ни общения. Кроме того, им присуща кон-
кретность мышления, что затрудняет пони-
мание языковых абстракций, образных вы-
ражений [4, с. 90], которыми изобилует 
русский язык. Важными чертами характера 
являются исполнительность, уважительное 
отношение к партнеру по общению, добро-
желательность, но и некоторая закрытость, 
сдержанность [2]. Трудолюбивым и испол-
нительным курсантам из Лаоса, однако, не-
легко учить русский язык при отсутствии 
языка-посредника, без знания какого-либо 
европейского языка на должном уровне.  

Курсанты из Мали, как и большинство 
жителей Африки, легко и быстро усваивают 
иностранный язык, хорошо адаптируются в 
новых условиях. Считается, что «трудолю-
бие жителей Африки является чертой 
национального характера» [13, с. 422], что 
помогает привыкнуть к холодному климату, 
успешно усваивать новую информацию в 
незнакомой социокультурной обстановке. 
На территории Мали проживает много раз-
личных племен (сонгаи, джерма (зарма), 
туареги и др.), каждое из которых имеет 
свой диалект, культурные особенности, тра-
диции. Подавляющее большинство населе-
ния исповедует ислам, однако он носит 
синкретический характер: сохраняются до-
исламские верования, традиции. Неболь-
шой процент населения – христиане [11]. 
Можно предположить, что этническая и 
конфессиональная пестрота положительно 
влияют на гибкость восприятия, скорость 
усвоения материала. Кроме того, офици-
альный язык Мали – французский, многие 
владеют английским, немецким, а знание 
языка-посредника, знание самой лексико-
грамматической системы какого-либо евро-
пейского языка способствует усвоению рус-
ского языка. 

Ниже приведем сравнительную харак-
теристику ментально-языковых особенно-
стей названных подгрупп обучающихся по 
некоторым аспектам (табл. 1). 

  



РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  28 

Таблица 1 

Обучающиеся из Лаоса Обучающиеся из Мали 
1. Родной язык – тональный, фонетико-грамматическая 
система сильно отличается от европейской, в том числе 
русской. 

1. Множество диалектов, но общий для всех язык – фран-
цузский, фонетико-грамматическая система более сопоста-
вима с русским языком. 

2. Конкретность мышления, сложности с восприятием 
абстракций. 

2. Более абстрактное, гибкое мышление. 

3. «Созерцательная» жизненная позиция. 3. Активная жизненная позиция. 
4. Отсутствие языка-посредника. 4. Владение языком-посредником. 

 

Очевидно, что в подобных группах, вклю-
чающих, можно сказать, диаметрально проти-
воположные подгруппы, индивидуальный 
подход – единственный залог успеха работы.  

Обратимся к сопоставлению эффектив-
ности освоения иностранного (русского) язы-
ка обучающихся из Лаоса и Мали (табл. 2). 

Таблица 2 

Некоторые этапы 
освоения языка 

Обучающиеся из Лаоса Обучающиеся из Мали 

Формирование  
звукопроизносительных 
навыков,  
имитационные  
упражнения  

Выполняются с трудом, навык произ-
несение ряда звуков, отсутствующих в 
родном языке (Ц, Ч, Ш, Щ, Ж; сонор-
ные), не формируется или формиру-
ется с трудом. 

Не вызывают серьезных затруднений, в 
ряде случаев остается грассирующий 
звук Р под влиянием французского 
языка. 

Семантизация  
лексики  

На начальном этапе и в большинстве 
случаев на последующих этапах – при 
помощи словаря; малоэффективно 
при помощи синонимов, антонимов, 
дефиниций; для конкретной лексики 
можно использовать иллюстративный 
материал. Для более эффективной 
работы целесообразна опережающая 
работа с лексикой (лексический ми-
нимум занятия предлагается нака-
нуне для самостоятельного перевода). 

На начальном этапе – при помощи 
словаря, языка-посредника; на после-
дующих этапах возможно использова-
ние синонимов, антонимов, дефини-
ций, иллюстративного материала. Ин-
тернациональные слова, слова с латин-
скими корнями часто воспринимаются 
без перевода или с минимальным ком-
ментарием. Опережающая работа с 
лексикой целесообразна при ее боль-
шом объеме или высокой трудности. 

Презентация  
и усвоение  
грамматического  
материала. 

Презентация грамматического мате-
риала происходит без теоретической 
части, на конкретных языковых при-
мерах. 
Темп низкий. 
Есть необходимость многократного 
повторения. 

Презентация грамматического матери-
ала возможна с теоретической частью, 
полностью или частично при помощи 
языка-посредника.  
Темп средний или высокий. 
Многократное повторение, как прави-
ло, не требуется.  

Выполнение заданий: 
- подстановочного типа, 
- трансформирующего 
типа, 
- продуктивного типа 
(включая спонтанную 
речь) 

Вызывает некоторые затруднения, 
при многократном повторении, как 
правило, трудности снимаются. 
 
Вызывает значительные трудности. 

Как правило, не вызывает затрудне-
ний. 
 
 
Вызывает незначительные трудности, 
которые быстро преодолеваются, или 
не вызывает затруднений. 

 

Нетрудно предположить, что более вы-
сокая успеваемость в многонациональной 
группе Лаос – Мали принадлежит африкан-
ским курсантам, поэтому для азиатской части 
необходимо давать опережающие задания на 
семантизацию лексики, проводить индивиду-
альные объяснения грамматического матери-
ала в более медленном темпе, тщательнее за-
креплять материал, подбирать простые по 
структуре и семантике, но эффективные для 
усвоения лексико-грамматического материа-
ла задания. Малопродуктивны в лаоской ча-
сти группы творческие задания, задания на 
спонтанную речь. Формулировки должны 
быть максимально конкретны. 

В африканской части группы, напротив, 
творческие задания, спонтанная речь – 
весьма эффективные методы работы, семан-

тизировать лексику помогает язык-посред-
ник, многие слова, имеющие латинские кор-
ни, не вызывают трудностей в понимании 
даже без перевода. Сопоставление грамма-
тических систем русского языка и известных 
европейских языков также в некоторых слу-
чаях способствует лучшему усвоению мате-
риала. Если курсанты из Лаоса – «догоняю-
щая» часть группы, то малийцы – опережа-
ющая. Поэтому во избежание стагнации, по-
тери интереса к изучаемому языку курсан-
там из Мали необходимо давать индивиду-
альные задания повышенной сложности, ор-
ганизовывать систему наставничества (ма-
лийские курсанты помогают лаосским, что 
развивает языковые навыки в обеих под-
группах, так как общим для них языком яв-
ляется только русский). 
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Ниже мы представили некоторые пути 
реализации принципа индивидуального 

подхода к обучению на основе личностных 
потребностей курсантов (табл. 3). 

Таблица 3 

Некоторые этапы  
освоения языка 

Пути реализации принципа индивидуального подхода к обучению 
на основе личностных потребностей обучающихся 

Обучающиеся из Лаоса Обучающиеся из Мали 
Формирование звукопроизноситель-
ных навыков, имитационные упраж-
нения 

Индивидуальная работа в лингафонном кабинете и с преподавателем на кон-
сультации. 

Семантизация лексики Систематическая опережающая рабо-
та с лексикой. 

Периодическая опережающая работа 
с лексикой. 

Презентация и усвоение граммати-
ческого материала 

Индивидуальное объяснения грамма-
тического материала в более медлен-
ном темпе, по возможности с исполь-
зованием родного языка или словаря. 

При необходимости – повторение 
грамматического материала на кон-
сультации. 

Выполнение заданий: 
подстановочного типа 
трансформирующего типа 

Тщательное закрепление материала, 
подбор простых по структуре и се-
мантике, но эффективных для усвое-
ния лексико-грамматического мате-
риала заданий. 

Индивидуальные задания повышен-
ной сложности, система наставниче-
ства (помощь отстающим). Выполнение заданий: 

продуктивного типа  
(включая спонтанную речь) 

Заучивание наизусть небольших 
фрагментов текста для последующего 
продуцирования минимальных рече-
вых единиц. 

 

Итак, обучение взрослых в современ-
ном мире приобретает все большие мас-
штабы. XX в., а особенно XXI век побужда-
ют людей повышать уровень своей профес-
сиональной подготовки, а иногда бывает 
необходима и кардинальная смена когни-
тивной базы для достижения успеха на ра-
боте, в какой-то другой социальной сфере 
жизни. С возникновением спроса на «воз-
растное» получение знаний появилось и 
предложение – наука андрагогика, разрабо-
тавшая определенные принципы обучения 
взрослых; возникло понятие «технология 

образования», а вслед за ней к нему доба-
вилось и определение «новая». Педагогу, 
имеющему дело со взрослой аудиторией, 
необходимо учитывать все эти изменения. 
Работа во взрослой многонациональной 
группе имеет к тому же ряд особенностей, 
для эффективного обучения необходимо 
учитывать не только принципы андрагоги-
ки, но и возрастные и национальные отли-
чительные черты, подходить к процессу 
обучения творчески, индивидуально, что 
обеспечит успех изучения языка. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Абдрафиков Р. Р. Образование через всю жизнь как процесс непрерывного формирования лично-

сти // Обучение в течение всей жизни: «Life Long Learning: актуальные мировые практики в российском 
образовательном пространстве» : мат-лы Всерос. научн.-практ. конф. Екатеринбург, 28-29 апр. 2014 г. 
Вып. 7. Екатеринбург : ИПП Макс-Инфо, 2014. С. 5-12. 

2. Афонин Д. С. Дети Кхунборома. М., 2000.  
3. Бугрин В. П. Технологии подготовки и проведения конкретных ситуаций : обзорная лекция // Се-

рия материалов школы-семинара «Современные образовательные технологии» / под общ. ред. Н. А. Се-
лезневой и Н. В. Борисовой. М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. 

4. Бурченкова А. А. Особенности межкультурной коммуникации военнослужащих из Лаоса // Ино-
странный язык в системе среднего и высшего образования : мат-лы III междунар. науч.-практ. конф. 1-2 
окт. 2013 г. Прага : Sociosféra-CZ, 2013. С. 89-91. 

5. Вылегжанина О. Е., Бавтрушева М. В. Сравнительный анализ педагогической и андрагогической 
моделей обучения // Журнал Гродненского гос. мед. ун-та. 2009. № 1. С. 141-144. 

6. Есенкова Т. Ф. Педагогические технологии в образовании взрослых: методология, содержание, 
эффективность // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-7. С. 1483-1488. 

7. Змеев С. И. Технология обучения взрослых : учеб. пособие для студ. вузов. М. : Академия, 2002. 
8. Лебедева Н. В. Психология обучения взрослых: особенности и содержание // Вестник МГОУ. Се-

рия «Психологические науки». 2014. № 3. С. 65-72. 
9. Методы эффективного обучения взрослых : учеб-метод. пособие. М. ; Берлин : Ин-т повышения 

квалификации гос. служащих Рос. Акад. Гос. службы при Президенте Российской Федерации, 1998.  
10. Мкртчян М. А., Литвинская И. Г. Новые формы организации образования взрослых : учеб.-метод. 

пособие. Красноярск : КИПК, 2012.  
11. Новиков С. С., Урсу Д. П. История Мали в новое и новейшее время. М. : Наука, 1994.  
12. Рукавишникова Е. Л. Некоторые аспекты обучения взрослых // Проблемы и перспективы разви-

тия образования (II) : мат-лы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, май 2012 г.). Пермь: Меркурий, 2012. 
С. 156-158. 

13. Хавои Аичата Маига Ментальные особенности студентов из государств Африки // Междунар. конф. 
«Украина и мир: гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс». НТУ «ХПИ», 2014. С. 421-422.  



РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  30 

14. URL: http://www.elitarium.ru/obuchenie-princip-znanija-opyt-celi-potrebnosti-razvitie-andragogika-
sposobnosti/. 

15. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37178. 

R E F E R E N C E S  
1. Abdrafikov R. R. Obrazovanie cherez vsyu zhizn' kak protsess nepreryvnogo formirovaniya lichnosti // 

Obuchenie v techenie vsey zhizni: «Life Long Learning: aktual'nye mirovye praktiki v rossiyskom obrazovatel'nom 
prostranstve» : mat-ly Vseros. nauchn.-prakt. konf. Ekaterinburg, 28-29 apr. 2014 g. Vyp. 7. Ekaterinburg : IPP 
Maks-Info, 2014. S. 5-12. 

2. Afonin D. S. Deti Kkhunboroma. M., 2000.  
3. Bugrin V. P. Tekhnologii podgotovki i provedeniya konkretnykh situatsiy : obzornaya lektsiya // Seriya 

materialov shkoly-seminara «Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologii» / pod obshch. red. N. A. Seleznevoy i N. 
V. Borisovoy. M. : Issled. tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2000. 

4. Burchenkova A. A. Osobennosti mezhkul'turnoy kommunikatsii voennosluzhashchikh iz Laosa // Ino-
strannyy yazyk v sisteme srednego i vysshego obrazovaniya : mat-ly III mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 1-2 okt. 
2013 g. Praga : Sociosféra-CZ, 2013. S. 89-91. 

5. Vylegzhanina O. E., Bavtrusheva M. V. Sravnitel'nyy analiz pedagogicheskoy i andragogicheskoy modeley 
obucheniya // Zhurnal Grodnenskogo gos. med. un-ta. 2009. № 1. S. 141-144. 

6. Esenkova T. F. Pedagogicheskie tekhnologii v obrazovanii vzroslykh: metodologiya, soderzhanie, effek-
tivnost' // Fundamental'nye issledovaniya. 2015. № 2-7. S. 1483-1488. 

7. Zmeev S. I. Tekhnologiya obucheniya vzroslykh : ucheb. posobie dlya stud. vuzov. M. : Akademiya, 2002. 
8. Lebedeva N. V. Psikhologiya obucheniya vzroslykh: osobennosti i soderzhanie // Vestnik MGOU. Seriya 

«Psikhologicheskie nauki». 2014. № 3. S. 65-72. 
9. Metody effektivnogo obucheniya vzroslykh : ucheb-metod. posobie. M. ; Berlin : In-t povysheniya kvalif-

ikatsii gos. sluzhashchikh Ros. Akad. Gos. sluzhby pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii, 1998.  
10. Mkrtchyan M. A., Litvinskaya I. G. Novye formy organizatsii obrazovaniya vzroslykh : ucheb.-metod. 

posobie. Krasnoyarsk : KIPK, 2012.  
11. Novikov S. S., Ursu D. P. Istoriya Mali v novoe i noveyshee vremya. M. : Nauka, 1994.  
12. Rukavishnikova E. L. Nekotorye aspekty obucheniya vzroslykh // Problemy i perspektivy razvitiya obra-

zovaniya (II) : mat-ly mezhdunar. zaoch. nauch. konf. (g. Perm', may 2012 g.). Perm': Merkuriy, 2012. S. 156-158. 
13. Khavoi Aichata Maiga Mental'nye osobennosti studentov iz gosudarstv Afriki // Mezhdunar. konf. 

«Ukraina i mir: gumanitarno-tekhnicheskaya elita i sotsial'nyy progress». NTU «KhPI», 2014. S. 421-422.  
14. URL: http://www.elitarium.ru/obuchenie-princip-znanija-opyt-celi-potrebnosti-razvitie-andragogika-

sposobnosti/. 
15. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37178. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Н. Н. Сергеева.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 11  31 

УДК 37.016:811.161.1'366:378.147  
ББК Ш141.12-9-99+Ч448.44 ГСНТИ 14.25.09 Код ВАК 13.00.02 

Бычков Вениамин Иванович,  
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педагогики и методики начального образования, Чувашский государ-
ственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева; 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 
д. 38; e-mail: benjam@bk.ru 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДЛОГАМ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предлоги русского языка; служебные слова; русский язык как неродной; рус-
ский язык как иностранный. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме обучения предлогам русского языка в нерусской школе. 
Выявлена роль предлогов русского языка в построении высказываний, представлены данные 
Национального корпуса русского языка о частотности их употребления, указана необходимость 
пристального внимания к этим служебным словам иноязычных учащихся, в родном языке которых 
нет этой части речи. Анализ современной психолого-педагогической литературы позволяет автору 
выявить основные направления работы по формированию умений у иностранных учащихся пра-
вильно строить предложные сочетания и совершенствованию коммуникативных навыков на рус-
ском языке. В исследовании дано обоснование необходимости работы педагога над осознанием 
учащимися роли (функции) предлога в речи, ознакомлением с основными предлогами и выражае-
мыми их значениями, разграничением предлогов и других омонимичных частей речи, усвоением 
стилистических оттенков употребления этих служебных слов. Представлены примеры многознач-
ного употребления предлогов, их семантических и стилистических оттенков в речи, некоторых воз-
можных ошибок в речи учащихся. Результаты исследования должны помочь в построении системы 
обучения предлогам русского языка в иноязычной аудитории с учетом родного языка учащихся на 
системно-функциональной, коммуникативно-деятельностной основе. 
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TEACHING NON-RUSSIAN SPEAKING STUDENTS TO USE RUSSIAN PREPOSITIONS 

KEYWORDS: Russian prepositions; function words; Russian as a non-native language; Russian as a for-
eign language. 

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of teaching students to use Russian prepositions in non-
Russian school. It reveals the role of prepositions of the Russian language in constructing statements, pre-
sents the data from the National corpus of the Russian language, indicates the need of attention of foreign 
language students to these function words, which don’t exist in their native language. Analysis of modern 
psychological and pedagogical literature allows the author to reveal the main directions of work in for-
mation of skills of foreign students to correctly build prepositional word combinations and to improve their 
communicative skills in the Russian language. The study substantiates the necessity of the work of the 
teacher to improve the students’ awareness of the role (functions) of prepositions in language, acquaint-
ance with the basic prepositions in expressing their values, the distinction of prepositions and other ho-
monymous parts of speech, assimilation of stylistic hints of the use of these function words. The article 
provides examples of the polysemantic use of prepositions, their semantic and stylistic nuances in speech, 
some possible mistakes in the speech of the pupils. The results of the study could help in building a system 
of teaching prepositions of the Russian language in a foreign language classroom taking into account the 
students’ native language systemic-functional and communicative-activity basis. 

редложные сочетания русского 
языка часто вызывают трудности 

при их изучении у носителей другого языка. 
Тому есть множество причин, обусловлен-
ных прежде всего структурно-семантичес-
кими несоответствиями в грамматике род-
ного и русского языков, явлением транспо-
зиции, а также разнообразием семантико-
стилистических особенностей употребления 
русских предлогов. 

В научной литературе начиная с трудов 
М. В. Ломоносова находим различные подхо-
ды к описанию русских предлогов (А. А. По-
тебня, А. А. Шахматов, А. М. Пешковский, 

В. В. Виноградов, А. Н. Гвоздев, В. И. Кодухов, 
О. С. Ахманова, А. П. Боголепов, М. В. Всево-
лодова, В. Г. Гак, Ю. И. Леденев, Н. Н. Леон-
тьева, С. Е. Никитина, Л. Н. Попова, Р. П. Ро-
гожникова, А. И. Смирницкий, Е. Т. Черкасо-
ва и др.). В трудах А. В. Текучева, М. Р. Львова, 
Т. Г. Рамзаевой, Р. Б. Сабаткоева, Г. А. Аниси-
мова, М. Н. Алтыновой, Л. Г. Саяховой, 
Л. З. Шакировой, К. З. Закирьянова, 
Н. И. Яковлевой и др. представлены значи-
мые методические решения при обучении 
предлогам в русской и нерусской школе. Од-
нако вопросы изучения предлогов русского 
языка в иноязычной среде остаются до конца 
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не решенными, что «негативно отражается на 
практике обучения данному аспекту языка» 
[1, с. 7]. 

Изучение методической литературы 
показывает, что употребление предлогов 
русского языка является одной из самых 
трудных тем для обучения иностранцев: 
«Практические грамматики излагают эту 
тему неполно и используют обычно в каче-
стве обучающего приема типовые модели 
словосочетаний… Недостаточность, а порой 
и полное отсутствие объяснений значений 
предлогов затрудняют усвоение и овладе-
ние грамматикой» [1, с. 9]. 

Предлоги, как и другие служебные сло-
ва русского языка, обладают высокой ча-
стотностью употребления в тексте. По дан-
ным Национального корпуса русского язы-
ка, процент служебных слов в речи пример-
но равен четверти всех словоупотреблений, 
в том числе предлогов − 10,5%, союзов − 
7,9%, частиц – 4,5%, то есть получается, что 
каждое десятое слово в нашей речи – пред-
лог [13]. Такая высокая частотность служеб-
ных слов в нашей речи обуславливает необ-
ходимость улучшения методик обучения 
служебным словам как в русской, так и в 
нерусской аудитории. 

Рассмотрим основные, на наш взгляд, 
направления работы по изучению предлогов 
русского языка в иноязычной аудитории. 

1. Осознание учащимися роли (функ-
ции) предлога в речи. Это очень важное 
условие для формирования понятия о 
предлогах, поскольку этой служебной части 
речи может просто не быть в грамматике 
родного языка учащихся. 

Как известно, предлог служит для вы-
ражения различных отношений имени су-
ществительного с другими словами. Поэто-
му учащиеся должны усвоить, что предлог 
тесно связан с формой косвенного падежа 
существительного, вернее, с его окончани-
ем, а для выражения необходимого смысло-
вого отношения два этих средства исполь-
зуются в комплексе. Ср.: идти полем – ид-
ти по полю, идти с поля, идти на поле, 
идти в поле; пойти за дом – находиться 
за домом. 

Обратимся к некоторым структурно-
грамматическим особенностям отдельных 
языков, связанных с употреблением пред-
логов. 

Как было отмечено, существуют языки, 
в грамматике которых нет предлогов. В них 
функцию предлога обычно выполняют по-
слелоги. К таким языкам относятся, напри-
мер, японский и китайский, тюркские и 
финно-угорские языки, а также ряд языков 
индоевропейской группы: армянский, ла-
тышский, цыганский, осетинский.  

Например, в чувашском языке, относя-
щемся к группе тюркских языков, также нет 
предлогов, а им соответствуют послелоги, 
которые делятся на три группы: 1) собствен-
но послелоги, 2) служебные имена, наречия 
и деепричастия, выполняющие функцию по-
слелогов, 3) послелоги-аффиксы. Поэтому 
учащиеся-чуваши при изучении предлож-
ных сочетаний русского языка испытывают 
значительные трудности [2; 3; 4; 6]. Так, ти-
пичными ошибками у чувашских детей яв-
ляются отсутствие необходимого предлога в 
русской речи, неточное семантико-стилис-
тическое его употребление [6, с. 435-439].  

2. Знакомство учащихся с основными 
предлогами и выражаемыми ими значени-
ями. Поскольку существующие классифи-
кации предлогов весьма неоднозначны, 
назовем лишь основные их группы, что, в 
принципе, достаточно для получения обще-
го представления о разнообразии смысло-
вых отношений, выражаемых предлогами. 

Пространственные − выражают 
направление, место, источник действия: в, 
на, из-за, под, около, вокруг, у, к, над и др.: 
работать в школе, идти на спектакль, 
расти около дома, стоять у моря. 

Временные − выражают время действия: 
через, к, до, с, перед, в течение и др.: прийти 
до обеда, опоздать к уроку, отдыхать с по-
недельника, гулять в течение часа. 

Причинные − выражают причину дей-
ствия: по, от, вследствие, из-за, за, ввиду и 
др.: отсутствовать по болезни, стра-
дать от жары, пострадать вследствие 
наводнения, отменить ввиду обстоятель-
ств. 

Целевые − выражают цель действия: 
для, ради, на, к и др.: провести для профи-
лактики, совершить ради жизни, оста-
вить на черный день. 

Образа действия − выражают образ, 
способ, характер действия: с, без, в, по и др.: 
работать с увлечением, выполнить без 
ошибок, забыть по привычке. 

Объектные − выражают предмет, на 
который направлено действие: о, об, про, с, 
по, насчет и др.: думать о победе, вспом-
нить про друзей, раздать по тетради, по-
говорить насчет выступления [14]. 

Именно изучению разнообразия пред-
логов и выражаемых ими отношений будет 
посвящена большая часть работы препода-
вателя. И здесь учащиеся-иностранцы 
столкнутся с многозначностью предлогов, 
прежде всего непроизводных, которые в 
процессе развития языка закрепили за со-
бой множество смысловых оттенков. Рас-
смотрим в этом аспекте предлог в, который, 
по мнению исследователей, представляет 
собой сложную философему в русской куль-
туре и обладает «своей собственной значи-
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мостью, которая бессознательно актуализи-
руется во множестве речевых актов», явля-
ясь самым высокочастотным словом в рус-
ской речи [16, с. 87]. 

Предлог в (в сочетании с винительным 
падежом) имеет следующие значения:  

− указание на предмет, пространство, 
место, учреждение, внутрь или в пределы 
которых направлены действие, предмет: 
положить в стол, поехать в Москву, схо-
дить в кино, зайти в магазин, дверь в 
спальню, написать статью в журнал; 

− указание на какое-либо целое, в со-
ставе которого кто или что-либо включает-
ся, членом которого становится: посту-
пить в университет, войти в сборную, 
ввести в список; 

− указание на деятельность, в которую 
кто-либо включается, участником которой 
становится: вступить в спор; 

− указание на момент, период време-
ни, срок совершения чего-либо: состоять-
ся в пятницу, рассуждать в семнадцать 
лет, проснуться в шесть часов, отдыхать 
в каникулы; 

− указание на деятельность, опера-
цию, цель, ради которой осуществляется 
действие: поехать в командировку, отпра-
виться в поход, получить в награду, ска-
зать в шутку; 

− указание на предмет, явление в ка-
честве объекта, на который направлено 
действие: смотреть в окно, постучать в 
дверь, укутаться в плед; 

− указание на человека, с которым у 
кого-то обнаруживается унаследованное 
сходство в чем-либо: лицом в отца, харак-
тером в бабушку; 

− указание на предмет, состояние, 
форму, вид, в которые переходит что-либо 
или которые приобретает кто- или что-ли-
бо: растереть в порошок, превратить в 
лохмотья, связать в узел, вытянуться во 
весь рост; 

− указание на то, что выступает в ка-
честве признака, определяющего внешний 
вид чего-либо: тетрадь в линейку, рубаш-
ка в полоску; 

− указание на количественный при-
знак, который определяет величину, размер 
чего-либо: толщиной в палец, весом в 
тонну, ростом в два метра; 

− в сочетании с количественными 
словами указание на количество, степень 
проявления какого-либо признака: попро-
бовать в первый раз, жить стало во много 
раз лучше. 

Предлог в (в сочетании с предложным 
падежом) имеет значения: 

− указание на предмет, пространство 
границы, внутри или в пределах которых 
что-либо находится или происходит: си-

деть в машине, родиться в Чебоксарах, 
напечатать в журнале, найти в словаре; 

− указание на деятельность, обстоя-
тельство, ситуацию, в рамках которых что-
либо имеет место: участвовать в проекте, 
победить в игре, быть рядом в радости и 
горе; 

−  указание на совокупность людей, 
среди которых осуществляется действие: 
работать в коллективе, обсуждается в 
команде, играют в семье; 

− указание на расстояние, отделяю-
щее кого- или что-либо от кого- или чего-
либо: остановиться в двух шагах от меня, 
жить в пяти минутах ходьбы от оста-
новки; 

− указание на время, период, когда 
что-либо происходит: получить в марте, 
выиграть в прошлом году; 

− указание на вещество, которым что-
либо покрывается: испачкать в грязи, вы-
валять в снегу; 

− указание на то, что находится на 
ком-либо во время некоего действия: рас-
хаживать в халате, бежать в кроссовках; 

− указание на то, что, покрывая, охва-
тывая собой что-либо, располагаясь на чем-
либо, выступает как внешний признак чего-
либо: грудь в орденах, мужчина в шляпе, 
фотография в рамочке; 

− указание на деятельность, которая 
определяет содержание действия, относя-
щегося к какому-либо временному отрезку: 
проводить время в заботах, день прошел в 
поисках [12, с. 40-45]. 

Безусловно, все многообразие значе-
ний каждого предлога невозможно рас-
крыть в рамках учебной программы, однако 
необходимо обращать внимание на преду-
преждение возможных ошибок, связанных 
с семантикой и традициями употребления 
этого служебного слова. 

Например, почему при употреблении с 
существительными, указывающими на ме-
сто действия, в одних случаях используется 
предлог в, в других случаях – на? Оказыва-
ется, эта особенность связана с традицией 
употреблять предлог на при названиях 
определенных горных областей, островов, 
полуостровов: на Кавказе, на Урале, на 
Камчатке, на Корсике и т. д. Существует 
грамматическое правило: при построении 
предложных сочетаний с указанием места 
должны коррелировать предлоги в − из, 
на – с: жить на Кавказе, на Волге, на Са-
халине, на Ямайке − приехать с Кавказа, с 
Волги, с Сахалина, с Ямайки. 

Предлог благодаря указывает на при-
чину действия, но используется только в 
том случае, если результат действия благо-
приятен. Так, неправильным является вы-
сказывание благодаря болезни он не смог 
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участвовать в соревнованиях (ведь бо-
лезнь не может быть благоприятным осно-
ванием), здесь лучше заменить предлогами 
из-за, вследствие, по причине. 

Возможно ошибочное употребление 
предлога по. Этот предлог (в значении «по-
сле чего-либо») должен употребляться с 
предложным падежом (о ком? о чем?): по 
окончании школы, по приезде в город, по 
прибытии автобуса (а не по окончанию 
школы, по приезду в город, по прибытию 
автобуса, как часто говорят даже русско-
язычные обучающиеся). 

3. Разграничение предлогов и других 
омонимичных частей речи. Часто начина-
ющему изучать русский язык непонятно 
явление омонимии − как отличить в пред-
ложении производный предлог от созвуч-
ной самостоятельной части речи? Ср.: Бе-
резки, которые при мне посажены были 
около забора, выросли и стали теперь вы-
сокими ветвистыми деревьями.− Около 
разбросаны были деревенские избы с их 
огородами… (А. С. Пушкин)  

Чтобы отличать в предложении произ-
водный предлог от омонимичных знамена-
тельных частей речи, нужно уметь видеть 
грамматическую связь, которую оформляет 
предлог (предлог всегда стоит при имени 
существительном или заменяющем его сло-
вом; он входит в словосочетание; для уточ-
нения падежа зависимого слова к нему от 
главного слова ставится падежный вопрос, 
включающий предлог; в предложении про-
изводный предлог часто можно заменить 
синонимичным предлогом). Чаще всего вы-
зывают трудности предлоги-наречия возле, 
вблизи, после, вокруг, внутрь, сзади, 

навстречу и предлоги-деепричастия не-
смотря на, благодаря и др. 

4. Работа над усвоением стилистиче-
ских оттенков употребления предлогов.  

Усвоение стилистических аспектов 
языка считается вершиной постижения за-
конов языка. Стилистические оттенки пред-
ложных конструкций также важны для 
формирования навыков коммуникативно 
совершенной русской речи. 

Большая часть русских предлогов име-
ет нейтральный характер, однако есть пред-
логи книжного и разговорного стилей. 
К примеру, книжный оттенок имеют пред-
логи в деле, в области, в силу, по линии, по 
части, в целях, в связи с, исходя из, в счет, 
во (для) и др., разговорную окраску − близ, 
про (ради), порядка (около) и др. Ср.: идти 
по ягоды − идти за ягодами, пройти с ки-
лометр − пройти около километра, этот 
спорт не по мне – этот спорт не для ме-
ня, умереть с голоду − умереть от голода, 
справка за подписью и печатью − справка 
с подписью и печатью. 

Знание стилистических оттенков пред-
логов поможет правильно и точно выбирать 
из синонимического ряда необходимое 
служебное слово в зависимости от функци-
онального стиля высказывания и особых 
коммуникативных задач. 

Таким образом, выявленные направле-
ния работы по изучению предлогов русско-
го языка в иноязычной аудитории должны 
помочь построению системы обучения этим 
служебным словам с учетом родного языка 
учащихся на системно-функциональной, 
коммуникативно-деятельностной основе. 
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АНАЛИЗ АНТОНИМИИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ В. С. ВЫСОЦКОГО  
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык как иностранный; антонимия; антонимичные номинации; лек-
сическая единица; художественный текст. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности работы над стихотворениями В. С. Высоцкого о 
войне на занятиях по русскому языку как иностранному в аудитории китайцев-филологов в аспекте 
выявления антонимии. Автор останавливается на анализе структуры и семантики антонимичных но-
минаций в поэтических текстах В. С. Высоцкого, уделяет внимание вопросам фразеологической, син-
таксической, текстовой антонимии при обучении русскому языку как иностранному, доказывает, что 
антонимичные номинации выполняют текстообразующие функции, создают горизонтальный и вер-
тикальный антонимический текст, являются опорными единицами поэтических текстов 
В. С. Высоцкого. Актуальность статьи обусловлена тем, что наблюдение над функционированием ан-
тонимичных номинаций в творчестве В. С. Высоцкого позволяет не только выявить отдельные осо-
бенности индивидуального стиля конкретного поэта, но и делать выводы об общих чертах представ-
лений о мире и человеке в определенную эпоху. Автор статьи описывает различные способы презен-
тации конкретного текстового материала в зависимости от уровня владения русским языком ино-
странными студентами, останавливается также на механизмах ассоциирования. Описанные формы и 
виды работы, которые могут быть распространены на изучение других произведений, обеспечивают 
формирование профессиональных компетенций иностранных студентов-филологов. 

Vologova Tatyana Sergeyevna, 
Candidate of Philology, Associate Professor, Department of Russian as a Foreign Language, Herzen State Pedagogical University 
of Russia, St. Petersburg, Russia. 

ANALYSIS OF ANTONYMS FOUND IN V. VYSOTSKY’S LYRICS  
IN CLASS WITH CHINESE STUDENTS 

KEYWORDS: Russian as a foreign language; antonyms; antonymic nominations; lexical unit; literary text. 

ABSTRACT. The paper discusses the methods of analysis of V.Vysotsky’s lyrics devoted to war in order to 
reveal and study antonyms at the lessons of Russian with the Chinese students. The author analyzes the 
structure and semantics of antonymic nominations in the lyrics of V.Vysotsky paying special attention to 
phraseological, syntactical and textual antonyms in teaching Russian as a foreign language. She also proves 
that antonymic nominations perform the function of text formation, create vertical and horizontal anto-
nymic text and become the basic units in the texts written by V.Vysotky. The paper is topical as the analysis 
of antonyms found in Vysotsky’s texts make it possible to not only reveal the individual author’s style, but 
also to draw conclusions about the general ideas about the work and the place of a person in it at the given 
epoch. The paper describes different ways of analysis of a text depending on the level of Russian of the for-
eign students learning it. The forms and types of tasks are described, which can be also used to study the 
other texts and thus they form professional competencies of foreign students-linguists. 

есмотря на пристальное внимание 
лингвистов к антонимии на про-

тяжении последних десятилетий (регулярно 
публикуются работы, систематизирующие 
имеющиеся сведения, дающие расширен-
ные определения антонимам и антонимии), 
названная категория продолжает оставать-
ся не до конца исследованной, особенно 
данное утверждение актуально для тексто-
вой антонимии.  

Изучение антонимии является важной 
частью лексической работы при обучении 
русскому языку как иностранному. Кроме 
анализа лексической системы русского язы-
ка в иностранной аудитории, ценно наблю-
дение над функционированием антонимич-
ных номинаций в творчестве конкретного 
поэта, поскольку это позволяет выявить об-
щие черты представлений о мире в опреде-

ленную эпоху, описать идиостиль поэта: 
формирование антонимических оппозиций 
«обусловлено ценностно-мировоззренчес-
кой системой субъекта» [5, с. 16]. 

В методическом отношении песни 
В. С. Высоцкого представляют собой мате-
риал, имеющий огромный потенциал при 
обучении русскому языку как иностранному 
[6] на разных этапах: небольшой по объему 
текст с яркой сюжетной линией, разговор-
ной лексикой, простым синтаксисом. К со-
жалению, имя В. С. Высоцкого подавляю-
щему большинству китайских студентов 
незнакомо, как и его произведения.  

В настоящей статье остановимся на во-
енной лирике В. С. Высоцкого, поскольку 
эти произведения привлекают внимание 
студентов и как сжатый рассказ об одном из 
эпизодов войны, и как полная трагизма 

Н 
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песня. Изучение антонимии в поэтических 
текстах В. С. Высоцкого о войне представля-
ется продуктивным еще и потому, что такие 
тексты могут привлекаться на любом этапе 
изучения русского языка в различных ас-
пектах. На начальном этапе знакомство с 
произведениями В. С. Высоцкого обеспечи-
вает получение фоновых знаний, способ-
ствует эмоциональному развитию личности 
при подготовке к концертам, посвященным 
Дню Победы. В этом случае работа над не-
большим по объему стихотворением (пес-
ней) ограничивается переводом незнакомой 
лексики, оттачиванием интонации и заучи-
ванием наизусть. На старших курсах тексты 
о войне предлагаются в рамках различных 
дисциплин, например, «Индивидуальное 
чтение», «Аналитическое чтение», «Русская 
литература ХХ века».  

Из 46 стихотворений В. С. Высоцкого о 
войне в иностранной аудитории для изуче-
ния традиционно выбираются наиболее из-
вестные: «Братские могилы», «Высота», 
«Звезды», «Штрафные батальоны», «Это 
наши горы», «Песня о Земле», «Он не вер-
нулся из боя», «Сыновья уходят в бой», 
«Черные бушлаты», «Спасите наши души». 
У китайских студентов наибольший интерес 
вызывают стихотворения «Он не вернулся из 
боя» и «Песня о Земле», поскольку одна из 
традиций китайской литературы - переда-
вать важнейшие события и отношение к ним 
героя именно через деталь, пейзаж, а не по-
средством прямого описания факта. Выра-
женное таким образом «отношение к проис-
ходящему автора, его личностные, человече-
ские качества притягивают читателя, остав-
ляя в душе след от прочитанного» [3, с. 209]. 

Работа над стихотворением на первом-
втором курсе строится комплексно, сочетая 
страноведческий аспект, лексический ана-
лиз и элементы литературоведческого ана-
лиза. Поскольку понимание художествен-
ного текста зависит как от лингвистических, 
так и от экстралингвистических факторов в 
его анализе, обращение к историческим со-
бытиям важно. Семантизация слов, даже не 
входящих в лексический минимум, обяза-
тельна, что способствует расширению «лек-
сического кругозора»: одни из новых слов 
обогащают активный лексический запас 
студентов, другие необходимы для понима-
ния анализируемого текста, но могут до по-
ры оставаться в пассивном словаре студен-
тов [1, с. 338]. Работа над текстом произве-
дения начинается обычно с самостоятель-
ного прочтения произведения и перевода 
незнакомой лексики. Здесь важно напом-
нить студентам, что оригинальный текст и 
его перевод не одно и то же, кроме того, 
большинство произведений В. С. Высоцкого 
переведено на китайский язык непрофесси-

ональными переводчиками (например, пе-
ревод текста песни «Он не вернулся из боя» 
выполнил У Дадань, будучи студентом про-
фессора Ху Сюесина).  

На этом этапе возможны разные вари-
анты работы над языком художественного 
текста: составление синонимических рядов 
лексем одного стихотворения или группы 
стихотворений (невпопад, не в такт; 
мертвые, павшие; взять, отнять; разре-
зы, раны), продолжение синонимических 
рядов с использованием словарей синони-
мов, составление текстовых тематических 
групп. Но в центре внимания остается при-
влечение внимания студентов к антонимам, 
точнее – к авторским антонимичным номи-
нациям на уровне слова и словосочетания, в 
том числе фразеологического, поскольку 
автор рисует контрастные картины жизни, 
трагические события.  

Перед началом анализа антонимичных 
отношений в тексте необходимо актуализи-
ровать имеющиеся знания об антонимии и 
сообщить студентам новую информацию 
теоретического характера. Так, на старших 
курсах можно предложить сравнить раз-
личные определения антонимов, просле-
дить по ним изменение взглядов на анто-
нимию. Например:  

1) антоним – слово с противополож-
ным (по отношению к другому слову) зна-
чением, контрастное. (Словарь современ-
ного русского литературного языка в 17 т., 
1948), 

2) антоним – слово с противополож-
ным по отношению к другому слову значе-
нием (Словарь современного русского лите-
ратурного языка в 20 т., 1991), 

3) антонимы – слова одной и той же 
части речи, имеющие соотносительные 
друг с другом противоположные значения. 
(Краткий справочник по современному рус-
скому языку / Под ред. П. А. Леканта, 1995), 

4) антонимы – 1) слова, имеющие в 
своем значении качественный признак и 
потому способные противопоставляться 
друг другу как противоположные по значе-
нию. 2) слова, противопоставленные друг 
другу как коррелятивные (брат – сестра), 
как обозначающие противоположно 
направленное действие (О. С. Ахманова. 
Словарь лингвистических терминов, 2004),  

5) антонимы – это языковые единицы, 
обозначающие такие экстралингвистиче-
ские реалии, которые существенно разли-
чаются, то есть противоположны, с точки 
зрения носителя языка, его ценностно-
мировоззренческой системы [5, с. 15]. При 
этом следует акцентировать внимание сту-
дентов на том факте, что под единицами 
языка автор определения понимает не 
только слова, фразеологические единицы, 
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но и свободные словосочетания, предложе-
ния, утверждая, что «большинство антони-
мических оппозиций образуют именно мно-
гочленные речевые структуры» [там же].  

В завершение сравнительного анализа 
определений целесообразно предъявить 
учащимся новое понятие – антонимичные 
номинации (номинативные лексические и 
пропозитивные единицы, выражающие или 
подразумевающие семантические отноше-
ния противоположности, несходства или 
различия на уровне слова (системные и ав-
торские антонимы), словосочетания и 
предложения, расположенные в тексте кон-
тактно или дистантно). Здесь важно обра-
тить внимание студентов на то, что любая 
единица номинации детерминирована не-
языковыми явлениями независимо от ее 
структурной организации, поскольку в про-
цессе противополагания лексических еди-
ниц проявляются механизмы ассоциирова-
ния. То есть, номинации следует квалифи-
цировать как антонимичные, если они про-
тивопоставлены друг другу вербально (со-
держат системные или речевые антонимы) 
или невербально (если ассоциативно или 
эмоционально они воспринимаются как 
разные полюса одного целого, то есть от-
резки текста содержат не эксплицирован-
ные противопоставленные ядерные семы). 
Иными словами, «функциональные ориен-
тиры устанавливаются не только “систем-
но” – правилами слов, но и “оттекстово” – 
своеобразными правилами текстообразова-
ния, внутритекстовой мотивированностью 
элементов лексической структуры, которая 
является единственной для окказиональ-
ных образований, сопоставимость которых 
с лексическими единицами системы дает 
“минус результат”» [8, с. 8].  

После проработки теоретического ма-
териала учащиеся приходят к пониманию, 
что антонимия в тексте может быть непо-
средственно не выражена, но подразуме-
ваться: ее можно выявить в процессе анали-
за на основе выделения смысловых проти-
воположностей, предполагающих друг дру-
га. Таким образом, они усваивают, что 
наряду с функцией обозначения противо-
положностей реального мира антонимич-
ные номинации в тексте выполняют функ-
цию формирования системности текста. 
Можно предложить учащимся такие поня-
тия, как «горизонтальный антонимический 
текст» и «вертикальный антонимический 
текст» (где противопоставляемые номина-
ции воспринимаются как ключевые едини-
цы, создающие контрастные художествен-
ные образы, определяют композицию сти-
хотворения). 

В ходе работы необходимо обратить 
внимание студентов на то, что в поэтиче-

ских текстах В. C. Высоцкого представлены 
разнообразные типы построения антони-
мической пары (например, противопостав-
ление одиночных членов; противопостав-
ление слова фразеологическому сочета-
нию; противопоставление слова свободному 
словосочетанию; противопоставление анто-
нимичных номинаций на синтаксическом 
уровне). 

Антонимичные номинации на уровне 
слова могут быть представлены словами 
разных частей речи. Частотность однослов-
ных антонимичных номинаций обусловле-
на возможностью регулярного употребле-
ния в типичной синтаксической конструк-
ции, их воспроизводимостью. В стихотворе-
нии «Все ушли на фронт», как и во многих 
других, в двустишии присутствуют сразу две 
пары антонимов: системные – «живые / 
мертвые» и речевые – «медаль / крест» 
(дифференциальные семы «выживший / 
погибший», интегральная сема «награда»), 
где между речевыми антонимами возника-
ют антонимические отношения благодаря 
системным связям: 

Наградили нас потом: 
Кто живые — тех медалями, 
А кто мертвые — крестом. 
Акцентируем внимание студентов на 

том факте, что в результате лексико-синтак-
сической номинации создаются «раздель-
нооформленные единицы именования: ли-
бо устойчивые сочетания, либо свободные, 
которые функционально подобны лексеме» 
[4, с. 83]. Например, в стихотворении «В 
плен – приказ: не сдаваться» в отношения 
лексической противопоставленности всту-
пают слова и словосочетания: «наши бой-
цы / враги», «белые птицы / вороны» (и 
опосредованно — «белый / черный»): 

После смерти для всех свои птицы 
найдутся, 

Так и белые птицы – для наших бой-
цов. 

Ну а вороны — словно над падалью – 
вьются 

Над черной колонной врагов. 
В первом случае актуализируется сема-

оппозиция «свой / чужой», во втором воз-
никает ассоциация по цвету: белый – «бла-
городство, скорбь, святость», черный – 
«подлость, отвращение». 

В песне «Он не вернулся из боя» таки-
ми антонимичными номинациями будут 
«вчера / нынче», «оба / один», «все не так / 
все как всегда», «молчать / подпевать, гово-
рить, окликнуть», «тишина / разговор, спо-
ры без сна и покоя»; в «Песне о Земле» – 
«умереть / затаиться на время», «сгореть / 
почернеть от горя», «звенеть, петь / замол-
чать навеки», «земля / неземное». Обратим 
внимание, что в обоих анализируемых сти-
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хотворениях присутствует важное для 
В. С. Высоцкого противопоставление «петь 
(подпевать) / молчать (замолчать навеки)». 

Работа по антонимии может идти и в 
плане сопоставления оригинального текста 
и перевода. Так, «Песню о Земле» перевели 
Е Ин, Ван Шоужэнь, «Братские могилы» – 
Ван Ляо, Юй Ичжун, «Он не вернулся из 
боя» перевел У Дадань, «Спасите наши ду-
ши» – Ху Сюесин (профессор Шаньдунско-
го педагогического университета, автор 
единственной пока на китайском языке 
докторской диссертации по творчеству 
В. С. Высоцкого). Так, отдельного внимания 
при рассмотрении явления антонимии в 
стихотворении «Он не вернулся из боя» за-
служивает лексема плен (вырваться из 
плена): студенты, как и китайский перевод-
чик, обычно переводят это слово как 
тюрьма. Важно акцентировать внимание 
на дифференциальных семах этих слов, 
привлекая к их установлению словари: в 
Толковом словаре русского языка 
С. И. Ожегова зафиксированы значения: 
плен – состояние порабощенности того, кто 
захвачен на войне противником и лишен 
свободы. Взять, попасть в п. Держать в пле-
ну. Бежать из плена; тюрьма – 1. Место, 
здание, где содержатся лица, приговорен-
ные к заключению, к лишению свободы. 
Бросить в тюрьму. Заключить в тюрьму. 
2. Пребывание в заключении в таком месте. 
В этих лексемах интегральная сема – «не-
воля», но смысловыми коннотациями они 
отличаются. 

На старших курсах работа с произведе-
ниями В. С. Высоцкого предполагает раз-
ные аспекты анализа текста: лексический, 
смысловой, историко-культурный, компо-
зиционный, образно-художественный, ми-
ровоззренческий, «на каждом этапе обуче-
ния студентов в стихотворении откроются 
новые уровни смысла, новые грани творче-
ской индивидуальности поэта» [9, с. 228]. 
Представляется, что в ходе работы над тек-
стом стихотворения продуктивным будет 
составление текстовых тематических групп 
(ТТГ) антонимичных слов. Например, в 
стихотворении «Он не вернулся из боя» 
лексическое наполнение ТТГ «Война»: бой, 
плен, мертвые, павшие, часовые, землянка. 
В «Песне о Земле» – сгореть дотла, сжечь, 
умереть, почернеть от горя, траншеи, во-
ронки, страдание, стоны, калека, а ТТГ 
«Мир» представлена только тремя лексе-
мами, но их наполнение максимально: ма-
теринство, петь, душа. В стихотворении 
«Штрафные батальоны» ТТГ «Война» 
представлена целым рядом единиц: артоб-
стрел, пехота, «вышка», орден, артиллери-
сты, штрафники, атака, смерть, фашистский 
бродяга, свинец, медаль, штык, бить, враг, 

сожжены, гробы, прорыв, штрафные баталь-
оны, обстрел, а ТТГ «Мир» только одним 
словом – живой. Во многих военных произ-
ведениях закономерно выявляется оппози-
ция «смерть / живой, жизнь». Для семанти-
зации лексических единиц можно привле-
кать рисунки, фотографии, видеофрагменты. 

В ходе работы над темой учащиеся 
приходят к выводу, что антонимия текста 
включает в себя, кроме лексической анто-
нимии, фразеологическую антонимию и ан-
тонимию предложения. Фразеологическая 
антонимия способствует созданию экспрес-
сивной, образной речи: Мне быть бы ра-
дым, но, присев у пня, / Я выл белугой и 
судьбину клял… («Тот, который не стре-
лял»), Удастся ли умыться нам не кровью, 
а росой? (ср. фразеологизм умыться кро-
вью и свободное словосочетание умыться 
росой). В приведенных примерах обращает 
на себя внимание наличие противительных 
союзов а и но, которые заставляют по-
новому воспринять устоявшееся сочетание, 
уловить авторские коннотации. 

Нельзя ограничиваться комментарием 
лексических единиц в иностранной аудито-
рии только на системном уровне, поскольку 
студенты-филологи уже хорошо знают, что 
скрытые семы лексических единиц могут 
актуализироваться на синтаксическом 
уровне, а «синтаксическая номинация 
представляет интерес в плане проявления 
антропоцентрических свойств языка» [2, 
с. 347]. Номинативные единицы, меньшие, 
чем предложение, могут быть выделены как 
составные части номинативной структуры 
предложения: установление номинативного 
значения составной части высказывания 
возможно только благодаря предикации. 
Синтаксическая антонимия опирается на 
лексическую противопоставленность ком-
понентов конструкции, поскольку предло-
жение одной стороной обращено к слову, 
а другой – к тексту.  

Антонимичные номинации, где обе ча-
сти оппозиции выражены глагольными со-
четаниями или предложениями, вызывают у 
иностранных студентов наибольшую труд-
ность при классификации (составная часть 
синтаксической конструкции или самостоя-
тельное предложение, реализующее свою 
коммуникативную функцию). Предлагаем 
относить подобные спорные случаи к номи-
нациям на синтаксическом уровне, посколь-
ку «переход семантического количества лек-
сической номинации в новое качество син-
таксической номинации и определяет се-
мантический объем возникающей номина-
ции» [2, с. 167-168]. При вычленении анто-
нимичных номинаций на синтаксическом 
уровне иностранные студенты могут устано-
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вить антонимичность предикативных еди-
ниц по семантической доминанте. 

Выявляя антонимию в стихотворениях, 
необходимо проанализировать и образные 
средства произведения, основанные на ис-
следуемом явлении. Например, в стихотво-
рении «Он не вернулся из боя» в описании 
природы китайские студенты часто обра-
щают внимание на строки, которые им ка-
жутся очень красивыми, но непонятными: 
«Отражается небо в лесу, как в воде, / И де-
ревья стоят голубые». Работая над этими 
образными описаниями, учащиеся смогут 
увидеть контрастную картину происходя-
щего: кристально чистую, гармоничную 
природу и противоестественные, трагиче-
ские события в жизни человека, разруша-
ющие его душу, расшатывающие основу 
бытия. Безусловно, нельзя пройти мимо 
композиционного повтора этого стихотво-
рения: из 7 частей стихотворения 5 закан-
чиваются строкой «он не вернулся из боя», 
давшей название всему произведению, а 
последняя трансформируется в «я не вер-
нулся из боя», оппозиция «он / я» подчер-
кивает полное изменение сознания челове-
ка на войне. 

В «Песне о Земле» нет зримых деталей 
пейзажа, автор сообщает лишь, что Земля 
«почернела от горя», показывает читателю 
«разрезы, раны, обнаженные нервы Земли», 
подчеркивает ее «неземное страдание». По 
этим штрихам студенты смогут воссоздать 
целостную картину, увидеть обобщенный 
результат войны, раскрыть метафору: «Зем-
ля – это наша душа», почувствовать убеж-
денность автора: «Сапогами не вытоптать 
душу!», «Материнства не взять у Земли, / не 
отнять, как не вычерпать моря», «Она выне-
сет все, переждет!». В «Песне о Земле» ис-
пользуются вопросно-ответные конструк-
ции, выражающие авторское восприятие 
действительности: лирический герой эмоци-
онально отвергает слух о смерти Земли: «Кто 

сказал, что Земля умерла? – Нет… / Кто по-
верил, что Землю сожгли? – Нет!..» Автор-
скую позицию помогают выявить повторы 
слова «нет» и многократное использование 
отрицательной частицы «не». В результате 
анализа стихотворений учащиеся приходят к 
пониманию, что в поэтическом тексте возни-
кает «особая сгущенность противоположно-
стей, включающая не только лексические, но 
и синтаксические связи предложения и тек-
ста в целом: противоположности направлены 
друг к другу, дополняют друг друга, образуя 
семантическую ось текста» [10, с. 546]. 

В ходе анализа антонимии в поэтиче-
ских текстах В. С. Высоцкого студенты уста-
навливают, что авторские антонимы в его 
произведениях преобладают над систем-
ными, межчастеречная антонимия помога-
ет поэту создать яркую картину контрастно-
сти жизни, «дает дополнительные возмож-
ности, <…> позволяет избегать противопо-
ставления слов одной части речи, которое 
может быть грамматически однотипным и 
лексически тавтологичным» [7, с. 12], но на 
синтаксическом уровне подобная антони-
мичность обычно не поддерживается проти-
вительной конструкцией. Учащиеся убеж-
даются, что объем антонимичной номина-
ции может быть значительным: в ее составе 
содержатся элементы, определяющие и 
уточняющие структуру произведения; анто-
нимичные номинации имеют широкий круг 
ассоциативных связей, которые образуют 
новые ряды антонимических конструкций. 
Диссонанс мировосприятия непосредствен-
но отражается в языке поэта: автор исполь-
зует определенные языковые средства 
с целью изображения трагизма войны. 

В итоге работы студенты систематизи-
руют и углубляют знания об антонимии, 
расширяют фоновые знания, приближают-
ся к пониманию особенностей военной ли-
рики В. С. Высоцкого, таким образом раз-
вивая профессиональные компетенции. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме повышения эффективности преподавания дисциплины 
«Русский язык как иностранный» в образовательной организации системы высшего образования. 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием и развитием у обучающихся ино-
язычной коммуникативной компетенции. Реализация указанной цели обучения оказывает непо-
средственное влияние на содержание обучения и отбор образовательных технологий, способствую-
щих повышению результативности обучения  русскому языку. Особое внимание следует уделять со-
четанию традиционных методов обучения с интерактивными технологиями. Интерактивные тех-
нологии обучения русскому языку как иностранному нацелены на усвоение обучающимися учебно-
го материала через практику общения. Приобретенные ими практические навыки и умения могут 
быть полезны не только в процессе изучения русского языка, но и в процессе их социального и 
профессионального взаимодействия. Интерактивное обучение основано на диалоговых формах 
взаимодействия обучающихся, в процессе которого у них формируются навыки совместной дея-
тельности. Интерактивное обучение русскому языку как иностранному, являющееся одним из ва-
риантов осуществления коммуникативного подхода в обучении, основано на активном взаимодей-
ствии преподавателя и обучающихся, а также обучающихся друг с другом. На занятии с использо-
ванием интерактивных технологий обучения задействованы все присутствующие. Интеграция ин-
терактивных технологий в обучение русскому языку как иностранному отвечает запросам совре-
менных студентов, повышает степень наглядности учебного материала, облегчает его восприятие и 
усвоение. 

Zakiryanova Aniya Khamitovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Head of Department of Foreign Languages of the Ural Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russian Federation 

INTEGRATION OF INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
INTO TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE   

KEYWORDS: Russian as a foreign language; higher educational establishment; foreign language commu-
nicative competence; a learner; increasing motivation; interactive technologies; a play; a small group; work 
in pairs.  

ABSTRACT. The article is concerned with the problem of effective teaching of the subject “Russian as a 
Foreign Language” to students of higher educational establishments. The article deals with the issues con-
nected with teaching a foreign language communicative competence to students. Achievement of the stated 
competence influences both the structure of teaching and the selection of educational technologies that can 
lead to more efficient Russian language teaching. Special importance should be attached to combining tra-
ditional methods with interactive technologies. Interactive technologies of teaching Russian as a foreign 
language are aimed at mastering teaching material by learners through the practice of communication. Re-
ceived practical skills and abilities can be useful not only in the process of learning the Russian Language, 
but also in the process of their social and professional interaction. Interactive teaching is based on dialogue 
form of learners' interaction, where the abilities of joint activity are formed. Interactive teaching of Russian 
as a foreign language is one of the variants of communicative approach in teaching. Interactive teaching is 
based on active interaction of a teacher and students, and also students with each other. All students in 
class are involved in communication during the lesson with the use of interactive teaching technologies. In-
tegration of interactive technologies into teaching Russian as a foreign language meets the demands of the 
students making the material they learn more illustrative, contributing to its better comprehension, and 
mastering the language.  

роцессы глобализации, происхо-
дящие в современном мире, в бук-

вальном смысле открыли национальные 
границы государств, сделав доступным по-
лучение образования в другой стране. Об-
разование в эпоху глобализации становится 

своего рода связующим звеном, той сферой, 
которая оказывает непосредственное влия-
ние на мир XXI в.  

В новых условиях образовательные ор-
ганизации России уже не могут абстрагиро-
ваться от интернационализации как миро-

П 
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вой тенденции развития общества. Разви-
вая международное сотрудничество, обра-
зовательные организации осуществляют 
обмен обучающимися, мотивированными 
на получение специальных знаний и про-
фессиональных навыков. Новые требова-
ния, предъявляемые к содержанию высше-
го образования, и новые подходы к оценке 
его результатов, закрепленные в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», выдвигают на повестку дня за-
дачи по оптимизации процесса обучения 
вообще и дисциплине «Русский язык как 
иностранный» – в частности. 

Обучение в образовательной организа-
ции системы высшего образования пред-
ставляет собой комплексное единство прак-
тического, образовательного, развивающе-
го, профессионального и воспитательного 
компонентов. В этой связи следует отметить, 
что современная образовательная организа-
ция остро нуждается в преподавателях-
профессионалах, способных к инновацион-
ной деятельности, профессиональному росту 
и мобильности, обладающих потребностью в 
саморазвитии и самообразовании, владею-
щих информационными технологиями, поз-
воляющими создать интерактивную образо-
вательную среду в учебной аудитории.  

Уровень сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции у иностран-
ных обучающихся является важным факто-
ром успешности их учебной деятельности. 

Понятие «иноязычная коммуникатив-
ная компетенция» включает определенный 
уровень владения техникой общения (сфор-
мированности коммуникативной компе-
тенции) и иностранным языком. Под поня-
тием «коммуникативная компетенция» по-
нимают выбор и реализацию программ ре-
чевого поведения в зависимости от способ-
ности человека ориентироваться в ситуации 
общения в той или иной обстановке обще-
ния, умение классифицировать ситуации в 
зависимости от темы, задач, коммуника-
тивных установок, возникающих у обучаю-
щихся в процессе беседы [1, с. 38]. Такая 
способность формируется у обучающего на 
фоне культурного контекста [2, с. 5] и мо-
жет развиваться в процессе естественной 
коммуникации или в ходе специально орга-
низованного обучения [3, с. 55]. 

Понятие «иноязычная коммуникатив-
ная компетенция» подразумевает  способ-
ность будущего специалиста действовать в 
режиме вторичной языковой личности в 
разнообразных социально детерминирован-
ных ситуациях, готовность к осуществлению 
межкультурного взаимодействия [4, с. 183]. 

Для более совершенного практического 
овладения русским языком как иностран-
ным необходимо в известных пределах по-

нимать устную и письменную речь на дан-
ном языке и уметь выражать свое мнение на 
нем. Таким образом, предметом обучения 
должен быть не русский язык вообще, а 
речь на русском языке, процессы порожде-
ния речи [5, с. 2]. 

Речь является важным показателем 
культуры и образованности человека, уров-
ня его интеллектуального развития и мыш-
ления. Язык рассматривается как система 
культурных ценностей. Основной трудно-
стью в изучении русского языка для ино-
странного обучающегося является восприя-
тие и понимание чужой культуры, о чем 
свидетельствуют допускаемые человеком 
ошибки, связанные с языковыми и меж-
культурными реалиями.  

Если говорить об обучении межкуль-
турной коммуникации через язык, то речь (в 
нашем случае – текст и коммуникативные 
упражнения) должна содержать культуро-
ведческую информацию, т. е. культурные ре-
сурсы, которые затем будут облечены в язы-
ковые формы, используемые при обучении 
русскому языку как иностранному. Это дает 
обучающемуся возможность изучать язык 
как определенный эстетический феномен в 
совокупности с его познавательной лингви-
стической сущностью [6, с. 187-188]. 

Исходя из этого лингвокультурологи-
ческий подход в обучении русскому языку 
как иностранному должен стать средством 
обучения иноязычной культуре, так как при 
этом обучающийся одновременно получает 
огромное духовное богатство, хранимое 
языком, и проникает в новую националь-
ную культуру [7, с. 5]. Взаимодействие куль-
туры с личностью (язык – культура – лич-
ность) предполагает учет духовных ценно-
стей национально-культурной общности и 
раскрывает взаимоотношения между язы-
ковыми явлениями и внеязыковой действи-
тельностью, а также выявляет националь-
ные черты и языковые особенности созна-
ния национальной личности [8, с. 14]. 

Овладение русским языком для ино-
странного обучающегося – процесс доста-
точно сложный, а процесс формирования и 
развития иноязычной коммуникативной 
компетенции как искомого результата обу-
чения русскому языку как иностранному 
связано с необходимостью овладения всеми 
компонентами, входящими в ее состав: 
грамматической, социолингвистической, 
дискурсивной и стратегической компетен-
цией. Реализация указанной цели обучения 
оказывает непосредственное влияние на со-
держание обучения и выбор образователь-
ных технологий, способствующих повыше-
нию эффективности обучения дисциплине 
«Русский язык как иностранный». 
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При формировании коммуникативной 
компетенции важно сместить акцент с ре-
продуктивного и объяснительно-иллюстра-
тивного метода обучения на интерактивные 
методы, предполагающие осуществление 
последовательного интегрированного под-
хода к совершенствованию личностных и 
профессиональных качеств обучающихся в 
условиях эффективной межличностной 
коммуникации [9, с. 4]. Интеграция интер-
активных технологий в обучение русскому 
языку как иностранному отвечает запросам 
современных обучающихся, повышает сте-
пень наглядности учебного материала, об-
легчает его восприятие и усвоение. 

Интерактивные технологии строятся на 
психологических механизмах усиления 
влияния группы на процесс освоения каж-
дым участником опыта взаимодействия и 
взаимообучения [10, с. 1015]. 

 Интерактивные технологии обучения 
русскому языку как иностранному нацеле-
ны на усвоение обучающимися учебного 
материала через практику общения. При-
обретенные ими практические навыки и 
умения могут быть полезны не только в 
процессе изучения русского языка, но и в 
процессе их социального и профессиональ-
ного взаимодействия. 

Интерактивное обучение русскому 
языку как иностранному, являющееся од-
ним из вариантов осуществления коммуни-
кативного подхода в обучении, основано на 
активном взаимодействии преподавателя и 
обучающихся, а также обучающихся друг с 
другом. На занятии с использованием ин-
терактивных технологий обучения задей-
ствованы все присутствующие, так как такое 
обучение основано на диалоговых формах 
взаимодействия обучающихся, в процессе 
которого у них формируются навыки сов-
местной деятельности.  

В организованной интерактивной среде 
обучающиеся имеют возможность рефлек-
сировать по поводу того, что они изучают, 
познают, делают, знают и думают [11, c. 39]. 

Современная лингводидактика и педа-
гогика предлагают большое разнообразие 
интерактивных методов обучения. Стоит 
учесть, что применение интерактивных ме-
тодов в процессе обучения русскому языку 
как иностранному должно быть продумано, 
мотивировано и тщательно подготовлено 
[12, c. 151]. Хотя активность преподавателя 
при проведении интерактивных занятий 
уступает место активности обучающихся, 
подготовка к проведению подобного заня-
тия достаточно энергозатратна для препо-
давателя, поэтому требует от него высокого 
педагогического мастерства и опыта. Пре-
подаватель должен создать условия для 
проявления инициативы обучающимися: 

он регулирует учебно-воспитательный про-
цесс, определяя его общее направление, 
контролируя время и порядок выполнения 
намеченного плана работы, консультируя, 
помогая в случае возникновения затрудне-
ний [13, с. 6], 

Применение интерактивной модели 
обучения предусматривает моделирование 
жизненных ситуаций, использование ситу-
ационно-имитационных игр, дискуссий, 
совместного решения актуальных проблем 
и т. д. В процессе общения неизбежно воз-
никают трудности, доставляющие обучаю-
щемуся существенные неудобства, диском-
форт, отрицательные эмоции и пережива-
ния. Обучение, основанное на сотрудниче-
стве субъектов образовательного процесса, 
позволяет создавать условия для активной 
совместной учебной деятельности ино-
странных обучающихся в различных учеб-
ных ситуациях, развивать умение преодо-
ления барьеров в общении, оптимизируя 
тем самым в значительной степени процесс 
усвоения русского языка.  

Интерактивной деятельностью можно 
заниматься как в течение всего практиче-
ского занятия, так и на каждом отдельном 
его этапе (при контроле усвоения нового 
лексического материала, проверке сформи-
рованности навыка диалогической речи по 
теме и т. д.).  Методы, используемые препо-
давателем, направлены на поэтапное фор-
мирование у иностранных обучающихся 
культуры языковой коммуникации, осно-
ванной на умении устанавливать контакт и 
нахождении общего языка с собеседниками 
без конфликтных ситуаций. 

Интерактивная игра, являясь особым 
методом вовлечения обучающихся в твор-
ческую деятельность, представляет собой 
одно из средств, позволяющих создать оп-
тимальные условия развития и самореали-
зации участников учебно-воспитательного 
процесса [14, с. 38]. Игра направлена на 
усвоение конкретных видов деятельности. 
В качестве средства интерактивной игры 
используется учебный материал. Целью 
проведения интерактивной игры на заня-
тии русского языка как иностранного явля-
ется осознанное усвоение моделей деятель-
ности субъектов педагогического взаимо-
действия. Интерактивная игра не только 
способствует повышению мотивации к изу-
чению русского языка иностранными обу-
чающимися, но и оказывает непосред-
ственное влияние на процесс социализации 
субъекта обучения, развитие его личност-
ных качеств, формирование способности к 
работе в коллективе, предупреждение кон-
фликтных ситуаций, свободное выражение 
мыслей с использованием вербальных и не-
вербальных средств общения, принятие 
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решения. Игра позволяет ускорить темп ре-
акции и выразить свои негативные и поло-
жительные эмоции. 

Обучающая интерактивная игра может 
проводиться в малых группах и парах, а 
также во фронтальном режиме по любой 
изучаемой теме. Интерактивная игра может 
проводиться на этапе фонетической (или 
речевой) зарядки, к примеру, участники 
малых групп получают листы с разрезан-
ными строками стихотворения на русском 
языке (нужно составить и прочесть полу-
ченное стихотворение), другое задание – 
собрать из имеющихся частей предложения 
фразеологический оборот и использовать 
его в речи, продемонстрировав его понима-
ние; еще одно задание – исправить ошибки 
(мини-группы получают набор предложе-
ний, которые надо расставить с учетом ло-
гики и хронологии описываемого события, 
чтобы получился связный текст). 

Реализация игровых приемов и ситуа-
ций на занятиях русского языка как ино-
странного осуществляется с учетом поста-
новки дидактической цели в форме игровой 
задачи. При использовании игр в учебную 
деятельность вводится элемент соревнова-
тельности, который преобразует дидактиче-
скую задачу в игровую. Ситуация успеха при 
выполнении дидактического задания свя-
зывается с игровым результатом. Место и 
роль игровой технологии в учебном процес-
се, сочетание элементов игры и процесса 
учения во многом зависят от профессиона-
лизма преподавателя. 

Несмотря на все многообразие вариан-
тов интерактивных игр, при их проведении 
преподаватель действует по определенному 
алгоритму исходя из уровня языковой под-
готовки конкретной группы или изучаемой 
темы. Преподаватель знакомит иностран-
ных обучающихся с задачей (ситуацией), 
ставит цель, которую им нужно достичь в 
процессе решения задач, объявляет условия 
игры (правила игры должны быть кратки-
ми и понятными). Эффективность игры во 

многом зависит от эмоционального отно-
шения педагога к ходу игры, от его заинте-
ресованности в результате. Преподаватель 
наблюдает за ходом игры, взаимодействием 
участников, анализирует результаты по 
окончании игры. В ходе анализа участники 
оценивают результат с позиции участника 
игры, вместе с тем стараясь абстрагировать-
ся и проанализировать игру с точки зрения 
наблюдателя. Анализ заканчивается обоб-
щающими выводами, которые можно сде-
лать по итогам процесса взаимодействия в 
ходе игры. 

Интерактивная игра приносит желае-
мый эффект в случае, если она опирается на 
усвоенные знания, является логическим 
продолжением учебного процесса, результа-
том, переходящим в практическую стадию.  

Овладевая общекультурными компе-
тенциями группового взаимодействия и 
диалогового общения, иностранные обуча-
ющиеся не испытывают особых затрудне-
ний при осуществлении самостоятельной 
работы по дисциплине, легче адаптируются 
к условиям учебы в образовательной орга-
низации системы высшего образования и 
проявляют готовность к конструктивному 
общению с окружающими [15, с. 36]. 

Использование интерактивных техно-
логий в обучении дисциплине «Русский 
язык как иностранный» позволяет значи-
тельно увеличить время речевой практики 
на занятии для каждого обучающегося, до-
биться усвоения учебного материала всеми 
участниками группы, создать комфортную 
доброжелательную атмосферу на занятии, 
способствующую общению, решить как обу-
чающие, так и развивающие и воспитатель-
ные задачи. Преподаватель, организуя само-
стоятельную учебно-познавательную, ком-
муникативную, творческую деятельность 
обучающихся, получает возможность для со-
вершенствования процесса обучения, разви-
тия иноязычной коммуникативной компе-
тенции обучающихся, формирования их 
личностных и профессиональных качеств.   
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АННОТАНЦИЯ. В статье рассматривается эмоциональный компонент коммуникации и обучения 
как проблемная зона в практике преподавания русского языка как иностранного в группах студен-
тов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Целью настоящей работы 
является анализ особенностей противоположных моделей поведения на уроках русского языка как 
иностранного. Кроме этого, в статье обосновывается необходимость усиления внимания к обучению 
иностранных обучающихся выражению эмоций в ходе образовательной деятельности. Обсуждается 
проблема обучения иностранных студентов способам выражения эмоций. При работе использова-
ны методы наблюдения и систематизации данных, поскольку большинство обучающихся на подго-
товительном отделении Южного федерального университета – это представители Латинской Аме-
рики и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На основе проведенного исследования сделан вы-
вод о том, что преподавателям необходимо знать, какие эмоции представляют наибольшую труд-
ность для иностранных студентов с точки зрения интерпретации, и учитывать это при построении 
плана занятий, так как неправильно сказанное слово, неверно выбранная интонация могут сильно 
ранить студента-иностранца. Результаты данной статьи могут быть использованы преподавателями 
русского языка как иностранного при работе с иностранными обучающимися. 
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ABSTRACT. The article deals with the emotional component of communication and learning as a problem 
area in the practice of teaching in groups of students from the countries of Asia-Pacific and Latin America. 
In addition, the article explains the need to pay more attention to the training of foreign students in the ex-
pression of emotions during the educational activity. The problem of training of foreign students and the 
ways of expressing emotions is discussed. The aim of the article is to analyze the characteristics of the op-
posite behavior at the lessons of Russian as a foreign language. We used the method of observation and 
systematization of data. The majority of students at the preparatory department of the Southern Federal 
University are from Latin America and the Asia-Pacific region. On the basis of the study we concluded that 
teachers need to know what emotions are most difficult for foreign students in terms of interpretation and 
consider this when building a training plan, as wrong word, incorrectly selected tone may greatly injure the 
foreign student. The results of this paper can be used by teachers when dealing with foreign students.  

собую значимость вопросам меж-
культурной коммуникации прида-

ют усилившиеся в последнее время процес-
сы миграции. Мы уже не можем предста-
вить развитие экономики, науки и образо-
вания без межкультурного общения.  

Однако, несмотря на уже достаточно 
значительный опыт и историю развития 
межкультурной коммуникации, не всегда 
диалог в той или иной сфере может быть 

назван конструктивным и взаимовыгод-
ным. Порой у участников процесса общения 
наблюдаются значительные расхождения 
по тем или иным позициям, которые не яв-
ляются следствием профессиональных раз-
личий, а возникают в силу причин, связан-
ных с особенностями культур, традиций, 
спецификой видения мира и способов вос-
приятия и интерпретации событий. Подоб-
ные сложности вытекают и из особенностей 

О 
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образа жизни, религиозного многообразия, 
культурных ценностей [11, с. 438]. 

Прибывая в страну обучения, ино-
странный студент попадает в новый социум, 
который ему предстоит узнать, принять и в 
котором ему нужно научиться не только 
выживать, но и успешно разрешать про-
блемы в бытовой, образовательной, меж-
личностной и других сферах [9, с. 235]. 

Следует отметить, что человек не может 
существовать без контакта с другими людь-
ми, ему необходимо постоянно поддержи-
вать с ними связь, общаться, обмениваться 
своими мыслями, эмоциями и т. д. Если для 
носителя русского языка такое общение не 
составляет особого труда, то иностранца 
необходимо этому обучать [5, с. 241]. 

В данной работе мы будем говорить об 
эмоциональном компоненте коммуникации 
в практике преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ). Поскольку боль-
шинство обучающихся на подготовитель-
ном отделении Южного федерального уни-
верситета – это представители Латинской 
Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, то и рассматривать эту проблему 
мы будем на их примере. Тем более что ха-
рактеры и привычки этих народов абсо-
лютно не похожи.  

Язык служит не только для передачи 
информации, но и для выражения внутрен-
него мира говорящего. Эмоции многогран-
ны. Разные культуры по-разному относятся к 
различным эмоциям, наделяя переживания 
и проявления отдельных эмоций социаль-
ной коннотацией, что влияет на воспитание 
и социализацию, а это, в свою очередь, влия-
ет на систему представлений о мире, соци-
альную организацию и семантическое во-
площение тех или иных элементов лексики. 

Во всех известных языковых системах 
имеются обозначения эмоций, и за каждым 
из них стоят существующие в данном соци-
уме представления о характере эмоции, ее 
месте в ряду других эмоций, о причинах, ее 
вызывающих, и т. д. В этой связи можно 
сказать, что выражение эмоций обеспечи-
вает как норму культуры речевого общения 
в данной языковой общности, так и откло-
нения от этой нормы в групповых субкуль-
турах. Для этих целей в лексиконе любого 
языкового сообщества имеется стартовый 
набор обозначений для выражения той или 
иной эмоции. 

По словам В. И. Шаховского, эмоции 
являются мотивационной основой сознания 
[12]. Поэтому можно говорить о том, что 
именно эмоции и формируют процесс об-
щения и в конечном итоге влияют на его 
эффективность.  

Кроме этого, одним из основных прин-
ципов современного обучения является 

принцип индивидуализации, который под-
разумевает «учет в процессе обучения ин-
дивидуальных особенностей учащихся во 
всех формах и методах, независимо от того, 
какие особенности в какой мере учитыва-
ются» [10, с. 8]. Индивидуально-психо-
логические черты человека стабильны, по-
этому их обязательно нужно учитывать в 
процессе обучения. 

Обучение коммуникации на иностран-
ном языке предполагает эмоциональную 
активность, с одной стороны, преподавате-
ля, а с другой – студентов. Преподаватель 
пытается сделать процесс обучения ярче, 
интереснее для обучающихся, так как моно-
тонная речь учителя не может надолго 
удержать внимание учащихся и, следова-
тельно, разрушает мотивацию к обучению. 
В то же время слишком эмоциональная 
речь учителя может восприниматься уча-
щимися из некоторых стран, например, из 
стран Латинской Америки, как агрессивная.  

Поэтому одним из основных факторов, 
препятствующих коммуникативному взаи-
модействию со студентами в процессе обу-
чения, является принадлежность субъектов 
образовательного процесса к разным куль-
турам, т. е. преподаватель и иностранные 
студенты являются носителями разных 
национальных культур. Каждая культура 
имеет определенный набор отличительных 
черт, которые мотивированы особенностя-
ми среды и сформированы в процессе исто-
рического и социального развития нации. 
Данная особенность накладывает отпечаток 
на процесс обучения, который осуществля-
ется в рамках межкультурного взаимодей-
ствия [14, с. 209]. 

Если на процесс общения влияют меж-
культурные различия, интерпретация может 
быть неожиданной. Например, в русской 
культуре хорошим тоном считается, если 
гость похвалит что-нибудь в доме хозяина. 
Но в некоторых восточных культурах такое 
действие обязывает хозяина подарить гостю 
тот предмет, который он похвалил [1, с. 93]. 

Таким образом, язык создает трудности 
для понимания, поэтому выражение эмо-
ции – один из тех навыков, которым в 
первую очередь необходимо научить сту-
дента, говорящего на иностранном языке и 
овладевающего социокультурными норма-
ми вербальной и невербальной коммуника-
ции.  

Для преподавателей РКИ первостепен-
ной задачей является подготовка студентов 
к прохождению государственного сертифи-
кационного тестирования по русскому язы-
ку, поэтому в процессе обучения преподава-
тели большое внимание уделяют отработке 
грамматических навыков, навыков чтения и 
выполнению письменных заданий. Однако 
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деятельность преподавателя заключается 
не только в передаче знаний, но и в обуче-
нии коммуникативной деятельности на ос-
нове знаний и формируемых умений и 
навыков, т. е. в формировании коммуника-
тивной компетенции.  

Если мы говорим о подготовке к субте-
сту «Говорение», то на первый план выхо-
дит, как правило, задача научить адекват-
ной коммуникации в процессе диалога. Но 
задания, суть которых – проверка умения 
студента выразить определенную интенцию 
с помощью специальных лексических и ин-
тонационных средств, находятся за преде-
лами внимания преподавателя. На наш 
взгляд, обучение студентов вербальным и 
невербальным способам выражения эмоций 
должно стать обязательным аспектом на 
занятиях по развитию речевых умений. Не-
вербальные средства должны быть переве-
дены из категории альтернативы в катего-
рию консонанты процесса обучения, т. к. 
без осознанного понимания и знания куль-
турных различий, которые проявляются в 
системе невербальных средств, невозможно 
общение между представителями различ-
ных культур [3, с. 49]. 

Трудность интерпретации, а следова-
тельно, и оценивания преподавателем ре-
чевой продукции учащихся возникает то-
гда, когда студент пытается выразить опре-
деленную эмоцию интонационно, при этом 
не используя никаких вербальных средств 
выражения. Возможны ситуации, когда ла-
тиноамериканский студент уверен в том, 
что достаточно явно выражает эмоцию, 
например, удивления, но преподаватель 
воспринимает его речь как эмоционально 
нейтральную. 

Преподавателям важно учитывать 
национальные особенности поведения и 
мировосприятия обучающихся. Так, одним 
из видов заданий является задание начать 
или поддержать диалог. В случае если усло-
виями задается неофициальная ситуация и 
иностранцу необходимо обыграть друже-
ское общение, то в роли друга выступает 
преподаватель, многие студенты как из 
стран АТР, так и из Латинской Америки 
плохо справляются с этим заданием. Им 
сложно спроектировать так называемое 
«ты-общение» в паре с преподавателем, по-
скольку, с точки зрения латиноамерикан-
цев, в такого рода диалоге они демонстри-
руют неуважение к преподавателю. 

Латиноамериканцы – это шумный и 
эмоциональный народ, но большинство 
эмоций в испанском языке передается при 
помощи междометий. Собственно, междо-
метия занимают особое место в структуре 
испанского языка, являясь его неотъемле-
мой частью. Как отмечается в лингвистиче-

ских исследованиях, междометия в испан-
ском языке выражают побуждения и чув-
ства и делятся на различные группы в зави-
симости от выбираемого классификацион-
ного критерия. 

Как справедливо отмечают многие 
лингвисты, значение испанских междоме-
тий первичного типа не представляется 
возможным выявить без учета жестов собе-
седников, интонационного контура выска-
зываний, мимики, контекста и др. Ввиду 
этого среди первичных единиц много омо-
фонов. Чтобы проиллюстрировать данное 
положение, можно привести ряд примеров 
использования подобных междометий, спо-
собных к выражению широкой гаммы 
чувств. 

Ah!, eh!: 1) узнавание – а-а, это ты, 
стало быть! – ¡ah, eres tú!; 2) угроза – а, 
так ты все еще здесь! – ¡ah, pero todavía 
estás aquí!; 3) решимость – а, была не бы-
ла! – ¡eh! ¡sea lo que sea! 

¡bah!: 1) сомнение, недоверие – хм; да 
ну; ну да; 2) смирение – ну, что (ж) – ¡bah! 
Qué le vamos a hacer — ну, что (ж) теперь 
поделаешь; 3) презрение – как же!; вот 
еще! 

Но часто для выражения эмоций лати-
ноамериканцы используют сослагательное 
наклонение – el Subjuntivo. Человеческие 
чувства и эмоции всегда субъективны, по-
этому и в этом случае используется 
subjuntivo. 

 Me allegro de que tú sonrías (Я 
рад, что ты улыбаешься). 

 Siento mucho queno puedan venir a 
la fiesta (Мне жаль, что они не могут 
прийти на вечеринку). 

К вербальным способам выражения 
эмоций в русском языке относятся лексиче-
ские, морфологические, грамматические, 
стилистические, синтаксические, изобрази-
тельно-выразительные средства, речевые 
интонации. На наш взгляд, чаще всего мы 
передаем эмоции при помощи речевых ин-
тонаций. Например, одно и то же предло-
жение «Я вас люблю!» можно произнести с 
такими интонациями, что собеседник уве-
рует в то, что он действительно любим или 
усомнится в этом. 

По мнению исследователей, наиболее 
часто иностранные студенты допускают 
ошибки в выражении эмоций удивления, 
возмущения, радости, благодарности, со-
мнения, уверенности и несогласия. Следо-
вательно, при интерпретации тех же самых 
эмоций обучающийся может допустить 
ошибку [6]. 

Часто интонационное выражение эмо-
ции удивления латиноамериканский сту-
дент может принять за насмешку.  
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В странах же АТР большое влияние на 
общественную жизнь и на образовательные 
традиции оказало учение Конфуция. Цель 
конфуцианского учения о человеке – пока-
зать, как должен вести себя человек в раз-
личных ситуациях. Конфуцианская тради-
ция подчеркивала важность строгого со-
блюдения традиционных порядков и обы-
чаев во всех сферах жизни, в том числе и в 
коммуникации. Студенты из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона относятся к 
некоммуникативному (рационально-логи-
ческому) психологическому типу овладения 
иностранным языком. Несмотря на прису-
щие им трудолюбие, дисциплинирован-
ность, упорство в достижении цели, уваже-
ние к знанию и учению, наблюдательность 
и любознательность, они проявляют за-
мкнутость и сдержанность в проявлении 
чувств [13, с. 116]. 

Еще одной отличительной чертой наци-
ональных культур этих стран является то, 
что они относятся к реактивной («слушаю-
щей») группе культур, т. е. их представители 
предпочитают молча и спокойно слушать 
собеседника. Культуры, относящиеся к дан-
ной группе, придают большое значение про-
явлению вежливости и уважения в общении. 
Реактивные нации очень чутки к потребно-
стям собеседника, они действуют в зависи-
мости от меняющихся обстоятельств. Любая 
явно выраженная негативная эмоция, с од-
ной стороны, свидетельствует о неумении 
владеть собой, что недопустимо для уважае-
мого человека, а с другой – может обидеть, 
оскорбить собеседника, который при этом 
окажется в неловком положении, предстанет 
нелепым, смешным или униженным в гла-
зах окружающих. Данный тезис объясняет, 
почему представители восточных культур 
достаточно сдержанны в проявлениях несо-
гласия и негативных эмоций, в частности, 
раздражения или гнева [6, с. 81]. 

Но все же, несмотря на определенную 
схожесть, представители китайской, вьет-
намской и корейской нации имеют разные 
традиции, различное мировоззрение, 
сформировавшееся под влиянием истории, 
и, как следствие, неодинаково ведут себя в 
сходных ситуациях, в частности, имеют раз-
личную степень эмоциональности речевого 
поведения. Например, корейцы сдержанны 
в выражении эмоций – как отрицательных, 
так и положительных. Вьетнамцы выража-
ют эмоции наиболее вяло по сравнению с 
китайцами и корейцами – вьетнамская за-
стенчивость и деликатность не позволяют 
открыто интенсивно выражать эмоции, 
чтобы не поставить собеседника в неловкое 
положение [6, с. 82]. 

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим, что преподавателям необходимо знать, 
какие эмоции представляют наибольшую 
трудность для иностранных студентов с 
точки зрения интерпретации, и учитывать 
это при построении плана занятий. Также 
преподаватель должен адекватно выбирать 
стратегию собственного речевого поведения 
при работе в группах. Одной из форм про-
явления культурного барьера является эмо-
ция. Недооценка эмоциональной стороны 
учебного процесса может привести к нега-
тивным последствиям. Неправильно ска-
занное слово, неверно выбранная интона-
ция могут сильно ранить студента-ино-
странца, и тогда у него пропадет желание 
изучать язык, посещать уроки, на которых, 
по его мнению, его не уважают. Особенно 
важно это учитывать при работе в смешан-
ных группах, и, возможно, целесообразно 
вообще избегать интенсивного выражения 
эмоций.  

Исходя из этого преподавателю необ-
ходимо стремиться создавать на занятиях 
комфортные условия, помня, что студенты 
не должны испытывать напряженность и 
психологический дискомфорт.  
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О ВОЙНЕ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВМЕСТЕ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена опыту проектной работы по военной тематике факультета русско-
го языка как иностранного Российского государственного университета (РГПУ) им. А. И. Герцена. 
Показана эффективность реализации воспитательно-образовательного проекта «Будем помнить 
вместе!», направленного на формирование у студентов-иностранцев позитивного образа России как 
участницы войны, страны – победительницы фашизма и защитницы мира. В статье убедительно 
доказывается актуальность и целесообразность расширения информационного поля на тему Второй 
мировой войны, уточнения представлений студентов-иностранцев о конкретных событиях тяжело-
го военного времени и о важной роли Советского Союза в победе над фашизмом. В ходе реализации 
проекта был проведен целый комплекс социокультурных мероприятий, по окончании которого бы-
ли отмечены такие позитивные изменения, как повышение мотивации к изучению русского языка 
и литературы, углубление знаний о русской истории и культуре, приобретение навыков работы в 
международной команде, приближение студентов к пониманию русских национальных ценностей.                             
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LET US REMEMBER THE WAR 
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ABSTRACT. The article is devoted to the experience of project work on the Second World War issues at the 
Faculty of Russian as a Foreign Language of the Herzen State Pedagogical University of Russia. It shows 
the effectiveness of the project "Let us remember!" implementation, aimed at the formation of a positive 
image of Russia as a country-winner of fascism and the protector of the peace among the foreign students. 
The article proves the relevance and practicability of expanding the information field on the subject of the 
Second World War, more accurate representations of specific events of the wartime and the important role 
of the Soviet Union in the victory over fascism for foreign students. During the project implementation 
there was a whole range of social and cultural events, which finally resulted in increased motivation for 
learning the Russian language and literature, deepening the knowledge of Russian history and culture, the 
acquisition of cooperating skills in an international team, the students’ approach to understand Russian 
national values.  

о или иное отношение к событиям 
Второй мировой войны, ее итогам 

прочно сопряжено с понятием культурной 
памяти. Она может быть «структурирован-
ной и … помогать человеку глубоко и кри-
тически осмыслять окружающий мир, а 
может быть стихийной … подменять пони-
мание фикций информативного знания или 
… мифологического убеждения» [14, с. 34]. 

С последним – то есть с неверными, оши-
бочными оценками важнейшего события 
ХХ в. приходится встречаться в работе с 
иностранцами. В связи с военной темой за-
ходит речь и о патриотизме. «Патриотизм – 
это одна из базовых составляющих нацио-
нального характера народа, выражающаяся 
в чувствах любви, гордости и преданности 
своему отечеству, его истории, культуре, 

Т 
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традициям, в чувстве нравственного долга 
его защиты», – такое определение дала в 
своей диссертации магистрантка второго 
курса факультета РКИ РГПУ им. 
А. И. Герцена Ли Юньхуэй [11, с. 34].  

Однако, когда мы говорим с китайски-
ми студентами об этой важной идеологиче-
ской категории, необходимо иметь в виду, 
что понимание патриотизма в России и Ки-
тае несколько отличается. Патриотизм в 
России тесно связан с историческим про-
шлым, с гордостью за военные победы, за 
высокие достижения в науке и искусстве. 
В Китае патриотизм выражается прежде 
всего в идее сохранения целостности госу-
дарства, для многих китайцев любовь к 
стране неразрывно связана, как свидетель-
ствуют магистранты, с любовью к китай-
скому социализму. При этом и в России, и в 
Китае помнят и чтут память жертв Второй 
мировой войны (в России – Великой Отече-
ственной войны). Cопоставление нацио-
нального содержания этих существенных 
понятий, как и разных культур в целом, 
необходимо, так как ведет к осознанию раз-
личий, к диалогу современных пониманий 
культур [6, с. 12], помогает прояснить свою 
точку зрения.  

Во Второй мировой войне советский 
народ главным образом боролся с нацист-
ской Германией, китайский народ сражался 
с милитаристской Японией, оба народа по-
лучили мир ценой многотысячных жертв. 
Именно патриотизм населения является де-
терминантом победы в антифашистской 
войне. Несмотря на то что в России и в Ки-
тае День Победы отмечают в разные дни, в 
обеих странах эти дни имеют огромную 
значимость. В России цель мероприятий, 
посвященных Дню Победы, – обратить 
больше внимания на память о погибших, о 
ветеранах и их вклад в судьбу Родины. По 
словам Ли Юньхуэй, в Китае больше вни-
мания обращается на память об истории ан-
тияпонской войны и пропаганду основных 
ценностей социализма. Несмотря на разли-
чие акцентов, в России и в Китае делается 
все, чтобы воспитать в молодых поколениях 
чувство патриотизма и гордости за свою 
страну [11]. 

Опыт работы с иностранцами (в том 
числе с китайскими студентами) показыва-
ет, что иностранная молодежь, к сожале-
нию, плохо ориентируется в реальности во-
енного времени в России, иногда доверяет 
ложной или тенденциозной трактовке со-
бытий значимого для россиян и всего мира 
исторического периода. Недостаточная ин-
формированность сочетается со стереоти-
пами и высказываниями негативного ха-
рактера. Встречаются у иностранных сту-
дентов искаженные представления о героях 

Второй мировой войны. Многих удивляет, 
что в России 9 Мая – это не историческая 
дата, а живой праздник, почитаемый, лю-
бимый и объединяющий миллионы людей 
разного возраста, национальностей, убеж-
дений, рода занятий.  

Авторы данной статьи считают, что 
рассказывать как русским, так и иностран-
ным молодым людям о событиях Второй 
мировой (Отечественной) войны, массовых 
проявлениях героизма обязательно нужно, 
но делать это не периодически и бегло, 
накануне очередной годовщины Победы, а 
продуманно и системно. В связи с этим хо-
телось бы поделиться опытом проектной 
работы по военной тематике на факультете 
русского языка как иностранного РГПУ им. 
А. И. Герцена. Проект «Будем помнить вме-
сте!», который реализуется в течение не-
скольких лет, оказался эффективным ин-
струментом, интегрирующим максимальное 
количество функций образовательной сре-
ды и минимизирующим ее риски [2]. 

Актуальная потребность в разъяснени-
ивыдающейся роли России в разгроме фа-
шизма во Второй мировой войне, этого цен-
трального для ХХ в. исторического факта, 
послужила причиной разработки данного 
воспитательно-образовательного проекта. 
Мы убеждены в том, что участие в подготов-
ке к празднованию 9 Мая уточнит представ-
ления студентов-иностранцев о событиях 
Второй мировой войны, о роли Советского 
Союза в ней, приблизит студентов к понима-
нию русских национальных ценностей и 
традиций. Сегодня в российском обществе 
звучат призывы к сохранению исторической 
памяти, преемственности в культуре, укреп-
лению традиций. В то же время некоторыми 
людьми понятие традиции воспринимается 
как косное, мешающее развитию. Препода-
ватели могут показать своим учащимся, что 
«традиция не ограничивает развитие лично-
сти, а обусловливает ее становление», явля-
ется условием формирования в «собствен-
ной определенности, образующей ее уни-
кальное бытие» [9, с. 14-15].  

Проект ориентируется на направление 
«Межкультурный диалог», предлагаемое 
Министерством образования и науки РФ. 
Это направление нацелено на вовлечение 
молодежи в процесс гармонизации межна-
циональных отношений и межэтнической 
дружбы, социальную адаптацию студентов 
и т. п. [8; 7]. В ходе реализации проекта ис-
пользуются следующие формы работы: ин-
тервью, презентация, выставка, конкурс, 
олимпиада, фестиваль, встречи, репетиции, 
беседы, анкетирование, экскурсии [5]. В ме-
роприятия проекта вовлечены все препода-
ватели и студенты факультета РКИ.  
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На первом этапе в аудитории прово-
дятся беседы о войне. При этом важно, что-
бы преподаватель имел хороший контакт со 
студентами, пользовался их доверием. Это 
подготовительная работа, которая должна 
дать студентам базовые знания, основную 
информацию: годы войны, соотношение 
политических сил в мире и Европе в этот 
период, агрессия гитлеровской Германии и 
зверства фашистов, мужество советских 
войск, положение населения в тылу, герои-
ческий труд женщин, подростков во имя 
победы, страны-союзники, основные сра-
жения и города-герои. В своих рассказах 
преподаватели делятся собственными зна-
ниями о войне, используют материалы до-
кументальных книг, например, «Блокадной 
книги» Д. Гранина и А. Адамовича, кино-
хроники военных лет, выбирают яркие, за-
поминающиеся факты, типичные ситуации, 
говорят о поступках, судьбах замечатель-
ных, сильных, мужественных людей, спо-
собных в голоде и холоде помогать дру-
гим – они «спасались, спасая».  

 Особенное внимание уделяется теме 
блокады Ленинграда. Студенты читают на 
занятиях стихотворения о войне А. Ахма-
товой, К. Симонова, М. Дудина, Т. Гнедич, 
слушают военные песни, фрагменты Седь-
мой симфонии Д. Шостаковича, знакомятся 
с лексикой военной темы. Тем, кто недоста-
точно владеет русским языком, доступны 
стихи Юрия Воронова, в которых о горечи 
блокадного быта, о сопротивлении горожан 
рассказано просто, сурово, лаконично, 
например, «В школе», «Трое», «Скрипач», 
«Вода» и др. С более подготовленными сту-
дентами читаем отрывки из «Февральского 
дневника» О. Берггольц, сочетая историко-
культурный комментарий и лексическую 
работу [13]. С большим интересом студенты 
готовят презентации по микротемам, пред-
лагаемым преподавателем, например, 
«Школы Ленинграда в годы блокады», 
«Комсомольские бытовые отряды», «Искус-
ство в блокадном городе», «Дорога жизни» 
и др. Иногда учащиеся находят свои, близ-
кие им темы, например, «Роль плаката в го-
ды войны».  

На следующем этапе организуется по-
сещение музеев истории города, обороны и 
блокады Ленинграда, Музея хлеба, выста-
вок, посвященных победе над фашизмом, 
проводятся экскурсии по местам боевой 
славы, по Дороге жизни, встречи с ветера-
нами. Студентам важно увидеть реалии, 
связанные с войной: предметы, увиденные 
не на фотографии, а воочию, помогают со-
здать в воображении более точную картину 
страдающего, но не сдающегося города. 
Например, в Румянцевском музее студентам 
запомнились комната жителя блокадного 

города, реконструкция бомбоубежища, ку-
сочек хлеба на весах, отмерявших «125 бло-
кадных грамм с огнем и смертью попо-
лам», печка-буржуйка, коптилки и, конеч-
но, дневник Тани Савичевой. Последующие 
беседы-обсуждения показывают, какое 
сильное впечатление производят на ино-
странных учащихся подобные экскурсии. 
Больше всего, конечно, наших учеников за-
дела судьба детей, подростков в эти годы. 
Вот строки одного сочинения: «Детьми 
считались те, кто не достиг двенадцати 
лет. 13 лет – и ты уже взрослый, пред-
ставляешь? … И во время блокады отме-
чали Новый год для детей. Были и конфе-
ты, и мандарины. Как трогательно 
узнать, что ленинградцы заботились о 
детях».  

Итогом этой работы было обсуждение 
вопроса «Что помогло ленинградцам вы-
стоять в тяжелейших условиях голода, 
холода, бомбежек?». Среди высказанных 
студентами мнений были такие: «понима-
ние, что стойкость города имеет военное 
значение, оттягивает силы фашистов от 
Москвы», «сознание, что Ленинград – 
крупнейший центр русской культуры, его 
нельзя отдать», «гордость и чувство до-
стоинства». Хорошее понимание темы 
блокады, героической судьбы города под-
твердили позже студенты в своих письмен-
ных работах. Вот примеры из них: «Ленин-
градцы спаслись благодаря их мужеству, 
настойчивости, братству и любви к род-
ному городу», «Ленинградцы жили только 
волей и надеждой. Они не сдавались. Геро-
изм и мужество в защите Родины прояв-
ляли не некоторые лица, а весь народ. Все 
дружно поддерживали город. Трудности 
соединяли людей», «Я как иностранный 
студент стал лучше понимать блокаду 
Ленинграда. Я глубоко понял, почему 
Санкт-Петербург – героический, куль-
турный, великий город – никогда не был 
завоеван. Умерло более 680 тысяч ленин-
градцев (цифра в музее). Дома понесли 
ущерб, был долгий и лютый мороз, голод, 
грозные звуки самолетов, сигналы трево-
ги. Все, все эти трудности вокруг ленин-
градцев, но они не понимали, что такое 
покориться, что такое отказаться от 
своего города! Мужчины пошли на битву, 
женщины помогали заводам работать, 
дети продолжали учиться. Школы рабо-
тали! Театры работали! Заводы работа-
ли! На лицах ленинградцев, кроме огорче-
ний, видна стойкость, твердая уверен-
ность, что отстоят свой город. Нет! Ле-
нинградцы не дали фашистам изменить 
свою историю. Крепко держали они город в 
своих руках». 
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Параллельно проводится индивиду-
альная и групповая работа со студентами, 
желающими принять участие в общеуни-
верситетских и городских конкурсах чтецов, 
певцов на тему войны. Задачи преподавате-
ля на данном этапе – помочь выступающим 
глубже проникнуть в содержание стихотво-
рения, песни, постичь их смысл.  

Очень интересной и полезной для всех 
участников частью проекта является сбор 
материалов о Великой Отечественной войне 
(текстов, фотографий, документов, наград, 
рассказов-воспоминаний и т. п.) через ин-
тервью с преподавателями своего факульте-
та на тему «Что лично для Вас, для Вашей 
семьи значит День Победы?». Интервью 
проводят студенты старших курсов и маги-
странты. У преподавателей их обращение 
вызывает искренний отклик. Они отвечают 
на вопросы магистрантов-журналистов, по-
казывают памятные реликвии военного 
времени: документы, письма, фотографии, 
награды. В каждой семье – своя история, 
которая входит в историю поколения, в ис-
торию всего народа. Интервьюруемые дают 
схожие ответы, т. к. выражают общую пози-
цию: война – это большое горе, невообра-
зимо трудное время, поэтому самое важ-
ное – сохранить мир. Однако важно, что 
преподаватели приводят конкретные при-
меры из жизни своей семьи, это звучит осо-
бенно убедительно, производит бóльшее 
впечатление, чем примеры из книг или 
лекции. Каждое интервью становится для 
студентов-иностранцев маленьким откры-
тием, которое помогает сформировать более 
адекватное представление о событиях не-
давней истории. Вот примеры текстов ин-
тервью, которые брали магистранты 1-го 
курса факультета РКИ. 

Ма Сюе и Ли Циня (М.) – И. И. Тол-
стухина (И. И.).  

М.: Как война отразилась на Вашей 
семье? 

И. И.: Моя мама пережила блокаду. Те 
времена были очень тяжелыми, зимой 
отопление не работало, было очень холод-
но, мама потеряла здоровье, с тех пор у нее 
были больные легкие. Папа был партиза-
ном. То, что пережили мои родители, зака-
лило их характер, они не боялись трудно-
стей.  

М.: Какие события Вам особенно за-
помнились? 

И. И.: Больше всего и во время войны, 
и после нее мне запомнилось то, что я очень 
хотела есть. В начале войны мне было 2 го-
да, в конце исполнилось 6 лет. Тогда я жила 
с бабушкой и тетей в городе Киров. Там то-
же был страшный голод. Моя тетя приду-
мала игру, где за каждое правильно прочи-
танное в газете слово она мне и брату дава-

ла по блинчику, из очисток картофеля. И я 
очень быстро научилась читать не потому, 
что была умная, а потому, что очень хоте-
лось есть и побольше получать блинчики. 
Мне было тогда четыре года. Еще я помню, 
как мама приехала в Киров из Ленинграда. 
Ее, едва живую, вывезли по озеру Ладога. 
И вот она привезла мне маленький кусочек 
сахара. А я не знала, что это такое. Мама 
сказала: «Ешь, это сладкое». Но я боялась. 
И еще она мне дала кусок белой булки: «Это 
вкусный хлеб». Я сказала: «Неправда, хлеб 
черный, не буду это есть». В 1944 г. полно-
стью сняли блокаду. И наша семья верну-
лась в Ленинград. Война еще не закончи-
лась. Очень много зданий было разрушено. 
И вот в мае 1945 года мы услышали по ра-
дио: «Победа!». Все поспешили на улицу. 
И пошли на берег Невы, чтобы посмотреть 
на победный салют. Все плакали, не стесня-
ясь, ведь в каждой семье были погибшие. 
Это был  трудный праздник. 

М.: Какой была жизнь людей во время 
войны? После войны? 

И. И.: Во время войны очень много ра-
ботали. И мало отдыхали. А после войны 
начались очереди за продуктами. Выдавали 
по карточкам крупу, муку, макароны, сахар, 
яички. И люди стояли в долгой очереди в 
магазин. Все мое детство прошло в очере-
дях. После школы я занимала очередь, по-
том приходила мама и иногда лишь через 
несколько часов мы получали продукты. 
Стоять в очереди было трудно и скучно. И я 
учила уроки или читала книжки… Вот так я 
прочитала очень много книг. 

М.: Как Вы считаете, надо ли расска-
зывать молодежи о войне? 

И. И. Конечно, нужно. Но рассказывать 
просто, простые случаи. 

Ван Шияо (В.) и Чжу Линь – О. В. Лав-
рова (О. В.).  

В.: Скажите пожалуйста, есть ли в 
вашем семейном архиве истории об уча-
стии членов вашей семьи в войне? 

О. В.: В каждой семье есть такие исто-
рии, ведь война вошла в каждый дом. В мо-
ей семье воевали 3 человека – два дяди и 
дедушка. К сожалению, дедушка погиб на 
фронте. Мы много лет не знали ничего о 
том, как и где это произошло. У нас не оста-
лось даже его фотографии. Но недавно я 
узнала подробности о его подвиге и гибели.  

В.: Как вы нашли эту информацию о 
дедушке? 

О. В.: Три года назад я зашла на один 
из поисковых сайтов и, к моей великой ра-
дости, обнаружила документы и сведения о 
том, где погиб мой дедушка. Это случилось 
в 1943 г. на Курской дуге. Мы, русские, хо-
рошо знаем, что значит Курская битва – ве-
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личайшее танковое сражение, которое ко-
ренным образом изменило ход войны. 

В.: Вы узнали, где он похоронен? 
О. В.: Да, его похоронили в братской 

могиле вместе с другими солдатами-танкис-
тами в Белгородской области, недалеко от 
его родного села. Тогда я решила, что обя-
зательно поеду на это место, чтобы покло-
ниться его праху и сказать слова благодар-
ности за его подвиг.  

В.: Что вы почувствовали, когда 
наконец исполнили свое желание? 

 О. В.: Этим летом я съездила на его мо-
гилу. Трудно описать словами мое волне-
ние: и радость, и боль. В центре парка я 
увидела в цветах и в венках танк на поста-
менте, справа и слева от него – две скульп-
туры: солдат с опущенным венком Славы в 
знак скорби и вдову с ребенком. Перед па-
мятником горел вечный огонь, а у входа в 
этот мемориал я увидела табличку: «Куда б 
ни шел, ни ехал ты, Ты здесь остановись, 
могиле этой дорогой всем сердцем покло-
нись». Когда я подошла к мемориальной 
доске и увидела среди других героев фами-
лию дедушки, я поняла, что сделала важное 
дело своей жизни.  

В.: Как вы думаете, надо ли помнить 
о войне сегодняшней молодежи? 

О. В.: Конечно надо, чтобы этот ужас 
больше никогда не повторился. И вообще 
нужно хорошо знать историю своей семьи 
как часть истории страны. Поэтому чаще 
спрашивайте у своих родных и близких, ба-
бушек, дедушек об их жизни, пока не поздно. 

Ма Сюе и Ли Циня (М.) – А. П. Иванова 
(А. П.).  

М.: Правда ли, что День Победы в Рос-
сии до сих пор живой праздник? 

А. П.: Действительно, так. И даже для 
молодежи, и для детей, и для людей средне-
го возраста, и, конечно, для пожилых лю-
дей. Это праздник, который объединяет 
всех россиян. 

М.: Как вы думаете, почему враже-
ские войска не могли захватить Ленин-
град? Ведь во время войны армия Германии 
была очень сильной. 

А. П.: Согласна с вами. Армия Герма-
нии была очень сильной. И планы у Гитле-
ра были хорошо продуманы. Но, по моему 
мнению, Ленинграду помогла выстоять ду-
ховная сила, сила русского народа. Во-пер-
вых, фашисты пришли не на свою землю. 
Для россиян это была Родина, их родная 
страна. Это придавало им сил. Во-вторых, 
сказался русский характер – сильный, вер-
ный, гордый. Люди, пережившие блокаду, 
говорят, что им помогали передачи по ра-
дио, голос Ольги Берггольц, музыка, воспо-
минания, желание спасти близких, а также 
понимание, что «если не мы, то никто». 

М.: Нужно ли сегодня воспитывать 
молодежь так, чтобы она помнила эту 
историю? Если нужно, что для этого 
лучше делать?  

А. П.: Обязательно нужно воспитывать 
в молодежи уважение к событиям тех лет, 
нельзя, чтобы молодое поколение забывало 
страшные уроки войны. То, что мы с вами 
делаем, и помогает понять историю, узнать 
больше о реальности тех лет как русским, 
так и иностранным студентам.  

Деятельность учащихся в качестве ин-
тервьюеров важна не только для историко-
культурного обогащения личности, но и для 
развития иноязычной коммуникативной 
компетенции. Организация этого вида дея-
тельности студентов опирается на мотива-
ционно-эмоциональную сферу психики 
учащихся, стимулируя их коммуникатив-
ную активность [4, с. 59, 232]. Овладение 
этой компетентностью влияет на учебную 
успешность, является важной составляю-
щей их будущего профессионального стату-
са, и потому ее развитие – актуальная зада-
ча образовательного процесса [1, с. 157].   

Непосредственно перед праздником 
9 Мая организуется традиционный концерт, 
который готовят студенты разных курсов. 
Показывая свои достижения, студенты тем 
самым передают свое понимание Победы. 
Некоторые из наших студентов вместе с 
преподавателями участвуют в шествии Бес-
смертного полка. На протяжении несколь-
ких лет учебы в Петербурге на глазах сту-
дентов сформировалось это новое начина-
ние в духе национальной культурно-исто-
рической традиции – ценностного отноше-
ния к наследию. Всенародная память о 
прошедших войну выразилась в ежегодном 
«воспроизведении  позитивно  оцениваемо-
го  способа  жизнестроительства» [9, с. 142].  

Завершающим этапом работы над про-
ектом можно считать прочтение со старше-
курсниками рассказа А. Платонова «Воз-
вращение». На этом этапе работы затрагива-
ем нравственные, психологические аспекты 
темы. Рассказ выдающегося писателя – вер-
шинное произведение русской прозы, он по-
священ тяжелым последствиям войны, тому, 
как война деформировала характеры, рани-
ла души детей и взрослых, подвергала испы-
таниям крепость семейных отношений. 
Написание сочинений на историко-литера-
турную тему помогает решить проблему ба-
ланса между знаниями, памятью, развитием 
творческого потенциала и способов мышле-
ния [15, с. 120]. Вот пример сочинения сту-
дентки 4 курса факультета РКИ Cин Сяоян, 
написанного в рамках проекта. 

«Два возвращения капитана Иванова 
(по рассказу А. Платонова)» 
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 Первое возвращение произошло, когда 
Иванов убывал из армии по демобилиза-
ции, он возвращался домой. Второе воз-
вращение – это изменение сознания Ива-
нова, возвращение домой его сердца, кото-
рое изменилось за несколько лет, ведь все 
люди изменяются. Его сын уже стал под-
ростком, он ведет себя как хозяин семьи, 
он хорошо заботится о своих родных. Дочь 
такая милая, жена, хотя, может быть, и 
сделала что-то не так, но все равно она 
мать его детей и в ее душе всегда живет 
только один Иванов. 

Иванов воин, он хорошо знает войну. 
Когда он увидел после долгого отсутствия 
своих детей, жену, наверно, они оказались 
для него не те, каких он раньше помнил. 
Если человек привык к одной жизни, он не 
может сразу приспособиться к новой. Ему 
нужно для этого время. Сначала они друг 
друга не понимают.  

 После ссоры с женой Иванов много 
думает, он хочет уехать из этого дома. 
Но когда он увидел двух бегущих за поез-
дом детей, как они оба упали, поднялись и 
опять побежали вперед, я думаю, он обя-
зательно подумал о своих детях. В этот 
момент он уже испытывает стыд и ви-
нит себя. Он понял свои обязанности, свою 
ответственность, он уже знал, что дети 
и жена нуждаются в его любви, что им 
нужна целая семья. А ему самому тоже 
нужны они. Любовь коротка, мгновенна, 
прекрасна, но семья, родные – навсегда. 
Мне кажется, Иванов будет хорошим от-
цом и мужем». 

Отзывы студентов и магистрантов, по-
лученные в ходе реализации проекта, гово-
рят о том, что они узнают лучше военные 

страницы российской и мировой истории, 
сопереживают рассказчикам в ходе интер-
вью, запоминают факты, извлеченные из 
семейных архивов, и эмоционально, с уди-
вительной точностью готовы пересказать 
услышанное на экскурсиях на заключи-
тельном занятии по теме «Великая Отече-
ственная война». Все собранные материа-
лы, фотографии, тексты бесед оформляются 
студентами в форме выставки, посвящен-
ной Победе над фашистской Германией, а 
также в виде презентаций, представленных 
на сайте. Современная социально-культур-
ная ситуация требует выделения в воспита-
тельном процессе ряда актуальных  задач 
(их еще именуют миссиями): воспитание 
для спасения мира, для спасения человече-
ской культуры, для «практической деятель-
ности, направленной на познание, освоение 
и преобразование мира», для развития 
творческого начала [5, с. 140]. Думается, 
описанный проект способствует выполне-
нию всех этих миссий, и этим обусловлена 
его эффективность. Его осуществление раз-
вивает личность наших учеников, их соци-
ально ценные качества, способствует вос-
хождению к инокультурному национально-
му наследию. 

   Реализация идеи личностно ориенти-
рованного подхода в современном образо-
вательном процессе напрямую связана с 
проблемой формирования образовательной 
среды как вуза в целом, так и отдельной ка-
федры в частности. Образовательная среда 
выступает в качестве значимого фактора 
развития личности, так как способствует 
удовлетворению потребностей в обучении и 
включению образования в структуру цен-
ностных ориентаций личности [2]. 
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КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ И КИТАЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ Б. Л. ВАСИЛЬЕВА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…») 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межкультурные отношения; Борис Львович Васильев; военная проза; кине-
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АННОТАЦИЯ. Творчество представителей российского литературного сообщества, обращающихся 
в своих произведениях к историческим и военным реалиям, способствует знакомству с событиями, 
имеющими важное значение в развитии страны, а также популяризации российской национальной 
культуры в ее многогранных проявлениях. Литература и искусство России – поэзия и проза, изоб-
разительное искусство, музыка, театр, кинематограф – неизменно получают высокую оценку в со-
седнем дружественном Китае. Китайский народ постоянно проявляет интерес к произведениям 
российской литературы и искусства, многие из которых приобрели статус культовых. Писатель-
фронтовик Борис Львович Васильев своим творчеством внес весомый вклад в развитие межкуль-
турного пространства Россия – Китай, создав одну из связующих нитей. По мотивам его повести 
«А зори здесь тихие…» Центральным телевидением КНР был снят двадцатисерийный художе-
ственный фильм к 60-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 
(1941 – 1945 гг.) по заказу высшего руководства КНР. Жертвенность девушек и молодых женщин, 
предназначенных природой для продолжения рода, но отдавших свою жизнь за отечество, является 
высшим проявлением любви к Родине в китайской традиции. Администрация провинции Хэйлунц-
зян превратила съемочную площадку данного телесериала в одну из достопримечательностей. В 
настоящее время «Русская деревня» – это китайско-российский парк национальных традиций, ко-
торый имеет военную и историческую ценность, соединяя прошлое и настоящее, культурное про-
странство России и Китая, в связи с чем вклад российского писателя Бориса Львовича Васильева в 
межкультурные отношения двух великих государств представляется значительным.  
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SCREEN ADAPTATIONS OF THE WORKS OF CLASSIC RUSSIAN WAR LITERATURE  
AS A STIMULUS OF INTERCULTURAL RELATIONSHIPS BETWEEN RUSSIA AND CHINA  
(ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL BY B. L. VASILYEV "THE DAWNS HERE ARE QUIET...") 

KEYWORDS: intercultural relations; Boris Vasilyev; war prose; cinema; Russia; China. 

ABSTRACT. Creativity of representatives of the literary community, referring in their works to historical 
and war realities, promotes acquaintance with the events of importance in the national history and facili-
tates Russian culture popularization. Russian literature and art – poetry and prose, art, music, theater, 
cinema – have consistently received high estimation in the neighboring friendly China. Chinese people 
have always been interested in many works from various fields of art, many of which have acquired a cult 
status. The writer-soldier Boris Vasilyev made a significant contribution to the development of the intercul-
tural space of Russia and China with his creative activity, thus connecting the two countries. The Central 
Television of China released a 20-part serial "The Dawns Here Are Quiet" based on his novel to the 60-th 
anniversary of the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War as a government assignment. Sac-
rifice of girls and young women, who were designed by nature for procreation, but gave their lives for their 
country, is the highest manifestation of patriotism in Chinese tradition. The Administration of Hei-
longjiang Province transformed the set of the television series into a place of interest. At present, "The Rus-
sian village" is a Chinese-Russian park of national traditions, which has a military and historical value, 
connecting the past and the present, the cultural space of Russia and China; and therefore the contribution 
of the Russian writer Boris Vasilyev in cross-cultural relations between the two great nations seems invalu-
able. 

опрос международных отношений 
всегда являлся одним из ведущих в 

политике любой страны. Грамотная комму-
никация и взаимодействие с членами раз-
личных национальных сообществ в услови-
ях динамичного развития XXI в. немысли-
мы без знания межкультурных реалий и 

национальных особенностей. В новой среде 
поликультурного взаимодействия повыша-
ется уровень межкультурной компетенции 
представителей различных национально-
стей, снимаются трудности в межличност-
ном и межкультурном общении.  

Интерес иностранных представителей 

В 
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к российскому искусству и культуре подни-
мает имидж России в глазах иностранных 
государств, повышает авторитет русского 
языка как средства межкультурного взаимо-
действия. В связи с этим отметим, что твор-
чество советских и российских деятелей 
культуры и искусства дает возможность по-
знакомиться с национальными культурными 
и ментальными особенностями России, и это 
часто диктуется историческими факторами.  

Геополитические реалии исторически 
сложившегося соседства России и Китая с 
давних времен способствовали установле-
нию дипломатических, торгово-экономи-
ческих и культурных связей между двумя 
державами, что содействовало обоюдному 
благоприятному духовному взаимообога-
щению в процессе развития. В XXI столетии 
активное взаимодействие двух крупнейших 
государств способствует созданию новых 
моделей культурного сотрудничества с од-
новременным сохранением специфики 
сложившихся национальных традиций. 
Двусторонние российско-китайские добро-
соседские отношения развиваются в насто-
ящий период стремительно и плодотворно 
во многих областях – политике, экономике, 
образовании, культуре и туризме.   

Создаваемые десятилетиями многосто-
ронние связи между двумя странами фор-
мируют целые поколения, которым откры-
ваются культурные пространства двух сверх-
держав, а также возможности создания еди-
ной поликультурной среды. Благодаря стра-
тегическому и дипломатическому взаимо-
действию стран культурное сотрудничество 
приобретает устойчивый характер: в 2002 г. 
в России был открыт первый Центр китай-
ской культуры; в 2006 г. в Китае прошел Год 
России, а в 2007 г. в России – Год Китая; в 
октябре 2008 г. в Московском государствен-
ном университете официально был открыт 
Институт Конфуция, созданный на основе 
сотрудничества между МГУ и Пекинским 
университетом; Фондом развития сотрудни-
чества с Китаем совместно с РИА «Новости» 
был организован Российский информаци-
онный центр в Пекине; в 2009 г. был создан 
культурный центр «Тройка» и открыта де-
ревня «Тройка» в китайском городе 
Суйфэньхэ; в 2010 г. в Москве открыли Ки-
тайский культурный центр и в Пекине – Рос-
сийский культурный центр и др. [7, с. 80-82; 
18, c. 79-81]. 

В течение многих прошлых лет и в 
настоящее время организуются культурные, 
в том числе образовательные, обмены и 
проводится множество совместных, став-
ших традиционными, мероприятий, имею-
щих международный статус и проходящих 
под флагом интернациональной дружбы на 
высоком научном, культурном и языковом 

уровнях, – таких как фестивали, конкурсы, 
торжества, приуроченные к празднованию 
исторических дат, молодежные обмены, 
мультимедийные программы по изучению 
русского и китайского языков, годы туриз-
ма, выставки и проекты, организации об-
щин, секций, клубов, заседания круглых 
столов, семинары и т. д. [2, c. 117-118]. Ком-
плексы мероприятий способствуют обога-
щению культур и добрососедству. Так, в 
сентябре 2014 г. в Приморье проводились 
съемки китайскими кинематографистами 
фильма «Старый солдат» с участием рос-
сийских актеров в соответствии с реализа-
цией совместной социокультурной про-
граммы. В Амурской областной универ-
сальной библиотеке г. Благовещенска ряд 
мероприятий постоянно осуществляется в 
рамках российско-китайского культурного 
взаимодействия: организуются встречи дея-
телей культуры, науки и образования, 
функционируют книжные выставки, прово-
дятся телемосты, праздничные мероприя-
тия. В ноябре 2015 г. в рамках двухсторон-
него культурного содружества в Шанхае 
прошел форум молодых российских и ки-
тайских писателей, на котором обсуждались 
актуальные вопросы современной литера-
туры России и Китая [11, c. 6; 21, c. 170-176].  

В Китайской Народной Республике вы-
соко ценят традиции российской культуры, 
в том числе различные виды искусства и 
произведения литературной классики. 
Многие произведения литературы и искус-
ства приобрели здесь статус культовых, во-
шли в учебные программы. Одним из ярких 
проявлений такого интереса стал процесс 
экранизации литературных художествен-
ных произведений российских и советских 
авторов. Показателен в этом направлении 
фильм «А зори здесь тихие…», снятый ки-
тайскими кинематографистами по одно-
именной повести классика современной 
русской художественной литературы Бори-
са Львовича Васильева. Биография Б. Л. Ва-
сильева, ушедшего на войну с фашистскими 
оккупантами несовершеннолетним, его по-
весть о самопожертвовании юных героинь 
ради победы над врагом привлекли внима-
ние в стране, где идея служения народу и 
готовности отдать жизнь – образец высоко-
го идеала нравственных ценностей [12; 19]. 

Известный в России и зарубежных 
странах писатель-фронтовик Борис Льво-
вич Васильев своим творчеством создал 
связующую нить между культурным про-
странством России и Китая, военными  
40-ми, а также 70, 90 и 2000-ми годами. 
С юных лет познавший тяготы военного 
времени, он был ответственен за судьбу 
страны и образы своих литературных героев 
находил в жизненных реалиях. 
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Жизнь Б. Л. Васильева (21.05.1924 – 
11.03.2013), прозаика, драматурга, сценари-
ста, уложилась в долгих 89 лет двух столе-
тий, потому он был и свидетелем, и участ-
ником многих государственно-политичес-
ких событий XX столетия и первых десяти-
летий XXI в. Родился Б. Л. Васильев в 
г. Смоленске в 1924 г. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны в 1941 г. он ушел 
на фронт добровольцем, не окончив сред-
нюю школу, после 9-го класса, в составе ис-
требительного комсомольского батальона, 
воевал под Смоленском. Покинул действу-
ющую армию в 1943 г. после тяжелой кон-
тузии, позднее окончил Военную академию 
бронетанковых и механизированных войск, 
служил военным инженером-испытателем 
на Урале [3, с. 133-134].  

Борис Васильев дебютировал как дра-
матург – ранние пьесы «Офицер», «Стучите 
и откроется», «Отчизна моя Россия» отно-
сятся к 50-60-м гг. Был автором сценариев к 
фильмам «Очередной рейс», «Сержанты», 
«Длинный день». Писатель пробует свои 
силы и как прозаик, многократно обраща-
ется к военной тематике – «Самый послед-
ний день», «Неопалимая купина», «В спис-
ках не значился», «Завтра была война». 
Широкую известность принесла повесть 
«А зори здесь тихие…», опубликованная в 
журнале «Юность» (1969). Для Б. Васильева 
как художника слова характерны острота 
сюжетов и экстремальные ситуации, неред-
ко трагичные и даже жестокие, когда герои 
его произведений становятся перед выбо-
ром – «Не стреляйте в белых лебедей», 
«Гибель богинь», «Глухомань» и др. Перу 
Б. Л. Васильева принадлежат многие исто-
рические и автобиографические произведе-
ния: «Были и небыли», «Утоли моя печа-
ли», «Летят мои кони», «Вещий Олег», 
«Князь Святослав», «Александр Невский» и 
др. Он автор многих публицистических ста-
тей, в которых поднимались актуальные 
проблемы общегосударственного значения. 
Б. Л. Васильев удостоен многих премий – 
Ленинского комсомола, золотой медали им. 
А. Довженко, им. К. М. Симонова, им. 
А. Д. Сахарова, Президента РФ, «Ники», 
Почетный гражданин города Смоленска [16, 
с. 260-261].  

 Повесть «А зори здесь тихие…» посто-
янно привлекала внимание кинематогра-
фистов и театральных деятелей, не только в 
России, но и зарубежных странах. Яркая и 
трагическая судьба пяти молодых девушек-
зенитчиц и их командира основана на ре-
альном эпизоде периода войны. Гибель не-
знакомых юных участниц военных событий 
воспринималась через собственную боль и 
переживание. По сценарию произведения 
сделано несколько театральных постановок 

в Москве, Петербурге, Омске и других горо-
дах. В Большом театре К. Молчановым бы-
ла поставлена опера. Художественный 
фильм «А зори здесь тихие» был снят ре-
жиссером С. И. Ростоцким в 1972 г. и стал 
лидером кинопроката в СССР, считается 
одной из лучших кинокартин о Великой 
Отечественной войне. В 2015 г. к 70-летию 
Победы российские кинематографисты 
вновь обратились к легендарной повести, 
создав новую кинокартину [8; 9]. 

Фильм «А зори здесь тихие» также стал 
одним из самых популярных и любимых в 
КНР, в начале 90-х гг. его транслировали по 
многим местным каналам, а повесть и ныне 
является обязательной для изучения в 
школьной программе по зарубежной лите-
ратуре, так же, как и книга Н. А. Остров-
ского «Как закалялась сталь».  

Китайский преподаватель Ба Ляньюн 
пишет: «Сейчас нет патриотизма почти ни у 
кого, а тогда люди шли в бой, на смерть с 
лозунгами «За Родину!». Я китаянка и не 
знаю войну между Россией и Германией, не 
знаю трудной и тяжелой жизни в то время, 
но, прочитав повесть, я узнала, что такое 
холод и голод, как людям было тяжело 
жить. Ведь в годы войны не было обуви, 
еды, над головой русских людей нависло 
тяжелое испытание, им приходилось пре-
одолевать все эти трудности и победить 
фашистов. Людям не нужна война, а нужен 
мир. Мирная жизнь нуждается в том, чтобы 
зори были тихие!» [17, с. 367].  

В китайской традиции существует 
незыблемый приоритет сильного государ-
ства над человеком. Жертвенность девушек 
и молодых женщин, предназначенных при-
родой для продолжения рода, но отдавших 
свою жизнь за отечество, является высшим 
проявлением любви к родине. Китайские 
студенты после просмотра кинокартины 
отметили в героях фильма такие качества, 
как нравственная красота, самопожертво-
вание, готовность к подвигу. 

По заказу высшего руководства к 60-й 
годовщине победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне Центральным 
телевидением КНР был снят двадцатисе-
рийный сериал «А зори здесь тихие». Вы-
бор для экранизации именно этого произ-
ведения был не случаен. «Во-первых, ки-
тайские зрители привыкли к подобному 
формату телесериалов, во-вторых, в этой 
повести много мест, которые можно раз-
вернуть, докрутить, – говорит режиссер Мао 
Вынин. – По крайней мере, Борис Васильев 
не против этого» [17, c. 374].  

Начиная с 2002 г. Отдел кинемато-
графии многократно обращался за поясне-
ниями к автору романа, 81-летнему Борису 
Васильеву. Китайские создатели приобре-
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ли права на экранизацию. Однако созда-
ние из повести, объемом в 70 тыс. слов, 19-
серийного телепроекта потребовало неко-
торого сюжетного дополнения. Поэтому 
генеральный продюсер телесериала Вэй 
Пин и автор сценария Лан Юнь специаль-
но ездили в Москву показать проект сце-
нария Б. Васильеву, узнать его мнение. 
Накануне съемок директор картины Цзя 
Сяочэнь и другие члены съемочной группы 
отправились в Москву к Б. Л. Васильеву, 
где подробно изложили ему сценарий. 
Съемочная группа получила горячую под-
держку со стороны автора. Он был взвол-
нован и счастлив: «Прошло так много вре-
мени, никак я уж не думал, что вы решите 
снимать мою повесть. Будьте спокойны, 
когда вы приедете снимать меня, я буду в 
отличной форме!» [17, c. 370]. В пригороде 
столицы, в Солнечногорске, на даче у Бо-
риса Васильева автор повести сыграл роль 
самого себя, где писатель-фронтовик 
вспоминает события тех лет.  

Подготовка к съемкам этого телесериала 
началась в канун традиционного китайского 
праздника Весны 2003 г., а окончательный 
монтаж фильма был завершен в апреле 
2005 г. Выход на экран этого телесериала 
накануне двух знаменательных юбилеев – 60-
летия победы над фашизмом во Второй ми-
ровой войне и 60-летия победы китайского 
народа в антияпонской войне был особенным 
зрелищем, вызвал новую волну интереса ки-
тайских зрителей к революционной романти-
ке и героизму военных лет.  

Вэй Пин, генеральный продюсер сери-
ала, говорил: «Мы знаем, насколько для 
россиян памятен этот день, и это можно 
считать подарком к юбилею Победы. Мы 
хотим, чтобы китайская молодежь узнала, 
как русские шли к этой победе и какие 
жертвы перенесли ради нее» [17, c. 375].  

Съемки проходили в рамках российско-
китайского проекта в провинции Хэйлунц-
зян, вблизи города Хэйхэ, более двух лет. 
Главные роли сериала были отданы мос-
ковским актерам: Андрею Соколову, Алек-
сандре Теряевой, Дарье Симоненко, Люд-
миле Колесниковой, Елене Мальцевой, 
Снежане Гладневой. В эпизодах и массовке 
были задействованы несколько десятков 
благовещенцев – актеров театра кукол и 
Амурского драматического, студентов учи-
лища культуры. Режиссер картины Мао 
Вынин высоко оценил мастерство и талант 
российских артистов, которые, по его сло-
вам, «работали очень самоотверженно и 
упорно». Общаться с ними режиссеру помо-
гали шесть переводчиков.  

В течение полугода шел монтаж отсня-
того материала. Для российского проката 
сериал сократили до 12 серий. В марте в Пе-

кине прошла презентация картины. Только 
в мае 2005 г. сериал посмотрели более 400 
млн. зрителей. Авторы сериала были увере-
ны в его успехе.  

Китайские сценаристы значительно 
расширили сюжет повести, сценарий занял 
700 страниц, тогда как оригинал в семь раз 
меньше. В сериале появляются новые пер-
сонажи, новые сцены. Здесь и подробные 
сцены в штабе, и рассказы о жизни простой 
деревенской женщины. Новые истории, пе-
реплетающиеся с основной сюжетной ли-
нией, – главное, что запомнилось россий-
ским актерам. «По китайскому сценарию 
советские солдаты должны были применять 
против фашистов у-шу, – с улыбкой вспо-
минает съемки актер Амурского драмтеатра 
Юрий Рогалев. – С трудом объяснили им, 
что русские бьют в морду без всяких хитрых 
приемов» [17, c. 376]. Русские консультанты 
также убеждали китайских постановщиков, 
что русские не ели из фарфоровой посуды – 
были деревянные ложки и керамические 
миски, а у немцев не принято пить из гор-
лышка.  

На сьемки было израсходовано более 
10 миллионов юаней, один из которых ушел 
на строительство «Русской деревни», где 
проходила большая часть съемок. Это место 
в провинции Хэйлунцзян все называют по-
разному: «Русская деревня», «Киностудия», 
«Северная съемочная база Китая» или про-
сто – место, где проходила съемка фильма 
«А зори здесь тихие…».  

Для того, чтобы как можно реалистич-
нее воссоздать неповторимый облик рус-
ской деревни времен Второй мировой вой-
ны, усилиями съемочной группы на протя-
жении приблизительно полутора месяцев 
из России была привезена партия древеси-
ны, чтобы на берегу реки Амур, протекаю-
щей в пределах Китая, на расстоянии 800-
900 метров от российского города Благове-
щенска воссоздать настоящий облик рус-
ской деревни 40-х гг. прошлого века. В этой 
деревне располагалось более 30 деревянных 
изб, хранилище, небольшая церквушка, а 
также полоса укрепления – старая узкоко-
лейка [12; 14].  

Благодаря своеобразной красоте этой 
прибрежной полосы Амура администрация 
провинции Хэйлунцзян превратила съе-
мочную площадку телесериала в одну из 
достопримечательностей провинции, даже 
по сути музеефицировала ее.  

В настоящее время «Русская дерев-
ня» – это китайско-российский парк наци-
ональных традиций, где все желающие мо-
гут воочию увидеть место съемок и прогу-
ляться по улочкам. Китайскими умельцами 
построена деревенская православная церк-
вушка, стоящая на берегу Амура. Поленни-
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ца березовых дров перед домом с деревян-
ной трубой, березовый забор, зеленая трава, 
голубое небо и повсюду подсолнухи – таков 
китайский образ «русской деревни». Не-
сколько домов из всех строений деревни 
настоящие, остальные – имитация, выпол-
ненная из обрезков бревен.  

Парк как туристическое пространство в 
Китае пользуется большим спросом. Воз-
можно, посетители могут получить не-
сколько искаженное впечатление о россий-
ском деревенском быте времен Великой 
Отечественной Войны в силу своего место-
нахождения и принадлежности создателей 
к иной культурной и языковой группе. Парк 
из декораций не является музеем, но вместе 
с тем имеет военную и историческую цен-
ность, соединяя прошлое и настоящее, 
культурное пространство России и Китая, в 
связи с чем вклад российского писателя Бо-
риса Львовича Васильева, уроженца Смо-
ленщины, в межкультурные отношения 
двух великих государств представляется 
значительным.  

Следует отметить, что это был не пер-
вый опыт обращения китайской кинемато-
графии к русскоязычной литературе. Так, в 
1999 г. роман советского писателя Н. А. Ост-
ровского «Как закалялась сталь» привлек 
внимание китайских кинорежиссеров спу-
стя многие десятилетия после его публика-
ции; экранизация представляет собой 20-
серийный фильм. «Как закалялась сталь» – 
автобиографический роман советского пи-
сателя Н. А. Островского, написанный в 
1932 г. Фильм был снят на территории 
Украины – родине Павла Корчагина, в Пе-
кине получил награды в семи номинациях и 
признан лучшим телесериалом года. Ху-
дожник-постановщик Сергей Бржестовский 
на телеконкурсе «Золотой орел» в Китае 
получил признание и награды, как и ис-
полнитель главной роли, актер Киевского 
театра драмы и комедии Андрей Саминин, 
ставший любимцем многомиллионного 
населения КНР [13, c. 84-100].  

Н. А. Островский (1904-1936) – участ-
ник Гражданской войны в России. Был тя-
жело ранен, потерял зрение и, прикован-
ный к постели, боролся за жизнь, мобили-
зуя душевные силы, диктовал роман «Как 
закалялась сталь» (1932-1934), который 
сразу приобрел огромную популярность в 
СССР и стал самым издаваемым произведе-
нием советской литературы за 1918-1986 гг. 
Судьба Н. А. Островского и роман, ставший 
учебником мужества для целого поколения, 
принесли ему мировую известность при 
жизни. В романе изображены события эпо-
хи Гражданской войны, годы восстановле-
ния народного хозяйства и социалистиче-
ского строительства. Произведение повест-

вует о становлении новой власти и героиче-
ской жизни комсомольца Павла Корчагина, 
образ которого в значительной мере авто-
биографичен, и он определил тип положи-
тельного героя литературы социалистиче-
ского реализма. Смысл жизни Павки Кор-
чагина – постоянное преодоление, его об-
раз – символ самоотверженности [15].  

Роман неоднократно экранизировался 
в СССР. Первая экранизация книги вышла в 
1942 г. в тяжелое время Великой Отече-
ственной войны. Тогда главный герой ро-
мана Павел Корчагин призван был вдохно-
вить на подвиги советских людей, ведущих 
борьбу с нацистскими захватчиками. Его 
образ воплотил актер В. Перист-Петренко, 
который сразу же после съемок в фильме 
ушел на фронт и в этом же году погиб. В 
1957 г. вышла совместная режиссерская ра-
бота Владимира Наумова и Александра 
Алова «Павел Корчагин», в которой главно-
го героя сыграл Василий Лановой. В 1973 г. 
режиссером Николаем Мащенко был со-
здан шестисерийный телефильм «Как зака-
лялась сталь», в котором образ Корчагина 
воплотил на экране Владимир Конкин. 
Фильм получил две премии имени Ленин-
ского комсомола [15]. Образ Павла Корча-
гина, его становление и мужание в эпоху 
бурных событий, самоотверженное служе-
ние Родине, когда общественные, государ-
ственные интересы преобладают над лич-
ными, оказался близок по мировосприятию 
представителям и современной китайской 
кинематографии. Произведение входит в 
китайские образовательные программы по 
зарубежной литературе.  

Обращение китайской кинематографии 
к произведениям русскоязычной художе-
ственной литературы свидетельствует о не-
ослабевающем интересе к русской культуре 
и способствует формированию многоплано-
вого межкультурного пространства и добро-
соседства.  

В заключение добавим, что приобще-
ние к русской культуре и искусству может 
проходить и в специально организованном 
образовательном процессе: в российских 
вузах обучается множество китайских сту-
дентов, которые в течение учебных лет зна-
комятся с произведениями российской 
классики, посещают исторические и другие 
значимые места. К сожалению, учебные 
программы не предусматривают включения 
видеоматериалов в процесс обучения, но 
видеоматериалы могут фрагментарно при-
меняться на отдельных курсах, факультати-
вах и дисциплинах с целью развития меж-
культурной компетенции. Посредством по-
знания души и характера русского челове-
ка, который раскрывается в переломные и 
ответственные моменты жизни, когда необ-
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ходимо проявить силу воли, патриотизм и 
сделать необходимый выбор, формируются 
базовые жизненные понятия, близкие ки-

тайскому гражданину, на которых строятся 
универсалии, понятные любому представи-
телю поликультурного сообщества.  
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНОГО КОДА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вторичная номинация; культурный код; метафора; языковая картина мира. 

АННОТАЦИЯ. Автор статьи исходит из представления о том, что язык имеет свой способ концепту-
ализации мира. Человек, являясь центром языковой и культурной картин мира, познает себя в 
языке через объекты внешнего мира, в результате чего единицы языка приобретают дополнитель-
ную, культурологическую семантику, преобразовываясь в культурный код. В статье рассмотрены 
культурные коды в русском языке, задействованные в механизмах вторичных номинаций человека. 
При этом в процессе номинации чаще всего метафорическому переносу подвергаются те значения 
слов, которые служат наименованием наиболее важных для людей явлений и понятий. В качестве 
иллюстрации проанализированы фразеологические единицы, представляющие внешние и внут-
ренние качества человека в русскоязычном пространстве. В результате исследования автором дела-
ется вывод о необходимости группировки и изучения вторичных значений лексики в процессе обу-
чения русскому языку как иностранному в соответствии с определенными культурными кодами. 
Цель обучения русскому языку как иностранному состоит в формировании поликультурной языко-
вой личности, что оказывается возможным в случае овладения русскими культурными кодами. Это 
в свою очередь позволяет осуществлять полноценную коммуникацию в русском лингвокультурном 
пространстве. 

Myagkova Alena Mikhailovna, 
Post-graduate Student, Department of Slavic Philology, Moscow Region State University, Naro-Fominsk, Russia. 

LINGUO-DIDACTIC POTENTIAL OF THE CULTURE CODE 

KEYWORDS: secondary nomination; culture code; metaphor; linguistic worldview. 

ABSTRACT. The author believes that any language has its own way of conceptualization of the world. 
A person, being the center of linguistic and cultural worldviews, self-actualizes via the objects of the outer 
world, the result of which is broadening of the semantics of the words and inclusion of culturological com-
ponent into the word meaning, turning it into culture code. Culture codes in Russian that are used as sec-
ondary nominations of a person are analyzed in the article. The metaphorical transfer is especially typical 
of the words that name the most important phenomena and notions for people. Phraseological units de-
scribing inner and outer qualities of a person in Russian are given as the examples. The author makes the 
conclusion about the need to group and study secondary nominations of the words according to their cul-
ture codes while teaching foreign students Russian. The goal of teaching Russian as a foreign language is to 
form polycultural language person, which is possible only in case of learning Russian culture codes. This 
helps to communicate in the Russian linguo-cultural space. 

юбой язык как иностранный изу-
чается в контексте определенной 

культуры, национального менталитета, 
языковой картины мира. Так как коммуни-
кация является результатом обучения язы-
ку, то этот процесс не может рассматривать-
ся вне области лингвистических и культу-
рологических дисциплин. 

Одной из важнейших функций языка 
является отражение познания мира в куль-
турно-историческом развитии народа, но-
сителей определенного языка. «Язык не 
просто отражает мир человека и его культу-
ру. Важнейшая функция языка заключается 
в том, что он хранит культуру и передает ее 
из поколения в поколение. Именно поэтому 
язык играет столь значительную, чтобы не 
сказать решающую роль в формировании 
личности, национального характера, этни-
ческой общности, народа, нации» [13, с. 79]. 
Язык как один из видов человеческой дея-
тельности является составной частью куль-

туры, т. к. представляет собой результат че-
ловеческого опыта в различных жизненных 
сферах.  

Каждый язык по-своему определяет 
мир, т.е. имеет свой способ концептуализа-
ции. А. Зализняк определяет языковую кар-
тину мира как «систему, объединяющую 
своеобразие культуры и менталитета данной 
языковой общности, отраженную в их язы-
ковой практике» [5, c. 96]. По мнению 
А. Д. Апресяна, «каждый естественный язык 
отражает определенный способ восприятия 
и организации (концептуализации) мира, 
что и обуславливает возникновение опреде-
ленных языковых стереотипов, отражающих 
языковую ментальность» [2, с. 398]. 

Как заметил К. Леви-Стросс, «язык есть 
одновременно и продукт культуры, и ее 
важная составная часть, и условие суще-
ствования культуры. Более того, язык – 
специфический способ существования 
культуры, фактор формирования культур-

Л 
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ных кодов» [11, с. 62]. Так как каждый носи-
тель языка одновременно является и носи-
телем своей национальной культуры, то 
каждый языковой знак выполняет функ-
цию знаков культуры. Именно поэтому 
язык как ни одна из других семиотических 
систем способен отражать национально-
культурную картину мира его носителей. 

Человек является центром языковой и 
культурной картины мира, т. к. мир, уви-
денный глазами человека, репрезентирует-
ся его способами осмысления и выражается 
его естественным языком. Процесс номина-
ции отражает результат того, что мы видим 
и как мы видим, и способствует выделению 
его культурно-специфических сторон. Ино-
странцы, изучающие русский язык, часто 
сталкиваются с неожиданным и затрудни-
тельным употреблением нейтральной лек-
сики (названий растений, животных, окру-
жающих предметов и т.д.) в отношении че-
ловека: «В любом лингвокультурном сооб-
ществе есть единицы, которые являются со-
ставляющими культурных кодов, они обре-
тают определенные культурные значения, 
которые понятны представителям данной 
культуры и могут быть не понятны другой» 
[8, с. 100]. 

В русской языковой картине мира че-
ловек познает себя через объекты внешнего 
мира – те предметы и явления, которые его 
окружают. В этом случае единицы языка 
приобретают дополнительную, культуроло-
гическую семантику, преобразовываясь в 
культурный код. Культурный код – это спо-
соб передачи знаний о мире, навыков, уме-
ний в данной культурной эпохе, это закоди-
рованная в словесной форме информация, 
позволяющая идентифицировать ту или 
иную культуру. «Коды культуры соотносятся 
с древнейшими представлениями человека 
об окружающей действительности, в кото-
рых отражаются «наивные» представления о 
мироустройстве. Человек приходит к описа-
нию самого себя через осознание мира, пе-
ренося знания о себе самом на окружающую 
действительность и наоборот. Из многооб-
разного окружающего мира человек выделя-
ет прежде всего то, что имеет к нему непо-
средственное отношение и представляет 
особую ценность. Через окультуривание и 
осознание окружающего мира человек вер-
нулся к описанию самого себя, «применяя», 
«примеряя» и «накладывая на себя знания 
об окружающем мире»» [6, с. 299]. 

В качестве культурного кода может по-
служить любой физически воспринимае-
мый объект действительности – раститель-
ный или животный мир, орудия труда, 
одежда, пища и прочие артефакты. «Этно-
культурной значимостью отмечены, прежде 
всего, языковые метафоры, идиомы, паре-

мии, точнее, образы, на которых построены 
эти языковые структуры, т. к. именно язы-
ковые образы демонстрируют наиболее 
важные для данной этнокультуры объекты 
– предметы, факты, события» [9, с. 214]. 

Чаще всего метафорическому переносу 
подвергаются те значения слов, которые 
служат наименованием наиболее важных 
для людей явлений и понятий: «Замечено, 
что во всех языках большим семантическим 
потенциалом обладают слова, обозначаю-
щие части тела, родственные отношения, 
домашних животных, растения, орудия и 
предметы домашнего обихода, явления 
окружающего мира» [4, с. 12]. 

Анализ обширного материала словарей 
позволяет делать вывод, что метафориче-
ские переносы типа «растительный мир → 
человек», «животный мир → человек», 
«предмет → человек» являются прямым 
подтверждением актуальности культурного 
кода в лингвистике. Подобные семантиче-
ские переносы, основанные на процессах 
метафоры и сравнения, образуют вторич-
ные номинации, прежде всего фразеологи-
ческого характера.  

При метафоризации фитонима осно-
вой для вторичной номинации человека 
могут стать особенности его внешнего вида. 
Здесь могут актуализироваться положи-
тельные и отрицательные коннотации. Об-
щие позитивно-оценочные смыслы в рус-
ском языке получили названия некоторых 
цветов и деревьев. Цветок, цветочек – лас-
ковое обращение к приятной девушке, 
женщине, например, девушка как цветок, 
цветочек ты мой и пр. Данная положи-
тельная коннотация отразилась и в значе-
нии «молодость», «красота», «сила» – в 
цвете лет (период молодости, наибольшей 
жизненной активности). Название роза 
также имеет метафорическое значение пре-
красной девушки в расцвете молодости, 
красоты – какая роза расцвела, она свежа 
как роза. Сходное значение имеет и лексема 
береза – она как березка (так говорят о 
стройной молодой женщине). Дуб является 
распространенным образом в славянской 
фразеологии, олицетворяющим собой силу, 
крепость, например, дуб дуба давит, дуб не 
скоро сломится (об очень здоровых, креп-
ких людях). Схожую семантику имеет 
наименование дерево – могучий как дерево, 
из всего дерева (об очень сильном челове-
ке). Также наименование дуб выступает в 
качестве вторичной номинации со значени-
ем «лень», «глупость». Дубом у русских 
принято называть человека глупого, не 
наделенного умом и способностями – дуб 
дубом (о глупом, нерасторопном человеке), 
попереть в дуб (заупрямиться), рухнуть с 
дуба, с дуба упасть (потерять самооблада-
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ние, ум). Отсюда же в русском языке появи-
лись устойчивые сочетания со словом дуби-
на – дубина строеросовая (очень глупый 
человек, дурак). Наименование дерево име-
ет подобную семантику – как с дерева сня-
ли, низкоспиленное дерево (о глупом, необ-
разованном человеке). Лексема пень обо-
значает глупого, бестолкового, неумного 
человека – пень березовый, осиновый пенек 
(очень глупый человек, тупица), пень бо-
жий (об ограниченном, недалеком челове-
ке), через пень-колоду (делать что-либо не-
добросовестно, кое-как), колотить в пень 
(заниматься ненужным делом). Также зна-
чение глупости и бесславности закреплено 
за лексемой ель – голова еловая! (о глупом, 
бестолковом человеке), помереть под елкой 
(окончить жизнь бесславно). В русских го-
ворах существует выражение осина без 
вершины – так именуют неумелого и глупо-
ватого человека.  

При описании внешних и внутренних 
характеристик человека происходит образ-
ное сравнение с окружающим миром и, в 
частности, с животным миром. Активным 
является перенос «животное» → «человек», 
который характеризуется как положитель-
ными, так и отрицательными ассоциация-
ми. В основе такого переноса – сходство с 
каким-либо животным, отдельными его 
признаками. 

Семантическая группа «внешность че-
ловека», представленная вторичной семан-
тизацией зоонимов, велика и включает 
языковые единицы, обозначающие поло-
жительные качества внешности (красота, 
сила, энергия) или их отсутствие. В русском 
языке позитивные смыслы закреплены в 
таких вторичных названиях, как жеребец, 
кобылка, дуб, дерево и др. Так, рослого и 
сильного молодого мужчину принято назы-
вать жеребцом – вон какой жеребец стал! 
ну и жеребцы у тебя ребята! неезженый 
жеребец. Лексема кобылка также имеет ме-
тафорическое значение рослой, крупной и 
сильной девушки, молодой женщины. Бы-
ком принято называть крупного, здорового 
и сильного мужчину – здоров как бык, у 
быка молока выпросит (о сильном, настой-
чивом человеке), быку лоб сшибет (о здо-
ровом, сильном, крепком человеке). Моло-
дую девушку, которая своей красотой и 
внешностью вызывает чувства нежности, 
принято называть голубка, киса, лебедь или 
ласточка – здравствуй, моя ласточка! ле-
бедушка ты моя! Также грациозный облик 
девушки имеет сравнение с кошкой – коша-
чья походка, глаза как у кошки (т. е. очень 
зоркие). Похожая положительная коннота-
ция отражается и в наименовании цыпоч-
ка – миловидная, изящная, располагающая 
к себе женщина, девушка. Также в русском 

языке имеются подобные метафорические 
наименования мужчин – орел, сокол, го-
лубь. Орел – это статный, крепкий и силь-
ный мужчина, юноша. Соколом принято 
называть молодого мужчину, юношу, отли-
чающегося красотой, силой, отвагой и уда-
лью. Голубь, голубчик – это ласковое обра-
щение к симпатичному молодому человеку 
(голубчик ты мой ненаглядный!). 

Особенности внешности человека так-
же находят отражение во вторичных номи-
нациях. Высокого длинноногого человека в 
шутливой форме называют цаплей – ноги 
как у цапли, вот какая цапля вымахала! 
Однако в языке закрепились и отрицатель-
ные, неодобрительные коннотации, связан-
ные с неприятной, вызывающей внешно-
стью человека. Толстую и неповоротливую 
женщину у русских принято называть коро-
вой – толстая как корова, неповоротли-
вая как корова. В русском языке худую и 
некрасивую женщину называют выдрой 
или воблой, а мужчину с такими же внеш-
ними качествами – глистой. Толстую, не-
опрятную или некрасивую женщину назы-
вают жабой – ну и жаба, вырядилась! в ней 
есть что-то жабье. Человека, имеющего 
жалкий и неприглядный вид, принято 
называть курицей – мокрая курица. Внеш-
ность очень худой, изможденной, жалкой 
на вид женщины сравнивают с кошкой – 
она как тощая кошка, драная кошка.  

Более разнообразной по своему содер-
жанию является тематическая группа 
«внутренние качества человека». Структуру 
данного концепта образуют более характер-
ные описания, связанные с деятельностью 
внутреннего мира человека. К ним можно от-
нести мышление (ум, разум) и чувства (эмо-
ции), которые являются концептосоставляю-
щими «внутреннего человека» и представля-
ют его как человека интеллектуального, ду-
мающего, желающего, чувствующего.  

В русском языке трудолюбивого чело-
века принято сравнивать с белкой (кто бес-
престанно хлопочет, делает без передышки 
много дел) – вертеться как белка в колесе. 
Человека выносливого, постоянно трудяще-
гося называют верблюдом и волом – рабо-
тать как верблюд, двужильный верблюд. 
Человека, стремящегося выполнить два 
разных дела, добиться достижения не-
скольких целей, сравнивают с зайцем (за 
двумя зайцами погонишься – ни одного не 
поймаешь, убить двух зайцев). Сема «увле-
ченность» заложена в наименование соло-
вей – человек, который говорит о чем-либо 
с жаром, увлечением, красноречиво (зали-
ваться соловьем, петь как соловей). Чело-
века старательного, прикладывающего все 
усилия для успеха, принято называть ры-
бой – биться как рыба об лед, как рыба в 
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воде. Также трудолюбивого человека, рабо-
тающего много и напряженно, сравнивают с 
пчелой – как пчелка трудиться как пчела, 
рабочая пчелa, трудовая пчелка. Человека, 
обладающего знаниями, определенным ма-
стерством и опытом, принято называть зуб-
ром – им обычно является опытный и цен-
ный сотрудник (редакционные зубры – 
шутл.). Также в этом отношении существует 
сравнение с собакой – так называют умело-
го и ловкого в каком-то деле человека, 
например, вот где собака зарыта, пля-
сать он – собака, хорошо поет, собака! 
хитер (умен) он, собака! (прост.). К челове-
ку, искушенному в каком-либо деле, много 
испытавшему, привыкшему к невзгодам, 
опасностям, применимо наименование 
волк – старый волк, морской волк. Схожее 
метафорическое значение и у лексемы во-
робей – так говорят об опытном, много испы-
тавшем человеке, которого трудно обмануть и 
провести (стреляный воробей, старый воро-
бей). Авторитетного человека, на котором 
держится все дело, принято называть ки-
том – кит науки, кит русской сцены. 

Названия животных также получают 
вторичную семантизацию по признаку 
«глупость», «упрямство» и проч. Например, 
ослом называют дурака, упрямого глупца – 
упрям, глуп как осел, буриданов осел, осли-
ха, а глупую женщину – ослицей. Также 
глупого человека принято сравнивать с жи-
рафом – до тебя доходит как до жирафа! 
(о том, кто медленно соображает, тугодум).  

Предметный код связан с предметами 
быта человека, орудиями труда, которые 
человек использует в повседневной жизни. 
Предметный код чаще находит свое приме-
нение в названиях, негативно характеризу-
ющих человека. Например, признак полно-
ты отражается в русском языке в таких 
наименованиях, как колода, комод, кувал-
да, тумба и пр., который во многих случаях 
имеет отрицательную, неодобрительную 
коннотацию. Так, толстого и неповоротли-
вого человека называют колодой (сырая ко-
лода), большого и неповоротливого челове-
ка с квадратной фигурой – комодом, чело-
века толстого, малоподвижного – тумбой. 
Крупная и неуклюжая женщина называется 
кувалдой. Метафорический перенос в дан-

ном случае связан с ассоциативными пред-
ставлениями о крупногабаритных предме-
тах, занимающих большое пространство. 

В рамках данного культурного кода 
выделяется семантическая группа назва-
ний, характеризующих человека отрица-
тельно, по отсутствию знаний, умений и 
способностей. Основной семой для таких 
вторичных названий является «глупость». 
Чайником называют человека неумелого, 
малоопытного, плохо знающего свое дело, а 
также вообще неумного человека. Глупова-
того, недалекого человека у русских приня-
то сравнивать с валенком – валенок сибир-
ский, ну ты и валенок! Чурбаном называют 
тупого, бесчувственного человека. Метафо-
рическое название колпак обозначает глу-
пого, недалекого, простоватого человека – 
такой колпак! 

Для полноценной коммуникации в рус-
ском лингвокультурном пространстве необ-
ходимо овладение русскими культурными 
кодами. Представленные культурные коды 
являются одними из основных в русской 
языковой картине мира. Наиболее полным 
смысловым содержанием и культурологи-
ческой образностью обладают единицы 
культурных кодов, представленные во фра-
зеологизмах и паремиях. Поэтому «образ-
ная презентация культурно-коннотативных 
особенностей лексем имеет большое психо-
логическое и лингводидактическое значе-
ние, ибо человек мыслит образами, а фак-
ты, образно репрезентированные в сравне-
нии с фактами родного языка, запоминают-
ся лучше и усваивается прочнее» [10]. 

Целью обучения русскому языку как 
иностранному является формирование по-
ликультурной языковой личности. «Поли-
культурная языковая личность может рас-
сматриваться в условиях иноязычного меж-
культурного общения как личность, владе-
ющая не только родным, но и иностранны-
ми языками, и, соответственно, родной и 
иноязычной культурой» [7, с. 121]. Без зна-
ния культурных кодов невозможна полно-
ценная коммуникация в русскоязычном со-
обществе. Потому это вызывает необходи-
мость изучения соответствующих языковых 
единиц в курсе обучения русскому языку 
как иностранному. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО:  
МЕТОД ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: невербальная коммуникация; электронные средства обучения; Националь-
ный корпус русского языка; поликультурная языковая личность; межкультурная коммуникация, 
информационно-коммуникативные технологии; учебная презентация. 

АННОТАЦИЯ. Предмет рассмотрения статьи – возможности создания и использования электрон-
ных средств обучения (презентации) в преподавании русского языка как иностранного, в частности, 
в обучении иностранных студентов невербальной коммуникации. Электронные средства обучения 
дают возможность представить обучающий материал во всех его информационно-цифровых разно-
видностях. Это способствует созданию обучающей среды с ярким и наглядным представлением ин-
формации. Актуальность исследования заключается в том, что для становления поликультурной 
языковой личности и формирования межкультурной компетенции в процессе изучения иностран-
ного языка важно умение владеть и культурологической информацией, что включает способность 
правильно интерпретировать невербальные знаки говорящего. Применение в процессе обучения 
невербальной коммуникации (НВК) электронных презентационных обучающих средств особенно 
актуально, так как с их помощью возможно введение учебного видеоматериала для комплексного 
восприятия иноязычной информации иностранными студентами. В статье описаны содержание и 
результаты комплекса занятий по обучению невербальной коммуникации, апробированного в 
группе студентов из Китая, изучавших русский язык на филологическом факультете Башкирского 
государственного университета в 2015-2016 учебном году. Целью обучения являлось формирование 
у иностранных студентов практических навыков полноценного общения с учетом невербального 
поведения носителей изучаемого языка. 
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E-LEARNING IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE:  
PRESENTATIONS IN TEACHING NON-VERBAL COMMUNICATION 

KEYWORDS: non-verbal communication; e-learning; Russian National Corpus; multicultural linguistic per-
son; cross-cultural communication; information and communication technologies; training presentation. 

ABSTRACT. The subject of the article is the possibility to create and use e-learning means (presentations) 
in teaching Russian as a foreign language, to teach students non-verbal communication. E-learning makes 
it possible to use different digital forms of educational aids. It makes the learning environment vivid and 
clear. The topicality of the research is determined by the fact that culture-bound information, including 
proper interpretation of non-verbal signs used by the speaker, is very important for the development of 
polycultural language personality and acquisition of intercultural competence. The use of electronic 
presentations in teaching non-verbal communication is urgent, because they allow to introduce videos for 
better perception and understanding of the information in foreign language by the students. The article de-
scribes the content and the results of the system of classes to teach non-verbal communication, held in the 
group of Chinese students learning Russian at the Faculty of Philology at Bashkir State University in 2015-
2016 academic year. The goal of teaching was to master communication skills of the foreign students with 
regard to non-verbal behavior of the native speakers. 

условиях глобальной компьютери-
зации образования в процесс обу-

чения внедряются электронные технологии 
и эффективные способы подачи информа-
ции. В конце 80-х гг. прошлого века возни-
кает новое направление в теории и практи-
ке преподавания языков – компьютерная 
лингводидактика. Данная область знаний 
определяется исследователями (К. Р. Пиот-
ровская, М. А. Бовтенко, Е. В. Марченко, 
Э. Г. Азимов и др.) как быстро развивающая 
отрасль лингводидактики, изучающая тео-

рию и практику использования компьюте-
ров в процессе преподавания языков. Спе-
циалистами отмечается междисциплинар-
ный характер компьютерной лингводидак-
тики. 

В рамках новой отрасли учеными раз-
ных стран выделяются несколько направ-
лений исследований. Во-первых, внимание 
уделяется теоретической стороне вопроса об 
использовании компьютеров и электрон-
ных средств обучения в процессе препода-
вания языков. Здесь намечаются методоло-

В 
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гические и психолого-педагогические про-
блемы компьютеризации процесса обуче-
ния, вопросы дизайна и типологии элек-
тронных материалов, проблемы оценки ка-
чества современных средств обучения. 

Другой вектор исследований направлен 
на практику, что предполагает эксперимен-
тальную работу по составлению электрон-
ных учебных пособий. 

Третье направление исследований раз-
рабатывает вопросы органичного включе-
ния электронных средств обучения в про-
цесс преподавания и приемы эффективного 
использования новых технологий в обуче-
нии языку. 

Сегодня на смену компьютерной линг-
водидактике приходит уже электронная 
лингводидактика, зарождаются основы 
электронной методики обучения языкам. 
Методика обучения РКИ приобретает элек-
тронный формат, что подразумевает поста-
новку актуальных задач перед электронной 
лингводидактикой. А. Д. Гарцов в своей ста-
тье в качестве основных задач новой отрас-
ли лингводидактики называет следующие: 
выработку критериев анализа и оценки ка-
чества электронных средств обучения, вы-
явление особенностей представления в 
электронных средствах обучения коммуни-
кативно-речевого материала в зависимости 
от целеустановки электронного средства 
обучения [10, с. 123].  

Электронные средства обучения под-
разделяются на группы:  

- презентационные, главной функцией 
которых является введение нового обучаю-
щего материала;  

- информационно-справочные, кото-
рые призваны раскрыть и объяснить новый 
материал;  

- тренировочные и контролирующие, 
ориентированные на отработку и проверку 
полученных навыков. 

Несомненным преимуществом элек-
тронных средств обучения является воз-
можность представить обучающий матери-
ал во всех его информационно-цифровых 
разновидностях – аудиовизуальных, графи-
ческих элементах. 

Особую актуальность в последние деся-
тилетия приобретает компьютерная лекси-
кография. Н. А. Агапова и Н. Ф. Картофеле-
ва вслед за В. П. Селегей утверждают, что 
«электронный словарь – это не только осо-
бый лексикографический объект, в котором 
могут быть реализованы и введены в обра-
щение многие продуктивные идеи, невос-
требованные по разным причинам в бу-
мажных словарях, но также и эффективный 
исследовательский инструмент, использо-
вание которого может способствовать более 

продуктивным накапливанию и обработке 
информации» [1, с. 6-7]. 

Исследователи (О. С. Рублева, В. П. Се-
легей) отмечают несомненные преимуще-
ства электронных словарей в сравнении с 
традиционными бумажными изданиями. 
В. П. Селегей обращается к принципам, на 
основе которых ученый противопоставляет 
электронные и бумажные словари. Эти 
принципы он назвал «антиномиями бумаж-
ной лексикографии». Во-первых, по мнению 
исследователя, в бумажном словаре из-за 
большого объема материала затруднен по-
иск нужной информации. Во-вторых, боль-
шинство бумажных словарей, основной кор-
пус которых создавался еще в середине про-
шлого века, представляют собой «лексико-
графические музеи и терминологические 
кладбища (если речь идет о специализиро-
ванных словарях)» [16]. На создание фунда-
ментальных бумажных словарей необходимо 
время, а к моменту завершения работы над 
ними представленный в них материал может 
заметно отличаться от существующих реа-
лий действительности, словарь может не со-
ответствовать текущей языковой и культур-
ной ситуации. В-третьих, как пишет В. П. Се-
легей, «чем интереснее собственно лексико-
графическая концепция словаря, чем инте-
гральнее средства описания лексических 
значений, тем уже его лексическая база» 
[там же]. 

Подчеркивая недостатки бумажных 
словарей, исследователь при этом отмечает 
достоинства компьютерной лексикографии. 
К ним он относит «существенно более 
изощренные возможности показа содержа-
ния словарной статьи, включая возмож-
ность частичного показа по разным крите-
риям (различные "проекции" словаря), раз-
нообразные графические средства, которые 
не используются в обычных словарях, а 
также «использование для доступа 
к содержанию различных лингвистических 
технологий, таких как морфологический и 
синтаксический анализ, полнотекстовый 
поиск, распознавание и синтез звука и т. п.» 
[там же].  

Сказанное в большей степени относит-
ся к словарям переводным и толковым. 

Объектом исследования нашей статьи 
выступают невербальные средства (жесты, 
мимика, позы, взгляд, походка и т. д.) в 
лингводидактическом аспекте, предметом 
является процесс обучения невербальной 
коммуникации в курсе преподавания РКИ с 
использованием электронных средств обу-
чения. Цель нашей дальнейшей научной 
работы – составление электронного учебно-
го пособия словарного типа, где объектом 
лексикографического описания станут не-
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вербальные компоненты русского комму-
никативного поведения.  

В процессе изучения РКИ значительную 
роль играют лингвокультурологические и 
этнолингвистические словари. У некоторых 
исследователей данные типы лексикографи-
ческих изданий объединены термином 
«лингвокультурография» (Н. А. Лукьянова, 
Е. И. Зиновьева, О. К. Ансимова). Еще 
Ю. Д. Апресян в «Предисловии» к Новому 
большому англо-русскому словарю (2009) 
писал, что отличительной чертой современ-
ной лексикографии является синтез филоло-
гии и культуры в широком смысле слова. 
Объектом лингвокультурографии, по мне-
нию О. К. Ансимовой, являются языковые и 
неязыковые (например, мимика, жесты) 
единицы, содержащие культурную инфор-
мацию, знание которой необходимо для 
успешной коммуникации в рамках опреде-
ленного лингвокультурного сообщества; 
предметом – параметры описания данных 
единиц в соответствующих словарях, т. е. их 
лексикографическая интерпретация [4]. 

Преподавание РКИ не может ограни-
чиваться только изучением лексики и 
грамматики языка. Для становления поли-
культурной языковой личности и формиро-
вания межкультурной компетенции в про-
цессе изучения иностранного языка важно 
умение владеть и фактами культуры, и 
нормами этикета, и способностью правиль-
но интерпретировать невербальные знаки 
говорящего, чтобы воспринимать иноязыч-
ную информацию комплексно. Навыки ин-
терпретации невербального поведения но-
сителей изучаемого языка особенно важны, 
ведь незнание основ межкультурной ком-
муникации может вызвать культурный шок 
у изучающих русский язык и привести к 
коммуникативным неудачам. К тому же 
иностранцы, которые только начали изу-
чать язык и еще плохо понимают говоря-
щих на нем, обычно ориентируются на же-
стикуляцию. Но при отсутствии соответ-
ствующих знаний о национальной специ-
фике невербального сигнала невербальное 
поведение иноязычного говорящего может 
быть истолковано неверно. В свете сказан-
ного актуальность нашего научного иссле-
дования очевидна. 

Вслед за выдающимися исследовате-
лями в области методики преподавания 
РКИ, лингвокультурологии, межкультурной 
коммуникации (В. Г. Костомаров, Е. М. Ве-
рещагин, Т. М. Балыхина, В. П. Фурманова, 
Л. И. Харченкова, Т. Б. Резникова и др.) мы 
считаем актуальным и необходимым вклю-
чить в курс РКИ изучение основ невербаль-
ной коммуникации (НВК), ведь жесты в 
разных языках часто культурно специфич-
ны. И здесь перед нами встает проблема 

поиска такого средства обучения и способа 
подачи материала, который позволил бы 
комплексно и полно раскрыть ситуации 
общения, так как изучение невербальной 
коммуникации требует наглядности, недо-
статочно только текстового и речевого 
представления материала. Учащиеся долж-
ны уметь правильно интерпретировать не-
вербальное поведение, проанализировав 
речевую ситуацию в динамике.  

Указанную задачу решает применение в 
процессе преподавания информационных и 
коммуникационных технологий – электрон-
ных средств обучения [6, с. 451]. 

Специалисты в области преподавания 
РКИ (В. П. Фурманова, Т. М. Балыхина, 
Л. И. Харченкова) предлагают поэтапную 
схему обучения НВК в процессе изучения 
РКИ. Она включает 4 этапа: 

1) ознакомительный; 
2) сопоставительный; 
3) адаптационный (проекция компо-

нентов культуры русского языка на себя); 
4) аппликационный (погружение в 

иноязычную культуру). 
Опираясь на предложенную схему по-

этапного обучения, мы составили програм-
му занятий по невербальной коммуника-
ции, ориентированную на учащихся, вла-
деющих базовым уровнем знания языка. 
Данный комплекс занятий лег в основу обу-
чающего эксперимента, который проводил-
ся в группе китайских студентов (27 чело-
век), изучивших русский язык на филоло-
гическом факультете Башкирского государ-
ственного университета во втором семестре 
2015-2016 учебного года. Программа вклю-
чила 9 занятий по 2 часа каждое. Цель про-
граммы определялась как формирование и 
развитие у иностранных учащихся навыков 
полноценного общения на русском языке. 

На этапе подготовки эксперимента бы-
ла проведена работа по отбору материала из 
художественной литературы, словарей же-
стов русского языка, Национального корпу-
са русского языка.  

На занятии первого этапа учащиеся 
знакомились с русской культурой, с поняти-
ем невербальной коммуникации, проводи-
лась беседа на тему, какое место занимают 
жесты в коммуникативном поведении. Речь 
преподавателя сопровождали презентации 
и раздаточный материал. Сначала студен-
там была предложена презентация с рядом 
слайдов, на которых были изображены те 
или иные компоненты невербалики.  

Далее обучающиеся просмотрели ви-
деоэпизод из кинофильма, в котором речь 
актеров сопровождалась невербальными 
элементами.  

После просмотра фотографий жестов, 
мимических выражений и видеофрагмента 
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учащиеся отвечали на вопросы небольшой 
анкеты: 

1. Что изображено на фотографиях, 
рисунках? 

2. Как вы понимаете термин «невер-
бальный»? 

3. Используете ли вы жесты в своем 
общении? В каких ситуациях? 

4. Всегда ли вам понятно коммуни-
кативное поведение русскоговорящих? 

5. Поняли ли вы, о чем идет речь в 
представленном отрывке фильма? и т. д. 

Проанализировав результаты опроса, 
мы еще раз убедились, что китайским сту-
дентам часто сложно комментировать рече-
вую ситуацию и интерпретировать входя-
щие в нее жесты.  

Такой невербальный компонент, как 
улыбка, очень хорошо раскрывает особен-
ности русского менталитета. Учащимся был 
зачитан текст «И почему русские не улыба-
ются?» с сайта «Время говорить по-русски». 

В конце занятия китайские студенты 
пришли к выводу, что знание невербальных 
компонентов важно для полноценного об-
щения. 

Второй этап состоял из 3 занятий, ко-
торые были посвящены сопоставительному 
анализу жестов в разных культурах, в 
нашем случае – в русском и китайском 
коммуникативном поведении. Студентам 
были предложены словари жестов русской 
культуры: «Словарь языка русских жестов» 
Г. Е. Крейдлина, Н. В. Григорьева, С. А. Гри-
горьевой, где содержится описание боль-
шинства распространенных русских жестов, 
мимических единиц и поз, и «Жесты и ми-
мика русской речи. Лингвострановедческий 
словарь» А. А. Акишиной, Х. Кано, 
Т. Е. Акишиной. Несомненно, эти издания 
имеют огромную ценность и представляют 
богатый материал для изучения невербаль-
ной коммуникации русскоговорящих. Дан-
ные словарей и Национальный корпус рус-
ского языка были положены в основу элек-
тронной учебной презентации, разработан-
ной нами с использованием возможностей 
программы Microsoft Power Point. Данная 
программа представляет собой мощный и в 
то же время доступный для использования 
на практике инструмент для создания обу-
чающих материалов, так как позволяет ин-
тегрировать на слайдах и текстовую, и 
аудиовизуальную информацию. 

Актуальными для изучения выступили 
национально маркированные невербальные 
единицы русской культуры: рвать на груди 
рубаху, чесать затылок, бить себя в грудь, 
бросать оземь шапку, махнуть рукой, поза 
«руки в боки», руки крестом на груди и не-
которые другие. Кроме того, был рассмот-
рен ряд наиболее употребительных универ-

сальных невербальных знаков: поклон, 
улыбка, кивок, рукопожатие, похлопывание 
по плечу и т. д. 

В качестве примера мы хотим описать 
процесс работы по обучению такой невер-
бальной единице, как поклон, имеющего 
особенности употребления у русскоязыч-
ных. Поклон – особый вид знака в религи-
озном дискурсе, один из основных классов 
этикетных жестов. Поклоны существуют в 
каждой культуре. И каждая культура 
накладывает на них свой отпечаток.  

На первом слайде демонстрируются 
название и изображение невербальной 
единицы. 

Второй слайд вводит текстовую ин-
формацию – физическое описание поклона, 
заимствованное нами из словаря А. А. Аки-
шиной, Х. Кано, Т. Е. Акишиной «Жесты и 
мимика русской речи. Лингвострановедче-
ский словарь»: «Опустить голову и накло-
нить корпус вперед, а затем распрямить-
ся. Поклон тем ниже, чем большую по-
чтительность хотят выразить. Вари-
ант: рука прикладывается к сердцу». 

На третьем слайде называются разно-
видности поклонов и ситуации общения, в 
которых они могут употребляться: 

 церемониальные (ритуальные) по-
клоны – прием и приветствие высокопо-
ставленных лиц; 

 светские (бытовые) поклоны ха-
рактерны для ситуаций приветствия, 
знакомства, прощания, поздравления, мо-
гут выражать благодарность, извинение, 
подчинение; 

 религиозные поклоны совершаются 
во время богослужений.  

Последующие слайды (4-11) демон-
стрируют отобранные из Национального 
корпуса русского языка видеоэпизоды из 
кинофильмов, иллюстрирующие указанные 
выше варианты значений поклонов в кон-
кретной речевой ситуации.  

Каждая ситуация общения, представ-
ленная на видеопримерах, объяснялась 
преподавателем. В качестве вспомогатель-
ного материала к видеоиллюстрациям при-
лагались расшифровки звучащей речи. При 
этом анализировалось невербальное пове-
дение героев в целом, ведь невозможно вы-
членить из ситуации только одну невер-
бальную единицу. Иностранные студенты 
должны уметь воспринимать иноязычную 
информацию комплексно, что и является 
целью использования в нашей учебной пре-
зентации фрагментов из кинофильмов. 

Завершающий слайд содержал лингво-
культурологический комментарий следую-
щего содержания. 

 Поклоны в прошлом в России были 
представлены шире, об этом свидетель-
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ствуют сочетания типа вежливый / 
уважительный / низкий поклон, 
кланяться в ноги / в пояс, земной по-
клон, передать поклон. 

 Очень популярны на Руси были 
земные и поясные поклоны. При зем-
ном поклоне человек становился на колени 
и касался лбом пола или земли, при пояс-
ном поклоне нужно было коснуться земли 
кончиками пальцев. Эти виды поклонов 
вышли из употребления, носители совре-
менного русского языка употребляют 
уважительный / вежливый поклон: 
наклон (кивок) головы или неболь-
шой наклон верхней части тела.  

 Публичный поклон на коленях 
был распространен в России в торже-
ственных случаях, при крупных потрясе-
ниях в общественной жизни (перед Боро-
динским сражением в 1812 г. Кутузов опус-
кался на колени перед иконой Божьей Ма-
тери). 

После ознакомления с особенностями 
русского поклона студентам предложили 
рассказать, в каких ситуациях принято кла-
няться в Китае, т. е. провести сопостави-
тельный анализ.  

Аналогичные учебные презентации 
были составлены для изучения и сопостав-
ления других универсальных и культурно 
специфичных жестов: рукопожатие, «бить 
себя в грудь», махнуть рукой, кивание голо-
вой, улыбка. В ходе нашей дальнейшей 
научной деятельности мы ставим цель 
включить все представленные в данном 
обучающем эксперименте учебные презен-
тации невербальных знаков в единый обу-
чающий комплекс словарного типа. 

 Заключительное занятие второго этапа 
было направлено на закрепление пройден-
ного материала. Студенты попытались са-
мостоятельно определить значения несло-
весных знаков в невербальном поведении 
героев в предложенных отрывках фильмов.  

Третий этап (3 занятия) предполагал ра-
боту с трудными случаями употребления рус-
ских невербальных компонентов. Китайские 
студенты попытались спроектировать ино-
язычную культуру на себя как на субъекта, 
изучающего иностранный язык. Для дости-
жения данной цели было задано сделать ин-
сценировку на предложенную тему-ситуацию 
(ситуации знакомства, прощания, выражения 
благодарности, извинений и т. д.), активно 
используя при этом невербальные сигналы. 
По желанию студенты могли обратиться к 
учебным презентациям, с которыми мы по-
знакомились на прошлых занятиях.  

Также на данном этапе предполагалась 
работа с аутентичными текстами – отрыв-
ками из художественной литературы, ото-
бранными из Национального корпуса рус-

ского языка. Задания такого рода были 
направлены на определение функций и 
значений НВК в коммуникативном собы-
тии. Например, среди функций НВК можно 
выделить функции замещения, дополнения 
речи, выявления эмоциональных состояний 
говорящего и др. 

Так, китайские студенты учились опре-
делять ситуативные признаки и нормы по-
ведения, которые применяются в конкрет-
ной сфере общения.  

Заключительный этап обучения невер-
бальной коммуникации (3 занятия) был 
ориентирован на проверку умений и навы-
ков правильной интерпретации невербаль-
ного языка. Учащимся были предложены 
видеофрагменты из экранизации романа 
«Анна Каренина», в которых главное место 
занимает невербальная составляющая (сце-
ны бала и скачек). Учащиеся попытались 
понять, какие эмоции испытывают герои, и 
в целом это удалось. После этого студенты 
знакомились с текстовым аналогом данного 
отрывка, взятым из романа. 

Также на занятиях четвертого этапа 
студенты просматривали видеоэпизоды из 
современных фильмов без звукового сопро-
вождения. Задание было аналогично 
предыдущему, после обсуждения невер-
бального поведения актеров обучающиеся 
вновь просматривали фрагменты, но уже в 
звуке. 

Подведем итоги данного этапа нашей 
исследовательской работы. Мы вслед за ве-
дущими специалистами в сфере методики 
преподавания РКИ и информационно-ком-
муникационных технологий признаем ак-
туальность и важность применения элек-
тронных средств обучения в процессе изу-
чения РКИ, особенно если речь идет об обу-
чении НВК. Это подтверждают и составлен-
ные нами учебные презентации, где боль-
шое значение придается сочетанию аудио-
визуальной и вербальной информации, что 
имеет огромное значение при работе с ино-
странной аудиторией. С помощью таких 
презентаций иностранные студенты полу-
чают возможность наблюдать ситуацию 
общения во всей полноте: ведь любые не-
вербальные знаки и паралингвистические 
средства зависят от настроений, чувств, со-
циальных и личностных характеристик го-
ворящего и слушающего.  

Уникальность заявленного проекта 
электронного учебного пособия словарного 
типа по обучению невербальной коммуни-
кации заключается в его формальном во-
площении – такого рода учебные пособия 
пока не представлены в рамках лингвокуль-
турологических работ. 

Апробация разработанного нами ком-
плекса занятий в рамках обучающего экс-
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перимента в группе китайских студентов 
позволила сделать выводы о том, что, во-
первых, применение в ходе занятия аутен-
тичных текстов, учебной презентации, ко-
торая содержит видеоматериал, пробудило 
у учащихся интерес и вызвало оживление, 
во-вторых, на наш взгляд, появление таких 
эмоций было связано и с тем, что изменил-
ся ракурс предмета обучения: от изучения 
грамматических норм и правил к изучению 

культурно значимых фактов и явлений, 
обеспечивающих полноценное общение 
студентов-иностранцев с русскоязычными 
сверстниками, в-третьих, выполнение зада-
ний на 4 (заключительном) этапе показало 
развитие способности китайских студентов 
к правильной интерпретации невербальных 
средств, включенных в межличностное об-
щение. 
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СПЕЦИФИКА ЛИНГВООБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРОШЛОГО ДРЕВНЕГО КИТАЯ  
НА ОСНОВЕ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ВЭНЬ-ЖЭНЬ-ХУА И ПОЭЗИИ ЛИ БО 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текст; языковая картина мира; характеристика человека; квалифицирован-
ный специалист; живопись литераторов вень-жень-хуа; поэзия Ли Бо. 

АННОТАЦИЯ. В современном научном мире заметно вырос интерес к китайскому языку, культуре и 
ментальности. Одной из сложных составляющих исследования китайской модели мира является китай-
ское классическое искусство. Предметом исследования стала специфика обучения китайскому языку на 
материале текста живописи литераторов вэнь-жень-хуа и поэзии Ли Бо. Цель предлагаемой статьи – 
рассмотрение современного лингвообразования в контексте историко-культурного наследия древнего 
Китая. Проанализированы возможности решения проблемы подготовки специалистов, владеющих по-
ликультурной профессиональной и межличностной компетенциями. Рассматриваются основные меха-
низмы проведения образовательной политики России.  Особое место при изучении китайского языка 
занимает художественный перевод с целью развития у студентов образного и поликультурного мышле-
ния. Вариативность художественного перевода показана через ключевую лексику. Анализ поэтических 
произведений проведен в семантическом аспекте с применением метода текстовых параллелей. На 
примере перевода стихотворения Ли Бо «Поднявшись на фениксовую террасу у Цзиньлина» раскрыты 
особенности китайской классической поэзии. Исследование особенностей лингвообразования в истори-
ко-культурном контексте позволило выявить следующую чертуы китайского классического искусства – 
синтез живописи и слова как неотъемлемую часть китайского сознания. 
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SPECIFIC FEATURES OF LINGUISTIC EDUCATION IN THE CONTEXT  
OF HISTORICAL-CULTURAL LEGACY OF ANCIENT CHINA  
ON THE BASIS OF CLASSICAL TEXTS VEN-ZHEN-HUA AND LI BAI'S POETRY 

KEYWORDS: text; linguistic worldview; characteristic of the person; qualified specialist; painting of the 
writers of ven-zhen-hua; Li Bai's poetry. 

ABSTRACT. The interest towards the Chinese Language, culture and mentality has notably grown in the 
modern scientific world. The Chinese classical art is one of the most complex components of the study of 
the Chinese model of the world. The given article deals with the specificity of teaching the Chinese lan-
guage on the basis of the texts of painting of the writers of ven-zhen-hua and Li Bai's poetry. The aim of the 
article is to study modern linguistic education in the context of historical-cultural legacy of Ancient China. 
The authors analyze the possibility of solving the problem of training specialists possessing the policultur-
al, professional and interpersonal competences and consider the main mechanisms of carrying out educa-
tional policy in Russia. A special place is occupied in the process of learning the Chinese language by liter-
ary translation with the purpose of developing the students’ imagery and policultural mentality. Variability 
of literary translation is demonstrated through key vocabulary. The analysis of poetic works is carried out 
on the semantic level using the method of parallel texts. The peculiar features of the Chinese classical poet-
ry are revealed on the example of translation of Li Bai's poem “Having Climed the Phoenix Terrace near 
Xingling”. The study of peculiarities of linguistic education in the historical-cultural context made it possi-
ble to reveal the following feature of the Chinese classical art – synthesis of painting and literature as an in-
separable part of Chinese consciousness. 
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тремительно развивающаяся на 
протяжении последних десятиле-

тий экономика КНР способствовала созда-
нию объективных предпосылок для тесного 
сотрудничества с Российской Федерацией в 
высокотехнологичных областях производ-
ства, в научно-исследовательской деятель-
ности и в сфере высшего образования. В по-
следнее время стратегическое партнерство с 
Китаем стало одним из приоритетных 
направлений образовательной политики 
России, прежде всего в сфере языкознания. 
Важнейшим аспектом современной языко-
вой политики государства является подго-
товка высококвалифицированных специа-
листов и преподавателей китайского языка, 
обладающих необходимыми профессио-
нально ориентированными знаниями. 
В связи с этим новые государственные об-
разовательные стандарты предполагают, 
что профессионально ориентированный 
специалист должен обладать такими обще-
культурными компетенциями, как способ-
ность к межкультурной коммуникации, к 
обмену научно-технической информацией, 
к извлечению информации из аутентичных 
специализированных источников, а также 
обязан владеть языком профессионального 
общения – специальной терминологией [18, 
с. 6]. Исходя из современных подходов к 
профессионально ориентированному ино-
язычному образованию можно говорить, 
что содержание образования представляет-
ся соответственно как интеграция профес-
сионального и языкового опыта через 
включение языкового опыта в структуру 
профессиональной деятельности, обеспечи-
вающих инновационную роль интегриро-
ванного вида опыта в социокультурном 
пространстве будущего специалиста в рам-
ках китайско-российского сотрудничества.  

Успешная межкультурная профессио-
нально ориентированная коммуникативная 
компетенция предполагает, что помимо 
владения китайским языком специалисту 
необходимо уметь воспринимать и адекват-
но интерпретировать формы коммуника-
тивного поведения во всем многообразии 
культурного контента. Поскольку именно 
китайский язык является многоцелевым и 
поликультурным образовательным предме-
том, что позволяет включить в него различ-
ное предметное содержание, это не только 
повышает потенциал изучаемого языка для 
развития студента как поликультурной 
языковой личности, но и дает стойкие ме-
тапредметные результаты обучения.  

Одной из характерных особенностей ме-
тодики профессионально ориентированного 

обучения китайскому языку является обуче-
ние слушателей чтению специальной лите-
ратуры на основе использования аутентич-
ных специализированных текстов. В контек-
сте историко-культурного наследия прошло-
го древнего Китая это могут быть классиче-
ские тексты вэнь-жень-хуа (живопись лите-
раторов / живопись интеллектуалов) и поэ-
тические тексты Ли Бо. Впервые концепцию 
синкретизма вень-жень-хуа выдвинул Шэнь 
Синью в трактате «Слово о живописи из Са-
да с горчичное зерно», который полагал, что 
нерасчлененность культурного творчества 
обладает большой силой этического воздей-
ствия на социум, в то время как искусствен-
ная флуктуация на различные жанры и виды 
ослабляет его восприятие. 

Китайская цивилизация, сохранившая 
свою самобытность в ходе коммуникативных 
процессов различного уровня, создала яркую 
художественную культуру, ставшую своеоб-
разным духовно-культурным феноменом, 
обеспечившим преемственность особенной 
эстетико-художественной идеологии и уни-
кальной национальной поэтики в прогрес-
сивном китайском направлении изобрази-
тельного искусства вень-жень-хуа. Осново-
полагающим условием творчества художни-
ков данного стиля в искусстве, созидающих в 
лучших традициях «китайского модерна», 
по сей день остается проявление уникальной 
способности отражения глубинного смысла 
языковой картины мира в живописном про-
изведении, который заключается в выраже-
нии морально-нравственных идей, разрабо-
танных на основе издревле существовавшего 
китайского мировосприятия пространства и 
времени с использованием символики жи-
вописи, созданных высокоинтеллектуаль-
ными личностями древнего Китая. Посколь-
ку представители вэнь-жэнь-хуа имели 
высшие ученые степени и звания, то их 
творчество носило энциклопедический ха-
рактер: многие из них известны как выдаю-
щиеся мыслители, поэты, художники, лите-
раторы, музыканты, математики, астрономы 
и каллиграфы. 

Парадоксально, но факт: традицион-
ный жанр вень-жень-хуа трудно отнести к 
какому-либо определенному виду культур-
ного творчества, поскольку его суть заклю-
чается не только в национальном своеобра-
зии архаичного китайского искусства «ин-
теллектуалов», но и в полном слиянии «юэ» 
философии, истории, эстетики, поэзии, 
каллиграфии и живописи. Человеку, незна-
комому с историей традиционной китай-
ской живописи, особенности жанра вень-
жень-хуа остаются все же чуждыми и очень 
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сложными для восприятия и понимания, в 
первую очередь из-за того, что они не соот-
ветствуют типичным стереотипам «запад-
ного искусства», выработанных под влия-
нием догматических «религий писания» 
(христианства и ислама). А во-вторых, в 
«традиционной китайской системе коорди-
нат» эстетическая и искусствоведческая 
терминология и проблематика никогда не 
были специфицированы. Само понятие 
«искусства» веками сохраняло архаическую 
широту, и в традиционном философском 
лексиконе выражалось несколькими иеро-
глифами: шу, шу, и, цяо, цзи, гун, дао. По-
скольку история вень-жень-хуа основана на 
многокрасочном пантеоне конфуцианских, 
даосских, буддийских приверженцев тради-
ций прошлого и массы адептов шаманских 
верований (сохранившихся с третьего тыся-
челетия до н. э.), составляющих основу мо-
рально-этического мировоззрения ортодок-
сального китайского общества, это в свою 
очередь обуславливает духовное своеобра-
зие и специфику письменно-художествен-
ного «языка» вень-жень-хуа, конгурентно-
сти пишущего при полном погружении ми-
фологем в конкретную историческую ситу-
ацию и теоретического обоснования самого 
творческого процесса исключительно в ка-
тегориях традиционной философии (еди-
ной китайской нации «чжунхуа миньцзу»). 
Литературный жанр вень-жень-хуа как са-
мостоятельный вид искусства окончательно 
сформировался в Китае в VIII в. и к началу 
правления последней императорской дина-
стии Цин (1644-1911 гг.) прочно занял ли-

дирующие позиции по популярности среди 
всех слоев китайского общества.  

Еще одной основополагающей чертой в 
формировании атмосферы древнего Китая, 
ключом к пониманию китайского мировоз-
зрения и обогащением языка является изу-
чение лирики величайшего поэта династии 
Тан – Ли Бо. Временем Ли Бо была доб-
лестная, романтическая эпоха Тан, «взле-
леявшая изысканную культуру» [17, с. 252], 
три века которой принято считать «золо-
тым веком» китайской поэзии. Огромно ко-
личество стихотворений, написанных в то 
время, а список поэтов династии Тан насчи-
тывает около трех тысяч имен. С. П. Фиц-
джеральд, рассматривая художественные 
направления этого периода, особенно вы-
деляет поэзию – как отголосок великой 
эпохи: «Из литературных жанров именно 
поэзия, казалось, наиболее соответствовала 
духу времени» [17, с. 253]. 

Методикой изучения поэзии Ли Бо 
может стать правильное чтение не только 
уже существующих переводов, но и обра-
щение к оригиналам стихотворений, пред-
полагающее раскрытие семантики текста, 
детальный анализ культурно-эстетических 
ценностей и реалий, после чего учащиеся 
будут способны создать свой собственный 
вариант литературного перевода поэтиче-
ского текста.  

Обратимся к стихотворению 
«登金陵凤凰台», что в переводе А. Гитовича 
звучит как «Поднявшись на фениксовую 
террасу у Цзиньлина» [9, с. 173] и проком-
ментируем наиболее вариативные и слож-
ные для понимания лексемы (табл. 1). 

Таблица 1 

凤凰台上凤凰游， 凤凰 – птица Феникс, в мифологии Китая – самая лучшая из всех птиц в мире, самая красивая и 
благородная птица. Часто символизирует человека. 凤凰 – это два феникса: 凤 – «он», 凰 – «она». 
«凤凰» часто означает мужа и жену, иногда – братьев или сестер, или брата и сестру, или двух очень 
хороших друзей. Вероятно, что «凤凰» в данном тексте можно перевести как «феникс» (в един-
ственном числе), но подразумевая что речь в стихотворении может идти о разлуке двух друзей. 

吴宫花草埋幽径， 吴 – династия Ву, столицей династии Ву был город 金陵 (Цзиньлин), в истории этот город был сто-
лицей шести династий; 
宫 : 皇宫 – императорский дворец, дворец императора династии Ву. А. Гитович указывает, что это 
дворец императора Да-ди (222-251) [9, с. 555]. 

晋代衣冠成古丘。 晋 – династия Цзинь (266-420); 
衣冠– «одежда и капюшон» – это метафора, которую можно перевести как «важные люди» (об им-
ператорской семье); 
古丘 – «древний холм»: «坟» – могила, могильный холм – старые могилы. 

二水中分白鹭洲。 白鹭洲– Байлучжоу, название острова (дословно – «Остров Белой Цапли». 

总为浮云能蔽日， «Плывущее облако покрывает солнце», это место А. Гитович интерпретирует так: «Плохие, злона-
меренные чиновники окружают императора, как облака солнце. Поэтому, говорит поэт, мне и не 
видать Чанъани, где живет император, окруженный ненавидящими меня придворными» [9, с. 556].  

长安不见使人愁。 长安 – Чанъань, столица династии Тан. 
 

В названии стихотворения употребля-
ется имя собственное, именование башни: 
«凤凰台» что можно перевести как «Башня 
Феникса», А. Гитович в комментариях к 
своему поэтическому переводу указывает: 
«Фениксовая терраса была построена на бе-
регу реки Янцзы <…> в эпоху «Шести дина-
стий» (375–583)» [9, с. 555]; название горо-

да – Цзиньлин – «登金» (сейчас это город 
南京, Нанкин), соответственно, стихотворе-
ние может называться так: «В Цзиньлине 
поднимаюсь на Башню Феникса». 

Рассмотрим перевод А. Гитовича и наш 
перевод, созданный после работы над ори-
гиналом текста и подстрочником (табл. 2). 
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Таблица 2 

Перевод А. Гитовича Перевод автора статьи 
Когда-то бывали фениксы здесь, 
Теперь – терраса пуста, 
И только река, как прежде, течет, 
Стремительна и чиста. 
И возле дворца, что был знаменит, 
Тропинка видна едва. 
И там, где гремели всю ночь пиры, – 
Курганы, цветы, трава. 
И речной поток у подножья гор 
Проносится, полный сил, 
Здесь остров Белой Цапли его 
Надвое разделил. 
Я знаю, что солнце могут закрыть 
Плывущие облака: 
Давно уж Чанъани не вижу я –  
И гложет меня тоска.  

Здесь Феникс летает над башней высокой и кружит, 
Но вот он покинул свой дом, опустела обитель. 
По-прежнему льется река быстродвижным потоком. 
А там – одинокая тропка дворцового сада, 
Где время смешало с землей тонколистные травы, 
Бутоны нежнейших цветов, что любил император. 
Династия Ву отслужила свой век и уснула, 
И роскошь династии Цзинь стала пылью могильной. 
Здесь дымкой туманной трех гор очертания вижу, 
Струятся две речки, с одной вытекая пучины 
На острове древней, названье ему – Байлучжоу. 
Плывущее облако солнце всегда покрывает. 
Позволь же не видеть Чанъань мне, позволь же грустить мне…  
 

 

Данная методика работы с использова-
нием текстов вень-жень-хуа и работой над 
поэтическими текстами Ли Бо не только 
позволяет активизировать познавательную 
деятельность слушателей, способствуя фор-
мированию поликультурной профессио-
нальной компетенции, но и открывает воз-
можности для нравственного, интеллекту-
ального и эстетического воспитания. Кроме 
того, изучение истории, философии, этики, 
поэзии, каллиграфии на основании уни-
кальных текстов живописи литераторов об-
ладает большой потенциальной силой, спо-
собной сформировать в сознании оценки 
событий, которые превращаются в цен-
ностные ориентиры, определяющие по-
ступки и действия. Чтение текстов вень-
жень-хуа и изучение поэзии Ли Бо пред-
ставляют собой уникальный способ получе-
ния информации с целью ее дальнейшего 
использования в профессиональной сфере. 
Такое чтение формирует предметную ком-
петенцию, представляющую собой общую 
культуру специалиста, его знания по дан-
ному направлению науки, а также фоновые 
знания [4, с. 326].  

В составе иноязычной коммуникатив-
ной компетентности, как правило, выделя-
ют три основные компетенции специалиста, 
входящие в состав интегрированной про-
фессиональной иноязычной компетентно-
сти: лингвистическую, дискурсивную и 
межкультурную.  

Сформированность лингвистических 
компетенций предполагает усвоение опре-
деленно формальных знаний и соответ-
ствующих им навыков, связанных с различ-
ными аспектами языка, и свидетельствует о 
том, что специалист владеет речеповеден-
ческими стратегиями и моделями, адекват-
но использует фоновые знания, формы об-
щения, правила этикета, обусловленные 
сложившейся ситуацией. Если наличие 
лингвистической компетенции свидетель-
ствует о сформированности представлений 
о языке и имеет тенденцию фокусироваться 

на языке вне контекста, то дискурсивный 
блок компетенций отражает готовность к 
использованию языка с учетом профессио-
нальной специфики конкретной области. 
Ключевым моментом при определении сте-
пени сформированности собственно дис-
курсивной компетенции является способ-
ность и готовность к устному и письменно-
му взаимодействию в рамках профессио-
нального контекста с использованием реле-
вантных стратегий в каждом конкретном 
дискурсе в соответствующих жанрах, стилях 
и регистрах [12, с. 214].  

По мнению Н. Д. Гальсковой, неотъем-
лемой составляющей иноязычной комму-
никативной компетентности специалиста 
считается межкультурная компетенция, ко-
торая определяется множеством факторов, 
включающих окружение, модели поведе-
ния, ценности, возраст, этические нормы, 
стереотипы. На современном этапе требует-
ся переосмысление сущности и содержания 
целей обучения при необходимости учета 
направленности всей системы образования 
на личность обучаемого. Такое переосмыс-
ление продиктовано особенностями меж-
культурной коммуникации, которая тракту-
ется отечественными лингводидактами как 
совокупность специфических процессов 
взаимодействия партнеров по общению, 
принадлежащих к разным лингвоэтнокуль-
турным сообществам [6, с. 6].  

Рефлексивная компетенция отобража-
ет степень перехода личности на уровень 
саморазвития, самореализации, когда, осо-
знавая свою субъектность, человек стремит-
ся привносить новое в культуру профессио-
нальной деятельности. Рефлексивная ком-
петенция предполагает умение находить 
собственный стиль овладения предметны-
ми знаниями, владеть стратегиями рефлек-
сии и самооценки в целях самосовершен-
ствования личных качеств и достижений 
[12; 14].  

Таким образом, в новых экономиче-
ских условиях российско-китайского со-



РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  82 

трудничества китайский язык выступает 
средством образования, воспитания, разви-
тия и формирования специалиста для про-
фессиональной деятельности в мире. Про-
никновение в культурно-исторические осо-
бенности страны изучаемого языка, сравне-
ние этнических культур формирует адек-
ватное отношение к их представителям, 
формируя чувство личной ответственности 
как носителя своей этнокультуры. Более 

подробно названные проблемы решаются 
выпускниками при грамотном использова-
нии информации о культурных особенно-
стях и менталитете, о традициях и обычаях, 
принятых в стране, о стилях поведения в 
бизнесе, в общественной или частной жиз-
ни, что помогает добиться хороших резуль-
татов в ходе сотрудничества с иностранны-
ми партнерами, а также уменьшить число 
ошибок при общении.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ИНОФОНОВ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык как иностранный; идентичность; новая культурная идентичность.  

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается специфика процесса формирования новой культурной 
идентичности посредством русского языка среди китайских студентов, обучающихся в российском 
вузе. Цель работы – показать возможности русского языка в формировании новой культурной 
идентичности у студентов-иностранцев. В процессе обучения личность иностранного студента пре-
терпевает глубокие изменения, которые оказывают влияние на самоотождествление индивида с ка-
кими-либо идеями, ценностями и культурами. Такого рода самоотождествление определяется в 
науке понятием «идентичность». Идентичность мы рассматриваем как некую структуру, которая 
дает личности ощущение целенаправленности и осмысленности собственной жизни и уверенность 
во внешнем одобрении. Человек осознает свою идентичность, размышляя о себе с помощью приоб-
ретенного в социальном взаимодействии языка. С целью выявления признаков сформированности 
новой культурной идентичности среди китайских студентов 4-го курса было проведено исследова-
ние. Проанализировав интервью с китайскими студентами, можно сделать вывод о том, что к концу 
обучения большинство студентов из КНР проявляет признаки новой культурной идентичности: 
знание русского языка как языка будущей профессии, знание знаменательных дат и праздников 
России, норм поведения россиян. Результаты исследования могут быть использованы при работе с 
иностранными студентами в вузе.  
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THE RUSSIAN LANGUAGE AS AN INSTRUMENT OF NEW CULTURAL IDENTITY FORMATION  
OF FOREIGN-LANGUAGE SPEAKERS IN RUSSIA'S HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

KEYWORDS: Russian as a foreign language; identity; new cultural identity. 

ABSTRACT. The article studies the specificity of the process of forming new cultural identity by means of 
the Russian language among Chinese students studying in Russian higher education institutions. The arti-
cle is aimed at showing the opportunities of the Russian language to form foreign students' new cultural 
identity. In the process of studying, a foreign student's personality experiences profound changes that in-
fluence an individual's self-identification with ideas, values and forms of culture. Self-identification like 
this is scientifically defined through the concept of «identity». The identity is regarded as a structure that 
gives a person a sensation of purpose and conciseness of their own life and assurance of other people’s ap-
proval. A human being realizes their own identity through considering themselves with the help of the lan-
guage adopted in the process of social interaction. The research was conducted in order to find indications 
of new cultural identity formations among fourth-year Chinese students. The analysis of students’ inter-
views allows us to draw conclusions that, by the end of the course of study, most of the students from PRC 
show evidence of new cultural identity, such as mastery of the Russian language as their future profession 
language, acquaintance with Russia's landmarks and holidays and Russian codes of contact. The survey re-
sults can be used for training foreign students in higher education institutions. 

 процессе обучения личность ино-
странного студента претерпевает 

глубокие изменения, которые оказывают 
влияние на самоотождествление индивида с 
какими-либо идеями, ценностями и культу-
рами. Такого рода самоотождествление 
определяется в науке понятием «идентич-

ность» 10. 
Идентичность имеет структурное стро-

ение. Согласно Э. Эриксону, идентичность – 
это «конфигурация, которая возникает пу-
тем успешного эгосинтеза и ресинтеза в те-
чение детства. Эта конфигурация постепен-
но объединяет конституциональные задат-
ки, базовые потребности, успешные субли-

мации и постоянные роли» 9. Таким обра-
зом, идентичность рассматривается как 
некая структура, состоящая из элементов, 
которые дают личности ощущение целена-
правленности и осмысленности собствен-
ной жизни и уверенность во внешнем одоб-
рении. 

Дж. Марсиа определяет идентичность 
как «структуру эго – внутреннюю самосо-
здающуюся, динамическую организацию 
потребностей, убеждений и индивидуаль-

ной истории» 11. Он выдвинул предполо-
жение, что данная структура проявляется 
через решения проблем. Например, моло-
дой человек для достижения идентичности 

В 
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должен решить такие проблемы, как учить-
ся или работать, какую выбрать профессию 
и т. п. Решение каждой жизненной пробле-
мы вносит определенный вклад в достиже-
ние идентичности. 

А. Ватерман акцентирует внимание на 
ценностном аспекте развития идентично-
сти. А Ватерман считает, что идентичность 
связана с наличием у человека целей, цен-
ностей и убеждений, которым он следует в 
жизни. Цели, ценности и убеждения явля-
ются элементами идентичности. Они фор-
мируются в результате выбора и служат ос-
нованием для определения жизненного 

направления 15. 
Дж. Мид под идентичностью понимал 

способность человека воспринимать свое по-
ведение и жизнь вообще как единое целое. 
Ученый утверждал, что при рождении че-
ловек не обладает идентичностью, она по-
является как результат взаимодействия с 
другими людьми. Таким образом, идентич-
ность социальна по своему происхождению, 
она возникает только при условии того, что 

индивид включен в социальную группу 4. 
При этом большую роль играет язык. Чело-
век осознает свою идентичность, размыш-
ляя о себе с помощью приобретенного в со-

циальном взаимодействии языка 8. 
Язык является проводником в мир 

культуры, так как именно в языке отража-
ется самобытность культуры, национальные 
«черточки» культуры. С помощью языка 
личность самоидентифицируется, форми-

рует систему ценностей 7. 
Изучение языка – важнейшая состав-

ляющая процесса формирования новой 
культурной идентичности. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что в разных странах 
иностранный гражданин для получения 
гражданства должен сдать экзамен на зна-

ние государственного языка этой страны 6. 
Документ Совета Европы под названи-

ем «Общеевропейские компетенции владе-
ния иностранным языком: изучение, пре-

подавание, оценка» 14 отражает итог 
начатой еще в 1971 г. работы экспертов 
стран Совета Европы, в том числе и пред-
ставителей России, по систематизации под-
ходов к преподаванию иностранного языка 
и стандартизации оценок уровней владения 
языком. «Компетенции…» в понятной фор-
ме определяют, какими навыками необхо-
димо овладеть изучающему язык, чтобы 
использовать его в целях общения, а также 
какие знания и умения ему необходимо 
освоить, чтобы коммуникация была успеш-
ной. 

Выделяют 6 крупных уровней, которые 
представляют собой более низкие и более 
высокие подуровни в классической трех-
уровневой системе, включающей базовый, 

средний и продвинутые уровни. Схема уров-
ней построена по принципу последователь-
ного разветвления. Она начинается с разде-
ления на три крупных уровня — A, B, C. 

Обучение русскому языку как ино-
странному строится в соответствии с евро-
пейской системой уровней владения ино-
странным языком: А — уровень элементар-
ного и базового владения языком, В1 — 
I сертификационный уровень, В2 – II сер-
тификационный уровень, С1 — III сертифи-
кационный уровень (профессиональное 
владение); С2 – IV сертификационный уро-
вень (уровень носителя русского языка). 

Если гражданин приезжает в другое 
государство, не владея языком этого госу-
дарства, то он должен начинать изучение 
языка с уровня А. Владение языком на 
уровне А означает удовлетворение элемен-
тарных коммуникативных потребностей в 
ограниченном числе ситуаций повседневно-
го общения. Успешное окончание уровня А 
предполагает переход на уровень В, что поз-
воляет решать коммуникативные задачи в 
бытовой и социокультурной сферах обще-
ния. На уровне С личность должна овладеть 
не только непосредственно вербальной ком-
муникацией в профессиональной и обще-
ственной сфере, умением ясно и структуриро-
ванно говорить на сложные темы, но и улав-
ливать скрытые значения коммуникативного 
поведения собеседника, что подразумевает 
знание специфики российских реалий и рус-
ского коммуникативного поведения, ведь 
успешность коммуникации во многом зави-
сит от того, насколько хорошо участники 
владеют искусством общения и знают его 

общепринятые правила и нормы 12. 
Для разных целей пребывания в стране 

также предусмотрены разные уровни вла-
дения языком. Чтобы получить граждан-
ство, необходимо сдать экзамен на знание 
языка на уровне С; гражданин должен вла-
деть языком на уровне В с целью получения 
образования в другой стране. 

В процессе пребывания  индивида в 
чужой стране между языком и культурой 
могут устанавливаться 3 типа отношений: 
монокультурно-координативный билинг-
визм, бикультурно-координативный би-
лингвизм и бикультурно-смешанный би-

лингвизм 1, с. 174-175. 
Монокультурно-координативный би-

лингвизм наблюдается в тех случаях, когда 
индивид изучает язык в утилитарных це-
лях – чтобы иметь доступ к технической 
информации на этом языке, чтобы вести 
исследование по теоретическим проблемам 
и т. п.; такой индивид будет демонстриро-
вать субординативный билингвизм, воз-
можно, ограниченный умением читать на 
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иностранном языке, используемом им как 
«библиотечный язык». 

Бикультурно-координативный билинг-
визм вероятен в тех случаях, когда индивид 
изучил иностранный язык в культурно-
познавательных целях (стремление узнать 
данный народ и т. д.) и с целью изучения ли-
тературы, истории и других аспектов культу-
ры речевого коллектива, говорящего на этом 
языке. Некоторые индивиды этого типа могут 
демонстрировать то, что называется «би-
лингвальной шизофренией», т. е. ощуще-
ние смены своей личности при смене языка. 

Бикультурно-смешанный билингвизм 
демонстрируют иммигранты второго поко-
ления, которые одновременно усвоили два 
языка и две культуры — язык и культуру 
своей семьи и язык и культуру чужого об-
щества. 

Можно предположить, что в процессе 
обучения иностранный студент будет стре-
миться к бикультурно-координативному 
билингвизму, что предполагает углублен-
ное изучение языка, пословиц, поговорок, 
молодежного слэнга, синтаксических кон-
струкций, отражающих ценностные уста-
новки, особенности поведения носителей 
российской культуры.  

Постепенно индивид начинает овладе-
вать языком и культурой, которые необхо-
димы ему, чтобы его признали «своим», что 
гарантирует ему в конечном итоге полно-

правное групповое членство 5. Участвуя в 
социальном действии, индивиды одновре-
менно конструируют «разделяемое пони-
мание» деятельности. Именно в процессе 
нахождения общих точек соприкосновения 
и «инкорпорирования» языка, умений и 
перспектив, составляющих деятельность, 
новички «растягивают» свои концепции и 

язык» 13. 
Е. Ю. Литвиненко в своей докторской 

диссертации на тему «Современный би-
лингвизм как доминанта мультикульту-
ральной модели социализации» рассматри-
вая процесс билингвальной социализации 
(в нашем случае процесс формирования но-
вой культурной идентичности) указывает на 
то, что «билингвальная социализация не 
является однако односторонним процессом, 
в котором индивиды автоматически овла-
девают соответствующими знаниями и уме-
ниями. Она происходит в ходе социальной 
интеракции, где индивиды не только кон-
струируют разделяемое понимание, но так-
же оценивают эти обретенные умения по 
мере их продвижения к намеченным инди-

видуальным целям» 3. 
Для того чтобы познакомить иностран-

ных студентов с ценностями, нормами, мен-
талитетом русской культуры, преподавате-
ли русского языка используют следующие 

приемы: чтение текстов из художественных 
произведений русских, советских писате-
лей, просмотр фрагментов информацион-
ных программ российского телевидения. 
Такие приемы дают представление о харак-
тере русского человека, о традициях и обы-
чаях, о системе принятых в данном обще-
стве социальных, нравственных и эстетиче-
ских ценностях. 

С целью выявления признаков сформи-
рованности новой культурной идентичности 
среди китайских студентов 4-го курса было 
проведено исследование. При обработке тек-
стов интервью был использован наиболее 
распространенный в отечественных социо-
логических исследованиях метод структури-
рования смысла посредством наратива. Этот 
метод предполагает «временную и социаль-
ную организацию текста с целью выявления 
его смысла. Оно сосредоточено на истории, 
рассказанной в ходе интервью, и выявляет ее 

структуру и сюжет» 2. 
Информантам было предложено оце-

нить свои знания по русскому языку (вклю-
чая знания пословиц, поговорок, умения 
понимать слэнговые выражения своих рос-
сийских сверстников, юмор), знания стиля 
поведения российских людей, традиций, 
истории, культуры России. 

К концу обучения в университете ино-
странные студенты оценивают свой уровень 
владения русским языком по 5-балльной 
системе следующим образом (приведем ха-
рактерные высказывания):  

«Между 2 и 3»; 
«Если как специалист нефтегазового 

оборудования, это «5», потому что они 
мне все «5» в сессию, красный диплом. Если 
как русский язык, честно, «5-», потому 
что когда общаюсь, еще есть ошибки»;  

«100 % «5» нет. Я чувствую, я не мо-
гу. Сейчас я с Вами по-русски, иногда луч-
ше их, других китайцев. Но я знаю, что 
ошибок еще много. Просто друг друга уже 
понимаем. Это очень важно»; 

 «Если только понимать и писать и 
читать, это «4», говорить, я думаю, 
только «3»». 

Знание пословиц, поговорок русского 
языка, молодежного слэнга студенты оце-
нили таким образом:  

«Не всегда. Просто у Вас есть холод-
ные шутки. Например, 2 самолета на од-
ной линии. Они не могут столкнуться. По-
чему это? Это шутка. Мы не понимаем, 
почему веселый. Потому что это разное 
время на одной линии. Мы не понимаем, по-
чему это шутка. Я не знаю пословицы, по-
говорки русского языка, не понимаю моло-
дежный слэнг»; 

«Молодежный слэнг студентов пони-
маю. На 1-м курсе они смеялись. Я спросил: 
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«Зачем? Почему?» Потом они не быстро, 
медленно хорошо говорили, почему смешно. 
Потом понял, почему такой юмор. Слэнг, 
конечно, если часто слышу. На 1-м курсе 
понимал такие слова, если часто слышал, 
потом спросил такое слово, что это та-
кое, и русские объясняли, потом понял. По-
словицы, поговорки русского языка чуть-
чуть понимаю»; 

«Конечно, я не все понимаю».  
Что читают иностранные учащиеся из 

художественной литературы на русском 
языке, какие фильмы смотрят? Вот некото-
рые ответы:  

«Газеты иногда читаю, художе-
ственную литературу – нет. Про красо-
ту, моду, иногда электронный журнал, 
новости. Понимаю самое основное. Все 
слова я не могу знать. Смысл я понимаю»; 

«Просто учебники. Еще литературу. 
Читал Льва Толстого, стихи читал. 
«Войну и мир» тоже читал. Сначала 
сложно, когда читал много, тогда легче. 
Нравится Пушкин, Есенин, о матери пи-
сал, письмо к матери. Новости каждый 
день читаю. В Интернете читаю. Ин-
терфакс. Часто читаю новости. Всегда 
смотрю словарь».  

Просмотр российских фильмов также 
способствует овладению русским языком, 
знакомству с культурой и традициями Рос-
сии. Приведем характерные высказывания: 
«Я смотрю очень много фильмов. Я люблю 
смотреть фильмы русские», «Я хожу в ки-
нотеатр и смотрю фильмы часто. Это 
учить русский очень быстро», «Я смотрю 
русские сериалы много. Фильмы смотрел в 
кино».  

Китайские учащиеся знают российские 
праздники. Вот что рассказывают инфор-
манты: «Новый год, Рождество, день Побе-
ды, день России, все, не знаю. Любимый 
праздник – День Победы. Я чувствую себя 
не как иностранный человек, как русский, 
очень горжусь победой как российской по-
бедой. Мы познакомились с этой победой. 
Я узнал, что произошло, что мы очень 
уважали русских, они были в истории. 9-го 
мая мы часто приезжаем к друзьям в дру-
гой город. Часто в Волгоград. Мы можем 
прогуляться на Мамаев Курган. Смотрим, 
как люди отмечают»; «День Победы, 1-е 
мая, день детей, 8-е марта, 23 февраля, 
Масленица». 

Один из признаков сформировавшейся 
новой культурной идентичности – это зна-
ние и следование норм поведения предста-
вителей другой культуры. Проанализируем 
ответы информантов на вопрос «Чему Вы 
научились у русских?».  

«Я научилась, как живут люди в жиз-
ни, вообще русские живут проще, чем в 

Китае. Они подумают мало, а китайский 
человек сложнее. Много думает. А русские 
думают меньше, это хорошо. Если много 
думать, то будет тяжело»; 

«Уже поняли, как делать, как гово-
рят, уже нормально, как жить в России. 
Например, в трамвае утром с 5 часов до 
12 ночи. Мы знаем линии автобусов, если 
мы куда поехать, какой номер, какой ав-
тобус поехать. Мы знаем, как поехать на 
Дон. Если в гости, хлеб, соль нужно здесь. 
Обычно в России встречают гостей хле-
бом и солью»;  

«По жизни язык, например, если я на 
русский язык с преподавателем, я говорю: 
«Доброе утро», потом я спрашиваю: 
«Что есть наша аудитория?»;  

«Русский язык, специальность, об-
щаться с другими студентами, это самое 
главное, дружба. Еще много познакомились 
с преподавателями, профессорами и т. д. 
Еще наш университет. Раньше для чув-
ства жизни я не очень. Сейчас после 4,6 лет 
я уже знаю опыт работы, жизни. Лучше, 
чем раньше. Раньше как дети. Стал само-
стоятельным человеком. В нашем универ-
ситете, в России много получил»; 

«Я училась, что на улице, на магазин – 
очереди первый. В Китае люди много, очере-
ди и плохо. У нас нет такого смысла. На 
улице много много стариков в России. 
В Китае старики больше дома сидят или 
сделать что-то. У Вас есть время перерыва 
1 час. Вообще, в организациях. В Китае нет 
такого перерыва. У Вас время перерыва в 
каждом месте разное. Есть час или 2 часа»; 

«Много научился в культуре. В поме-
щении нельзя шапку одеть, через дверь нель-
зя здороваться, если опоздал на пару, снача-
ла надо извиняться, а потом заходить и си-
деть. Самое главное – очередь занять. Это в 
Китае никто так не делает. Как бы есть, 
но никто не занимает очередь. Все хотят 
быстрее. Обычно говорят, когда занимают 
очередь: «Кто последний?». В Китае вообще 
спрашивать не будут».  

Проанализировав интервью с китай-
скими студентами можно сделать следую-
щие выводы: 

1) к концу обучения большинство сту-
дентов из КНР проявляют признаки новой 
культурной идентичности; 

2) китайские студенты испытывают 
трудности в изучении языка, такой глубин-
ный пласт языка как пословицы, поговорки 
остается малодоступным для понимания и 
использования в речи, но культурным нор-
мам, нормам социального поведения рус-
ской культуры эти студенты следуют в по-
вседневной жизни. 
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ КИТАЙЦЕВ:  
ВОСПРИЯТИЕ НОСИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативное поведение; восприятие; лингвокультура; свободный ассо-
циативный эксперимент; направленный ассоциативный эксперимент; паремии. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена восприятию россиянами специфики вербального и невербального 
поведения граждан КНР и написана в рамках исследования межнационального дискурса, понимае-
мого как совокупность разных дискурсивных практик, включающих контексты взаимодействия 
людей, принадлежащих к разным культурам. Использованные авторами методики свободного и 
направленного ассоциативного эксперимента позволили сделать вывод о том, что россияне в 
первую очередь отмечают сложность китайского языка и бытовую улыбчивость китайцев. Негатив-
нее оценки массово отражены в восприятии китайцев через товарно-бытовую сферу. В целом оцен-
ка деловых и личных качеств китайцев является позитивной, а их внешнего вида – нейтральной. 
Анализ паремий, в свою очередь, показал, что лексема «китайский» входит в состав трех русских 
фразеологизмов: «китайская стена», «китайские церемонии», «китайская грамота». Авторы прихо-
дят к выводу, что в сознании россиян исторически сложилось восприятие китайского общества как 
замкнутого, имеющего сложную систему письменности и разветвленный репертуар этикетных 
форм. В целом, авторы считают, что лишь комплексное двустороннее исследование коммуникатив-
ного поведения, включающее изучение процессов рецепции, способствует выполнению социально-
го заказа на толерантную личность, свободную от проявлений ксенофобии и этнофобии в межна-
циональном общении. 
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COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF THE CHINESE:  
AS UNDERSTOOD BY THE NATIVE RUSSIAN SPEAKERS 

KEYWORDS: communicative behavior; perception; lingvo-culture; free associative experiment; directed 
associative experiment; proverbs. 

ABSTRACT. The paper discusses perception of verbal and non-verbal behavior of the Chinese by the Rus-
sians.  The research is made in the frames of the study of international discourse, which is understood as a 
complex of different discursive practices, including interaction of people belonging to different cultures. The 
use of the methods of free and directed associative experiment makes it possible to conclude that the Russians 
mention the difficulty of the Chinese language and smiles of the Chinese. The negative attitude to the Chinese 
is reflected in the attitude to the goods they produce and sell. In general, the attitude to their business and 
personal qualities is rather positive, while the attitude to their appearance is neutral. The analysis of proverbs 
revealed that the word “Chinese” is a part of three Russian phraseological units: Chinese wall (kitayskaya 
stena), Chinese ceremonies (kitayskiye tseremonii) and Chinese puzzle (kitayskaya gramota). The authors 
come to the conclusion that the Russians perceive the Chinese society as closed, having complicated structure 
of writing and a wide variety of etiquette formulae. In general, the authors believe that complex research of 
communicative behavior, including the study of the processes of reception will help develop a tolerant person 
free from xenophobia and ethnophobia in international communication. 

астоящее время отмечено посто-
янно увеличивающимся числом 

контактов между людьми разных нацио-
нальностей, в том числе – между населени-
ем России и Китая [7; 8; 10; 16; 17; 13; 19; 24; 
27 и др.], а также развитием диалога рус-
ской и китайской культур [2; 3; 4; 5; 6; 12; 
14; 23; 25 и др.]. Коммуникативные процес-
сы, связанные с чужой культурой, необхо-

димо изучать не только с позиций их быто-
вания, но и с позиций их восприятия, так 
как лишь комплексное двустороннее иссле-
дование способствует выполнению соци-
ального заказа на толерантную личность, 
свободную от проявлений ксенофобии и эт-
нофобии в межнациональном общении. 

Целью статьи является выявление и 
интерпретация вербальной и невербальной 

Н 
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специфики коммуникативного поведения 
китайцев, воспринятого и интерпретиро-
ванного представителями российской линг-
вокультуры. 

Материалом для статьи послужили: 
1) научная и научно-методическая литера-
тура, посвященная исследованию коммуни-
кативного поведения китайцев, в том чис-
ле – в аспекте сопоставительного описания 
двух лингвокультур – китайской и россий-
ской; 2) лексикографические источники, в 
которых зафиксированы паремии, включа-
ющие лексему «китайский»; 3) данные ан-
кетирования российских студентов, обуча-
ющихся в УрГПУ (50 респондентов в воз-
расте 18-20 лет, примерно 100 анкет). 

Коммуникативное поведение – это 
«компонент национальной культуры, обу-
словленный национальным менталитетом, 
зафиксированный в национальных коммуни-
кативных нормах и правилах и материально 
проявляющийся в национально-культурных 
коммуникативных ритуалах» [13, с. 41]. 

Коммуникативное поведение может 
рассматриваться и с позиций рецепции: ре-
цептивным коммуникативным поведением 
считается «адекватное понимание (интер-
претация) вербальных и невербальных дей-
ствий собеседника, принадлежащего к 
определенной национальной, возрастной и 
т. д. группе» [13, с. 46]. 

В свою очередь, в процессе рецепции 
коммуникативного поведения людей одной 
национальности людьми другой нацио-
нальности может возникнуть коммуника-
тивный шок, имеющий следствием неприя-
тие и даже отторжение коммуникативного 
партнера, прерывание межнационального 
контакта, отказ от него.  

Коммуникативное поведение имеет 
вербальную и невербальную составляющие. 
О различиях коммуникативного поведения в 
рамках этих составляющих сказано во мно-
гих сопоставительных исследованиях рус-
ской и китайской культур и лингвокультур. 

И вербальное, и невербальное комму-
никативное поведение китайцев опирается 
на многовековые культурные традиции, ср.: 
«Коммуникативная культура Китая опира-
ется на конфуцианские и даосистские эти-
ческие принципы, согласно которым муд-
рый человек должен жить по ритуалам и 
правилам, жить достойно. Он должен идти 
путем золотой середины, быть уравнове-
шенным, сдерживать проявление эмоций, 
знать свое место, не нарушать установлен-
ный порядок, не выставлять свои достоин-
ства напоказ. Эти этические принципы и по 
сей день играют значительную роль в жиз-
ни китайцев» [17]. 

Приведем некоторые общие особенности 
китайского коммуникативного поведения. 

«Характерные черты речевого поведе-
ния китайцев – высокая степень вежливо-
сти, внимание к собеседнику, отсутствие ка-
тегоричности и сдержанность в проявлении 
эмоций… Опасение обидеть, оскорбить, 
обременить другого человека – характерная 
черта речевого поведения китайцев… Ки-
тайцы стараются сдерживать проявление 
своих эмоций. Даже когда им неприятно, 
плохо, они не показывают это… Часто ис-
пользуется китайцами фигура одобрения, 
помогающая установить эмоциональный 
контакт со слушателями» [там же]. 

Особенности китайского этикетного 
поведения: «Китайцы за мелкие нарушения 
не извиняются… Китайцы не благодарят за 
незначительные услуги… При приветствии у 
китайцев обязательна улыбка… Приветствие 
знакомого, родственника, коллеги в русском 
общении обязательно, в китайском – нет… 
Китайцы могут приходить в гости к друзьям 
и знакомым без приглашения… У китайцев 
есть традиция приходить в гости, особенно 
по праздникам, очень рано… У китайцев 
фактически общение мужчины с женщиной 
не отличается от общения мужчины с муж-
чиной… Для китайцев юмор и шутки не иг-
рают той роли в общении, которую они иг-
рают у русских. Китайское общение по со-
держанию и по форме более серьезное, чем 
русское… В китайской коммуникативной 
культуре комплименты не являются важным 
компонентом общения… Планируя визит, 
китайцы могут очень неопределенно плани-
ровать время визита… Китайцы более либе-
рально, чем русские, относятся к возможно-
сти опоздания на запланированную встре-
чу… Темы общения в гостях у русских гораз-
до шире, чем у китайцев, и включают мо-
рально-этические и философские пробле-
мы… У китайцев споры в гостях исключены, 
а если они возникают, то это рассматривает-
ся как ссора… В Китае к преподавателю об-
ращаются по должности, в России – только 
по имени и отчеству» [18; 19 20; 21]. 

Особенности китайских обращений, 
разветвленность терминов родства: «Со-
временная китайская письменная термино-
логия родства весьма замечательна во мно-
гих отношениях: первое, что не может не 
поразить в ней, – это обилие терминов. 
Вряд ли у какого-либо народа существует 
терминология родства, включающая такое 
огромное число терминов. М. В. Крюков в 
своей работе указывает 274 термина китай-
ского родства» [26]. 

Особенности китайского гостеприим-
ства: «Китайцы очень радушные и гостепри-
имные хозяева. Приглашение в гости ими де-
лается всегда заранее, приблизительно за не-
делю до намеченного срока; никогда не при-
глашают накануне… (Китайцы) только при 
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гостях начинают готовить. Этим китайцы хо-
тят показать гостю свое уважение: для него 
готовится все самое свежее и вкусное» [11]. 

Особенности деловой коммуникации: 
«Принятие решения в китайской компа-
нии – это всегда прерогатива хозяина и 
только хозяина. Делегирование полномо-
чий у китайцев не в чести. Так что всегда 
стоит делать поправку на время, которое 
потребуется китайской стороне на то, чтобы 
заручиться одобрением начальства по всем 
вопросам, обсуждаемым в ходе переговоров. 
Медлительность в решении вопросов не 
может не раздражать, но никуда от этого не 
деться» (А. Шляхов «Китай и китайцы: 
Привычки. Загадки. Нюансы», М. : Астрель, 
2011 ); «В России документы (паспорт, день-
ги), как правило, подают одной рукой, а в 
Китае – двумя – в знак уважения. Левой ру-
кой нежелательно подавать документы, 
брать визитные карточки или подарки, ука-
зывать на кого-либо… Не рекомендуется 
использовать красные чернила при подпи-
сании документов: красными чернилами 
подписывали смертный приговор. Также 
красным цветом пишут таблички на 
надгробия» [1, с. 93-101]. 

Особенности китайского невербального 
поведения: 

- «У китайцев вежливым считается из-
бегать взгляда собеседника, не смотреть в 
лицо собеседнику, вежливым считается в 
разговоре все время посматривать вниз; 

- Если китаец показывает другу мизи-
нец – это означает – дело плохо; 

- Китаец может довольно грубо толкать 
гостя за стол – это является настойчивым 
вежливым приглашением; у китайцев эти-
кет позволяет спорить в дверях, кому прой-
ти вперед, и довольно бесцеремонно с рус-
ской точки зрения подтаскивать вперед 
уважаемого человека – это тоже демонстра-
ция уважения» [18; 19; 20; 21]. 

- «Изображая высокомерного, заносчи-
вого человека, русские вздергивают паль-
цем нос или задирают нос, а китайцы гово-
рят о гордеце, что он слишком высоко под-
нимает ноги, вскинув голову» [9]. 

Указанные особенности коммуникатив-
ного поведения китайцев, несомненно, име-
ют национальную специфику их интерпре-
тации представителями других националь-
ностей. Поэтому используемая нами мето-
дика исследования коммуникативного пове-
дения китайцев в восприятии россиян имеет 
в своей основе мысль, разделяемую многими 
исследователями: «Речевое поведение ки-
тайцев легче понять, если знать, что в чужом 
коммуникативном поведении вызывает их 
недоумение» [17]. То же самое относится и к 
коммуникативному поведению россиян в 
отношении людей иной национальности: 

надо ЗНАТЬ, как русские воспринимают 
иностранцев, что в их поведении кажется 
россиянам непривычным, странным и т. д. 
Именно на этой основе строится эффектив-
ное межкультурное и межнациональное вза-
имодействие. Для получения этих знаний 
мы использовали два типа экспериментов – 
свободный и направленный; кроме того, мы 
выявили в лексикографический источниках 
паремии, включающие лексему «китайский» 
и попытались дать им интерпретацию. 

СВОБОДНЫЙ (ПРЯМОЙ) АССОЦИА-
ТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ предполагал 
фиксацию первой пришедшей на ум ассо-
циации на слова «китаец», «китайский». 
Целью эксперимента являлось установле-
ние типа связи между словом-стимулом и 
словом-реакцией, что, в свою очередь, дало 
возможность определения системы стерео-
типных представлений российских студен-
тов о Китае и населяющих его людях. 

Результаты анкетирования свидетель-
ствуют о том, что свободный ассоциативный 
эксперимент выявил следующие основные 
типы реакций на заданные слова (возмож-
ны повторяющиеся реакции, например – 
реакция «язык»): 

НОМИНАТИВНАЯ: 
Китаец: человек, дракон, Лухан (ки-

тайский певец и актер), многочисленная 
нация. 

Китайский: нет.  
АТРИБУТИВНАЯ (признаки лица ки-

тайской национальности или атрибуции 
предмета / товара): 

Китаец: низкорослый, узкоглазый, гла-
за, маленький, желтый. 

Китайский: техника, иероглиф, рынок, 
телефон, шелк, лапша, нанотехнологии, 
рис, Алиэкспресс (оптовый интернет-ги-
пермаркет), стена. 

ОЦЕНОЧНАЯ:  
Китаец: нет. 
Китайский: некачественная одежда, 

некачественный, ширпотреб. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ: 
Китаец: торговля 
Китайский: нет 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКА-

ТИВНАЯ:  
Китаец: улыбчивый. 
Китайский: язык. 
Таким образом, свободный ассоциатив-

ный эксперимент выявил лишь одну реак-
цию, характеризующую коммуникативное 
поведение китайцев, – УЛЫБЧИВЫЙ. 
К функционально-коммуникативным харак-
теристикам близка, с нашей точки зрения, и 
реакция КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. Остальные 
реакции носят преимущественно атрибутив-
ный характер (безоценочные характеристи-
ки внешности: маленький, узкоглазый, 
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желтый и др. или атрибуции предметов ки-
тайского производства: китайский рынок / 
техника /  шелк / лапша и др.). 

В ходе НАПРАВЛЕННОГО АССОЦИА-
ТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА респондентам 
было предложено подобрать определения к 
словам «китаец» (Китаец – какой?) и «ки-
тайский» (Китайский – это какой?). Вслед 
за И. А. Стерниным мы считаем, что именно 
«направленный ассоциативный экспери-
мент дает максимальное количество реак-
ций, позволяющих сформировать ассоциа-
тивное поле стимула» [22, с. 103]. 

Китаец: смешной, узкие глаза, числен-
ность, многочисленный, маленький, крас-
ный (цвет одежды), добрый, темноволо-
сый, продающий, умный, образованный, 
приверженец старых обычаев, китайский 
певец, шустрый, трудолюбивый, много 
работающий. 

Китайский: современный, некачествен-
ный (товар), трудный / сложный (язык), 
дешевый (товар), мягкий (шелк), белый, по-
лезный, много (товаров), мокрый. 

Из вышеперечисленного к функцио-
нально-коммуникативным характеристи-
кам можно, как мы считаем, отнести харак-
теристику китайского языка (трудный, 
сложный), а также реакцию – ПРИВЕР-
ЖЕННОСТЬ СТАРЫМ ОБЫЧАЯМ.  

В целом китайцы воспринимаются рос-
сиянами не через функционально-комму-
никативную, а через товарно-бытовую сфе-
ру (в анкетах многочисленны упоминания о 
некачественных, дешевых китайских това-
рах), через внешние характеристики (узко-
глазый, темноволосый), через деловые ха-
рактеристики (трудолюбивый, много ра-
ботающий, шустрый), через призму чис-
ленности китайского населения (многочис-
ленный), через призму личностных харак-
теристик (добрый, умный, образованный). 
Интересно отметить, что негативных оце-
нок китайцев в реакциях респондентов, по 
сути, не зафиксировано, что свидетельству-
ет об отсутствии (или об ограниченности) 
бытовой ксенофобии российской молодежи 
по отношению к китайцам. 

Перейдем к характеристике коммуни-
кативного поведения китайцев, представ-
ленного в русских паремиях. 

С целью выявления лексикографических 
фиксаций паремий, включающих слово «ки-
тайский», нами были проанализированы Два 
толковых словаря русского языка под ред. 
С. И. Ожегова (1990 и 2007), «Фразеологиче-
ский словарь русского языка» (2005, состави-
тель М. И. Степанова), «Школьный фразео-
логический словарь русского языка» 
В. П. Жукова (1980), «Словарь русского языка 
в 4-х томах» (МАС, 2-й том под ред. А. П. Ев-
геньевой,1982). Наибольшее количество па-

ремий, включающих лексему «китайский», 
представлено в «Словаре русского языка в 4-х 
томах»: 

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА – о чем-л. не-
доступном пониманию. 

КИТАЙСКАЯ СТЕНА – о полной изо-
лированности от внешних влияний. 

КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ (шутл., 
ирон.) – излишняя, преувеличенная вежли-
вость (МАС). 

В Школьном фразеологическом слова-
ре В. П. Жукова представлены лишь две па-
ремии: 

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА – что- либо со-
вершенно непонятное, непостижимое, не-
доступное пониманию. 

КИТАЙСКАЯ СТЕНА – 1) Непреодоли-
мая преграда; полная изолированность от 
внешних влияний; 2) Серьезное препят-
ствие, помеха в чем-либо. 

В словарях под редакцией С. И. Ожегова 
и М. И. Степановой паремии, включающие 
лексему «китайский», не представлены. 

Приведенные в словарях контексты 
употребления этих паремий свидетельствуют 
о том, что они достаточно широко распро-
странены в русской речи / тексте и употреб-
ляются именно в словарных значениях, ср.: 

- Но все попытки его в этом отноше-
нии, встречая китайскую стену цензур-
ных запрещений и стеснений…, кончались 
ничем (И. Янжул. Воспоминания). 

- За книгой с детства, кроме скуки, / 
Он ничего не ощущал, / Китайской грамо-
той – науки, / Искусство – бреднями счи-
тал (Н. Некрасов. Притча о Киселе). 

В целом лексикографические интер-
претации этих паремий отражают восприя-
тие китайской письменности (и в целом – 
графической системы) как очень трудной, 
сложной, непонятной, а китайского обще-
ства в целом – как закрытого, изолирован-
ного и подчиненного множеству этикетных 
правил. Приведем также фрагменты интер-
претации двух паремий, предложенные 
Э. Д. Вартаньяном («Из жизни слов», М. : 
Детская литература, 1973).  

КИТАЙСКАЯ СТЕНА. Не имеющее себе 
равных сооружение издавна поражало умы 
соседних народов. Всюду стали употреб-
лять выражения: «китайская стена», «ки-
тайской стеной отгородиться» – для обо-
значения непреодолимой преграды, стрем-
ления жить обособленно, избегая общения с 
остальным миром.  

КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ. Посте-
пенно слова «китайские церемонии» стали 
обозначением вообще утомительных и не-
нужных условностей, выражения вежли-
вости, доведенного до бессмыслицы. 

Резюмируя сказанное, можно отметить 
следующее. Экспериментальные данные 
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свидетельствуют о том, что Китай и его жи-
тели воспринимаются российской студенче-
ской молодежью не столько через специфи-
ку китайской национальной коммуникации, 
сколько через следующие аспекты: а) товар-
но-бытовую сферу; б) внешние характери-
стики; в) деловые характеристики; г) призму 
численности китайского населения; д) лич-
ностные характеристики. 

По данным эксперимента, в ответах ре-
спондентов преобладает атрибутивный тип 
реакции на слова-стимулы «китаец», «ки-
тайский». Реже встречается номинативный 
тип реакции и еще реже – функционально-
коммуникативный.  

Данные эксперимента свидетельствуют 
о двух ведущих характеристиках китайского 
коммуникативного поведения, воспринятых 
россиянами и утвердившихся в их созна-
нии, – это сложность китайского языка и 
бытовая улыбчивость китайцев. В ответах 
респондентов, по сути, отсутствуют негатив-
ные оценки китайского коммуникативного 
поведения. Негативные оценки массово от-
ражены в восприятии Китая или китайцев 
через товарно-бытовую сферу (некачествен-
ный / дешевый китайский товар). Оценка 
россиянами личных и деловых качеств ки-
тайцев является, скорее, позитивной, а оцен-
ка их внешнего вида – нейтральной. 

Анализ лексикографических источни-
ков показал, что лексема «китайский» вхо-
дит в состав трех известных паремий: КИ-
ТАЙСКАЯ СТЕНА, КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМО-
НИИ, КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА. Все паремии 
имеют функционально-коммуникативную 
направленность и свидетельствуют об исто-
рически сложившемся в России восприятии 
китайского общества как замкнутого, отго-
роженного от внешнего мира. 

В целом, исследование китайского 
коммуникативного поведения в сравнении с 
коммуникативным поведением людей иных 
национальностей представляет собой пер-
спективное направление научных исследо-
ваний в области межкультурной коммуни-
кации. Комплексная характеристика ком-
муникативного поведения людей разных 
национальностей будет убедительной и до-
стоверной, если она сделана не только с по-
зиций описания национального менталите-
та, национальных норм и правил, нацио-
нальных символов и ритуалов, но и с пози-
ций восприятия чужой лингвокультуры. 
Лишь такое двустороннее описание может 
дать полную научную картину, которая ле-
жит в основе эффективного диалога культур 
Востока и Запада. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивность; «мозговой штурм»; кластеры; ролевая игра; кроссворды; 
метод «кольца». 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию интерактивных методов преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ) в медицинском вузе, которые позволяют интенсифицировать учебный 
процесс, в результате чего у студентов формируются навыки, необходимые для общения в разных 
коммуникативных ситуациях. Статья имеет теоретико-практическую направленность. Целью рабо-
ты является не только характеристика основных интерактивных форм обучения РКИ, но и описа-
ние примеров из собственного опыта преподавания. Предметом анализа становятся метод «мозго-
вого штурма», кластеры, ролевые игры, кроссворды, метод «кольца». Использование их на заняти-
ях повышает качество преподавания, интенсифицирует учебный процесс, а также способствует раз-
витию мотивации к предмету. Метод «мозгового штурма», кластеры, ролевые игры, кроссворды ис-
пользуются на определенном этапе и не требуют возвращения к ним в ходе занятия. Отметим, что 
метод «кольца» обладает абсолютной новизной для методики преподавания РКИ. На основе этого 
метода строится все занятие. В результате оно принимает интерактивную форму. При анализе ма-
териала используется описательный метод. Он реализуется посредством приемов классификации и 
систематизации интерактивных форм преподавания. Результаты, полученные в ходе исследования, 
могут быть использованы в практике преподавания РКИ.  

Senchenkova Evgenia Valentinovna, 
Candidate of Philology, Senior Lecturer of Department of the Russian Language, Smolensk State Medical University, Smolensk, 
Russia. 

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
AT A MEDICAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

KEYWORDS: interactivity; «brainstorm»; clusters; role-playing game; crossword puzzles; «ring» method. 

ABSTRACT. The article deals with the description of interactive methods of teaching Russian as a foreign 
language at a medical university which would allow one to intensify the learning process and form the stu-
dents’ skills necessary for communication in different situations. The article has a theoretical-practical 
character. Its purpose is not only to characterize the main interactive forms of teaching Russian as a for-
eign language but also to describe examples from the author’s personal experience of teaching. The article 
analyzes the methods of “brainstorm”, clusters, role-playing games, crossword puzzles, and the “ring” 
method. Their usage at the lessons raises the quality of teaching, intensifies the process of learning, and 
improves the motivation to study the subject. The method of “brainstorm”, clusters, role-playing games, 
and crossword puzzles are used at a certain stage and do not need going back to them in the course of the 
lesson. It is necessary to note that the “ring” method is absolutely new for the methods of teaching Russian 
as a foreign language. The whole lesson is built on the basis of this method. It is realized through the tech-
niques of classification and systematization of interactive forms of teaching. The results of the study may 
be used in practical teaching of Russian as a foreign language. 

связи с принятием стандарта нового 
поколения ФГОС ВО возникает 

необходимость не только внести изменения 
в содержание изучаемых предметов, но и 
выбрать оптимальные методы и формы ор-
ганизации учебного процесса: «Современная 
система образования требует усовершен-
ствования методов обучения, так как меня-
ются тенденции в образовании, которое ста-
новится открытым, инновационным, интер-
активным, происходит огромный рывок в 
развитии технических средств» [11, с. 120]. 

Инновационные методы обучения 
должны помочь повысить качество препо-
давания РКИ, разнообразить процесс обу-

чения, способствовать развитию мотивации 
к изучению предмета. 

Принято считать, что общение при изу-
чении РКИ может быть «односторонним» и 
«многосторонним». В первом случае следует 
говорить о приоритете фронтальных форм 
работы на занятиях, когда преподаватель за-
дает вопросы, а обучающиеся отвечают на 
них. Что касается «многостороннего» обще-
ния, то характерными для него формами яв-
ляются групповые, в которых каждый сту-
дент может проявить свою интеллектуаль-
ную состоятельность [3, с. 117]. 

При организации «многостороннего» 
общения происходит речевое взаимодей-

В 
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ствие всех студентов группы, раскрытие по-
тенциала каждого из обучающихся. Именно 
интерактивные формы способствуют спло-
чению коллектива и созданию атмосферы 
сотрудничества в группе. У обучающихся 
возникает желание не только продемон-
стрировать собственные знания, но и 
направить их на общий результат. 

Внедрение интерактивных форм обу-
чения РКИ позволяет интенсифицировать 
учебный процесс. В результате усвоение 
учебного материала происходит значитель-
но быстрее, чем при использовании тради-
ционных методов преподавания. У студен-
тов формируются речевые навыки, доста-
точные и необходимые для общения в раз-
ных коммуникативных ситуациях. 

К тому же меняется и функция самого 
преподавателя. Из проводника знаний он 
превращается в наблюдателя. Формально 
преподаватель присутствует в аудитории, но 
участвует в учебном процессе в случае необ-
ходимости. Студенты получают возмож-
ность самостоятельно управлять процессом 
обучения, инициировать новые идеи, при-
обретать знания. Как видим, «активность 
преподавателя уступает место активности 
студентов, а задачей преподавателя стано-
вится создание условий для их инициати-
вы» [5, с. 1015]. 

К интерактивным формам обучения 
РКИ в медицинском вузе следует отнести 
«мозговой штурм», кластеры, ролевые иг-
ры, кроссворды, метод «кольца». 

Метод «мозгового штурма» использу-
ется на занятиях по РКИ при работе с учеб-
ным материалом. Этот метод позволяет 
определить степень сформированности 
грамматических навыков и уровень владе-
ния языком в целом. «Мозговой штурм» ис-
пользуется с целью развития творческого 
мышления обучающихся, стимулирования 
их активной деятельности, формирования 
умения работать в команде и заставляет сту-
дентов мобилизовать свое внимание, обра-
титься к резервным знаниям. В результате те 
знания, которые давно не использовались в 
практической деятельности, становятся ак-
тивными. В частности, метод «мозгового 
штурма» находит применение на первом 
курсе при составлении рассказа по картин-
кам, на втором курсе – при ответе на вопро-
сы дискуссионного характера, на третьем 
курсе – при конструировании предложений 
по моделям научного стиля речи. 

Целесообразно использовать этот ме-
тод в форме соревнования. В таком случае 
группа делится на три команды, каждая из 
которых поочередно составляет предложе-
ния по моделям научного стиля речи (что 
представляет собой что, что способству-
ет чему, что является чем, что возника-

ет в результате чего). Преподаватель за-
писывает все примеры на доске. Далее из 
общего числа идей выбираются правильные 
и исходя из этого ставятся баллы. Побежда-
ет та группа, которая набрала максималь-
ное количество баллов. 

Отметим, что данный метод продукти-
вен тогда, когда обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания и им 
предоставляется возможность высказать 
свое мнение по тому или иному вопросу. 
Например, на втором курсе при изучении 
темы «Моя семья» следует дать толкование 
выражениям «брак по любви» и «брак по 
расчету» и, выбрав вариант, наиболее при-
емлемый для себя, аргументировать свою 
точку зрения [9, с. 34]. 

К интерактивным формам обучения 
РКИ студентов-медиков относится и со-
ставление кластеров. Применительно к 
лингвистике под кластером понимается 
группа слов, объединенных общностью се-
мы. Обычно главное слово и зависимые со-
относятся как родо-видовые понятия. 
Например, мебель – это стол, тумбочка, 
шкаф, кровать, кресло и т. д. На занятиях по 
РКИ следует использовать составление кла-
стеров, для того чтобы облегчить процесс 
запоминания лексических единиц. Этот ме-
тод позволяет группировать предметы или 
признаки по логическому основанию. 

Так, на первом курсе можно предло-
жить студентам составить кластеры по те-
мам «Продукты», «Профессии», «Русская 
кухня», «Мебель», «Цвета», «Спорт» и т. д. 
На втором курсе кластеры составляются 
преимущественно при изучении медицин-
ских тем. Например, кластеры «Части верх-
ней конечности», «Области головы», «От-
деления Смоленской областной клиниче-
ской больницы», «Медперсонал» и т. д. На 
третьем курсе составление кластеров помо-
гает быстрее усвоить профессиональные 
термины, необходимые при прохождении 
врачебной практики в больнице. Так, сту-
денты выделяют и запоминают кластеры 
«Причины бронхита», «Симптомы бронхи-
та», «Лечение заболевания». 

Ролевые игры также являются интерак-
тивной формой обучения РКИ в медицин-
ском вузе. Они помогают развивать позна-
вательную сферу студентов: образное мыш-
ление, память, восприятие действительно-
сти. Вместе с тем ролевые игры выполняют 
и культурологическую функцию. Благодаря 
им у обучающихся формируются нормы по-
ведения в общественных местах. Студенты 
получают знания о русском речевом этике-
те, о роли вербальных и невербальных 
средств в процессе общения. Преимущество 
этой интерактивной формы обучения со-
стоит в том, что каждый из участников мо-
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жет представить себя в той или иной роли, 
предугадать последствия своих действий и 
самостоятельно управлять диалогической 
речью. Ролевая игра позволяет «проиграть» 
коммуникативную ситуацию, которая мо-
жет произойти в действительности. 

В основе ролевой игры лежит сцена-
рий, в котором отображается последова-
тельность действий. Так, на третьем курсе 
на занятиях по РКИ широко используется 
ролевая игра «Врач – пациент». Она помо-
гает студентам-медикам подготовиться к 
прохождению врачебной практики, способ-
ствует формированию профессиональной 
компетенции. Студенты-врачи учатся вести 
диалог с воображаемыми пациентами. При 
этом обучающиеся соблюдают сценарий 
ролевой игры: используют формулы рече-
вого этикета, запрашивают информацию об 
общих и сопутствующих жалобах, подводят 
итог расспроса. 

На первом курсе рекомендуется прово-
дить ролевую игру «В магазине». На столе 
раскладываются учебные принадлежности. 
Один из студентов играет роль продавца, а 
другой – роль кассира. Другие студенты по 
очереди приходят в магазин и покупают товар. 

На втором курсе возможно проведение 
ролевой игры «На улице». Один из студен-
тов не знает, где в Смоленске находятся Об-
ластная клиническая больница и больница 
«Красный крест». Другие студенты играют 
роль прохожих. Они советуют ему, как 
можно туда добраться, сколько минут езды 
до больницы, нужно ли делать пересадку, 
на какой остановке необходимо выйти. 

Решение кроссвордов как одна из ин-
терактивных форм обучения РКИ использу-
ется при закреплении учебного материала. 
Это помогает проверить знание правописа-
ния русских слов, а также умение соотно-
сить общеупотребительную лексику с про-
фессиональными эквивалентами. Исполь-
зование этой формы работы в практике 
преподавания РКИ стимулирует умствен-
ную деятельность обучающихся, развивает 
языковую догадку.  

На первом курсе при изучении темы 
«Страна, язык, национальность» использу-
ется кроссворд в виде лестницы. Работа 
проводится по группам. Обучающиеся по-
лучают карточки с изображением досто-
примечательностей той или иной страны. 
Затем они угадывают и записывают назва-
ние страны, подбирают однокоренные сло-
ва, обозначающие язык и национальность 
народа, живущего в этой стране. 

На втором курсе студентам можно 
предложить решить кроссворд при изуче-
нии темы «Части тела». Он помогает прове-
рить уровень усвоения лексики. Дается 
определение органа, а студенты должны 

вписать его название в кроссворд. Напри-
мер, то, чем мы слышим, – уши; то, чем мы 
пишем, – рука и т. д. 

На третьем курсе кроссворды обычно 
составляются при изучении медицинских 
тем «Стенокардия», «Бронхит», «Гастрит», 
«Гепатит», «Нефрит». Такие кроссворды 
включают вопросы о главном симптоме за-
болевания, соотношении общеупотреби-
тельного слова с медицинским термином. 

Одним из действенных интерактивных 
форм обучения РКИ студентов-медиков яв-
ляется метод «кольца». Благодаря его ис-
пользованию занятие получает замкнутую 
структуру. На начальном этапе изучения 
темы рекомендуется работа или с фрагмен-
том стихотворения, или с пословицей, или с 
произведением живописи, или с презента-
цией, или с фрагментом кинофильма. Она 
готовит студентов к коммуникации в устной 
и письменной форме. 

Например, на втором курсе практическое 
занятие начинается с обсуждения вопроса 
«Как вы понимаете поговорку они живут 
душа в душу?» [9, с. 25]. Студенты вступают в 
диалоговое взаимодействие, учатся излагать 
мысли ясно, лаконично, последовательно, 
приводить весомые доводы в защиту своего 
мнения. Далее на основе этого выражения 
объясняется тема «Моя семья». Обсуждаются 
вопросы, связанные с поговоркой: «Как жи-
вут ваши родители?», «Как вести себя в се-
мье, чтобы жить счастливо?», «Что помо-
гает людям быть счастливыми: сходство 
характеров, общие интересы или общие це-
ли?». Затем предлагаются чтение текста по 
этой теме и выполнение послетекстовых за-
даний. В конце занятия студенты пишут ми-
ни-сочинение по данной поговорке и сдают 
на проверку преподавателю. Домашним за-
данием может стать оформление группового 
постера «Моя семья». 

Метод «кольца» целесообразно ис-
пользовать на втором курсе при изучении 
темы «Город». Эпиграфом к занятию слу-
жат строки из поэмы  А. С. Пушкина «Мед-
ный всадник»: «Люблю тебя, Петра творе-
нье…» [9, с. 70]. Студенты должны объяс-
нить, почему Санкт-Петербург назван тво-
рением Петра. Красоту и величие города на 
Неве подтверждает видеофильм «Прогулки 
по Петербургу». После его просмотра сту-
дентам предлагается сформулировать во-
просы по содержанию видеофильма. В кон-
це занятия необходимо вернуться к отрывку 
из поэмы. Студентам следует написать ми-
ни-сочинение на тему «Почему А. С. Пуш-
кин и многие писатели и поэты любят 
Санкт-Петербург?». 

В отличие от остальных интерактивных 
форм обучения метод «кольца» охватывает 
занятие полностью. Значит, появляется воз-
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можность использовать на занятии не от-
дельный элемент интерактивности, что 
наблюдается при методе «мозгового штур-
ма», составлении кластеров, разгадывании 
кроссвордов, проведении ролевых игр, а «пе-
ревести» занятие в интерактивную форму.  

В заключение хочется отметить, что 
интерактивные формы обучения достаточ-
но востребованы в практике преподавания 

РКИ в медицинском вузе, поскольку помо-
гают сделать учебный процесс не только по-
знавательным, но и увлекательным. Их ис-
пользование облегчает восприятие и значи-
тельно упрощает усвоение учебного мате-
риала. Интерактивные формы обучения 
способствуют вовлечению всех обучающих-
ся в совместную деятельность и формиро-
ванию умения работать в команде. 
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ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИИ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ОБЗОРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заимствования; адаптация; интернет-язык; русский язык; китайский язык. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается такой аспект современного языкознания, как адаптация за-
имствованной лексики. Без изучения разговорной лексики невозможно целостное и продуктивное 
изучение иностранного языка. При этом именно разговорная речь является наиболее подвижной 
не только в плане нормы, но и за счет постоянного изменения и пополнения лексического состава. 
Наиболее частотные изменения в лексическом составе языка обусловлены разного рода заимство-
ваниями и, как следствие, адаптацией заимствованных слов. Материалом исследования послужили 
заимствования, обнаруженные автором в русских и китайских интернет-обзорах электронной тех-
ники. В результате анализа лексики в русских и китайских интернет-обзорах отмечается ее деление 
на жаргонную и профессиональную. Сопоставление принципов графической, фонетической и 
грамматической адаптации заимствований позволяет сделать вывод о сходных и различных путях 
освоения иноязычных неологизмов, которые наблюдаются в исследуемых языках в настоящее вре-
мя. В статье рассмотрены различные типы адаптации, обозначены их характерные особенности. 
Понимание закономерностей в процессе адаптации иностранной лексики представляет интерес для 
лингвистов, а также может быть полезным для людей, изучающих иностранные языки.  
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THE PRINCIPLES OF ADAPTATION OF LOANWORDS IN RUSSIAN AND CHINESE  
(ON THE EXAMPLE OF INTERNET REVIEWS OF ELECTRONIC DEVICES) 

KEYWORDS: loanwords; adaptation; internet-language; Russian; Chinese. 

ABSTRACT. The article deals with such aspect of modern linguistics as adaptation of loanwords. It is im-
possible to ensure really effective teaching of a foreign language without learning colloquial vocabulary. 
And it is colloquial speech that is the most changeable aspect of the language not only in terms of the norm 
but also due to the constant process of change and enrichment of the lexical aspect of language. The most 
frequent changes of the vocabulary are caused by various borrowings and the resulting adaptation of loan-
words. The given article studies loanwords found by the author in Russian and Chinese Internet surveys of 
electronic devices. As a result of analysis of the lexical units under study, the author divides them into jar-
gon and professional ones. The comparison of the principles of graphical, phonetical and grammatical ad-
aptation of loanwords makes it possible to make a conclusion about common and different ways of adapta-
tion of neologisms which are observed in the languages under consideration at present. The article consid-
ers different types of adaptation and outlines their specific features. Realization of the tendencies in the 
process of adaptation of foreign words is of certain interest for linguists and can be useful for the people 
learning foreign languages. 

зучение русского языка в настоя-
щее время имеет свои особенности 

и, как это довольно часто происходит, зна-
ние его литературного аспекта не гарантиру-
ет комфортного и правильного его употреб-
ления. Иностранные граждане, изучающие 
русский язык в своей стране, часто жалуются 
на то, что они не подготовлены к разговор-
ной речи, им трудно сориентироваться в 
обычных бытовых ситуациях. И частично это 
связано с постоянным изменением нашей 
речи, заимствованием и адаптацией различ-
ных иностранных слов, которые бывают по-
нятны даже далеко не всем русскоговоря-
щим людям. Каждая область нашей жизни 
содержит подобные слова, и не всегда они 
относятся к разговорному стилю. Остано-
вимся на достаточно частом языковом явле-

нии – заимствованной лексике. При исполь-
зовании подобные слова могут трансформи-
роваться и потерять схожесть с оригиналом, 
что, безусловно, осложняет их понимание и 
употребление. 

Быстрые изменения в языковом соста-
ве можно объяснить, в частности, существо-
ванием Всемирной паутины. Если ранее на 
то, чтобы слово вошло в речь, затрачива-
лось несколько месяцев, а то и лет, то сейчас 
достаточно несколько дней активного ин-
тернет-употребления, и понятие использу-
ют люди в разных уголках нашей планеты. 
Интернет стал обычной и привычной сфе-
рой общения. В Интернете мы ищем ново-
сти и ответы на возникшие вопросы, обща-
емся, к нему мы обращаемся за советами и 
рекомендациями и порой сами не понима-

И 
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ем, насколько сильно он влияет на нашу по-
вседневную речь.  

В настоящее время актуальным стано-
вится изучение различных интернет-тек-
стов (их структура, законы построения, 
функционально-стилевая принадлежность, 
жанровый состав, особенности использова-
ния языковых средств и т. д.) [5, с. 64]. Но 
следует отметить, что из-за чрезмерно об-
ширного влияния Интернета на различные 
сферы жизни невозможно говорить о ка-
ком-либо явлении без ограничения анали-
зируемой области. На наш взгляд, 
наибольший интерес представляет явление 
интернет-обзора. Это один из наиболее пер-
спективных и быстро развивающихся видов 
интернет-текста.  

В интернет-обзоре можно найти черты 
разных функциональных стилей: публици-
стического, разговорного и даже официаль-
но-делового. Как произведение публицисти-
ческого стиля обзор электронной техники 
несет воздействующий характер, т. е. создает 
у читателей определенное отношение к 
представленному товару [2, с. 52], но лекси-
ка, используемая в нем, сильно отличается 
от общепринятой, так как одним из воздей-
ствующих средств является использование в 
обзорах пристрастной разговорной речи. 

Проанализировав заимствованную 
лексику, используемую в русских и китай-
ских интернет-обзорах электронной техни-
ки, мы можем отметить деление на жаргон-
ную и профессиональную лексику. Жаргон-
ная лексика насыщена индивидуально-оце-
ночными образованиями (лопатофон, ло-
пата), профессиональная берет начало от 
терминов и профессионализмов, общепри-
нятых среди технических рабочих, но проч-
но вошедших в нашу речь (мыло, на окнах). 

При обучении разговорной речи можно 
обратить внимание не только на принцип 
заимствования подобной лексики, но и на 
то, какие изменения происходят со словами 
в дальнейшем, а также на изменения при-
вычных слов под влиянием иностранного 
языка. 

Традиционно заимствования класси-
фицируют по источнику заимствования, но 
данное деление не подходит в нашем слу-
чае. В русском языке источником новой 
лексики могут являться различные языки и 
языковые семьи, но интересующий нас ас-
пект интернет-языка тесно связан в первую 
очередь с английским языком. Такая тен-
денция возникла вследствие того, что зна-
чительная часть населения планеты пред-
почитает в качестве языка международного 
общения использовать английский. Также 
стоит отметить и особенности возникнове-
ния Всемирной паутины, которые связаны 
именно с англоязычными странами.  

Иноязычные слова, приходя в тот или 
иной язык, должны пройти графическую, 
фонетическую, грамматическую и семанти-
ческую адаптацию. 

Особый интерес также представляют 
словообразовательные трансформации 
иностранных заимствований. 

Фонетические заимствования обозна-
чают слова, которые образуются в первую 
очередь по аналогии с исходным словом, его 
звучанием. Любой язык в заимствовании 
данного типа стремится постепенно изме-
нить или исключить из слова несвойствен-
ные ему звуки в соответствии с общеприня-
тыми звуковыми нормами. Среди способов 
фонетической адаптации выделяются: 

- «нулевая» адаптация – слово произ-
носится как в языке-источнике; 

- побуквенное вычитывание; 
- вычитывание по правилам произно-

шения английского языка; 
- передача иностранного слова при по-

мощи фонетических возможностей заим-
ствующего языка. 

«Нулевая» адаптация означает полное 
совпадение звучаний заимствования и сло-
ва-оригинала. В качестве примера можно 
привести следующие понятия: апгрейд 
[apgr'eid] от англ. upgrade [ˌʌp'greid] – об-
новление аппаратной части устройства,  
пиксел [p'iksel] или пиксель [p'iksel’] от 
англ. pixel ['piksəl] – минимальный элемент 
изображения 

Стоит отметить, что тенденции к раз-
личного вида адаптациям характерны для 
большинства иностранных языков. Некото-
рые различия могут появляться только в 
частотности данного принципа. В качестве 
примера обратимся к другой языковой се-
мье, а точнее, к китайскому языку. В нем 
также можно встретить подобное явление: 

摩登 módēng [módēn] от англ. modern 
['modən] – современный, модный.  

Передача иностранного слова при по-
мощи фонетических возможностей заим-
ствующего языка приводит к возникнове-
нию неполной адаптации, т. е. звучание 
иностранного слова схоже с произношени-
ем заимствования, но имеются некоторые 
отличия. Это также может быть связано с 
недостаточным знанием правил произно-
шения в языке-оригинале:  

- трафик ['trafik] от англ. traffic 
['træfik] – объем информации в компьютер-
ной среде – видоизменилась гласная; 

- микропроцессор [ˌmikropro'tsesor] от 
англ. microprocessor [ˌmaikrəu'prəusesə] –  
видоизменились гласные, исчезли дифтон-
ги, нехарактерные для русского языка. 

- интернет [inter'net] от англ. internet 
['intənet] – всемирная сеть – в результате 
побуквенного вычитывания слова сохрани-
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лась непроизносимая в языке-оригинале 
буква r, сместилось ударение. 

Китайский язык также достаточно ча-
сто использует данный вид адаптации: 

- 摩托 mótuō [mótō] от англ. motor 
['məutə] – мотор – видоизменились гласные. 

При частичной адаптации звучание за-
имствований только приближено к звуча-
нию слов языка-источника или напоминает 
его. Обычно это связано с побуквенным вы-
читыванием или применением правил ан-
глийского языка. В связи с подобной адап-
тацией может возникнуть достаточно боль-
шое количество вариантов одного и того же 
слова, что также отрицательно влияет на 
коммуникативный фактор. 

- мультипад [mul’ti'pad], малтипад 
[malti'pad] от англ. multipad [ˌmʌltɪ'pæd] – 
устройство, позволяющее делать несколько 
действий одновременно; 

- мобила [mo'bila] от англ. mobile 
['məubail] (phone) – переносной телефон; 

Изменения, обнаруживаются и в ки-
тайском языке, и связаны они в первую 
очередь с особенностями произношения и 
словообразования: 

- 瓦特 [wătè] от англ. watt [wɔt] – ватт – 
единица измерения; 

- 谷哥 [gŭgē] от англ. Google [gu:gl] – 
поисковая система; 

- 伊妹儿 [yimeÌieìr] от англ. e-mail 
['i:meil] – электронная почта. 

Говоря о фонетической адаптации в 
китайском языке, невозможно не упомя-
нуть и гибридный семантически-фонети-
ческий принцип – к фонетическому заим-
ствованию добавляется китайская морфема:  

- 因特网 [yīntèwǎng] от англ. internet 

['intənet] (因特 [yīntè] – фонетическое заим-

ствование + 网 [wǎng] – сеть – семантиче-
ская адаптация исконно китайского слова). 

В русском языке подобный вид адапта-
ции практически не используется. 

К грамматической адаптации можно 
отнести изменения в окончаниях, суффик-
сах, а также изменения грамматического 
рода. Русский язык достаточно широко ис-
пользует этот вид языковой адаптации в от-
личие, например, от китайского, природа 
которого практически не подразумевает по-
добных изменений.  

Наиболее часто в русском языке грам-
матическая адаптация связана с заменой 
стандартных для языка-источника, но 
неупотребляемых в нашем языке, финалей. 
Например: 

- коммуникация [komuni'kʌtsija] от 
англ. communication [kəˌmju:nɪ'keiʃn], 

- информация [infor'mʌtsija] от англ. in-
formation [ˌinfə'meiʃn]. 

Нередко можно встретить и изменения 
рода заимствованных имен существительных.  

- дорвей [dor'vei] от англ. doorway 
['dɔ:weɪ] – в английском языке неодушев-
ленные существительные традиционно от-
носятся к среднему роду, в русском языке 
слова с нулевым окончанием относятся к 
мужскому роду. 

К грамматической адаптации в китай-
ском языке можно отнести утрату суще-
ствительными, входящими в речь, катего-
рий склонения, числа и падежа. 

Семантические заимствования, без-
условно, представляют наибольший инте-
рес, хотя порой отследить путь их транс-
формации довольно трудно.  

Семантические заимствования пред-
ставляют собой появление у уже существу-
ющих слов дополнительных значений или 
образование новых путем перевода их ана-
логов из языка-источника. Такие заимство-
вания достаточно часто встречаются в любом 
языке, но в нашей области изучения пред-
ставляют собой достаточно редкое явление. 
Это связано с тем, что современная лексика, 
связанная с Интернетом или техническими 
явлениями, стремится к единой общеприня-
той терминологии. И возникновение семан-
тических заимствований может вызвать не-
понимание: взломщик ['vzlomtʃik] от англ. 
hacker ['hækə] – при возникновении нового 
явления слово «взломщик» приобрело до-
полнительное значение, связанное с особен-
ностями сети Интернет. В дальнейшем, т. к. 
«взломщик» имеет негативную окраску, 
обычно соотносясь с тюремным жаргоном, в 
речь была введена неполная фонетическая 
адаптация – хакер ['hʌker].  

В китайском языке, наоборот, семанти-
ческая адаптация заимствования постепенно 

вытесняет фонетическую: 德律风 [délǜfēn] от 
англ. telephone ['telɪfəun] – телефон. При по-
добной фонетической адаптации у иерогли-
фов нет логически обоснованного значения 

(德 [dé] – нравственность, 律 [lǜ] – закон, 

право и 风 [fēn] – ветер). Такое слово доста-
точно трудно запомнить, и оно было вытес-

нено новообразованием电话 [diànhuà], со-

стоящим из двух частей 电 [diàn] – электри-

чество и 话 [huà] – речь [1, с. 1100]. 
В некоторых случаях иероглифы при 

фонетической адаптации подобраны 
настолько успешно, что можно говорить од-
новременно и об адаптации семантической: 

黑客 [hēikè] от англ. hacker ['hækə] состоит из 

黑 [hēi] – черный и客 [kè] – гость [1, с. 1101]. 
Рассматривая изменения, происходя-

щие с заимствованными словами, нельзя не 
отметить словообразовательные трансфор-
мации, которые в большей степени харак-
терны для русской разговорной речи. 
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Наиболее часто иностранное слово соединя-
ется с другим или его частью (слова могут от-
носиться как к одному языку, так и к разным), 
что может использоваться для выражения 
отношения к обсуждаемому предмету: 

- лопатофон [loˌpʌto'fon] (русское слово 
«лопата», выбранное для обозначения 
большого размера с помощью гласной «о» 
соединяется с фонетической адаптацией 
англ. phone [fəun] – телефон) – отрицатель-
ная оценка смартфона с диагональю экрана 
более 5 дюймов, устройство такого типа до-
статочно некомфортно использовать ввиду 
его размеров, что и повлекло за собой обра-
зование слов негативной окраски; 

- фаблет ['fʌblet] (соединение частей 
двух англ. слов: «ф» [f] от англ. phone 
[fəun] – телефон и «аблет»['ʌblet] – фонети-
чески адаптированная часть слова «tablet» 
['tæblət] – планшет) – положительная оцен-
ка смартфона с диагональю экрана более 5 
дюймов. По своим характеристикам такое 
устройство приближается к планшету, что и 
привело к образованию данного слова.  

Также, на наш взгляд, в отдельную 
группу стоит отнести заимствования особо-
го типа – аббревиатуры или слова, образо-
ванные с их использованием: SIM-карта 
[sim 'karta] – лишь немногие знают полный 
вариант такого привычного для нас поня-
тия, состоящего из англ. аббревиатуры SIM 
(Subscriber Identification Module) и русского 
«карта». 

В китайском языке, несмотря на его 
иероглифическую природу, также существу-
ют заимствования с использованием ино-
странных аббревиатур, которые чаще всего 
связаны с понятиями, которые прочно во-

шли в современную жизнь: SIM 卡 [sim kǎ] – 
англ. аббревиатура, к которой добавили ки-

тайский иероглиф 卡 [kǎ] – карта от англ. 
card [ka:d]. 

Чаще всего заимствование аббревиату-
ры происходит путем транслитерации или 
транскрипции, лишь некоторые понятия 
приходят в язык путем осознанного перево-
да, т. е. с помощью подбора подходящего 

слова из заимствующего языка или перевода 
каждой части и дальнейшего их сокраще-
ния: ИТ [i tə] или IT [ai ti] от англ. Infor-
mation Technologies – информационные тех-
нологии как процесс поиска, сбора, хранения 
и обработки информации – практически 
равноценно используются оба понятия. 
В первом случае аббревиатура «ИТ» образо-
вана от рус. «информационные технологии», 
во втором – сокращение заимствовано из ан-
глийского языка без изменений.  

Подводя итоги, можно отметить, что 
современная филология, безусловно, не 
успевает угнаться за возникающими лекси-
ческими образованиями, но они представ-
ляют интерес для полного восприятия со-
временности и процессов, происходящих в 
родном языке. Без изучения разговорной 
речи и современных языковых явлений не-
возможно в полной мере изучить любой 
иностранный язык. Развитие Всемирной се-
ти также достаточно повлияло на возник-
новение новой лексики. Это связано как со 
скоротечностью адаптации слов и вхожде-
ния их в повседневную речь, так и с возник-
новением огромного количества специфи-
ческой лексики, ранее не употреблявшейся.  

Примеры заимствованных лексических 
единиц в данной статье приводились из 
двух языков: русского и китайского. Эти 
языки относятся к разным языковым семь-
ям, поэтому сопоставление принципов 
адаптации заимствованной лексики позво-
ляет сделать заключения, выявить сходства 
и различия.  

Заимствования, хотя они и не превали-
руют в нашей речи, плотно вошли в нашу 
жизнь, кажутся нам привычными и стан-
дартными. Но для тех, кто не является ис-
конно русскоговорящим, изучение подобных 
слов, даже при знании языка-первоис-
точника данной лексики, составляет некото-
рую проблему. Понимание классификации 
по способу изменений и адаптации, на наш 
взгляд, поможет сориентироваться в это 
огромном пласте нашего словарного состава.  
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АННОТАЦИЯ. Язык представляет собой систему знаков (символов), которой присущ общественный 
характер (социальность), стабильность, сохраняющаяся из поколения в поколение. Речь – это кон-
кретное содержание, выраженное в вербальной коммуникации в соответствии с языковой нормой, 
она характеризуется индивидуальностью, случайностью и изменчивостью. Речь предшествует язы-
ку, представляет собой ограниченное воплощение языка. Результат мышления выражается сред-
ствами языка, это процесс преобразования мысли в речь. Восприятие речи – это процесс обработки 
речевого сигнала (возбудителя) и процесс стимулирования мышления. 
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RELATIONS BETWEEN LANGUAGE, SPEECH AND THINKING.  
LANGUAGE AND THINKING IN F. DE SAUSSURE’S CONCEPTION 

KEYWORDS: language; speech; thinking; lexical data; linguistic data; extralinguistic data. 

ABSTRACT. Language is a system of signs (symbols), which is social, stable and is handed down from gen-
eration to generation. Speech is a definite content, expressed in verbal communication according to the 
language standards; it is characterized by individuality, randomness and changeability. Speech precedes 
the language; it is a natural embodiment of the language. The result of thinking is expressed by the lan-
guage means; it is the process of transformation of the thought into speech. The perception of speech is a 
process of adaptation of the verbal signal (stimulus) and the process of thinking stimulation. 

引言 
“语言”和“言语”最先由现代语言

学之父——
瑞士语言学家索绪尔提出。他认为区分“语言”与
“言语”才能明确语言学的研究对象——
语言。洪堡特发现语言中的个人因素和社会因
素的矛盾，因此也尤为关注语言和言语区分的
问题。“语言”是独特的符号系统，这是传统结构
主义语言学的观点。生成语法学派认为，语言
是人类基因遗传的结果，是与生俱来的。功能
语言派认为，语言是人类最重要的交际工具。
可见，语言得到了众多语言学派的研究与关注
。语言和思维具有极为密切的关系。语言和思
维同属社会现象，相生相伴。没有思维，人们
的活动是无意识的、无目的的。语言是一个有
组织结构规则、规律的、约定俗成的符号系统
。运用它所形成的言语，可以传达人类对自然
、社会的思维成果。不同的思维方式制约词语
的选择、加工、调整，直接影响句式的选用，
词语、句子的组合，直接影响语序的安排、表
达手段的使用。也就是说，言语编码的过程，
是一个在人们长期实践中形成的思维方式框架
下进行的思维活动过程。 

2.语言与言语的区分——
语言理论的出发点 

人类的语言符号系统具有相对稳定性，可
通过口头或笔头的形式世代相传。它潜存于语
言共同体所有成员的思维中，不属于其中的任
何个别成员，是约定俗成的社会性产物。索绪
尔在《普通语言学教程》中，对“语言”和“言语”
进行了明确的区分，它是现代语言学研究的出
发点。 

2.1 语言与言语的区别 
语言是一个相对固定的符号系统，可代代

相传。言语是散在的，它是说话者符合语言规
则的表达总和，没有固定的符号系统。许国璋(1
991：108)“前者是指社会惯例的总汇，为社会
群体所接受，而后者是个人运用自己的机能时
的行为。”语言是抽象的，相对稳定，言语则是
具体的，具有多变性。在语言的体系下可对言
语进行显化，若对言语抽象，提炼就可以上升
到语言的结构层面。索绪尔把语言看作是一种
社会事实，一种行为，受外部的制约。索绪尔
（2009：35）“如果我们能全部掌握储存在每个
人脑子里的词语现象，也许会构成语言的社会
纽带。这是通过语言实践存放在某一社会集团
全体成员中的宝库。”俄罗斯语言学家В. С. Вин
огра-
дов采用图标的方法对语言与言语进行了区分。 

1. 
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Таблица 1 

Виды лексической информации 

Константная (языковая) информация Окказиональная (речевая) информация 
I. Экстралингистическая (знаменательная) 

1. Смысловая (семантическая) 
2. Эмоциональ-экспрессивная (стилистическая) 
3. Социолокальная (стилевая) 
4. Хронологическая 
5. Фоновая 
6. Диференциальная 

1. Ассоциативно-образная 
2. Словотворческая экспрессивно-эмоциональная 
3. Аллюзивная 
4. Функциональная 
5. Паравингвистическая 

II. Лингвистическая (служебная) 
7. Грамматическая 
8. Фонематическая (формальная) 

 

 
2.2 语言与言语的联系 
索绪尔为明确语言学的研究对象，将语言

和言语做了明确的区分，但这并不意味着二者
是毫无关系的，相反他同时强调二者之间的联
系。牛卫英（2010）索绪尔提出的“言语”的概
念有助于解释“语言”社会晶化的生产过程，有助
于解释说话人是如何从属于“语言”的成分中自由
选择，创造句子的，也有助于解释“语言”是如何
发生变化的。索绪尔（2009：41）“语言和言语
是相互依附的，语言既是言语的工具，又是言
语的产物。”由此可知语言源于言语，是对交际
情境下具体话语的抽象概括，经过长期固化形
成一套符号系统，没有言语的使用就不会形成
语言。同时语言形成的固化符号系统又制约言
语在交际过程中的使用，若使用的言语不符合
该系统的规范则会导致交际的失败。 

2.3 对区分语言与言语的异议观 
为明确语言学的研究对象将语言和言语划

分开来，但二者的分界点——
句子到底属于语言还是言语？句子具有一定的
结构模式，是组成语言这一交际工具的最大的
结构单位。同时句子可以完整地表达一个交际
意义，是言语交际中最小的交际单位。索绪尔
在《普通语言学教程》中倾向于把句子归入言
语，他认为句子是个人选择的产物，但有时也
把“根据规则的格式构成的句子或词组”归入语言
系统。他说：“作为集体习惯用法的语言系统和
取决于个人自由选择的言语现象之间并不存在
明显的分界线。”后来发展的认知语言学将此作
为论据，从根本上否定了索绪尔语言的系统性
质，他们认为不必区分语言和言语。语言与言
语同是具体的、实际的，而非抽象的和形式的
。他们认为符号体系在使用中形成。任何符号
，即使很抽象，都是从具体情景下具体话语的
使用中获得的，经常使用便可以固化和常规化
，它就是语言知识的一部分。这就等于把语言
看成是个完全开放的系统，不断发生变化，不
具有稳定性。 

3.语言、思维关系论 
语言是人类社会团体的交流工具，也是人

类的思维工具，二者紧密结合构成人脑的机能
。从幼儿到成人，每个人的语言和思维都有一
个发生和发展的过程。在这样的过程中，语言
和思维互相伴随，紧密相联，形成一种难分难
解的状态。但是语言和思维的关系究竟如何，
却一直是争议较多的问题。 

3.1 语言、思维同源说 
语言就是思维。戴昭铭（1996：116）美国

行为主义心理学家华生(J.B.Watson)认为，思维

是无声的语言，思想只是自己对自己说话。他
认为：“大声言语所习得的肌肉习惯，也负责进
行潜在的或内部言语（即思想）。”后来的新行
为主义者斯金纳(B.F.Skinner)也持类似看法。
他说：“思想，仅仅是一种行为，语词的或非语
词的，隐蔽的或公开的。”他们把语言和思维都
看作是一连串的刺激和反应，认为思维并不是
脑的机能，而是全身肌肉，特别是喉头肌肉的
内隐的活动。 

3.2 语言、思维异源说 
一种观点认为思维决定语言。早在两千五

百多年前，亚里士多德提出过思维范畴决定语
言范畴。他说：“语言是思维范畴诸经验的表现
。”17世纪唯理主义语言学家也认为，人作为有
理性、有思想的动物创造出语言来就是为了表
达思想。现代西方不少心理学家仍坚持这一理
论。著名的瑞士心理学家皮亚杰（J.Piaget)认
为，语言由逻辑构成的，无论从语言和思维的
种系发生的起源史看，还是从语言和思维在儿
童个体身上的发生形成过程看，逻辑运演都要
早于语言或言语的发生；逻辑思维不仅早于语
言，而且比语言更为深刻，因此思维对语言有
决定作用。另一种观点认为语言决定思维。西
方的一些语言学家，如萨丕尔、沃尔夫等持此
观点。苏联的心理学家也持此看法，他们认为
，在种系发展中，劳动及其所产生的语言是思
维和意识产生的最主要的推动力；各种活动（
包括动作）和语言是个体思维产生的基础。同
时，苏联心理学家也认为思维对语言的发展也
起着反作用。 

此外还有一种看法，认为语言和思维的关
系是形式和内容的关系。如德国自然主义学派
语言学家施莱赫尔说：“思维与语言之同一正如
内容之于形式。”索绪尔认为，语言和思维的关
系是一张纸的正面和反面，语言和思维就是符
号的“能指”与“所指”之间的关系。我国不少语言
学家也持这样的看法。 

3.3 语言与思维的辩证关系 
语言和思维属于不同的范畴。在思维过程

的进行中，语言是它所凭借的材料。就是说，思
维是凭借语言的材料（词的声音、意义、句子及
其组织结构）得以进行的。但我们不能据此就认
为思维和语言是同一个东西，说自然语言（有声
语言）就是说出来的思想（而且思想并不等于思
维），内部语言是不出声的思想。因此行为主义
的观点是不正确的。但是另一方面，把语言和思
维看成形式和内容的关系也是不恰当的，因为思
维既然是一个过程，它就不是内容，而是活动，
思想作为这一活动的成果，才是内容；语言本身
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又不仅仅是形式，而是形式和内容（意义）的统
一体。因此，把语言说成是思维或思想的“物质
外壳”、“语言是思维的工具”等说法也是不确切
的，因为语言不仅有可感知的物质材料（声音)
，而且也包括可体会的精神内容。语言在充当思
维的工具或手段时，物质材料和精神内容是共同
参与进去的。语言与思维并不是支配与被支配、
操纵与被操纵、使用与被使用的关系，思维由语
言来展现，语言由思维来构成，二者谁也离不开
谁。既然语言和思维属于不同范畴，所以也并不
存在“语言思维统一体”。即便是内部语言，也并
不就是思维，不就是思维的物质外壳，它只是思
维活动借以进行的、不能被外人感知的语言材料
而已。 

语言和思维具有极为密切的关系。思维无
论就其过程而言，还是就其结果形式（思想）
的表述而言，都离不开语言材料。即便是形象
思维和直觉思维，也必须有词语的参与，只不
过是比起逻辑思维来这种参与有时不易被正在
思考的本人察觉而已（但文学创作时的形象思
维同语言的关系比其它艺术创作的形象思维更
为密切）。而无论何种类型的思维，当要把其
形成的思想加以表述时，更非借助语言而不能
为人所理解。语言是思想的直接现实。思想不
能空无依傍，思想依傍语言。思想是脑子里在
说话——
说那不出声的话，如果说出来，就是语言，如
果写出来，就是文字，朦胧的思想是零零碎碎
不成片段的语言，清明的思想是有条有理组织
完密的语言。  

4 思维、言语制约论 
思维是人脑的一种机能，是人的大脑反映

客观世界的过程。人的认识有两个阶段，即感
性认识阶段和理性认识阶段。思维是人的认识
过程的理性阶段，即运用概念、判断和推理来
反映客观事物本质及规律的认识过程。人类的
思维靠语言表达， 
言语内容可以直接反映人们思维活动的思维结
果，有什么样的思维活动，就会有什么样的思
维结果。不同的思维活动，就会有不同的思维
结果，由此看来二者之间关系密切。 

  4.1 言语差异是个体思维能力的外显 
影响运用语言进行交往的因素固然很多，

例如，社会因素、文化因素、心理因素等等。
个体思维能力的强弱，水平的高低直接影响语
言的运用。言语艺术水平的高低，取决于思维
能力的高低。思维能力高的人，言语艺术水平
就高，相应地言语交际效果也好；思维能力低
的人，言语水平也低，自然言语交际效果也差
。但规律中有例外，个别说话人尽管思维能力
强，但言语表达能力也很差，如“茶壶里煮饺子
——
肚里有，嘴上倒不出来”，但这种却可以通过相
应的训练，发生改变。 

4.2 言语交际受共同思维模式制约 
人际之间的沟通，有语言的，有非语言的

。语言沟通是靠言语在表达者和接受者之间进
行的，表达者有了思想、感情，需要传递、交
流时，就通过思维活动进行语言编码，把所要
表达的思想、感情经过加工、处理，外化为言
语形式，成为符合人们表达习惯的话语；接受
者根据言语形式对大脑的刺激，再经过思维活

动进行成，整理、取舍、分析、整合，转化或
者还原为所要表达的思想、感情，最后达到交
流的目的。当然，这种转化或者还原，是离不
开相互共同了解的社会、文化、心理等背景信
息的，因为离开它，就不会有共同认可的思维
材料；没有共同认可的思维材料，就容易使思
维活动发生差异，出现不同的思维结果，导致
言语交际的失败。两种语言的转换即是如此。
原语文本转换为译语文本并非求语言符号之间
的对应，思维、文化的差异可能直接导致交际
的失败。 

4.3 言语运用受交际语境制约 
只要使用语言，就要有具体的交际对象、

交际目的以及交际的特定时间、地点和条件等
等，这就要和一定的语境联系起来，表达、理
解、接受都是如此。所产生的言语，所表达的
意义，有些与语言有关，属于语言范畴；有些
不属于语言范畴，是超语言范畴的东西。人们
在交际过程中，面对不同的场合，不同的人，
即使表达同一个意义，也不一定要运用同一句
话，可以“一句话百样说”。因为不同的说法，会
产生不同的交际效果。 

不管是说，还是写，言语都是信息的载体
，在信息输出时，需要对信息进行加工、处理
，没有思维这个“加工厂”，就会在信息传递的言
语链上出问题。反之，不管是听，还是读，没
有思维这个“加工厂”，同样，话语听不进，“文
章”读不懂，在信息输入时，同样也会出问题。
可见，所有的使用语言就行交际的场景，思维
活动是运行过程中的中心环节。 

口头表达，有时是先想后说，有时是边想
边说。想，就是通过 
思维活动组织内部言语。只有想得好，内部言
语才能组织得快，组织得完整，言语才能畅通
、有条理、清晰组织内部言语的过程属于思维
活动的过程，思维敏捷，就可以快速地组织表
达内容，并使朦胧的思想快速明确化；思维灵
活，就能具有一定的应变能力；思维概括能力
强，就可以从纷繁的材料中提取出有层次、有
中心、有条理的内容来，同时把它们外化为理
想的言语形式。 

5. 结语 
在语言学研究的历史长河中，结构主义语

言学对“语言”与“言语”做出区分，将“语言”作为
语言学的研究对象，为当时语言学的发展做出
了卓越的贡献。但也同时也忽略了“言语”的重要
作用。随着科学的发展，孤立得研究语言势必
会阻碍学科的进步。 

语言是思维的载体。我们日常生活的方方
面面都离不开语言。内部语言是思维尤其是抽
象思维的工具；通过语言，人与人之间才能更
好地交流思想，增进了解。思维是一个人的智
力核心，语言运用同它紧密地联系在一起。言
语一旦脱离了思维，就变成了毫无意义的物质
形式外壳。在交际过程中运用语言，不仅涉及
到语言因素，涉及到非语言因素，社会的、文
化的、历史的、心理的因素等，都影响和制约
着语言，由此看来，研究运用语言这个工具的
人的思维活动，研究人的思维活动对工具使用
时的支配作用，比起研究语言这个工具的规则
和规律来，更有必要。 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ХАКАССКОЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнокультурный текст; хакасская поликультурная школа; национально-ре-
гиональный компонент; художественный текст как дидактический материал; работа с текстом при 
обучении русскому языку. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье говорится об этнокультурном текстовом материале, который необхо-
дим на уроках русского языка в Республике Хакасия при обучении в поликультурной школе. По мне-
нию автора, текстовый дидактический материал помогает создавать оптимальные условия для обуче-
ния учащихся и их воспитания. Использование местного дидактического материала повышает инте-
рес к предмету, воспитывает интерес к малой родине, расширяет представление о ее истории и куль-
туре. Приведены примеры текстовых диктантов для 9 класса, составленных на основе фрагментов 
произведений хакасских писателей. Данные тексты методически не изменены и даны в том же пунк-
туационном и орфографическом оформлении, что и оригинальные тексты. Особенность этнокультур-
ных текстов заключается в том, что в них присутствуют лексические и содержательные «маркеры» 
как национально-региональные приметы, которые характерны для культуры определенного наро-
да/этноса. Автор считает, что этнокультурный текстовый материал целесообразно использовать в 
первую очередь на уроках развития речи, в самостоятельных упражнениях учащихся на уроке и дома, 
в контрольных и проверочных работах. В целом, этнокультурный текстовый материал формирует 
языковую, коммуникативную и культуроведческую, в т. ч. этнокультуроведческую компетенции. 
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ETHNO-CULTURAL TEXTS AT THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE  
IN THE KHAKAS MULTICULTURAL SCHOOL 

KEYWORDS: ethno-cultural text; Khakass multicultural school; national-regional component; literary text 
as a didactic material; working with text in teaching the Russian language. 

ABSTRACT. The given article deals with ethno-cultural textual material which is needed at the lessons of 
the Russian language at a policultural school in the Republic of Khakassia. The author believes that di-
dactic texts help to create the optimal conditions for teaching and education of the pupils. The use of the 
local didactic material facilitates interest to the subject and the native place and broadens the understand-
ing of its history and culture. The article gives examples of text dictations for the 9th Form on the basis of 
fragments from the works of Khakass writers. The texts have not been changed and are given in the origi-
nal punctuation and orthography. The peculiarity of ethno-cultural texts consists in the fact that they have 
lexical and content “markers” as national-regional labels which are characteristic of a certain peo-
ple/ethnos. The author thinks that the ethno-cultural textual material should be used first of all at the les-
sons of speech development, in individual exercises in the classroom and at home and in test papers. On 
the whole, the ethno-cultural textual material forms the linguistic, communicative and culturological com-
petence, including the ethno-culturological one. 

овременная система образования в 
Российской Федерации является 

основным хранилищем национальных язы-
ков, национальных традиций и обычаев. 
Любой родной язык – русский, хакасский и 
иной – имеет многовековую историю и со-
ставляет предмет гордости носителей наци-
онального языка, как и литература о род-
ном крае. Тексты художественных произве-
дений хакасских писателей и поэтов служат 
важным источником языкового материала 
для уроков русского языка в общих школах 
Республики Хакасия. Использование мест-
ного дидактического материала повышает 
интерес к предмету, воспитывает интерес к 

малой родине, расширяет представление о 
ее истории и культуре. 

Текстовый дидактический материал 
помогает создавать оптимальные условия 
для обучения учащихся и их воспитания. На 
уроках русского языка связные тексты 
необходимы для осуществления функцио-
нального подхода к изучению лексики, 
морфологии, синтаксиса, для формирова-
ния представления о языковой системе, ре-
ализации внутрипредметных (межуровне-
вых), а также межпредметных связей курсов 
русского языка и литературы, для личност-
но ориентированного преподавания русско-
го языка, помогающего формированию 

С 
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языковой личности, для духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся, развития 
их творческих способностей [13, c. 11]. 

В ХХ в. в российской школе укрепился 
статус национальных школ и национальных 
классов; в постсоветское время обучение на 
этнических языках сохранилось. Текстовый 
дидактический материал для национальной 
хакасской и русско-хакасской поликультур-
ной школы должен соответствовать и об-
щеизвестным методическим принципам, и 
этнокультурному принципу, требующему 
учета национально-регионального компо-
нента. В методике преподавания русского 
языка понятие«региональный компонент» 
применимо в основном в русскоязычных 
школах / классах, характерных для моно-
язычных территорий, а понятие «нацио-
нально-региональный компонент образо-
вания» – в условиях национальных респуб-
лики др. регионов России [12, с. 145].  

С появлением общегосударственных 
программ в сфере образования (см. Нацио-
нальный проект «Образование», Концеп-
ция национальной образовательной поли-
тики РФ, 2006 г.) национально-региональ-
ный компонент получил конкретизацию 
как «этнокультурный» [3, с. 203]. «Регио-
нальный (национально-региональный) 
компонент – это компонент государствен-
ного образовательного стандарта, находя-
щийся в компетенции субъекта Российской 
Федерации в области образования… Регио-
нальный (национально-региональный) 
компонент, реализующий принцип защиты 
и развития национальных культур и регио-
нальных культурных традиций, рассматри-
вается как этнокультурный региональный 
(национально-региональный) компонент» 
[8, с. 3]. Таким образом, этнокультурный 
компонент предполагает «введение в изу-
чение лексики и текстов этнокультурной 
направленности сведений об истории наци-
онального языка и народа, о его быте, тра-
дициях и культуре» [15, с. 3]. 

В хакасской поликультурной школе 
этнокультурный национально-региональ-
ный компонент реализуется через включе-
ние текстов (в русском переводе) известных 
хакасских писателей и поэтов, ученых и 
публицистов, композиторов и художников, 
отражающих современные и исторические 
реалии, общее и специфическое в культурах 
русского и хакасского народа, их культур-
ные и исторические связи.  

Особенностью этнокультурных текстов 
является наличие лексических и содержа-
тельных маркеров как национально-ре-
гиональных примет, которые характерны 
для культуры определенного народа / этно-
са. С точки зрения несовпадения лексики 
разных языкових маркеры лингвисты опи-

сывают разными терминами, например, 
«безэквивалентная лексика», «антисло-
ва», «реалии», «лакуны» и др. К безэквива-
лентной лексике относят обозначения 
предметов материальной и духовной куль-
туры национальных социумов. Е. M. Вере-
щагин, В. Г. Костомаров выделяют 7 гене-
тических пластов безэквивалентной лекси-
ки: наименования предметов и явлений 
традиционного быта, историзмы, лексика 
фразеологизмов и афоризмов, фольклорная 
лексика, советизмы, слова, относящиеся к 
новому быту, слова нерусского происхожде-
ния [2, с. 51]. В статье Е. П. Кужаковой опи-
сана безэквивалентная лексика, характер-
ная для русского и хакасского языка, кото-
рая относится к группе наименований 
предметов и явлений традиционного быта. 
Методист выделяет 5 групп: наименования 
предметов домашнего обихода, названия 
одежды, названия кулинарных изделий и 
напитков, названия строений и их частей, 
названия музыкальных инструментов [10, 
с. 232]. Придерживаясь мнения П. В. Секи-
рина о том, что «собственное имя всегда яв-
ляется носителем страноведческой, куль-
турной информации» [12, с. 155], добавим 
сюда 6-ю группу – имена собственные и то-
понимические названия. По нашему мне-
нию, указанные и иные группы лексики 
должны быть отражены в текстах этнокуль-
турного характера, отражающих особенно-
сти жизни хакасского народа. 

В школьном курсе русского языка в 9–11 
классах, когда идет закрепление изученного 
материала за весь курс основной и полной 
средней школ, нужно использовать этно-
культурные тексты из произведений К. Нер-
бышева, Н. Доможакова, И. Костякова, В. Та-
таровой, Г. Казачиновой, С. Чаркова, И. То-
поева, т. к. эти писатели признаны научным 
и культурным сообществом Хакасии (см.: 
Энциклопедия Республики Хакасия, 2007–
2008). Выбранные для обучения русскому 
языку текстовые фрагменты становятся ди-
дактическим материалом, который «может 
быть методически обработанным (адаптиро-
ванным, измененным, деформированным) и 
методически не измененным» [11, с. 126]. 

Этнокультурный текстовый материал 
целесообразно использовать в первую оче-
редь на уроках развития речи, в самостоя-
тельных упражнениях учащихся на уроке и 
дома, в контрольных и проверочных рабо-
тах. Приведем несколько упражнений и 
диктантов на основе этнокультурного тек-
стового материала – его надо списать или 
написать под диктовку (это основное зада-
ние). Блоки дополнительных заданий по-
строены по следующей схеме: сначала за-
даются вопросы по теории текста, связан-
ные с текстом как единым целым; затем 
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идет вопрос о стилистических приметах и 
особенностях художественного текста; за-
вершается работа разными аспектами и ви-
дами языкового разбора. 

Для проверочных работ по синтаксису 
и пунктуации мы подобрали немало этно-
культурных текстов, но представим для 
примера только пять. Они методически не 
изменены и даны в том же пунктуационном 
и орфографическом оформлении, что и 
оригинальные тексты. Два текста мы наме-
ренно оставили без названий, чтобы учени-
ки сами подобрали нужный заголовок.  

Речка Чобат 
В стороне от степного большака 

круто опускается к речке Чобат плоско-
горье. Место это носит название Чал-
бах-тигей – Широкая вершина. Там, где 
плоскогорье переходит в долину, выбрали 
место для селения оседлые хакасы. 

Посмотришь из аала на Чобат, и 
кажется, что это не речка, а распущен-
ный волосяной аркан, свитый из светлых и 
темных пучков: он и блестит серебри-
стыми перекатами и темнеет глубокими 
омутами, ушедшими под высокие яры. 
Длинен путь Чобата к большой реке Ах-
бану. Начинается он с зеленокудрых та-
ежных гор – тасхылов, откуда Чобат 
спрыгивает как дикий конь. На равнине 
Чобат меняет свой нрав. Течение его ста-
новится медленнее, и теперь он уже напо-
минает ленивую лошадь, которую все 
время нужно подстегивать. 

Подстегивают Чобат паводки. По 
веснам речка вспухая от талых вод по-
сланных тасхылами приносит и радость, 
и горе. Чобат становится настолько 
щедрым что заполняет водой каждый 
оросительный канал. Перехлестнув через 
берега он накатывается на пастбища и 
сенокосы, заливает их, а отхлынув, 
оставляет ил, гальку, коряги и разный му-
сор (153 сл.). 

(Н. Г. Доможаков. В далеком аале) 
1. Определите тему текста. 
2. На основании анализа языковых 

средств определите стиль текста. 
3. Лингвистические задания: опреде-

лите значение выделенных слов (желатель-
но использовать хакасско-русский словарь); 
найдите сравнение, характерное для языка 
хакасского народа; расставьте недостающие 
знаки препинания; найдите сложные пред-
ложения и определите их вид, сделайте 
схемы данных предложений; делайте пол-
ный синтаксический разбор одного сложно-
го предложения. 

Засада 
Весной, когда только начинает та-

ять снег, вдоль проталин спешат косули в 
далекую тайгу. Торопятся укрыться в 

тайге, куда человек не ходит, чтобы вы-
кормить своих детенышей. Осенью же, 
чуть выпадет первый снег, идут обратно 
с окрепшим потомством. И так бывает 
каждый год.  

В былые времена охотники поджидали 
косуль в этих прохладных местах. Убивали 
косуль без счету. Места, где прятались 
охотники, назывались засадами. В наше 
время охотиться так запрещено. Человек 
должен беречь животных. 

Однажды в детстве, когда я вернулся 
домой после игр с друзьями, отец сказал 
мне, что я достаточно вырос, окреп и с 
этого дня буду помогать ему на охоте. Я 
очень обрадовался, рассказал друзьям. Они 
посмотрели на меня с уважением, как на 
взрослого человека (114 сл.). 

(И. Костяков. По звериным тропам) 
1. О чем говорится в тексте? Что ново-

го Вы узнали о хакасских народных тради-
циях? Докажите, что это текст. Какие язы-
ковые средства обеспечивают связь между 
предложениями? 

2. Объясните, почему это текст худо-
жественного стиля. 

3. Лингвистические задания: найдите 
и подчеркните однородные члены предло-
жения; найдите в тексте СПП с придаточ-
ным времени, подчеркните грамматические 
основы; найдите в тексте СПП с разными 
видами придаточных, сделайте полный 
синтаксический разбор. 

В хакасской юрте 
Варвара впервые очутилась в хакас-

ской юрте. Все ей было в диковину. Круглое 
помещение не имело окон, в самом верху 
сведенной конусом крыши было проделано 
отверстие для дыма. Под ним на земля-
ном полу был устроен грубый кирпичный 
очаг, в котором, чадя, горели коровьи ки-
зяки. К одной стене была приставлена 
низкая лежанка, застланная овчинами, к 
другой – деревянный ларь, к третьей – 
ящик, обитый полосками жести. Четвер-
тую стенку занимали полки с деревянны-
ми блюдами и корытцами, мельницей для 
муки, глиняными горшками, кринками, 
чашками. С пятой стенки глядели две по-
темневшие иконы, а на шестой висели хо-
мут, волосяной аркан и пастушеский бич. 
Пахло кизячным дымом, сыромятной ко-
жей, овчинами. Но все перебивал запах 
кислого молока, квасившегося тут же, в 
большой кадке (113 сл.). 

(Н. Г. Доможаков. В далеком аале) 
1. Какие особенности хакасского наци-

онального жилища Вы можете отметить? 
Чем оно отличается от традиционной рус-
ской избы? 

2. Определите тип речи. Докажите на 
примерах. 
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3. Лингвистические задания: найдите и 
подчеркните однородные члены предложе-
ния; объясните знаки препинания в 5 пред-
ложении; найдите и подчеркните обособ-
ленные члены предложения. 

(Заголовок пропущен специально) 
В тот день Хоортай-ага созвал сосе-

дей. Пришло человек двадцать мужчин и 
женщин. В юрте, куда они набились, стало 
шумно. Мужчины покуривали трубочки. 
Подшучивали и друг над другом, и над хо-
зяином, с любопытством посматривали 
на рыжебородого алыпа, который, при-
мостившись у двери, пришивал к Буркиной 
уздечке оторвавшиеся удила. Хоортай 
расстилал на полу для сидения облезшие 
талбахи. В центре поставил низкий 
стол. 

Все расположились вокруг угощений. 
Мужчины сидели, подобрав под себя ноги, а 
женщины – несколько иным манером, вот 
как Онис – одна нога поджата под себя, 
колено второй выставлено вперед. Просто 
удивительно, как юрта Хоортая вмести-
ла всех, и никому не было тесно! (98 сл.) 

(Н. Г. Доможаков. В далеком аале) 
1. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Определите основную мысль. 
2. Укажите, какие стилевые приметы 

указывают на художественный стиль текста.  
3. Лингвистические задания: выпиши-

те выделенные слова и объясните их лекси-
ческое значение; обратите внимание на 
личные имена: можете ли определить, от 
каких слов они произошли? (Воспользуй-
тесь хакасско-русским словарем). Найдите 
все сложные предложения, определите их 
вид; выпишите по 2 словосочетания с раз-
ными видами подчинительной связи (со-
гласование, примыкание, управление). 

(Заголовок пропущен специально) 

Я сижу на самой высокой скале, и пре-
до мной весь мир, как на ладони. Если до 
света глядеть со скалы на восток, то 
можно увидеть, как торжественно из-за 
гор всходит светило.  

А сейчас воздух, накаленный полднев-
ным зноем, словно тончайший шелк, ко-
лышется у горизонта. Сквозь его нежное 
марево голубеет дикое озеро, окруженное 
темным очертанием скалистых берегов. 

Но почему это озеро называется озе-
ром Турпанов? Откуда оно именно здесь, в 
горах, словно богатырская чаша, напол-
ненная для краев? Сдается, напившись до-
сыта айрана, ее забыли здесь алыпы с дав-
них сказочных времен (86 сл.). 

(В. Татарова. Крик турпана) 
1. О чем этот текст? Передайте основ-

ное содержание двумя-тремя предложени-
ями. Озаглавьте текст. 

2. Встретились ли новые слова? Если 
да, выпишите их. Как бы вы объяснили сло-
ва дикое озеро, турпан, алып, айран? 

3. Лингвистические задания: выпишите 
из текста примеры слов приставочного спосо-
ба словообразования, затем суффиксального; 
найдите сравнительные обороты и укажите 
их особенности; выпишите примеры изобра-
зительно-изобразительных средств и объяс-
ните их роль в художественном тексте. 

В заключение отметим, что уместное и 
правильное использование на уроках рус-
ского языка этнокультурных текстов спо-
собствует воспитанию у школьников наци-
онального самосознания, становлению цен-
ностных представлений о языке и культуре 
хакасского и других народов, помогает раз-
вивать языковые способности и обучать 
всем видам речевой деятельности, а в целом 
одновременно формировать языковую, 
коммуникативную и культуроведческую, в 
т. ч. этнокультуроведческую компетенции. 
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КОНЦЕПТ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепт; концептный анализ; концептуальная картина мира; междисципли-
нарность; интеграция; штудия; лингвокультурологическая задача. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается концепт как образовательный объект изучения русского 
языка в иностранной аудитории на основе интеграции естественно-научного и гуманитарного обра-
зования. Целью рассмотрения концепта как методологической базы изучения лексики иностран-
ными учащимися послужила инвариантность и вариативность концепта как образовательной еди-
ницы. Работа с концептом в рамках проектных лабораторий – штудий – позволяет осваивать не 
только лексические единицы русского языка, но и контекстуальные смыслы слов. Представления 
иностранных учащихся о картине мира могут варьироваться в зависимости от уровня подачи лек-
сического материала. Целеполагание и конструирование содержания курса русского языка для 
иностранной аудитории структурно обоснованы системой базовых понятий определенной предмет-
ной области и ориентированы на формирование частнонаучной картины мира. Обучение в рамках 
концептного анализа носит задачный характер. Структура изучения русского языка на основе си-
стемы концептов позволяет представить содержание разных дисциплин и личный опыт ученика 
интегративно. Методология концепта как образовательного объекта на примере концепта «приро-
да» и методика концептного анализа учебного текста, направленные на формирование концепту-
альной картины мира учащихся, могут быть применены в практической деятельности учителя рус-
ского языка как неродного / иностранного. 
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Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Philological Education, St. Petersburg Academy of Postgraduate 
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THE CONCEPT IN THE METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

KEYWORDS: concept; concept analysis; conceptual worldview; interdisciplinarity; integration; study; lin-
guo-culturological task. 

ABSTRACT. The article deals with the concept as a learning object of Russian as a foreign language on the 
basis of integration of natural-science and humanitarian education. The aim of studying the concept as a 
methodological foundation of learning vocabulary by foreign students is based on invariability and varia-
bility of the concept as an education unit. The work with the concept in the framework of project laborato-
ries – studies – allows the students to master not only lexical units of the Russian language but also the 
contextual meanings of words. The cognitions of foreign students about the worldview may be subject to 
variation in accordance with the level of presentation of vocabulary. Aim setting and content design of a 
course of Russian for foreign students are structurally substantiated by the system of basic notions of a giv-
en subject field and are oriented towards the formation of a specific scientific worldview. Teaching in the 
framework of conceptual analysis has a task-driven character. The structure of learning Russian on the ba-
sis of the system of concepts makes it possible to represent the content of various disciplines and the per-
sonal pupils’ experience in an integrated manner. The concept methodology as a learning object on the ex-
ample of the concept of “nature” and the methods of concept analysis of a learning text oriented towards 
the formation of the conceptual worldview of the pupils may be used in the practical activity of the teacher 
of Russian as a foreign language. 

ысль о необходимости формиро-
вания единой культуры обсужда-

лась в дореволюционных работах С. И. Гес-
сена и др. О необходимости интеграции 
естественно-научного и гуманитарного об-
разования говорили А. П. Чехов, Ч. Сноу, 
В. И. Вернадский, Н. Н. Моисеев, И. Р. При-
гожин и многие другие. А. П. Чехов писал: 
«Быть может, со временем при совершен-
стве методов искусству и естествознанию 
суждено слиться вместе в гигантскую чудо-
вищную силу, которую трудно и предста-
вить себе». Академик Н. Н. Моисеев гово-
рил: «Мы еще должны научиться обучать 

гуманитариев естествознанию, а естествен-
ников – началам гуманитарного мышле-
ния… Это потребность нашей эпохи, если 
угодно – ее смысл» [9, с. 56]. 

Поэтому среди условий, способствую-
щих гармоничному развитию и саморазви-
тию личности, все чаще называется един-
ство естественно-научной и гуманитарной 
культур (И. Ю. Алексашина, Г. Гачев, 
Н. Е. Земель, Л. Я. Зорина, В. Г. Разумов-
ский, Л. В. Тарасов и др.). Следовательно, 
ключевое значение отводилось ранее и 
должно отводиться сегодня интегративным 
процессам в образовании, в том числе обра-

М 
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зовании иностранных учащихся.  Формиро-
вание картины мира таких учащихся может 
строиться на интегративной основе. 

В зависимости от способов познания 
концептуальная картина мира подразделя-
ется на наивную и научную. Эти понятия 
соотносятся с триадой «опыт, искусство, 
мудрость» в учении Аристотеля [2, с. 66]: 
наивная картина мира представлена терми-
ном «опыт», научная картина мира – тер-
мином «мудрость». Концептуальная карти-
на, следовательно, объединяет отдельные 
элементы этих понятий и соответствует 
термину «искусство» в учении древнегрече-
ского философа. 

Представления иностранных учащихся 
о картине мира могут варьироваться в связи 
с уровнем подачи лексического материала. 
Целеполагание и конструирование содер-
жания курса русского языка для иностран-
ной аудитории структурно обосновано си-
стемой базовых понятий той или иной 
предметной области и соответственно ори-
ентировано на формирование частнонауч-
ной картины мира. Миссия концептной ме-
тодики (изучения концептов) – становление 
целостной концептуальной картины мира 
иностранных учащихся [18, с. 11]. 

По утверждению Ж. Делеза, «человек 
мыслит концептами» [1]. Н. Л. Мишатина 
предлагает модель обучения языку учащих-
ся на лингвоконцептологической основе [5], 
применимую при обучении иностранных 
учащихся. С помощью адаптированной мо-
дели возможна актуализация в школьном 
преподавании русского языка концептов с 
точки зрения привлекательности их идеала 
для иностранцев. Изучение русского языка, 
в частности, основных культурных концеп-
тов и должно стать для учащихся «ключом 
к пониманию каких-то важных особенно-
стей культуры народа, пользующегося этим 
языком», как заметил А. Д. Шмелев [19].  

Концепт – система интегрированных 
смыслов понятия. Путем взаимодействия 
он объединяет в систему знания разных 
предметных областей (междисциплинар-
ность). Эти знания преломляются в личном 
опыте ученика. В результате такого объеди-
нения достигается целостность, происходит 
появление новых свойств у объектов, явле-
ний и законов, которых не было ни у одного 
из объединяемых явлений внутри опреде-
ленного предмета. Именно за счет этих 
свойств появляется синергетический эф-
фект. Таким образом, концепт приобретает 
функцию интегратора содержания, а систе-
ма концептов становится основой форми-
рования общенаучной (концептуальной) 
картины мира учащегося [1, с. 9].  

Система концептов для изучения мо-
жет быть построена по типу герменевтиче-

ского круга, основанного на особенной цик-
личности процесса понимания. В отчетли-
вой форме – как круг «целого и части» – 
представлен в герменевтике XVIII-XIX вв. 
(Ф. Шлейермахер, А. Бек): «Для понимания 
целого необходимо понять его отдельные 
части, но для понимания отдельных частей 
уже необходимо иметь представление о 
смысле целого» [3]. Система концептов – 
это метафора, описывающая продуктивное 
движение мысли ученика в рамках техник 
герменевтической реконструкции. Задания 
по формированию концептов повторяют 
типы концептов, например, типы концептов 
в виде мыслительных картинок, схем, 
фреймов и сценариев: ядро концепта (лек-
сическое значение слова по словарю), а на 
периферии находится все то, что привнесе-
но культурой, традициями, народным и 
личным опытом [14]. Анализ концептов 
представлен в строго технологической фор-
ме, повторяющей структуру концепта и че-
тырехкомпонентную модель культуры 
(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин), и одновре-
менно носит творческий характер, что поз-
воляет интерпретировать факты концепта в 
зависимости от личностных установок [1].  

Аргументацию этих положений осуще-
ствим на конкретном примере. Технология 
концептного анализа включает четыре эта-
па. На первом этапе работы (ассоциативно-
интуитивном) иностранными учащимися 
подбираются ассоциации к концепту, тем 
самым выявляется информация о концепте 
как субстанции (мир идеально-виртуаль-
ный, своеобразная совокупность символов, 
идей, образов, интеллектуальных знаний). 
Этап интегрирует личностное знание и зна-
ние о концепте в культуре, актуализируя си-
стему ценностей и смыслов учащегося, сте-
реотипов восприятия концепта. На втором 
этапе (словарном) осуществляется выявле-
ние словарных дефиниций концепта (из 
разных словарей), их систематизация, вы-
деление в них ключевых слов для выявле-
ния общеязыкового (общесловарного) зна-
ния о слове в языке и культуре и для даль-
нейшей актуализации и интериоризации 
концепта. Третий этап (диалог культур) 
концептного анализа подразумевает ли-
нейное и нелинейное (предметное, меж-
предметное, надпредметное) «развертыва-
ние» концепта. На четвертом этапе (кон-
цептуальном) осуществляется «построение» 
(«собирание» смыслов) концепта. Соеди-
няются знания, полученные на трех этапах, 
в единое знание, выдвигаются возможные 
гипотезы развития концепта в современной 
науке, выявляются лакуны для создания от-
крытий на уровне ученических исследова-
ний. Работает воображение, фантазия уча-
щихся. Проводится конструктивное иссле-
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дование концепта. Таким образом, на чет-
вертом концептуальном этапе концепт не 
расширяется, а наоборот, сужается до уров-
ня картины мира ученика, но не частнона-
учной, а общенаучной картины мира. Со-
здается личностный проект концепта, фор-
мируются ценностно-смысловые ориенти-
ры, где ценностная составляющая – объек-
тивные ценности знания, а смысловая со-
ставляющая – субъективные ценности зна-
ния на основе объективных ценностей [18, 
с. 15]. Формируется, по Д. С. Лихачеву, кон-
цептосфера личности на основе концепто-
сферы русской нации [7]. 

В рамках концептного анализа обуче-
ние имеет задачный характер. Это означает, 
что содержание изучаемого предстает перед 
учащимися как цепочка задач и создаю-
щихся на их основе задачных (проблемных) 
ситуаций. В концептном анализе предпола-
гается построение содержания изучаемого 
концепта как логической последовательно-
сти лингвокультурологических задач (ЛКЗ), 
а сам учебный процесс – как цепь учебных 
ситуаций, познавательным ядром которых 
являются ЛКЗ, а содержанием – совместная 
работа обучаемых над их решением с при-
влечением разнообразных приемов кон-
цептного анализа [9]. Таким образом, в ши-
роком психологическом смысле задача по-
нимается как цель, заданная в конкретной 
ситуации, или как требование, выражающее 
необходимость преобразования ситуации 
для получения искомых результатов 
(Г. А. Балл, Л. Л. Гурова). Условие задачи 
направлено на достигнутый (актуальный) 
уровень развития, а требование, вопрос 
ориентированы на уровень «ближайшего 
развития» (Л. С. Выготский). 

Работа с концептом осуществляется в 
рамках проектных лабораторий (штудий). 
Этимология понятия «штудия» происходит 
от итал. studio «изучение, мастерская», из 
лат. studium «старание, усердие, наука», да-
лее от studere «усердно работать». Штудии 
построены по аналогии с анатомическими 
(ботаническими) штудиями Леонардо да 
Винчи: с его рисунков начинается научная 
иллюстрация в современном ее понимании. 
В то же время штудия – это современная 
лаборатория, в которой проводятся научно-
учебные занятия, это попытка понять, куда 
устремлен взгляд начинающего автора-ис-
следователя [1]. Лаборатории-штудии в 
рамках прохождения этапов концептного 
анализа представляют собой многогранные 
очерки по этимологии, истории, семантике, 
культурной значимости концептов – в пол-
ном соответствии с одним из теоретических 
постулатов, сформулированных Ю. С. Сте-
пановым: «В структуру концепта входит и 
то, что принадлежит строению понятия, и 

то, что делает концепт фактом культуры 
(исходная форма, сжатая до основных при-
знаков содержания история, современные 
ассоциации, оценки и т. д.)». Для Ю. С. Сте-
панова «в отличие от понятий, концепты не 
только мыслятся, они переживаются. Они – 
предмет эмоций, симпатий и антипатий, а 
иногда и столкновений» [16, с. 56]. Говоря 
об энергетике слова (языка), невозможно не 
обращаться к соответствующим концептам, 
ибо энергетика явления сначала аккумули-
руется концептом (в силу его, концепта, 
специфики) и лишь затем в какой-то мере 
сообщается слову и сохраняется словом. Та-
ким образом, происходит не только учени-
ческое формирование новых фундамен-
тальных и прикладных теорий развития 
концепта в науке, но и создание личностно-
го (важного для меня) концепта. Приведем 
пример построения концепта «природа». 

Штудия 1. «Мир ассоциаций» 
На первом – ассоциативно-интуитив-

ном – этапе («Мир ассоциаций») работы с 
концептом просим учащихся подобрать ас-
социации к концепту «природа», выяснить 
этимологию слова, подобрать синонимы, 
антонимы, контексты употребления кон-
цепта «природа» мифологии, в литературе, 
в естествознании, в культуре.  

ЛКЗ 1. Прием «Ассоциативный экспе-
римент» 

Правильно произнесите слово «приро-
да», пользуясь транскрипцией [пр'иро́да]. 
Разделите слово на слоги – при-ро-да. 

Подберите однокоренные слова к кон-
цепту «природа»: природный, род, род-
ственники, породниться, Родина, народ, 
рождение и т. д. [11] 

Выясните этимологию: «природа» от 
др. русск. «родить», буквально – «то, что 
прирожденно, существует от рождения»; 
лат. natūra «рождение, миропорядок» [17]. 
Подберите синонимы – вселенная, мир, 
естество, натура, загород, сущность, подо-
плека; фразеологизмы – на лоне природы, 
дары природы, закон природы, природа 
вещей, привычка – вторая природа, дано от 
природы. 

Какой смысл объединяет слова? Чему 
человек учится у природы? 

ЛКЗ 2. Прием «Диалог с концептом» 
Раскройте смысл ассоциаций к концеп-

ту «природа», данных в «Русском ассоциа-
тивном словаре» Ю. Н. Караулова [8].  

В «Русском ассоциативном словаре» 
Ю. Н. Караулова дается 513 ассоциаций к 
понятию «природа». Самая частотная ассо-
циация «мать» – 69 стимулов, природа и 
мы, природа и человек – 11 стимулов. Среди 
стимулов очень много слов sos. Они даны 
наряду с ассоциациями – вселенная, гармо-
ния, первозданная, нуждается в нас…  
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ЛКЗ 3. «Диалог с концептом» 
Создайте свой словарь ассоциаций, од-

нокоренных слов, синонимов и т. п. 
Штудия 2. «Вначале было слово…» 
На втором этапе (словарном) «Вначале 

было слово…» осуществляется выявление 
словарных дефиниций слова, выделение 
ключевого, обновление смыслов слова, в 
том числе за счет высказываний-афориз-
мов. В рамках применения приема «диалог 
"человек – словарь"» просим создать 
«народно-научное» словарное определение 
концепта «природа». 

ЛКЗ 4. Прием «Диалог "человек – сло-
варь"» 

Природа – материальный мир Вселен-
ной, основной объект изучения естественных 
наук. Слово «природа» часто употребляется 
в значении «естественная среда обитания» 
(все, что не создано человеком). Человек – 
часть природы и подчиняется ее законам. 

Природа, -ы, ж. 1. Все существующее во 
Вселенной, органический и неорганический 
мир. Мертвая п. (неорганический мир: не 
растения, не животные). Живая п. (органи-
ческий мир). 2. Весь неорганический и ор-
ганический мир в его противопоставлении 
человеку. Охрана природы. Взаимоотно-
шения человека и природы. 3. Места вне го-
родов (поля, леса, горы, водные простран-
ства). Любоваться природой. На лоне при-
роды. Выезжать на природу (прост.). 4. пе-
рен., чего. Основное свойство, сущность 
(книжн.). П. социальных отношений. Ви-
русная п. заболевания. * По природе – по 
характеру, по натуре. По природе он добр. 
От природы – от рождения, от начала суще-
ствования. Он уж от природы такой 
странный. В природе вещей (книжн.) – о 
чем-н. обычном: так и бывает. || прил. при-
родный, -ая, -ое (ко 2, 3 и 4 знач.). Природ-
ные богатства Севера. Природные ресур-
сы. Природные условия [11]. 

Вся природа стремится к самосохране-
нию (Цицерон. До н. э.). 

Прогресс — закон природы. (Вольтер, 
1770 г.). 

Природа не терпит пустоты (Аристо-
тель). 

Природа будет действовать на нас со 
всей своей силой только тогда, когда мы 
внесем в ощущение ее свое человеческое 
начало, когда наше душевное состояние, 
наша любовь, наша радость или печаль 
придут в полное соответствие с природой и 
нельзя уже будет отделить свежесть утра от 
света любимых глаз и мерный шум леса от 
размышлений о прожитой жизни (Паустов-
ский К. Г., 1967 [12]). 

Все меньше окружающей природы, 
Все больше окружающей среды 

(А. М. Городницкий, «Редеют неизмен-
но год из года...», 1994). 

Прочитайте высказывания. Как по-
новому в них раскрывается концепт «при-
рода» для Вас? Соотнесите эти высказыва-
ния со словарными статьями. Отражают ли 
высказывания великих людей / словарные 
статьи Вашу точку зрения на природу? 

ЛКЗ 5. Прием «Диалог "человек – сло-
варь"» 

Представьте, что Вы стали ученым и 
должны написать словарную статью в со-
временном словаре о природе. Какое опре-
деление природе Вы бы дали, основываясь 
на собственном опыте, на высказываниях 
великих людей, на уже известных словар-
ных определениях. Какой аспект рассмот-
рения природы и почему преобладает в Ва-
шем определении? 

Штудия 3. «Диалог культур» 
На третьем этапе не просто интегрируем 

смыслы концепта «природа», а пытаемся 
учить анализировать и сопоставлять тексты с 
целью понимания роли настоящего ученого-
естественника, понимать значение в его 
жизни «гуманитарного» взгляда на мир. 

ЛКЗ 6. Прием «Анализ слова в контек-
сте» 

 Евгений Базаров в романе И. С. Тур-
генева утверждает: «Природа не храм, а ма-
стерская, и человек в ней работник». Объ-
ясните, как Вы понимаете значение этой 
фразы. Учтите, что герой Тургенева отвер-
гает всякое эстетическое наслаждение при-
родой. Схожи ли взгляды на изучение при-
роды у Базарова и Леонардо да Винчи? 

Обращение к ученикам Леонардо да 
Винчи: «Люди, занимающиеся точными 
науками, теми, которые основаны на мате-
матике, и при этом совещающиеся не с 
природой, а с книгами, недостойны назва-
ния детей природы: я бы назвал их только 
внуками природы. Она одна учительница 
истинных гениев. Но посмотрите на глуп-
цов! Они насмехаются над человеком, кото-
рый предпочитает изучать природу, нежели 
авторов, учеников этой самой природы. Ес-
ли я занимаюсь каким-либо предметом, я 
сначала произвожу опыты, а потом делаю 
выводы и строю доказательства. Таков ме-
тод, которому надо следовать, изучая явле-
ния природы» [6].  

Что изменилось в Вашем определении 
концепта? А в мировоззрении? 

Штудия 4. «Ценности и смыслы» 
ЛКЗ 7. Прием «Бит знаний» 
На последнем этапе предлагаем уча-

щимся своеобразную рефлексию: что уча-
щиеся знают о концепте «природа» и зачем 
им это знание необходимо. По сути, кон-
цептуальный этап выполняет глобальную 
функцию новой философской идеи для 
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учащегося – изменение взгляда учащегося 
на свое образование, на свое место в мире и 
взгляда на мир – «природу» своего миро-
воззрения. В основе движения иностранно-
го учащегося к концепту «природа» не про-
сто идея взаимосвязи человека и природы 
при изучении русской лексики, но и воз-
можность почувствовать себя ученым – со-
здать определение, выразить согласие / не-
согласие с Леонардо да Винчи и Базаровым 
на то, каким должен быть ученый, изучаю-
щий природу, заглянуть в будущее с помо-
щью создания ленты времени, повлиять на 
ход времени. 

1. Прочитайте текст и ответьте на во-
прос: «В чем секрет творческих гениев, бла-
годаря которым рождаются креативные 
идеи?». 

Нобелевский лауреат Лайнус Карл По-
линг сформулировал эффективную страте-
гию формирования идей: лучший способ 
придумать хорошую идею – придумать 
множество идей. В вопросах креативности 
нет компромисса между качеством и коли-
чеством: только с количеством приходит 
качество. 

Следует отказаться от мифического об-
раза гения, все идеи которого — удачные. 
Рассмотрим примеры: А. Эйнштейн изве-
стен благодаря своей теории относительно-
сти, но он также опубликовал 248 других 

работ. И. С. Бах писал по кантате каждую 
неделю, невзирая на плохое самочувствие и 
усталость. В. А. Моцарт создал более 600 
сочинений. Т. Эдисон получил ни много ни 
мало 1093 патента. Только представьте себе 
количество незапатентованных им работ… 

2. Дайте два вида прогнозов о том, как 
будут развиваться отношения «человек – 
природа».  Тот и другой прогноз сопроводи-
те рекомендациями человеку в развитии его 
отношений с природой. Создайте ленту 
времени будущего (2016 - …), сделав себя ее 
активным действующим лицом. 

Следует заметить, что сформирован-
ный личностный концепт в конце прохож-
дения этапов концептного анализа – это 
гипотетическая модель концепта. Как спра-
ведливо отмечают З. Д. Попова, И. А. Стер-
нин, «концепт – явление сознания, и иссле-
дователь в любом случае моделирует кон-
цепт по косвенным признакам его проявле-
ния. Любая модель концепта – это лишь ис-
следовательская модель» [13, с. 165]. И в 
этом ее ценность для личностного самораз-
вития учащихся [15]. 

Концепты могут стать образователь-
ными объектами для иностранной аудито-
рии и решить проблему сопряжения инди-
видуальности иностранных учащихся в обу-
чении их русскому языку и объективных 
вызовов действительности.  
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находят новое осмысление сложные и противоречивые процессы в жизни общества, обобщаются выда-
ющиеся открытия в фундаментальных науках о мире, обосновывается новый тип социальной жизни. 
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кратчайшие сроки произвести анализ той или иной обстановки, специалиста, способного в условиях 
воздействия спектра деструктивных факторов принять верное управленческое решение. Образование 
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обучаемых в получении прочных и глубоких знаний. Использование компьютера не только имеет зна-
чение для познавательного интереса, но и вносит элемент занимательности в учебный процесс. Инфор-
мационные технологии в отличие от традиционных методов обучения способствуют активному включе-
нию обучаемых в процесс получения знаний, расширению памяти, логического мышления, способности 
к решению проблем, поэтому в современных высших учебных заведениях эти технологии играют осо-
бую роль. В данной статье рассматривается проблема формирования познавательного интереса курсан-
тов образовательных учреждений МЧС России с опорой на труды ученых, исследовавших данную про-
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са курсантов образовательных учреждений МЧС России, раскрывается одно из условий формирований 
познавательного интереса – культурная осведомленность. 
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ABSTRACT. Nowadays, the life of society is characterized by the emergence of an information civilization, 
a new understanding of the complex and contradictory processes in the society, the new outstanding dis-
coveries in the basic sciences of the world are justified by a new type of social life. Modern professional ac-
tivity requires a specialist possessing the skills to analyze the situation in the shortest possible time, a spe-
cialist who is able to make the right management decisions under the impact of destructive factors. Educa-
tion should prepare the prospective specialists to these conditions. Information technologies used in the 
educational process, enhance motivation and interest of students in obtaining solid and deep knowledge. 
Computer not only stimulates cognitive interest, but also adds entertaining element in the learning pro-
cess. Information technology, unlike traditional training methods, contributes to the active inclusion of 
students in the process of obtaining knowledge, enhances their memory, logical thinking and the ability to 
solve problems, so it plays a great role in contemporary higher education. This article considers the issue of 
formation of informative interest of students of educational institutions of the Russian Emergency Minis-
try, based on the works of scientists who studied this problem. The structure of informative interest of stu-
dents of educational institutions of EMERCOM of Russia reveals one of the conditions of formation of in-
formative interest, called cultural awareness.  
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остояние высшего образования в 
нашей стране, перспективы его об-

новления делают особенно важной задачу 
повышения общей культуры нашего обще-
ства. В последнее время все чаще говорят о 
том, что упадок общества и культуры во 
многом обусловлен тем, что образование 
перестает быть частью культуры. Несо-
мненно, культура должна присутствовать в 
качестве внутренней, опосредующей формы 
любого акта профессиональной деятельно-
сти. Важным показателем внутреннего со-
стояния человека является наличие у него 
познавательной активности. Принципы 
обучения рассматриваются в работах 
В. И. Орлова. Автор подчеркивает, что бес-
спорным принципом обучения является 
понятие активности, которое включает со-
знательность и самостоятельность [11]. Со-
знательность – это движущая сила целена-
правленной учебно-познавательной дея-
тельности, которая выражается в ее резуль-
тативности. Сознательную активность сле-
дует считать, по мнению Ж. Т. Литранович, 
и условием, и средством, помогающим до-
стичь цели обучения [9]. 

В процессе подготовки курсантов обра-
зовательных учреждений МЧС России 
необходимо активизировать познаватель-
ную деятельность, но это возможно только 
при формировании и дальнейшем развитии 
познавательного интереса, который нужно 
рассматривать как один из важных мотивов 
учения, как стойкое качество личности и 
как мощное воспитывающее средство. В ос-
нове познавательного интереса лежит мо-
тив, который связан с будущей профессией 
человека. Интерес является ценнейшим мо-
тивом учебного процесса и выражается не 
просто в желании получать знания, а во 
внутренней потребности в учении и позна-
нии нового. 

Базовые основы формирования позна-
вательного интереса обучаемых заложены в 
исследованиях Г. И. Щукиной, которая рас-
сматривает данную проблему с педагогиче-
ской точки зрения и указывает на то, что в 
педагогическом процессе познавательный 
интерес трактуется в качестве внешнего 
стимула учебной деятельности, средства ак-
тивности учащихся, эффективного инстру-
мента, которым пользуется учитель, чтобы 
привлечь внимание учащихся к предмету 
изучения, сделать учебный процесс более 
живым, чтобы пробудить у учащихся непо-
средственный интерес, который переходит 
во внутреннюю потребность учащихся. 

Г. И. Щукиной выделены несколько 
стадий развития познавательного интереса. 

Первая стадия – любопытство. Данная 
стадия (автор называет ее элементарной) 
может быть связана с такими причинами, 
как внешние, неожиданные и необычные 
обстоятельства, которые привлекли внима-
ние ученика; начальный толчок познава-
тельного интереса – занимательность. 

Вторая стадия – любознательность, ко-
торая характеризующаяся ценным состоя-
нием человека, который стремится познать 
суть увиденного; развитию познавательного 
интереса способствуют удивление, радость 
узнавания нового. 

Третья стадия – познавательный инте-
рес. На данной стадии проявляется позна-
вательная активность личности, ценностная 
мотивация, характеризующаяся познава-
тельными мотивами, которые помогают че-
ловеку понять связи внутри изучаемых яв-
лений, проникнуть в суть закономерностей 
знания. Познавательный интерес характе-
ризуется стремлением обучающегося глуб-
же понять изучаемое явление, постоянно 
им заниматься. 

Четвертая стадия – теоретический ин-
терес. На этой стадии инструментами по-
знания становятся теоретические пробле-
мы. Человек выступает как деятель, субъ-
ект, творческая личность [15]. 

Выделенные Г. И. Щукиной стадии 
развития познавательного интереса явля-
ются сложными сочетаниями, взаимосвя-
занными между собой. Необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что познава-
тельный интерес является основой для 
формирования избирательного отношения 
к какой-либо отрасли науки, деятельности и 
общения с единомышленниками в научной 
или какой-либо другой деятельности. На 
основе познания человеком объективного 
мира происходит формирование миропо-
нимания, мировоззрения. Таким образом, 
на основе познавательного интереса проис-
ходит обогащение и активизация любой де-
ятельности человека, так как в любой дея-
тельности присутствуют познавательные 
аспекты. Поэтому задача преподавателей 
образовательных учреждений МЧС России 
состоит в формировании познавательного 
интереса, развитии познавательной актив-
ности курсантов, чтобы сформировать лич-
ность с правильным мировоззрением и ми-
ропониманием. 

Важным является утверждение 
Г. И. Щукиной о том, что познавательный 
интерес является внутренним своеобраз-
ным процессом самого человека, затраги-
вающим такие качества человека, как воля, 
интеллект, чувство [14]. Это положение 

С 
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ученого следует учитывать в процессе фор-
мирования познавательного интереса кур-
сантов, так как, по нашему мнению, прояв-
ление активности мыслительной деятель-
ности курсантов будет положительно вли-
ять на сформированность познавательного 
интереса курсантов. 

Для того чтобы в процессе обучения 
проводить работу по формированию позна-
вательного интереса курсантов, необходимо 
конкретизировать понятие «познаватель-
ный интерес курсантов образовательных 
учреждений МЧС России». На основании 
анализа сущности познавательного интере-
са в психологии и педагогике нами конкре-
тизировано данное понятие. Познаватель-
ный интерес курсантов образовательных 
учреждений МЧС России – это избиратель-
ная, личностно мотивированная, эмоцио-
нально окрашенная направленность кур-
санта на получение глубоких и прочных 
специальных знаний в области пожарной 
безопасности, расширение своего культур-
ного кругозора, помогающая проявлению 
творческой активности при моделировании 
чрезвычайных ситуаций в процессе подго-
товки к будущей практической деятельно-
сти, характеризующаяся пониманием важ-
ности воспитания индивидуально-личност-
ных качеств специалиста МЧС России. 

В структуру познавательного интереса 
курсантов образовательных учреждений 
МЧС России входят следующие компонен-
ты: мотивационно-личностный, когнитив-
ный, креативный, деятельностный, эмоци-
ональный. 

Мотивационно-личностный компонент 
состоит из субъектной позиции курсанта, 
осознания мотивов выбора будущей про-
фессии, понимания важности приобретения 
индивидуально-личностных качеств специ-
алиста МЧС России. 

Когнитивный компонент включает си-
стему специальных знаний в области по-
жарной безопасности, понимание важности 
глубоких и прочных знаний, умение пра-
вильной эксплуатации пожарной техники, 
желание углублять знания о своей и иной 
культуре. 

Креативный компонент характеризует-
ся проявлением творческой активности, 
творческих способностей курсанта в про-
цессе овладения практическими умениями. 

Деятельностный компонент характери-
зуется умениями применять информацион-
ные технологии, владеть инновационными 
формами работы, проявлять вниматель-
ность, четкость в процессе моделирования 
чрезвычайных ситуаций. 

Эмоциональный компонент проявляет-
ся в эмоционально-положительном отно-
шении к будущей деятельности, творческом 

осмыслении теоретических знаний, стрем-
лении повышать общую культуру, в нефор-
мальном общении с преподавателем. 

В процессе профессиональной подго-
товки важно формировать у обучаемых по-
знавательный интерес. Этой проблеме уде-
ляется внимание и при подготовке специа-
листов МЧС России. В процессе формиро-
вания познавательного интереса курсантов 
образовательных учреждений МЧС России 
следует учитывать познавательную актив-
ность, учебную мотивацию, творческую ак-
тивность личности, так как данные аспекты 
взаимосвязаны. 

Наличие познавательной активности у 
курсантов способствует воспитанию у них 
предприимчивости, инициативности, ответ-
ственности. Сущность познавательной ак-
тивности характеризуется готовностью как 
можно глубже овладевать необходимыми 
знаниями, волевыми усилиями в обучении, 
потребностью творческой деятельности. 
В познавательной активности обучаемых 
проявляется отношение к цели обучения. 
Активность личности определяет ее потреб-
ностно-мотивационную сферу, непосред-
ственно связанную с целью деятельности. 
Для того, чтобы сформировать познаватель-
ный интерес будущих сотрудников противо-
пожарной службы, необходимо формировать 
у курсантов познавательную мотивацию. Ра-
бота по формированию познавательной мо-
тивации будет эффективной, если у курсан-
тов присутствуют интеллектуально-побуж-
дающие мотивы, основанные на получении 
удовлетворения от самого процесса позна-
ния: интерес к знаниям, любознательность, 
стремление повысить свой культурный уро-
вень, овладение определенными умениями и 
навыками, увлеченность самим процессом 
решения учебно-познавательных задач и 
т. п. [12]. С учетом потребностей сегодняш-
него рынка труда, в особенности в сфере 
обеспечения безопасности жизни и здоровья 
населения, современное образование долж-
но не только сформировать у обучающихся 
определенный багаж знаний и умений, но и 
пробудить стремление к самообразованию, 
повышению качества практической реали-
зации приобретенных способностей. 

Одним из условий успешного форми-
рования познавательного интереса курсан-
тов является культурная осведомленность. 

Остановимся на термине «культурная 
осведомленность», под которой современ-
ные авторы понимают общекультурные, 
страноведчески и национально маркиро-
ванные культуроведческие и лингвокульту-
роведческие знания, обеспечивающие обу-
чаемому возможность ориентироваться в 
особенностях иноязычной и национальной 
культуры, прогнозировать возможные 
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культуроведческие помехи в условиях меж-
культурного общения и способы их устра-
нения, адаптироваться к иноязычной среде, 
умело следуя канонам вежливости, проявляя 
уважение к традициям, ритуалам и стилю 
жизни представителей другого культурного 
сообщества. Кроме этого, эти знания создают 
основу для последующего развития культуро-
ведческих знаний, осуществления самостоя-
тельного изучения других стран, народов, 
культурных сообществ, овладения способами 
представления родной культуры в иноязыч-
ной среде, культурного самообразования в 
разнообразных сферах коммуникации.  

Формирование культурной осведом-
ленности предполагает изучение образа 
жизни и вариативности стилей жизни в 
культурных сообществах и соотносимых с 
ними социальных ценностей, норм, тради-
ций и обычаев, изучение социокультурного 
портрета стран, их народов и языков, цен-
ностно-смысловых аспектов духовной, фи-
зической и материальной культуры изучае-
мых сообществ, знание культурного насле-
дия, культурной идентичности и менталь-
ности соизучаемых народов, социокультур-
ных норм поведения в условиях межкуль-
турной коммуникации [13, с. 207-209]. 

Ряд зарубежных ученых (R. Brislin, 
R. Worthley, B. Macnab) утверждают, что 
«культурная осведомленность» есть наблю-
даемое явление, которое отвечает за куль-
турное поведение и помогает ответить на 
вопросы: что заставляет людей вести себя 
схожим образом, какова причина подобных 
общих моделей поведения? Культурная 
осведомленность связана с необходимостью 
понимания сущности культуры и культур-
ных взаимодействий [16, c. 40-55]. 

Культурная осведомленность охватыва-
ет вероисповедование, традиции, обычаи, 
искусство, одежду, поведение, взаимоотно-
шения и т. д. народов тех регионов, из кото-
рых курсанты прибыли на учебу в образова-
тельное учреждение МЧС России. 

Термин «культурная осведомленность» 
употребляется для описания восприимчи-
вости к осознанию культурно побужда-
ющего поведения в процессе коммуникации 
и включает следующие характеристики: 
осведомленность о своем культурно побуж-
дающем поведении, осведомленность о 
культурно побуждающем поведении других 
национальностей, возможность объяснить 
особенности своей культуры. 

В процессе формирования познаватель-
ного интереса курсантов необходимо расши-
рять их знания о культуре речевого общения, 
приобщать их к народной художественной 
культуре, которая предполагает воспитание 
дружелюбия и уважения к людям разных 
национальностей, понимание и принятие 

самобытности той или иной национально-
сти, обычаев и традиций разных народов, 
проявление интереса к иной культуре. 

Культурная осведомленность включает 
глубокое овладение курсантами культурой 
своего народа как непременное условие ин-
теграции в иные культуры, формирование у 
курсантов представлений о многообразии 
культур в мире, воспитание понимания 
сходства национальных культур и положи-
тельного отношения к культурным разли-
чиям, погружение курсантов в родную и 
иную культуру. 

Повышение культурной осведомленно-
сти является одним из важных аспектов 
профессиональной подготовки курсантов. 
Это дает возможность расширить границы 
обучения и воспитания курсантов. 

Особую значимость в системе совре-
менного общего и высшего образования 
приобретает идея о диалоге как всеобщем 
принципе процессов общения и познания, 
т. е. происходит переосмысление векторов в 
образовательной парадигме. Диалог куль-
тур возможен лишь при условии взаимопо-
нимания и обоюдного согласия. Исходя из 
этого культурный аспект в обучении кур-
сантов образовательных учреждений МЧС 
России, национальный состав которых не-
однороден, является одним из наиболее ак-
туальных. 

В познавательной активности учащихся 
проявляется отношение к цели обучения. 
Активность личности определяет ее потреб-
ностно-мотивационную сферу, непосред-
ственно связанную с целью деятельности. 

Культурная осведомленность включает 
овладение будущими специалистами куль-
турой речи. Проблема культуры речи не пе-
реставала быть актуальной на протяжении 
многих лет. Она находится на стыке соци-
альной психологии и гуманистической пе-
дагогики. Социально-психологическую ат-
мосферу в обществе, состояние обществен-
ной морали, успех в любой сфере деятель-
ности во многом определяет культура речи. 

В настоящее время возможно добиться 
высокого положения в обществе, только 
владея в достаточной степени культурой 
речи. Речевая и эстетическая культура тесно 
взаимосвязаны. Эстетическая культура как 
высокоразвитая способность индивида ре-
гулирует все формы социальной активности 
личности в конкретных обстоятельствах 
жизни, эмоциональная культура помогает 
людям собирать и оценивать информацию, 
проявляясь в содержании и форме поступ-
ков и действий. Эстетическая культура как 
система развитых интеллектуальных, нрав-
ственных, эстетических, социальных взгля-
дов не просто качественно определяет со-
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держание жизни личности, но и во многом 
гуманизирует ее отношение к миру. 

Проблему роли культуры речи в ста-
новлении личности освещали в своих тру-
дах ученые Е. М. Верещагин, Г. О. Винокур, 
Б. П. Головин и др. Так, A. B. Луначарский 
утверждал, что необходимо совершенное 
владение языком как точным орудием пе-
редачи мысли. Г. О. Винокур в своих трудах 
высказывал суждение о том, что правиль-
ная, чистая речь является признаком пра-
вильного общественного поведения. 
В. В. Соколова отмечает, что речевая куль-
тура влияет на формирование языкового 
сознания личности и участвует в процессе 
ее становления и общего развития. 

У курсантов необходимо формировать 
систему взглядов и принципов, определяю-
щих отношение человека к культуре разных 
народов как к самоценности, проявляющей-
ся в уважении национальных традиций и го-
товности нравственно действовать в услови-
ях многонационального вуза и еще шире – 
многонационального государства. 

Диалог культур – это содержание со-
временного образования в рамках культуро-
логического подхода, которое должно учи-
тывать принципы культурной равноценно-
сти, культурного самосознания, культурного 
разнообразия, культуросообразности. Так, 

А. И. Кузнецов понимает культуросообраз-
ность педагогического процесса как органи-
зацию педагогом своей деятельности исклю-
чительно в художественно-эстетическом ас-
пекте: «Свою деятельность образованный 
педагог осуществляет с позиции «человека 
культуры», функцией и предназначением 
которого является удержание от деформа-
ции в социальности всех сфер общественной 
жизни и придание им статуса соответствую-
щих культурных форм. Подобные перемены 
в образовании возможны, если педагогиче-
ское сознание соотнесет себя с художествен-
ным и начнет развиваться в его русле» [8, с. 
52]. В процессе обучения также необходимо 
формировать у обучаемых убежденность в 
ценности, уникальности каждой культуры и 
стремление взаимодействовать в рамках 
диалога культур; формировать восприимчи-
вость к иной культуре. 

В процессе подготовки курсантов необ-
ходимо активизировать их познавательную 
деятельность, но это возможно только при 
формировании и дальнейшем развитии по-
знавательного интереса курсантов, который 
нужно рассматривать и как один из важных 
мотивов учения, и как стойкое качество 
личности, и как мощное воспитательное 
средство, повышающее общую культуру бу-
дущего специалиста МЧС России. 
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АННОТАЦИЯ. Один из преобладающих подходов к формированию инновационной экономики 
XXI века на всех уровнях (глобальном, национальном, региональном, институциональном) основан 
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дований, для создания и развития которых требуется персонал высшей квалификации. Период с 
2010 по 2020 гг., ознаменовавшийся глобальным кризисом, является одновременно фазой освое-
ния и внедрения технологических инноваций. Необходимым условием становления инновацион-
ной экономики выступает модернизация системы образования. Одним из эффективных механиз-
мов подготовки школьников к работе в наукоемких отраслях экономики может служить профиль-
ное обучение. В системе профильного обучения новые требования предъявляются и к педагогиче-
ским работникам. В статье изложены цель и задачи, а также теоретические и практические резуль-
таты научно-исследовательского проекта «Стратегия развития системы профильного обучения для 
подготовки школьников к работе в наукоемких отраслях городского хозяйства г. Москвы». Одна из 
задач проекта – подготовка и внедрение дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации педагогов в области подготовки школьников к работе в наукоемких отраслях город-
ского хозяйства Москвы в системе профильного обучения. 
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ABSTRACT. One of the prevailing approaches to formation of innovative economy of the XXI century, at 
all levels: global, national, regional and institutional, is based on the foreground development of high-tech 
industries, for the creation and development of which the staff of the highest qualification are required. 
The period from 2010 to 2020, which was marked by the global crisis, is a phase of both technological de-
velopment and technological innovation. The modernization of the system of education is an essential con-
dition of the innovative economy establishment. Specialized education could serve as one of the most effec-
tive mechanisms of training of schoolchildren for work in hi tech economy. In the system of specialized ed-
ucation, teaching staff meets new requirements. This article describes the purpose and objectives, as well 
as theoretical and practical results of the research project "Strategy of development of system of profile 
training to prepare school students to work in knowledge-intensive sectors of the municipal economy of 
Moscow". One of the directions of this project is development and implementation of additional profes-
sional training programs for teachers in the area of formation of students for work in knowledge-intensive 
sectors of the municipal economy of Moscow in the system of profile education. 
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требуется персонал высшей квалификации 
[15]. Понятие «наукоемкие технологии» 
(«высокие технологии», high technology, 
high tech, хай-тек) начало употребляться в 
англоязычной литературе с конца 1960-х гг. 
Первоначально оно относилось к некото-
рым новым отраслям промышленности с 
высокой долей удельных расходов на науч-
но-исследовательские и конструкторские 
разработки (НИОКР). С начала XXI в. тер-
мин стал трактоваться более широко и те-
перь распространяется на целый ряд отрас-
лей материального и нематериального про-
изводства. В отечественной практике веду-
щие технологии часто обозначают как клю-
чевые, или критические [11].  

Период с 2010 по 2020 гг., ознамено-
вавшийся глобальным кризисом, является 
одновременно фазой освоения и внедрения 
технологических инноваций. Необходимым 
условием становления инновационной эко-
номики выступает модернизация системы 
образования, включающая следующие эле-
менты: 1) обеспечение инновационного ха-
рактера базового образования, в том числе 
обновление структуры сети образовательных 
учреждений; обеспечение компетентностно-
го подхода, взаимосвязи академических зна-
ний и практических умений; развитие вари-
ативности образовательных программ; 
2) модернизацию институтов системы обра-
зования как инструментов социального раз-
вития, в том числе создание системы образо-
вательных услуг, обеспечивающих раннее 
развитие детей независимо от места их про-
живания, состояния здоровья, социального 
положения; создание образовательной сре-
ды, обеспечивающей доступность качествен-
ного образования и успешную социализа-
цию для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; создание системы выявле-
ния и поддержки одаренных детей и талант-
ливой молодежи; создание инфраструктуры 
социальной мобильности обучающихся; 
3) создание современной системы непре-
рывного образования, в том числе системы 
поддержки организаций, предоставляющих 
качественные услуги непрерывного профес-
сионального образования, корпоративных 
программ подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров, потребителей 
услуг непрерывного профессионального об-
разования [4]. 

Как показывает анализ отечественного 
и зарубежного опыта, в числе современных 
способов психолого-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопреде-
ления молодежи можно выделить следую-
щие: индивидуальное самоопределение (без 
вмешательства педагогов), профессиональ-
ное консультирование (career counseling), 
обучающие / тренинговые программы, про-

фессиональные пробы (отдельные занятия, 
мастер-классы, экскурсии и т. п.), практики 
(краткосрочные – до 1 недели, долгосроч-
ные – до 1 года), самостоятельная работа на 
производстве, помощь в трудоустройстве, 
профессиональное руководство (career 
guidance, построение профессиональной 
карьеры), школы с профессиональной под-
готовкой, учебно-профессиональные ком-
бинаты, а также профильное обучение, ко-
торое, на наш взгляд, может служить одним 
из эффективных механизмов подготовки 
школьников к работе в наукоемких отрас-
лях экономики.  

Впервые в новейшей истории отече-
ственной школы идея профилизации была 
официально сформулирована в Концепции 
модернизации российского образования на 
период до 2010 г. (2002 г.). В 2002 г. в Рос-
сийской Федерации принята Концепция 
профильного обучения на старшей ступени 
общего среднего образования. Массовая 
профилизация началась в 2006/2007 уч. 
году. В настоящее время научно-методичес-
кая и практическая работа в области про-
фильного обучения приобретает актуаль-
ность в связи с принятием Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», соглас-
но которому профильное обучение – «орга-
низация образовательной деятельности по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего обще-
го образования на дифференциации содер-
жания с учетом образовательных потребно-
стей и интересов обучающихся, обеспечи-
вающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной про-
граммы» (п. 4 ст. 66), а также внедрением 
федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего обра-
зования (утвержден приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 
№ 413), в соответствии с которым основная 
образовательная программа может вклю-
чать как один, так и несколько учебных 
планов, в том числе учебные планы раз-
личных профилей обучения; организация, 
осуществляющая образовательную дея-
тельность, обеспечивает реализацию учеб-
ных планов одного или нескольких профи-
лей обучения (естественно-научный, гума-
нитарный, социально-экономический, тех-
нологический, универсальный) (п. 18.3.1). 

Важно отметить, что профильное обу-
чение единодушно рассматривается как 
действенное средство подготовки школьни-
ков к жизни и труду, ориентации старше-
классников в соответствии с их профессио-
нальными интересами и намерениями в от-
ношении продолжения образования, как 
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важный компонент системы непрерывного 
профессионального образования [2]. В 
условиях профилизации классическая три-
ада профессионального выбора (по 
Е. А. Климову) «хочу (склонности, интере-
сы, запросы) – могу (способности, навыки, 
состояние здоровья) – надо (социальный 
заказ)» в соответствии с социокультурными 
требованиями и установками молодежи к 
выбору профессии разрешается в виде 
адекватной стратегии профессионального 
самоопределения [10]. 

Соответствующие педагогические усло-
вия, направленные на повышение качества 
образования в профильной школе, должны 
быть обоснованы теоретически и апробиро-
ваны на практике. Новые требования будут 
предъявляться и к педагогическим работни-
кам, их квалификации, уровню подготовки. 
То же относится и к формам профессиональ-
ного становления, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки учителя 
в условиях профилизации [3; 6]. 

В 2016 г. в Московском институте от-
крытого образования (ГАОУ ВО МИОО) в 
рамках государственного задания Департа-
мента образования города Москвы реализу-
ется практико-ориентированный приклад-
ной научно-исследовательский проект 
«Стратегия развития системы профильного 
обучения для подготовки школьников к ра-
боте в наукоемких отраслях городского хо-
зяйства г. Москвы» (руководитель – про-
фессор Т. С. Фещенко). Актуальность проек-
та определяется ключевой задачей настоя-
щего времени – обеспечением способности 
системы образования гибко реагировать на 
изменение потребностей экономики, дина-
мично развивающегося социума, личности 
обучающихся.  

Основная идея обновления старшей 
ступени общеобразовательной школы со-
стоит в том, что образование должно стать 
более индивидуализированным, функцио-
нальным и потому эффективным. Про-
фильное обучение за счет целенаправлен-
ной дифференциации структуры, содержа-
ния, методов и форм образовательного 
процесса обеспечивает условия для эффек-
тивной индивидуализации обучения, более 
полного учета познавательных интересов, 
профессиональных намерений, склонно-
стей и способностей обучающихся. Профи-
лизация создает реальные возможности для 
реализации личностно ориентированного 
обучения. При этом существенно расширя-
ются возможности выстраивания учеником 
собственной образовательной траектории.  

Проект направлен на разработку науч-
но-методических основ стратегии развития 
системы профильного обучения для подго-
товки школьников к работе в наукоемких 

отраслях городского хозяйства на основе се-
тевого социального партнерства и межве-
домственного взаимодействия, включая це-
левые методологические установки, анали-
тический обзор состояния и перспектив 
развития профильного образования в 
стране и столичном мегаполисе, основные 
направления реализации профильного обу-
чения, внешние и внутренние организаци-
онно-педагогические условия профилиза-
ции, ожидаемые результаты реализации 
стратегии, индикаторы и показатели эф-
фективности, риски и способы их миними-
зации.  

В научно-технологическом аспекте 
основу проекта составляют программа 
мер по формированию принципиально но-
вых рынков и созданию условий для гло-
бального технологического лидерства Рос-
сии к 2035 г. «Национальная технологиче-
ская инициатива», программа «Москва – 
город, удобный для жизни». Основные ме-
тодические особенности проекта – новое 
содержание образования (с учетом совре-
менного уровня развития и форсайта 
наук и технологий), совершенствование 
инфраструктуры школьного образования 
(в том числе за счет сетевого взаимодей-
ствия с профильными колледжами, вуза-
ми, иными образовательными и необразо-
вательными организациями, потенциаль-
ными работодателями), переход от урока 
к учебному занятию, формирование ме-
тапредметных знаний и умений (как учи-
теля, так и школьника), профориентация 
и социализация обучающихся, использова-
ние инновационных информационно-ком-
муникационных, 3D-, геоинформационных, 
когнитивных и др. образовательных тех-
нологий, ссоздание инновационных форм, 
методов, средств обучения и диагностики 
образовательных результатов. В теоре-
тических и эмпирических исследованиях 
помимо ГАОУ ВО МИОО принимают уча-
стие более 20 организаций. 

Одна из задач проекта – разработка и 
внедрение дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалифика-
ции педагогов в области подготовки школь-
ников к работе в наукоемких отраслях го-
родского хозяйства Москвы в системе про-
фильного обучения. Новая роль обучающе-
гося (повышение требований по самоорга-
низации, мотивированности, самооценке, 
навыкам самостоятельной работы) опреде-
ляет и новую роль педагога. 

Какова же она – эта новая роль? Обра-
щаясь к истории [7], анализируя современ-
ное состояние профориентационной работы 
и предпрофессиональной подготовки 
школьников в отечественной системе обра-
зования [13] и зарубежный опыт, можно 
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сделать вывод о том, что «высшим уровнем 
профориентации является профессиональ-
ное самоопределение. На этом уровне чело-
век уже готов самостоятельно и осознанно 
делать ответственные жизненные и профес-
сиональные выборы» [7, с. 224].  

Свобода выбора (профиля обучения, 
индивидуальной образовательной траекто-
рии, базовых, профильных и элективных 
предметов и пр.) – важное условие и сред-
ство становления будущего специалиста. 
Однако современный мир предлагает ши-
рокий спектр моделей самоутверждения и 
самореализации (соблазнительных, быст-
рых, хотя, возможно, в дальнейшем и тупи-
ковых), заполняющих жизнь и лежащих вне 
профессиональной сферы [5]. Зачастую 
старшеклассник еще не готов в полной мере 
осмыслить все варианты собственного бу-
дущего и нуждается в поддержке со сторо-
ны взрослых (психологов, педагогов, семьи, 
потенциальных работодателей, в идеале – 
всего общества).  

Как показывают результаты проведен-
ного нами в 2016 г. интернет-опроса сооте-
чественников за рубежом (на блоговой 
платформе LiveJournal и в социальной сети 
Facebook), в развитых странах (Евросоюз, 
США, Израиль) отмечается высокий уро-
вень уважения к правам ребенка и его вы-
бору, вследствие чего влияние родителей, 
школы и общества на выбор профессии не-
велико. Большинство респондентов склон-
ны полагать, что существующая в странах 
их проживания система профориентации 
(профильное обучение, проведение бесед и 
лекций, производственная практика и ста-
жировки на производстве, общественно по-
лезные работы, помощь временному трудо-
устройству подростков и пр.) не носит обя-
зательного характера и имеет низкую эф-
фективность, поскольку мало помогает мо-
лодым людям в их выборе профессиональ-
ной деятельности.  

Безусловно, учитель профильной шко-
лы должен в значительной степени ориен-
тироваться на ребенка, его интересы и 
склонности. Однако это не исключает цен-
трации на учении и предпрофессиональной 
подготовке. «Педагоги-гуманисты … наста-
ивают на том, что учитель должен быть 
только фасилитатором, … а его роль как 
эксперта, знатока убирается вовсе. В том же 
случае, когда мы организуем процесс уче-
ния, роль педагога как эксперта становится 
исключительно важной. Ведь к нему обра-
щается ученик за реальной помощью как к 
профессионалу, способному помочь решить 
нерешенную проблему. А не как к методи-
сту, знающему, как это излагать. И в данном 
смысле педагогика, центрированная на 
учении, не снимает неравенство учителя и 

ученика. Просто ему придается не фор-
мально статусный, а естественный смысл, 
при котором более знающий, более умелый 
эксперт становится необходимым ребенку» 
[12, с. 12]. 

На наш взгляд, в системе профильного 
обучения и предпрофессиональной подго-
товки в деятельности учителя реализуется 
функция не столько управления образова-
тельным процессом, сколько лидерства. 
При этом эволюция педагога-лидера может 
включать ряд этапов, на каждом из которых 
он обладает определенным набором ка-
честв: 1) уровень эксперта – решает отдель-
ные проблемы; 2) уровень успешности – 
обеспечивает достижение ожидаемых ре-
зультатов; 3) уровень катализатора – моби-
лизует учащихся, инициирует новые про-
рывы; 4) уровень сотворца – принимает и 
реализует общие цели обучения; 5) уровень 
синергетика – синтезирует новые неожи-
данные возможности [14]. 

Профильное обучение будет эффек-
тивно только при наличии мобильных и 
компетентных кадров, поскольку изменятся 
и содержание образования, и образователь-
ные технологии, учебно-методическое 
обеспечение, способы диагностики и крите-
рии оценивания. В связи с этим повышение 
квалификации педагогических работников 
является необходимым. Для работы в про-
фильных классах требуются педагоги, кото-
рые могут выполнять следующие функции 
([1], с изменениями и дополнениями): 

- осуществляют обучение на основе 
принципов вариативности и личностной 
ориентированности образовательного про-
цесса с учетом специфики профиля и пре-
подаваемого предмета; 

- умеют выстраивать для каждого обу-
чающегося индивидуальную образователь-
ную траекторию с учетом его способностей 
и склонностей; 

- формулируют цели обучения с пози-
ций системно-деятельностного (компетент-
ностного) подхода, ориентированные на 
практическую профессиональную деятель-
ность, соответствующую профилю; 

- формируют у обучающихся ключевые 
и предметные (профильные) компетенции;  

- обеспечивают необходимый уровень 
подготовки обучающихся (базовый, про-
фильный, углубленный) в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

- способствуют развитию самостоя-
тельности, творческого начала, развивают 
исследовательскую деятельность; 

- разрабатывают и реализуют автор-
ские элективные курсы; 

- владеют разнообразными интерак-
тивными технологиями, методами и прие-
мами обучения; 
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- умеют использовать методики диа-
гностики динамики развития обучающего-
ся; 

- помогают обучающимся в комплекто-
вании портфолио, разрабатывают критерии 
его оценивания; 

- умеют оказывать помощь старшекласс-
никам и их родителям в выборе профиля; 

- осуществляют преподавание в усло-
виях внутри- и межшкольной моделей про-
филизации (включая дистанционное обу-
чение, сетевое взаимодействие); 

- организуют социальное партнерство с 
организациями профессионального образо-
вания, производственными предприятиями 
в соответствии с индивидуальными запро-
сами обучающихся; 

- занимаются повышением собственной 
квалификации в области предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. 

Повышение квалификации в системе 
профильного обучения может осуществ-
ляться как в индивидуальной, так и в кор-
поративной формах. 

Индивидуальная форма предполагает 
подготовку конкретного учителя на базе об-
разовательной организации, реализующей 
дополнительные профессиональные про-
граммы (ДПП). С целью удовлетворения 
основных запросов педагогов и компенса-
ции профессиональных дефицитов, выяв-
ленных в ходе обобщения и анализа опыта 
профильного обучения, в рамках проекта 
«Стратегия развития системы профильного 
обучения для подготовки школьников к ра-
боте в наукоемких отраслях городского хо-
зяйства г. Москвы» ГАОУ ВО МИОО (ка-
федры методики обучения физике, методи-
ки обучения химии, экологии, естествозна-
нию, методики обучения информатике, гео-
графического образования, инновационных 
и космических технологий, социально-гу-
манитарного образования) разработан цикл 
модульных (18–72 ч.) многоуровневых ДПП 
«Профильное обучение в стратегии разви-
тия науки и технологий», включающих 
элементы: «Учебный план профиля. Техно-
логия составления», «Человек. Земля. Все-
ленная (чему и как учить сегодня, чтобы 
успеть в завтра?)», «Методика организации 
проектной и исследовательской деятельно-
сти обучающихся», «Теория решения изоб-
ретательских задач – путь к инновациям», 
«Смысловое чтение в профильных клас-
сах», «Методика формирования представ-
лений учащихся инженерных классов о 
применении материалов современной тех-
ники в ее наукоемких областях», «Разра-
ботка и применение интерактивной под-
держки уроков и внеурочных занятий в 
профильных классах», «Формирование 
ключевых социальных компетенций обуча-

ющихся в системе профильного обучения», 
«Конвергентные педагогические техноло-
гии для реализации профильного обучения 
естественно-научной направленности», 
«Школьный информационно-ресурсный 
центр как средство реализации предпро-
фильной и профильной подготовки обуча-
ющихся». Решением Экспертного совета по 
дополнительному профессиональному об-
разованию работников образовательных 
организаций г. Москвы данные ДПП вклю-
чены в региональный Реестр дополнитель-
ных профессиональных программ повыше-
ния квалификации и переподготовки педа-
гогических работников города Москвы [9]. 

Основные совершенствуемые профес-
сиональные компетенции педагога следу-
ющие:  

1) уровень бакалавриата по направле-
ниям подготовки 44.03.01, 44.03.05 «Педа-
гогическое образование» – способность ис-
пользовать современные методы и техноло-
гии обучения и диагностики (ПК-2), спо-
собность использовать возможности обра-
зовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного предмета  
(ПК-4), способность осуществлять педаго-
гическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обу-
чающихся (ПК-5), готовность к взаимодей-
ствию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6), способность организовы-
вать сотрудничество обучающихся, поддер-
живать активность и инициативность, само-
стоятельность обучающихся, их творческие 
способности (ПК-7), проектировать образо-
вательные программы (ПК-8), проектиро-
вать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся (ПК-9), проекти-
ровать траектории своего профессиональ-
ного роста и личностного развития (ПК-10), 
готовность использовать систематизиро-
ванные теоретические и практические зна-
ния для определения и решения исследова-
тельских задач в области образования  
(ПК-11), способность руководить учебно-ис-
следовательской деятельностью обучаю-
щихся (ПК-12);  

2) уровень магистратуры по направле-
нию подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование» – способность применять со-
временные методики и технологии органи-
зации образовательной деятельности, диа-
гностики и оценивания качества образова-
тельного процесса по различным образова-
тельным программам (ПК-1), формировать 
образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реа-
лизации задач инновационной образова-
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тельной политики (ПК-2), готовность к раз-
работке и реализации методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность (ПК-4). 

Повышение квалификации в рамках 
профильного обучения может осуществ-
ляться как в индивидуальной, так и в кор-
поративной форме. Индивидуальная форма 
предполагает подготовку учителя на базе 
образовательной организации, реализую-
щей программы дополнительного профес-
сионального образования (в частности,  
ГАОУ ВО МИОО), либо в форме самообра-
зования.  

Необходимость корпоративной подго-
товки объясняется тем, что педагогическо-
му коллективу требуется совместная работа 
по выработке цели, миссии, разработке 
программ профильного обучения. Корпора-
тивное обучение осуществляется через се-
минары, конференции, индивидуальные 
консультации, предметные методические 
объединения. При этом методическая под-
держка ГАОУ ВО МИОО осуществляется в 
рамках программы «Педагогический або-
немент» (адресная форма повышения про-
фессионального уровня педагогов конкрет-
ной образовательной организации), а также 
в ходе реализации сетевых учебно-исследо-
вательских проектов (например, «Космиче-
ский мониторинг объектов захоронения 
твердых бытовых и промышленных отхо-
дов», «Создание школьных солнечных ла-
бораторий», «Junior Skills», в том числе в 
сотрудничестве со Всероссийским институ-
том электрификации сельского хозяйства 
РАН, Московским государственным строи-
тельным университетом, World Skills Russia 
и др.). 

Перспективным направлением пред-
ставляется профессиональная переподготов-
ка «Московский учитель профильной шко-
лы». Образовательная программа по данно-
му направлению должна выстраиваться по 
модульному принципу и включать следую-
щие части:  

а) инвариантную часть – тенденции 
развития современной науки и технологий, 
задачи инновационной образовательной по-
литики, предметный (владение предметным 
содержанием на современном уровне и фор-
мирование на его основе метапредметных 
результатов), психолого-педагогический 
(тьюторская работа с обучающимися, ис-
пользование инновационных технологий), 
организационный (разработка индивиду-
альных образовательных маршрутов в рам-
ках профиля, в том числе в условиях сетево-
го взаимодействия) блоки;  

б) вариативную часть – набор модулей 
на основе рефлексивной практики как одной 
из форм педагогического самоисследования, 
которое направлено не только на узнавание 
профессионалом себя в обстоятельствах пе-
ремен, своих возможностей, ограничений, 
сильных и слабых сторон, проектирование 
действий, направленных на преобразование, 
но и на доведение этого личного достояния 
до уровня новых педагогических знаний о 
нормах деятельности, профессионально зна-
чимых качествах личности и способах про-
фессионально-личностного развития [8]. 

Итак, к принципам подготовки педаго-
гических кадров для системы профильного 
обучения следует отнести: 

1) принцип методологического обеспе-
чения – подготовка должна осуществляться 
на научно-методологической базе, а не сво-
диться только к узким аспектам преподава-
ния отдельных учебных предметов на 
углубленном уровне; 

2) принцип комплексности – сочетание 
трех обязательных блоков: предметного, 
психолого-педагогического и организаци-
онного; 

3) принцип функциональной полно-
ты – подготовка учителей к реализации 
всех инновационных компонентов про-
фильного обучения: профильных и элек-
тивных курсов, индивидуальных учебных 
планов, тьюторства, сетевого взаимодей-
ствия, работы с портфолио пр. 

Вышеперечисленные принципы следу-
ет учитывать также и при отборе учителей 
для работы в профильных классах. 
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УЧЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
1 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебный процесс; нормирование учебного процесса; самостоятельная работа; 
электронное расписание; Аватар.  

АННОТАЦИЯ. При реализации современной парадигмы высшего профессионального образования, 
предполагающей ориентацию студента на активные методы обучения, возникает множество про-
блем, обусловленных качеством образования, полученного учащимся в средней школе, психологи-
ческими аспектами обучения и сложностью планирования и нормирования учебного процесса по 
изучаемым предметам в высшем учебном заведении. Сложность оценки временных ресурсов учеб-
ного дня возрастает при необходимости выполнять определенные работы в рамках планируемой 
учебным планом вуза самостоятельной работы студента (СРС), которая занимает большую долю 
времени учебного процесса при подготовке к лекциям, лабораторным и практическим занятиям, 
выполнении курсовых и контрольных работ. В статье предлагается подход к планированию и учету 
СРС в электронном учебном расписании на интернет-сайте вуза, что должно помочь каждому сту-
денту правильно оценивать временные ресурсы при планировании собственного учебного процесса. 
Предлагается вариант согласования времени СРС по каждому предмету с учетом современных тех-
нических, информационных и коммуникационных технологий, реализованных в вузе. Предлагае-
мый подход к планированию и учету СРС реализован в виде приложения «Ежедневник студента». 
Предложена также концепция применения в учебном процессе нового типа расписания, включаю-
щая базовый учебный процесс и самостоятельную работу студента с учетом технологии Аватар.  
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

KEYWORDS: learning process; norms of learning process; independent work; electronic timetable; avatar. 

ABSTRACT. Modern paradigm of higher professional education, which assumes the use of active methods of 
learning by the students, gives rise to multiple problems due to the secondary education quality, psychological 
aspects of teaching and the difficulty of planning of the educational process in higher school. The problem of 
timing becomes urgent when the student has to do independent tasks, which are included in the curriculum. 
These tasks include reading for lectures, labs and practical classes, writing tests and course papers. The paper 
offers to include independent work in the electronic timetable and to show it on the web-site of the university, 
which will help every student to manage their time. It is suggested that independent work for every academic 
subject should be adjusted in time with the help of technical, information and communication technologies 
used in the university. This approach to planning and inclusion of independent work of students is shown in 
the form of “Student’s Planner”. The concept of the use of such timetable that includes both usual academic 
subjects planning and independent work can be implemented with the help of the technology Avatar.  

 Российской1 Федерации учебный 
процесс в вузах реализуется в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об об-

                                                             
11 Данная статья выполнена в рамках проекта Российского фон-

да фундаментальных исследований (РФФИ) № 15-07-01553. 

 

разовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ [15]. Последние изменения в этот закон 
вступили в силу 15.07.2016. Закон определяет 
три уровня высшего профессионального об-
разования в РФ: первый уровень – бака-
лавриат, второй уровень – магистратура либо 
специалитет (подготовка специалистов), тре-

В 
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тий уровень – подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура). Для каждого 
уровня вводятся отдельные федеральные гос-
ударственные образовательные стандарты 
(ФГОС ВО) и федеральные государственные 
требования [14; 12; 6].  

Согласно этим стандартам и требовани-
ям в учебном процессе технических вузов 
предусматривается сокращение количества 
аудиторных часов в учебном плане и увели-
чение числа часов на самостоятельную рабо-
ту студентов. Сокращение аудиторных часов 
означает сокращение объема очной комму-
никации с преподавателем и, как следствие, 
сокращение объема получаемой студентом 
информации в очном режиме, при непосред-
ственном общении с преподавателем. В этой 
связи самостоятельная работа студента ста-
новится не просто важной составляющей 
учебного процесса, а его основой [6; 13].  

Роль высшего образования в жизни че-
ловека заключается в формировании его 
личности как специалиста, способного к са-
моразвитию и инновационной деятельно-
сти, которая определяется набором утвер-
жденных образовательным стандартом 
компетенций. При этом усиливается роль 
преподавателя при контроле полученных 
студентом знаний и трансформации студен-
та из пассивного накопителя знаний в ак-
тивного потребителя знаний. Это предпола-
гает ориентацию студента на активные ме-
тоды овладения знаниями, развитие его 
творческих способностей при индивидуали-
зированном варианте обучения, который 
учитывает уровень знаний и возможности 
каждой личности. 

Однако при реализации данного со-
временного подхода получения знаний воз-
никает множество проблем, которые обу-
словлены качеством образования, полу-
ченного учащимся в средней школе, психо-
логическими аспектами обучения и слож-
ностью учета (нормирования) времени 
учебного процесса по изучаемым предме-
там в вузе. Сложность оценки временных 
ресурсов учебного дня возрастает при 
необходимости выполнять определенные 
работы в рамках предполагаемой учебным 
планом вуза самостоятельной работы 
студента (СРС). В данной статье предла-
гается вариант учета СРС в расписании 
вуза, что должно помочь каждому сту-
денту правильно оценивать временные ре-
сурсы при планировании собственного 
учебного процесса. 

Самостоятельная работа студента 
В соответствии с упомянутыми вы-

ше ФГОС ВО в настоящее время происхо-
дит переход высшего профессионального 
образования на новую парадигму, когда 
одной из важнейших компонент образова-

ния становится самостоятельная рабо-
та. Самостоятельная работа – это вид 
учебной деятельности, выполняемый сту-
дентом без непосредственного контакта с 
преподавателем. Этот вид учебного процес-
са управляется преподавателем опосредо-
вано через специально разработанные 
учебные материалы, на основе которых вы-
полняются определенные задания, устанав-
ливается форма контроля усвоения полу-
ченных в этом процессе студентом знаний. 
Этот процесс обучения предусматривает 
индивидуальную работу студента по полу-
чению знаний [6]. Согласно требованиям 
образовательного стандарта самостоятель-
ная работа студентов занимает большую 
долю времени учебного процесса при под-
готовке к лекциям, лабораторным и прак-
тическим занятиям, выполнении курсовых 
и контрольных работ.  

Главная задача самостоятельной работы 
студентов – развитие приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенций путем ор-
ганизации индивидуального поиска инфор-
мации, формирования активного интереса к 
творческому подходу в учебной и научной ра-
боте при выполнении курсовых работ, рефе-
ратов и выпускной квалификационной рабо-
ты (магистерской диссертации). В процессе 
самостоятельной работы студент должен 
научиться глубоко анализировать поставлен-
ную проблему и приходить к собственным 
обоснованным выводам. Все элементы учеб-
ного процесса должны выполняться при пра-
вильном планировании времени по изучае-
мым предметам в соответствии с объемом по-
лучаемой информации и формой изучения 
(устной и практической). Практически в каж-
дом вузе имеются современные технические, 
информационные и коммуникационные тех-
нологии, которые могут быть использованы 
при планировании и учете СРС.  

Предлагаемый подход к учету  
самостоятельной работы студента 

В любом высшем образовательном 
учреждении происходит планирование 
учебного процесса согласно заранее разра-
ботанным учебным планам. Это позволяет 
сформулировать логически связанную по-
следовательность элементов изучаемых 
предметов по учебным аудиториям и пре-
подавателям. В большинстве вузов распи-
сание реализовано в виде электронного 
учебного расписания на интернет-сайте. 
Учебные планы могут храниться на уровне 
как вуза, так и кафедры [7; 11].  

В соответствии c положениями Феде-
рального закона «Об образовании в РФ» 
[15] организация учебного процесса в обра-
зовательном учреждении регламентируется 
учебным планом, на основе которого разра-
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батывается расписание занятий. Расписа-
ние учебных занятий – это документ, ре-
гламентирующий работу студентов и пре-
подавателей всего учебного заведения, рас-
пределяющий содержание учебного плана и 
рабочих программ по календарным дням 
учебного года [9]. Расписание учебных за-
нятий должно удовлетворять педагогиче-
ским требованиям. Оптимально составлен-
ное расписание учебных занятий является 
важным атрибутом учебного процесса и 
способствует правильному усвоению мате-
риала студентом. Следует отметить, что 
расписание не учитывает [4; 10] возможно-
сти для последовательного выполнения 
учебной работы студентом, когда между 
выполнением студентом СРС и ее сдачей 
могут возникать длительные паузы. В этом 
случае возникает необходимость оптималь-
ного учета времени выполнения СРС в со-
гласованности с расписанием.  

Предлагаемый нами подход связан с 
возможностью современных программных 
технологий манипулировать информацией, 
располагающейся на различных носителях 
(файлах и интернет-сайтах). Для реализации 
алгоритма реализации нового вида расписа-
ния с учетом СРС необходимо использование 
учебного расписания и учебного плана (рис. 
1). Учебное расписание, как правило, распо-
лагается на сайте вуза, а учебный план – на 
сайте кафедры. Отметим, что расположение 
этих источников информации может отли-
чаться от предлагаемого варианта, что опре-
деляется правилами вуза. 

  

Рис. 1. Процесс подготовки нового 
типа расписания 

Согласно нормативным документам 
[15; 14; 12; 6] самостоятельная работа сту-
дента составляет суммарно время, не мень-
шее основному образовательному процессу. 
Это нам дает право предположить, что для 
каждого занятия (одна пара) у студента 
имеется ровно такое же время на подготов-
ку к этому занятию, включая лекции, лабо-
раторные (практические) занятия и курсо-
вые работы.  

Предлагаемый подход к учету самосто-
ятельной работы студента (СРС) в уже раз-

работанном учебном расписании заключа-
ется в том, что для занятия, которое должно 
пройти в определенное время недели, ищут 
предшествующее свободное время, равное 
по длительности этому занятию. Типично 
составленное расписание занятий вуза со-
ставляется без учета СРС [5; 3; 1; 2], что 
приводит к неоптимальному для обучения 
студента использованию времени для под-
готовки к занятиям. Проблема заключается 
в значительных перерывах времени (до не-
скольких дней) между подготовкой и самим 
занятием или даже переносе выполнения 
на другую неделю. Правильно найти реше-
ние распределения времени СРС между за-
нятиями, указанными в расписании, помо-
жет предлагаемый нами алгоритм. 

Считаем, что учебную неделю можно 
представить в виде матрицы Ri,j , где i – это 
номера пары (i=1,7), а j – номер дня (день 
недели (j=1,6), как это представлено на 
рис. 2. Элементами расписания являются 
лекции (Лk) и лабораторные (практические 
Пk), для k-ого предмета (k=1,K, где К – число 
предметов), изучаемых в данном семестре.  

Для примера, на рис. 2 показано пред-
лагаемое расположение самостоятельной 
работы по лекциям (сЛ) и лабораторным 
(практическим сП) в наилучшем варианте. 
Если возникает ситуация (см. правую мат-
рицу рис. 2 и 6-ой день), когда практика и 
две лекции по различным предметам по-
ставлены в расписании на утреннее время, 
то СРС – подготовка к ним должна прохо-
дить днем ранее (см. 5-ый день). Изложен-
ный подход к планированию и учету СРС 
реализован нами в виде алгоритмического 
и программного обеспечения как приложе-
ние Windows. 

 1 2 3 4 5 6 
1       
2       
3  Лk     
4   Пk    
5       
6       
7       

Учебная неделя 

 1 2 3 4 5 6 
1      Пk-1 
2  сЛk    Лk 
3  сЛk  сПk  Лk+1 
4  Лk  сПk   
5  Лk  Пk сПk  
6    Пk сЛk  
7     сЛk+1  

Последующая учебная неделя 

Рис. 2. Матрица учебного  
расписания на неделю 

 
Расписание 

 
Учебный план 

Алгоритм 

Новое 
расписание 
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Предложенный алгоритм эффективно 
работает в случае, когда студент обучается 
без учебных долгов. Естественно предполо-
жить, что при накоплении учебных долгов 
предлагаемый алгоритм не позволит студен-
ту правильно распределить учебное время. 
Для данной ситуации разработан другой 
алогоритм, этот вариант алгоритма нами бу-
дет реализован в последующих публикациях. 
Описание программного обеспечения 

Предлагаемый подход к планированию 
и учету СРС был реализован нами в Том-
ском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
на кафедре автоматизированных систем 
управления. В разработке программного 
обеспечения (название «Ежедневник сту-
дента») использовались программа Visual 
Studio Professional 2012 и язык программи-
рования Visual C#. Программное обеспече-

ние реализовано как приложение Windows 
с использованием конструктора Windows 
Forms.  

В ТУСУРе расписание расположено на 
сайте университета (www.tusur.ru), а учеб-
ный план на сайте кафедры 
(www.asu.tusur.ru). Для получения данных с 
сайта ТУСУРа и с сайта кафедры использо-
валась библиотека Html Agility Pack 
(https://htmlagilitypack.codeplex.com). Про-
грамма «Ежедневник студента» необходима 
для наглядного представления распорядка 
учебной недели студента, чтобы составить 
правильный распорядок подготовки к тем 
или иным занятиям.  

Для студента в данной программе доста-
точно ввести факультет и номер группы, чтобы 
получить стандартный и новый распорядок 
недели студента с учетом самостоятельной ра-
боты, как это показано на рис. 3 и 4.  

 

Рис. 3. Стандартное расписание занятий 

 

Рис. 4. Расписание с учетом самостоятельной работы 

Из рис. 4 хорошо видно, что при учете 
самостоятельной работы расписание учеб-

ного процесса студента является заполнен-
ным до конца во время учебной недели. 
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Студенту чрезвычайно сложно самостоя-
тельно выполнить аннализ времени, необ-
ходимого для каждого предмета. Поэтому 
считаем, что данный вид программного 
обеспечения является чрезвычайно полез-
ным и необходимым для каждого студента.  

Особенно это важно, когда в помощни-
ки студенту предлагается автоматизирован-
ный, интеллектуальный помощник Аватар 
[8]. Одной из функций Аватара может яв-
ляться расчет нового варианта расписания 
(с учетом самостоятельной работы) и пред-
ставление его студенту. С учетом того, что 
современная молодежь активно пользуется 

новыми интеллектуальными устройствами, 
помощь Аватара будет востребованной в 
студенческой среде. 

Таким образом, в статье представлено 
описание подхода к учету самостоятельной 
работы студента при заданном учебном рас-
писании вуза и учебного плана кафедры. 
Предлагается алгоритм составления нового 
расписания с учетом времени выполнения 
самостоятельной работы. Описано программ-
ное обеспечение, реализующее данный под-
ход. Предлагается этот подход реализовать 
как функцию Аватара, интеллектуального 
виртуального помощника студента. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: добровольческая деятельность; профессиональная подготовка будущих педа-
гогов; подростки с делинквентным поведением; специальное учебно-воспитательное учреждение. 

АННОТАЦИЯ. Цель статьи заключается в поиске идей, которые позволяют выстроить модель про-
фессиональной подготовки будущих педагогов к организации добровольческой деятельности под-
ростков с делинквентным поведением, находящихся в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа. Оптимизация профессиональной подготовки студентов к данному виду дея-
тельности может идти за счет формирования у обучающихся общепрофессиональных и специальных 
компетенций, необходимых как для личностного, так и для профессионального становления будуще-
го педагога. Автор предлагает ввести в программу подготовки бакалавров, обучающихся по направле-
нию «Педагогическое образование» любого профиля, практико-ориентированный модуль, реализуе-
мый за счет вариативной части учебного плана. Обучение предполагает последовательное прохожде-
ние студентами этапов: информационного, технологического, проектного. Для каждого этапа пред-
ложено содержание, выделены методы и формы организации процесса обучения. На каждом из эта-
пов студенты осваивают разные социальные роли (наблюдателя-исследователя, участника, организа-
тора добровольческой деятельности). Спроектированная модель позволяет сформировать готовность 
студентов к организации добровольческой деятельности с подростками, совершившими общественно 
опасные деяния, а реализуемые совместные проекты позволяют существенно влиять на реабилитаци-
онный процесс в специальном учебно-воспитательном учреждении.  

Luzhkov Yury Vasilievich, 
Additional Education Teacher, Special Secondary School for Children Showing Deviant Behavior № 124. Ekaterinburg, Russia. 

TRAINING OF TEACHERS TO THE VOLUNTARY ACTIVITY ORGANIZATION  
OF TEENAGERS WITH DELINQUENT BEHAVIOUR 

KEYWORDS: voluntary activity; professional training of future teachers; teenagers with delinquent behav-
iour, special educational institution. 

ABSTRACT. The goal of this article is to find the ideas that allow to build a model of professional training 
of future teachers to the organization of voluntary activity of teenagers with delinquent behavior in special 
educational institutions of the closed type. Optimization of professional training of prospective teachers to 
such kind of activity may include formation of general professional and specific competences necessary not 
only for personal, but also for professional formation of future teachers. The author suggests introducing 
the practice-oriented module into the program of training Bachelors of pedagogical education. This module 
is expected to be implemented in the variable part of the curriculum. The students are supposed to go 
through the succession of stages: informative, technological, and a project stage. For each stage the con-
tent, methods and forms of organization of the learning process are offered. On each of the stages the stu-
dents try different social roles (observer and researcher, participant, facilitator of the voluntary activity). 
The designed model enables to prepare the students to the organization of voluntary activity with teenagers 
who committed socially dangerous crimes. At the same time the joint projects can significantly affect the 
rehabilitation process in the special educational institution of the closed type. 

рофессиональная подготовка бу-
дущих педагогов к организации и 

в последующем к управлению добровольче-
ской деятельностью обучающихся актуали-
зируется Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного 
общего образования (ФГОС ООО), который 
конкретизирует основные цели внеурочной 
деятельности. Согласно ФГОС ООО, любое 
образовательное учреждение должно со-
здать необходимые условия для развития и 
социализации каждого учащегося, сформи-
ровать воспитывающую среду, обеспечива-
ющую активизацию социальных, интеллек-

туальных ресурсов обучающихся для фор-
мирования здоровой, творчески растущей 
личности, у которой сформированы граж-
данская ответственность и правовое самосо-
знание, которая подготовлена к жизнедея-
тельности в новых условиях, способна на 
социально значимую деятельность по пре-
образованию социальной среды, реализа-
ции социальных, в том числе и доброволь-
ческих проектов [14]. 

Одним из типов образовательных учре-
ждений, согласно ФЗ «Об образовании в 
РФ», являются специальные учебно-воспита-
тельные учреждения для подростков с де-

П 
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виантным (общественно опасным поведени-
ем). В такие учреждения помещаются под-
ростки в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающи-
еся в особых условиях воспитания и обуче-
ния и не подлежащие уголовной ответствен-
ности в связи с тем, что к моменту соверше-
ния общественно опасного деяния не до-
стигли уголовно наказуемого возраста или 
имеют отставания в психическом развитии, 
которые не позволили им во время соверше-
ния общественно опасного деяния в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий ли-
бо бездействий [9]. Подростки могут быть 
помещены в данный тип учреждения до до-
стижения ими 18-летнего возраста, но не бо-
лее чем на 3 года. Уголовный кодекс РФ та-
кую изоляцию несовершеннолетних от об-
щества трактует как принудительную меру 
воспитательного воздействия в целях ис-
правления несовершеннолетнего [12]. 

 Поэтому, наряду с выполнением зада-
чи по созданию условий для получения 
несовершеннолетними образования, зна-
чимой становится задача организации в 
специальном учебно-воспитательном учре-
ждении реабилитационной работы с деть-
ми, находящимися в конфликте с законом. 
На необходимость проведения комплекса 
реабилитационных мероприятий (меди-
цинских, правовых, психологических, соци-
ально-педагогических), указывает и «Наци-
ональная стратегия действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», предписывающая 
внедрение в практику работы образова-
тельных организаций эффективных техно-
логий реабилитационной работы с детьми, 
имеющими разные формы делинквентного 
поведения [13].  

В отличие от других типов общеобразо-
вательных организаций, специальные учеб-
но-воспитательные учреждения имеют ряд 
специфических признаков. Первый – круг-
лосуточный контроль за воспитанниками, 
исключающий их свободный выход за пре-
делы учреждения, что предупреждает бро-
дяжничество несовершеннолетних. Второй – 
регламентированный распорядок дня, кото-
рый способствует устранению у подростков 
привычки к безделью и позволяет вовлечь 
их в различные виды социально полезной 
деятельности. Третий – гендерный аспект, 
предполагающий, что в таких учреждениях 
находятся либо юноши, либо девушки. Чет-
вертый, самый важный признак – это лич-
ность самого подростка. В научной литера-
туре для характеристики данного типа лич-
ности несовершеннолетнего применяются 
разные термины: трудный подросток, под-
росток-правонарушитель, малолетний пре-
ступник, подросток с девиантным поведени-
ем, делинквент, трудновоспитуемый и т. д. 

Хотя в нормативных документах, а также в 
названии учреждения данная категория 
названа как «подростки с девиантным (об-
щественно опасным) поведением», однако 
исходя из анализа научной литературы 
(А. Г. Амбрумова, Е. Анчел, Е. В. Змановская, 
Г. К. Варданянц, Л. Я. Жезлова, В. В. Кова-
лев, Е. Я. Тищенко, Л. В. Мардахаев и др.) к 
данной категории подростков более всего 
подходит термин «делинквентное поведе-
ние» [56, с. 11]. Е. В. Москвина, анализируя 
сущность термина «делинквентное поведе-
ние», выделяет следующие его характери-
стики: повторяющиеся асоциальные поступ-
ки, нарушение правовых норм, противо-
правное поведение, не влекущее уголовной 
ответственности, угроза благополучию дру-
гих людей и социальному порядку, невин-
ность намерений поступков несовершенно-
летних [8]. Для большинства подростков, 
попавших в такие учреждения, характерны 
систематические пропуски уроков или непо-
сещение школы в течение нескольких лет, 
совершение правонарушений, бродяжниче-
ство, ранняя алкоголизация или употребле-
ние психоактивных веществ, аморальное по-
ведение. Многие из детей состоят на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолет-
них либо на внутришкольном учете. Боль-
шинство подростков – это дети из неблаго-
получных или асоциальных семей. 

Специфические особенности учрежде-
ния, требования нормативной базы, нали-
чие особых личностных характеристик 
несовершеннолетнего обуславливают раз-
работку таких моделей образовательной и 
воспитательной деятельности, целью кото-
рых являлось бы формирование личност-
ных качеств, значимых для жизнедеятель-
ности ребенка, его активной жизненной по-
зиции, способствующих возвращению под-
ростков к общественно полезной деятель-
ности, ресоциализации его в общество 
(Е. А. Обухова, Е. Я. Тищенко).  

Результативность внедрения новых мо-
делей, методик и технологий реабилитаци-
онной работы с делинквентными подрост-
ками зависит от подготовки педагогических 
кадров к такой деятельности. На основе 
анализа основных образовательных про-
грамм высшего образования в разных вузах 
страны выявлено, что подготовка будущих 
педагогов к работе в таких учреждениях не 
осуществляется. Более того, вызывает серь-
езные опасения и возможность реализации 
такой подготовки в рамках социально-педа-
гогического образования, в котором (в соот-
ветствии с ФГОС первого, а затем и второго 
поколения) фрагментарно, но осуществля-
лась такая деятельность. Вначале такая 
подготовка велась в рамках специальности 
«социальная педагогика», специализация 
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«Социально-педагогическая деятельность с 
детьми девиантного поведения», а с приня-
тием новых стандартов она реализовыва-
лась в некоторых вузах (в частности, в 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет») в рамках 
профиля «Психология и социальная педа-
гогика».  

Реальное сокращение практических 
социальных педагогов в образовательных 
организациях, сокращение приема на про-
фессию «социальный педагог», перевод са-
мостоятельной специальности «социальная 
педагогика» в профиль «психология и со-
циальная педагогика» в рамках направле-
ния «Психолого-педагогическое образова-
ние» с ростом ее психологической состав-
ляющей и сокращением фактически ее со-
циально-педагогической составляющей не 
способствуют появлению профессионально 
подготовленных социальных педагогов в 
специальных учебно-воспитательных учре-
ждениях. Можно привести и еще одно об-
стоятельство. До момента перехода системы 
высшего образования на трехступенчатую 
систему (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура) специалисты для работы в таких 
учреждениях готовились еще и по специ-
альности 050407 «Педагогика и психология 
девиантного поведения», которая преду-
сматривала следующие специализации: 
«Социальная педагогика», «Пенитенциар-
ная педагогика», «Психолого-педагогичес-
кая профилактика девиантного поведения». 
Первые две специализации реализовыва-
лись в вузах, в которых предусмотрена 
служба в правоохранительных органах или 
военная служба. Однако в настоящее время 
и такая подготовка не проводится.  

Возникает серьезное противоречие, ко-
гда с одной стороны специальные учебно-
воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа для детей с девиантным 
(общественно опасным поведением) суще-
ствуют, с другой стороны – отсутствует си-
стемная работа по подготовке педагогиче-
ских, социально-педагогических, психоло-
гических и управленческих кадров для это-
го сегмента образования. 

Таким образом, выпускники педагоги-
ческих вузов, имеющие дипломы бакалавра 
или магистра по направлению «Педагоги-
ческое образование» или «Психолого-педа-
гогическое образование», могут быть при-
няты на работу в данные учреждения. Ко-
нечно, кроме ведения учебных дисциплин 
по предмету, педагоги сталкиваются с необ-
ходимостью организации внеурочной рабо-
ты с подростками с делинквентным поведе-
нием [15]. Раскрытию специфики понятия 
«внеурочная деятельность» в новых изме-
нившихся условиях современной школы, 

обоснованию принципов ее организации, 
направлений и видов деятельности посвя-
щен ряд психолого-педагогических иссле-
дований (Е. Б. Евладова А. В. Золотарева, 
А. В. Кисляков, А. В. Щербаков и др.). Как 
отмечает Е. Н. Барышников, «внеурочная 
деятельность – это особый вид деятельно-
сти, осуществляемый в рамках образова-
тельного процесса по пяти направлениям 
развития личности: спортивно-оздорови-
тельное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, –
направленный на решение конкретных об-
разовательных задач в соответствии с тре-
бованиями ФГОС, способствующий прояв-
лению активности обучающихся, реализуе-
мый различными категориями педагогиче-
ских работников в различных формах рабо-
ты вне урока» [2, с. 11]. 

Рассматривая социальное направление 
внеурочной работы, отметим, что оно мо-
жет быть реализовано путем включения 
подростков с делинквентным поведением в 
добровольческую деятельность. Современ-
ная трактовка понятия «добровольческая 
деятельность» представлена рядом научных 
работ и нормативных документов. Так, в 
«Методических рекомендациях по разви-
тию добровольческой деятельности моло-
дежи в субъектах РФ», а также в ряде реги-
ональных правовых актов дается определе-
ние добровольческой деятельности как 
«формы социального служения, осуществ-
ляемой по свободному волеизъявлению 
граждан, направленной на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг…» [7; 
10]. В данном определении акцент сделан 
на социальной функции добровольчества. 
Раскрывая личностную функцию добро-
вольческой деятельности, можно привести 
определение Е. С. Азаровой, которая утвер-
ждает, что «добровольческая деятель-
ность – это тип социально одобряемой и со-
циально признаваемой деятельности как 
разновидность бескорыстного обществен-
ного поведения, которое характеризуется 
нравственным и созидающим уровнем со-
циальной активности, выраженной в любых 
общественно полезных мероприятиях с це-
лью изменения окружающего мира, и явля-
ется одним из условий интеллектуального, 
личностного и деятельного развития лич-
ности, определяя ее жизненную позицию 
как гуманистическую» [1, с. 8]. Кроме ука-
занных двух функций, добровольческая де-
ятельность обладает значительным педаго-
гическим потенциалом. Л. Ф. Козодаева 
утверждает, что добровольческая деятель-
ность «основывается на благотворительно-
сти, выполняет функцию сохранения и пе-
редачи духовных традиций, выступает ме-
ханизмом компенсации дефицитов соци-
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альной справедливости, является средством 
утверждения в обществе идей и ценностей 
добра и милосердия, составляющих аксио-
логическую основу нравственного воспита-
ния личности» [6, с. 121].  

Таким образом можно утверждать, что 
добровольческая деятельность в силу своей 
гуманистической направленности и универ-
сальности позволяет, с одной стороны, нахо-
дить ресурсы собственного личностного со-
вершенствования для студентов, создает 
возможности будущим педагогам получить 
определенные знания, умения, навыки со-
циально ориентированной деятельности, в 
том числе с подростками с делинквентным 
поведением, с другой – способствует восста-
новлению социально одобряемого статуса 
подростка с делинквентным поведением по-
средством включения такого подростка в 
общественно полезные виды деятельности. 
Для того чтобы реализовать эту цель, сту-
дентов необходимо готовить к организации 
добровольческой деятельности.  

Данная подготовка может быть реали-
зована в рамках последовательно читаемых 
студентам элективных курсов, а также соче-
танием курсов базовой части учебного пла-
на («Педагогика», «Методика и технология 
работы педагога»), в которые включены 
разделы социально-педагогического содер-
жания с элективными курсами. В процессе 
обучения студенты осваивают разные соци-
альные роли (наблюдателя-исследователя, 
участника добровольческой деятельности, 
организатора, который способен разраба-
тывать, реализовывать и оценивать добро-
вольческие проекты и акции подростков с 
делинквентным поведением). В основу 
профессиональной подготовки заложены 
следующие идеи. Во-первых, данная подго-
товка должна быть практико-ориентиро-
ванным обучением, реализуемым совмест-
но со специальным учебно-воспитательным 
учреждением. Во-вторых, каждый студент 
должен в процессе обучения получить опыт 
добровольческой деятельности, необходи-
мый как для личностного, так и для про-
фессионального становления будущего пе-
дагога, освоив разные профессиональные 
роли. В-третьих, поскольку воспитатель-
ное влияние добровольческой деятельности 
на личность студента происходит не одно-
моментно, то вовлечение студентов в сов-
местную добровольческую деятельность с 
подростками с делинквентным поведением 
должно проходить в течение длительного 
времени через разные организационные 
формы ее реализации, так как систематич-
ность и регулярность добровольческой дея-
тельности увеличивают ее эффективность, 
способствуют формированию социальной 

нормы добровольческой деятельности сту-
дента как гражданина и педагога.  

Данная подготовка базируется на сле-
дующих методологических подходах:  

- аксиологическом [3], обеспечиваю-
щем ценностно-смысловое содержание 
профессиональной подготовки будущего 
учителя, деятельностном, предполагаю-
щем технологизацию процесса обучения,  

- интегративно-дифференцированном 
[4], обеспечивающем отбор содержания об-
разования и выбор форм и методов обуче-
ния студентов организации добровольче-
ской деятельности с подростками с делин-
кветным поведением.  

Выбранные методологические подходы 
обуславливают применение в процессе под-
готовки следующих принципов:  

- принципа природособразности, тре-
бующего учета психолого-физиологических 
и возрастных особенностей подростков де-
линквентного поведения,  

- принципа доступности, означающе-
го, что подготовленные студентами матери-
алы для организации добровольческих ак-
ций должны быть доступными и понятными 
подросткам с делинквентным поведением,  

- принципа свободы выбора, предпола-
гающего выбор того вида деятельности и 
той социальной роли, к которой в настоя-
щее время готов студент,  

- принципа преемственности, учиты-
вающего поэтапность и последовательность 
шагов в совместной работе с подростками с 
делинквентным поведением,  

- принципа активности, предполагаю-
щего активную включенность студентов и 
подростков в добровольческие мероприятия.  

Профессиональная подготовка вклю-
чает несколько этапов.  

Первый этап – информационный. Его 
цель − сформировать у будущих педагогов 
определенное видение добровольческой де-
ятельности в специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях. Задачи студентов – 
научиться определять специфические ха-
рактеристики подростков с делинквентным 
поведением, особенности внеучебной рабо-
ты в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, возможные направления 
добровольческой деятельности подростков 
с делинквентным поведением с учетом ре-
жимных моментов учреждения, обобщать, 
систематизировать и представлять кон-
кретную добровольческую акцию или ме-
роприятие как научно-методический и 
практический кейс. 

В результате обучения студенты 
должны уметь идентифицировать себя в ка-
честве субъекта организации, занимающей-
ся добровольческой деятельностью под-
ростков с делинквентным поведением, ре-
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флексировать профессиональные компе-
тенции, необходимые для реализации от-
дельных добровольческих акций в специ-
альных учебно-воспитательных учреждени-
ях. Формы обучения – семинарские практи-
ко-ориентированные занятия, круглые сто-
лы, конференции, коллоквиумы с привле-
чением педагогов специального учебно-
воспитательного учреждения, видеоролики 
о деятельности учреждения и особенностях 
проводимых в нем воспитательных меро-
приятий. Методы обучения – наблюдение, 
беседа, кейс-стади, дискуссия, дебаты.  

Второй этап – технологический. Его 
цель – сформировать у будущих педагогов 
мотивацию к данному виду деятельности, 
способствовать выработке определенных 
коммуникативных и педагогических компе-
тенций, необходимых для создания благо-
приятного социально-психологического 
климата в процессе организации совместных 
добровольческих акций. Задачи студен-
тов – освоить комплекс социально-педаго-
гических технологий, необходимых для по-
иска ресурсов и реализации добровольче-
ских акций (фандрайзинг, связи с обще-
ственностью, основы делового общения), 
овладеть комплекслм коммуникативных 
технологий, необходимых для организации 
групповой деятельности подростков с де-
линквентным поведением (командообразо-
вание, тайм-менеджмент, управление кон-
фликтами). 

 В результате обучения студенты 
должны познакомиться с воспитанниками 
учреждения и наметить возможные сов-
местные добровольческие акции, владеть 
умениями планировать, организовывать 
добровольческую акцию или мероприятие 
внутри специального учебно-воспитатель-
ного учреждения или вне его, иметь пред-
ставления о возможных видах и формах со-
циального партнерства, необходимых для 
реализации отдельных добровольческих 
акций. Формы обучения – лекции, семинар-
ские занятия, практикумы, совместное по-
сещение студентами и подростками концер-
тов, театральных постановок, организация 
совместных товарищеских матчей по раз-
ным видам спорта. Методы – кейс-стади, 
тренинги, ролевые и организационно-дея-
тельностные игры, совместные квесты. 

Третий этап – проектный. Его цель − 
сформировать у будущих педагогов органи-
заторские компетенции, умения и навыки 
планирования, проведения и оценки сов-
местных добровольческих акций. Задачи 
студентов – освоить технологию социаль-
ного проектирования, познакомиться со 
спецификой ее применения в общеобразо-
вательном учреждении в соответствии с 
требованием ФГОС ООО, разработать и 

провести совместную конкретную добро-
вольческую акцию или мероприятие. 

В результате обучения студенты 
должны научиться организовывать добро-
вольческую деятельность подростков с де-
линквентным поведением и управлять ею, 
уметь планировать и реализовывать добро-
вольческие проекты с учетом специфики 
учреждения. Формы обучения – семинар-
ские практико-ориентированные занятия, 
практикумы, совместные добровольческие 
акции, участие в конкурсах на лучший сов-
местный добровольческий проект в городе, 
области, РФ. Метод – проектное обучение. 

Сделаем ряд обобщающих выводов. 
1. Готовность будущего педагога к орга-

низации добровольческой деятельности 
учащихся в любых типах общеобразователь-
ных организаций, в том числе в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях, 
является важной качественной характери-
стикой его профессиональной подготовки в 
новых изменившихся условиях. Такая готов-
ность не только обеспечивает успешное про-
фессиональное становление учителя, расши-
рение его ролевого репертуара, но и способ-
ствует его личностному развитию, овладе-
нию социальной ролью «гражданин», что 
предопределяет возможность реализации 
социального воспитания школьников, в том 
числе подростков с делинквентным поведе-
нием, посредством включения их в разные 
виды добровольческой деятельности.  

2. На современном этапе подготовка 
будущих педагогов к осуществлению добро-
вольческой деятельности происходит, как 
правило, стихийно, хотя остро стоит по-
требность в специалистах, способных орга-
низовывать добровольческую деятельность 
среди подростков, в том числе с делин-
квентным поведением, на высоком техно-
логическом уровне. Необходимо системное 
профессиональное обучение студентов этим 
технологиям.  

3./Спроектированная нами модель 
профессиональной подготовки студентов к 
организации добровольческой деятельно-
сти подростков с делинквентным поведени-
ем предоставляет возможность каждому 
студенту получить опыт добровольческой 
деятельности, необходимый как для лич-
ностного, так и для профессионального ста-
новления специалиста. Профессиональное 
обучение будущих педагогов в этом направ-
лении оказывается крайне важным для раз-
вития региональной системы управления 
добровольчеством. 

4. При обучении студентов организации 
добровольческой деятельности с подростка-
ми с делинквентным поведением необходи-
мо учитывать, что такое обучение должно 
осуществляться в тесной связи с педагогиче-
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ским коллективом специального учебно-
воспитательного учреждения, носить прак-
тико-ориентированный характер, преду-
сматривать последовательность следующих 
этапов:  

- информационного, направленного на 
изучение основ добровольческой деятель-
ности, специфики работы в учебно-вос-
питательном учреждении, особенностей 
личности и поведения подростков делин-
квентного поведения;  

- технологического, предусматриваю-
щего установление контактов между сту-
дентами и подростками с делинквентным 
поведением для поиска вариантов совмест-
ных добровольческих акций;  

- проектного, нацеленного на реализа-
цию совместного добровольческого проекта 
с последующей рефлексией для усиления 
мотивации студентов и подростков с делин-
квентным поведением к участию в социаль-
но полезной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетентностный подход; компетенция; профессиональные умения; ориен-
тировочная основа действия; частное действие.  

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается опыт проведения учебных занятий по методике обучения 
математике в педагогическом вузе по направлению подготовки «Педагогическое образование», 
направленность – «Начальное образование». Целью данной статьи является представление опыта 
реализации концептуальной модели формирования профессиональных умений у студентов педаго-
гических вузов, которая была разработана академиком РАО, доктором психологических наук 
В. С. Лазаревым и апробирована в Сургутском государственном педагогическом университете на 
факультете психологии и педагогики. В основу процесса формирования профессиональных умений 
у студентов педагогических вузов положены принципы и основополагающие положения деятель-
ностного подхода к обучению, разработанные отечественными учеными Л. С. Выготским, А. Н. Ле-
онтьевым, С. Л. Рубинштейном и др., что отвечает требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования и Профессионального стандарта педагога. Пред-
ставленный опыт подготовки будущих учителей начальных классов к профессиональной деятель-
ности в начальных классах может быть полезен преподавателям педагогических вузов и ссузов при 
организации учебных занятий по дисциплинам психолого-педагогической направленности. 

Sinebryukhova Vera Leonidovna,  
Сandidate of Pedagogy, Lecturer, Department of Theory and Methods of Preschool and Primary School Education, Surgut State 
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FORMATION OF PROFESSIONAL ABILITIES OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS  
IN CLASSES OF METHODS OF TEACHING MATHEMATICS  
AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

KEYWORDS: competence-based approach; competence; professional abilities; approximate basis of ac-
tion; private action. 

ABSTRACT. The experience of the classes in Methods of Teaching Mathematics at pedagogical higher edu-
cational institution in the specialty Pedagogical Education, Primary Education is considered in the article. 
The purpose of this article is the representation of experience of realization of conceptual model formation 
of professional abilities of students of pedagogical higher educational institutions, which has been devel-
oped by the academician of the Russian Academy of Social Studies, Doctor of Psychology V. S. Lazarev and 
which was approved at the Surgut State Pedagogical University at the faculty of Psychology and Pedagogy. 
The principles and fundamental premises of activity approach to the training, worked out by domestic sci-
entists L. S. Vygotsky, A. N. Leontyev, S. L. Rubenstein, etc., are the basis for process of formation of pro-
fessional abilities of students of pedagogical higher educational institutions that corresponds to the re-
quirements of the federal state educational standard of the higher education and the professional standard 
of the teacher. The presented experience of training of future elementary school teachers for the profes-
sional activity in primary school can be useful for teachers of pedagogical higher educational institutions 
and secondary specialized colleges during the organization of studies in disciplines of the psychology and 
pedagogical orientation.  

ризнанной целью высшего обра-
зования является формирование у 

выпускников вуза таких качеств, которые 
бы обеспечивали им конкурентоспособ-
ность на рынках труда (трудоустраивае-
мость) и способность быть эффективными 
субъектыми трудовой деятельности [5]. 

Сложившаяся на протяжении многих 
десятилетий практика обучения в педагоги-
ческих вузах свидетельствует о том, что при-
менение в образовательном процессе тради-
ционных технологий не обеспечивает пол-
ноценного формирования у студентов про-

фессиональных компетенций, обозначенных 
в федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего образования. В 
связи с этим возникла потребность в пере-
стройке учебного процесса в вузе и выборе 
таких моделей и педагогических технологий, 
которые бы обеспечили формирование про-
фессиональных компетенций у будущих 
учителей начальных классов [3]. 

К числу положений компетентностного 
подхода относятся следующие: 

1) цель подготовки, которая заключает-
ся в развитии у будущих педагогов способ-

П 
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ности самостоятельно решать профессио-
нальные проблемы на основе сформиро-
ванных компетенций, 

2) содержание образовательной дея-
тельности, которая представляет собой ди-
дактически адаптированный опыт профес-
сиональной деятельности по решению пе-
дагогических задач будущим педагогом, 

3) сущность организации образова-
тельного процесса, которая заключается в 
создании условий для формирования опыта 
самостоятельного решения педагогических 
задач, составляющих сущность профессио-
нальной деятельности будущих специали-
стов [1; 2]. 

С точки зрения деятельностного подхо-
да, компетенция – это функциональное со-
стояние психики, обеспечивающее человеку 
способность решать задачи определенного 
типа на уровне предъявляемых к их реше-
нию требований, это интегративное психи-
ческое образование, включающее знания, 
необходимые для решения задач соответ-
ствующего типа, планировать их решение, 
выбирать и применять адекватные средства 
решения, оценивать результаты действия 
[8; 9]. 

В основу процесса формирования про-
фессиональных умений у студентов педаго-
гических вузов положены принципы дея-
тельностного подхода к обучению, разрабо-
танные отечественными учеными Л. С. Вы-
готским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубин-
штейном [4; 5; 9] и др., что отвечает требо-
ваниям федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образо-
вания и профессионального стандарта пе-
дагога [13]. 

В исследованиях В. С. Лазарева, 
Н. В. Коноплиной отмечается, что сформи-
ровать компетенцию – значит сформиро-
вать соответствующую функциональную си-
стему психики как целостное, интегратив-
ное образование, которое позволит решать 
определенные типы задач [6; 8; 9]. 

С целью формирования профессио-
нальных компетенций у будущих учителей 
начальных классов в процессе обучения в 
вузе была использована концептуальная 
модель, разработанная В. С. Лазаревым [7]. 

По утверждению автора, единственным 
способом научить будущих профессионалов 
строить ориентировочную основу действия 
является включение их в процесс построе-
ния действий. При этом построить ориен-
тировочную основу действия – значит сле-
дующее: 

 определить требования к результату, 
критерии и способы оценки их выполнения; 

 разработать план выполнения дей-
ствия; 

 определить условия, необходимые 
для выполнения действия [4; 5; 10; 11]. 

Под руководством В. С. Лазарева была 
апробирована схема формирования ориен-
тировочной основы частного действия [7]. 
Рассмотрим ее реализацию на примере 
учебной дисциплины «Методика обучения 
математике», которая осваивается в рамках 
учебного плана для направления подготов-
ки 44.03.01. «Педагогическое образование», 
направленность – «Начальное образова-
ние». Так, при проведении занятия на тему 
«Концептуальные и методические основы 
авторских программ по математике для 
начальной школы» преподаватель на пер-
вом этапе формулирует учебную задачу. 
В данном случае такой задачей будет вы-
ступать формирование у студентов профес-
сионального умения анализировать образо-
вательные программы на примере автор-
ских программ по математике для началь-
ных классов [12; 14].  

На втором этапе необходимо ввести 
студентов в практическую ситуацию. 
В связи с этим предлагается учебно-практи-
ческая задача, имеющая профессиональную 
составляющую. В контексте темы учебного 
занятия студентам была предложена сле-
дующая профессионально ориентированная 
учебно-практическая задача: «В условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования ведущими специали-
стами в области математического образова-
ния в начальных классах были разработаны 
новые программы по математике. Перед 
учителями начальных классов поставлена 
задача – выбрать одну из предложенных 
образовательных программ для реализации 
в учебном процессе. Как должны поступить 
учителя? Каким должен быть результат ре-
шения этой задачи?». Уже на этом этапе 
студенты получают задание определить об-
раз результата, т. е. ответить на такие во-
просы: каким должен быть результат реше-
ния данной практической задачи и как бу-
дет оцениваться полученный студентами 
результат?  

Поэтому студенты на третьем этапе 
не приступают к непосредственному реше-
нию учебно-практической задачи, а опре-
деляют образ результата ее решения и кри-
терии оценки полученного результата. Фак-
тически работа на данном этапе предусмат-
ривает в первую очередь выполнение за-
вершающего действия. Однако именно та-
кое построение учебного занятия дает воз-
можность поставить студентов в ситуацию 
четкого понимания, какого результата они 
должны достичь и как его оценить. Опти-
мальной формой работы на данном этапе 
является групповая работа с точным указа-
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нием времени совместной деятельности. 
В контексте темы учебного занятия «Кон-
цептуальные и методические основы автор-
ских программ по математике для началь-
ной школы» студенты приходят к выводу, 
что результатом должно стать описание ав-
торской программы по математике. 

Для оценки полученного результата 
следует использовать следующие критерии: 

 понятность,  

 точность,  

 дискретность, 

 конечность,  

 массовость (универсальность). 
Данные критерии позволяют указать, 

что полученное описание понятно, одно-
значно (не имеет других вариантов), имеет 
определенную последовательность шагов, 
конечно и универсально для образователь-
ных программ. Другими словами, на данном 
этапе работы студенты (в ходе совместного 
обсуждения с преподавателем результатов 
групповой работы) приходят к выводу, что 
необходимо определить обобщенный способ 
анализа образовательных программ 
(в частном случае по математике для 
начальных классов) и дать оценку этому спо-
собу согласно выделенным критериям. Важ-
но отметить еще один момент: каждая груп-
па представляет свой вариант, который обя-
зательно обсуждается. По итогам данной ра-
боты и определяется перечень критериев.  

Четвертый этап учебного занятия 
посвящен разработке обобщенного способа 
действия, согласно которому будет осу-
ществляться анализ образовательных про-
грамм по математике разных авторов. Эта 
работа выполняется фронтально и сопро-
вождается вопросами преподавателя: какой 
первый шаг нужно сделать для изучения 
авторских образовательных программ по 
математике для начальных классов, что мы 
должны будем сделать после того, как сде-
лаем предыдущий шаг? 

Для составления плана действия сту-
дентам предлагается заполнить таблицу 
(табл. 1). 

Таблица 1 

План действия для анализа  
авторских образовательных  

программ по математике  
для начальной школы 

Действия (последовательность по ша-
гам: 1, 2, 3…), которые приведут к со-
зданию характеристики образователь-
ной программы 

Как это 
сделать? 

  
 

В ходе планирования дальнейших дей-
ствий рассматриваются все варианты, кото-
рые предлагаются студентами. Важно обсу-
дить все варианты с точки зрения их соот-

ветствия образу результата и выработать 
единый план совместной деятельности.  

На пятом этапе учебного занятия по 
методике обучения математике студентам 
предлагается выполнить учебно-практичес-
кую задачу профессиональной направлен-
ности, предложенную на этапе введения в 
познавательную ситуацию (см. второй 
этап). Для этого студентам нужно объеди-
ниться в рабочие группы и заполнить таб-
лицу, форма которой определяется препо-
давателем. В таблице выделены такие раз-
делы – свойства программы по математике 
и обоснование необходимости этих требо-
ваний (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика авторской  
образовательной программы  

по математике для начальных 
классов  

Свойства авторской 
образовательной 

программы  
по математике 

Обоснование необходимости 
требования: что будет, если 
образовательная программа по 
математике не будет иметь 
этих свойств? 

  
 

Групповая работа дозируется по време-
ни. По истечении обозначенного времени 
группам предлагается представить полу-
ченный в совместной деятельности резуль-
тат. Важной на данном этапе является серия 
вопросов, которые на первых занятиях да-
ются преподавателем; когда студенты осво-
ят данную технологию определения ориен-
тировочной основы действия, то задавать 
вопросы могут сами студенты. К обязатель-
ным вопросам на данном этапе относятся 
следующие: каким требованиям должен 
удовлетворять результат решения задачи, 
чтобы его можно было признать хорошим, 
почему данное требование было выдвинуто, 
как вы считаете, что может произойти, если 
данное требование не будет выдвинуто, по-
чему выдвигается именно это требование?  

На данном этапе групповой работы 
студентам предлагаются рабочие материа-
лы, в нашем случае такими являются пояс-
нительные записки авторских программ по 
математике разных авторов (Н. Б. Истоми-
ной, В. Н. Рудницкой, Л. Г. Петерсон, 
М. И. Моро и др.), методические материалы 
по данному предмету, статьи об авторских 
программах по математике и др. 

На шестом этапе учебного занятия 
каждая рабочая группа представляет ре-
зультаты решения познавательной задачи, 
предложенной на этапе мотивации к дея-
тельности. В процессе выступления одной 
из групп другие готовятся к обсуждению и 
оценке представленного результата. Обяза-
тельным требованием на данном этапе яв-
ляется осуществление оценки с учетом вы-
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работанных в совместной деятельности 
критериев (см. третий этап). Важно пони-
мать, что особую ценность при выполнении 
такого рода заданий представляет форми-
рование у студентов умений строго следо-
вать заданным критериям и давать относи-
тельно объективную оценку полученному 
результату. В ходе обсуждения представ-
ленного способа анализа авторских образо-
вательных программ по математике акцен-
тируется внимание на таких моментах, как 
полное или частичное отсутствие некото-
рых его положений. Разного рода недостат-
ки представляют особую значимость для 
преподавателя и студентов – появляется 
дополнительная возможность обсудить 
каждую деталь плана и условия его осу-
ществления. На этом этапе важно создать 
доброжелательную обстановку и нацелить 
студентов на совместную продуктивную де-
ятельность, результатом которой становит-
ся обобщенный способ анализа авторских 
образовательных программ, выработанный 
для практического использования в про-
фессиональной деятельности.  

Шестой этап предполагает доведение 
до студентов культуросообразного способа, 
который может быть представлен препода-
вателем или извлечен из достоверного ис-
точника (нормативный документ, научная 
теория, теоретические положения и т. д.). 
Если такого способа не существует, то воз-
можно договориться о едином способе, кото-
рый и будет использован при решении по-
знавательной учебно-практической задачи. 

В нашем случае итоговым продуктом 
стали следующие позиции анализа автор-
ских образовательных программ по матема-
тике: 

 определение целей и задач обучения 
математике согласно авторской программе; 

 определение места учебного пред-
мета в базисном учебном плане; 

 выявление концептуальных и мето-
дических основ авторской программы по 
математике; 

 определение структуры авторской 
программы по математике; 

 выявление разделов и их содержа-
ния, видов деятельности учащихся при изу-
чении математики; 

 определение планируемых резуль-
татов по предмету (предметные, метапред-
метные, личностные); 

 характеристика состава УМК по 
предмету (учебник, рабочая тетрадь, зада-
ния для самостоятельных работ и т. д.).  

На данном этапе важно показать сту-
дентам значимость каждого из представ-
ленных шагов способа и позволить увидеть 
допущенные ошибки или неточности, по-
пытаться выявить причины допущенных 

ошибок. Еще одним важным аспектом на 
данном этапе является предположение об 
изменении некоторых условий или их пол-
ном отсутствии. Таким образом, у студентов 
появляется возможность предвидеть воз-
можные последствия невыполнения выде-
ленных ранее условий.  

После того как выявлен обобщенный 
способ решения познавательной задачи 
конкретного вида, на седьмом этапе сту-
дентам предлагается осуществить все шаги 
для достижения результата и проверить со-
стоятельность данного способа относитель-
но конкретной учебно-практической зада-
чи, представленной в самом начале учебно-
го занятия. 

Результатом деятельности студентов на 
данном этапе становятся описательные ха-
рактеристики образовательных программ 
по математике авторов Н. Б. Истоминой, 
В. Н. Рудницкой, Л. Г. Петерсон, М. И. Моро 
и др., которые обсуждаются и конкретизи-
руются в ходе коллективного обсуждения. 

После получения продукта коллектив-
ной деятельности на восьмом этапе сту-
дентам может быть предложено задание 
определить условия для выполнения пред-
ложенного действия. Руководствуясь кон-
цептуальной моделью формирования про-
фессиональных умений у студентов педаго-
гических вузов, можно отметить, что таки-
ми условиями могут быть качества педаго-
га, осуществляющего действия, материаль-
но-техническое, организационное и ин-
формационное обеспечение процесса и др.  

На девятом этапе целесообразно 
предложить студентам изменить или ис-
ключить ряд условий. Особую ценность в 
данном случае будут представлять сужде-
ния студентов относительно того, как изме-
нится при этом ранее разработанный план 
действий. Такая деятельность позволит сту-
дентам прийти к тому, что ранее заплани-
рованные действия непосредственно зави-
сят от ряда условий и могут привести к из-
менению образа результата. 

Заключительный, десятый, этап 
направлен на соотнесение учебной задачи, 
способа и результата действия. Другими 
словами, осуществляется рефлексия спосо-
ба выполнения действия. Ценными стано-
вятся и выводы, которые будут сделаны 
студентами на заключительном этапе, и все 
те действия, которые были выполнены сту-
дентами в процессе решения познаватель-
ной учебно-практической задачи, имеющей 
профессиональную направленность. Имен-
но такое построение учебного занятия обес-
печит полноценное формирование у буду-
щего специалиста профессиональных уме-
ний, необходимых для профессиональной 
деятельности учителя начальных классов.   
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Итак, на основе представленного опыта 
формирования профессиональных умений у 
студентов на учебных занятиях по методике 
обучения математике можно сделать вывод 
о том, что преобладание лекционных форм 
обучения не может обеспечить обучающим-
ся педагогических вузов полноценного 
овладения сформулированными в феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования професси-

ональными компетенциями. Успеха в ре-
шении данной проблемы можно достичь в 
том случае, если будущие специалисты на 
учебных занятиях будут включены в дея-
тельность, направленную на формирование 
у них прежде всего умения строить ориен-
тировочную основу действия как основу 
формирования способности быть субъектом 
своего профессионального саморазвития. 
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В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческое саморазвитие; личностно ориентированное образование; фасили-
тация; фасилитация учения; самоактуализация; педагогика сотрудничеств;, человекоцентрирован-
ный подход; мотивация творчества; самотворчество. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы развития и саморазвития личности в различные истори-
ческие периоды. Особое внимание уделено раскрытию сущности понятия «творческое саморазвитие» с 
позиций личностно ориентированной образовательной парадигмы. При выявлении сущности механиз-
мов творческого саморазвития личности авторы обращаются к концепции самоактуализации и саморе-
ализации, разрабатываемой в трудах А. Маслоу, К. Роджерса. Авторы анализируют базовые установки 
учителя-фасилитатора, рассматривают особенности реализации фасилитационной модели обучения, 
теоретические предпосылки возникновения и развития педагогики сотрудничества в системе отече-
ственного образования. В рамках человекоцентрированного подхода показана роль учителя как фаси-
литатора учения, человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного 
учения, активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные мотивы учащихся, 
их групповую учебную работу, поддерживающего проявления в ней тенденций к сотрудничеству. В ис-
следовании акцентируется внимание на том, что для активизации творческого саморазвития личности 
учащегося в условиях личностно ориентированного обучения необходимо осуществлять фасилитацион-
ное взаимодействие педагога и учащегося как равноправных участников образовательного процесса, где 
превалирует субъект-субъектный характер межличностностных отношений. 

Akhmerova Nuriya Miniyarovna, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Department of Technology and Social Work, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Madzhuga Anatoly Gennadievich, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Department of Psychological and Pedagogical Education, Sterlitamak branch of Bashkir State 
University, Sterlitamak, Russia.  

Uvarova Lyudmila Nikolayevna, 
Candidate of Psychology, Associate Professor, Department of Psychological and Pedagogical Education, Sterlitamak branch of 
Bashkir State University, Sterlitamak, Russia.  

THE CHALLENGES OF CREATIVE SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS  

IN PERSON-CENTERED LEARNING 

KEYWORDS: creative self-development; personality-oriented education; facilitation; facilitation of learnig; 
self-actualization; cooperation pedagogy; person-centered approach; motivation; creativity; self-creation. 

ABSTACT. The article discusses the questions of development and self-development of a person in different his-
torical periods. Special attention is paid to the essence of the concept «creative self-development» from the stand-
point of the personality-oriented educational paradigm. In identifying the essence of the mechanisms of creative 
self-development of personality, the authors refer to the concept of self-actualization and self-realization devel-
oped in the works of A. Maslow and K. Rogers. The authors analyze the basic aims of the teacher-facilitator, con-
sider the features of implementation of facilitation of the learning model, the theoretical backgrounds of the emer-
gence and development of the pedagogy of cooperation in the system of national education. Within the person-
centered approach the role of the teacher is that of a facilitator of the teaching process, the person who creates fa-
vourable conditions for independent and meaningful exercises, activating and stimulating curiosity and cognitive 
motives of students, their group training activities that support the manifestation of tendencies to cooperate. The 
study focuses on the fact that in order to enhance creative self-development of personality of a student in terms of 
student-centered learning, it is necessary to implement a facilitative interaction of the teacher and learner as equal 
participants in the educational process, where prevails subject-subject nature of interpersonal relations. 
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опросы развития и саморазвития 
личности на протяжении многих 

веков были в центре внимания наук о чело-
веке. В философии саморазвитие рассмат-
ривается как та часть самодвижения слож-
ных систем (в частности, личностной струк-
туры), которая выходит за рамки самопрои-
звольного, спонтанного изменения и зна-
менует переход на более высокую ступень ее 
организации. Работы Аристотеля, Платона, 
А. Шопенгауэра, И. Канта, Н. А. Бердяева, 
B. C. Соловьева, М. М. Бахтина свидетель-
ствуют о глубоком интересе философов 
разных исторических периодов к проблеме 
творческого саморазвития личности.  

Существенный вклад в концепцию твор-
ческого саморазвития человека внесла начи-
ная с эпохи Просвещения педагогическая 
наука и практика: Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песта-
лоцци, Я. Корчак, М. Монтессори, Р. Штай-
нер, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, С. И. Гес-
сен, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий и др. Раз-
витие гуманистической психологии на Западе 
во второй половине ХХ столетия дало мощ-
ный импульс новым исследованиям в области 
саморазвития и близких к ней концепций са-
моактуализации и самореализации, разраба-
тываемых в трудах А. Маслоу, К. Роджерса, 
Н. Роджерс [5; 9; 10; 11]. 

На данный момент в психологической 
науке сложились три направления исследо-
ваний проблемы саморазвития: функцио-
нальное, рассматривающее человека как су-
губо функциональное существо во всех сфе-
рах его жизнедеятельности (Б. Г. Ананьев, 
Л. И. Анцыферова, В. Г. Асеев, Л. И. Божо-
вич, М. И. Лисина, В. Н. Мясищев, В. А. Пе-
тровский, Д. Н. Узнадзе), субъектно-целе-
вое, делающее акцент на ценностно-смыс-
ловых характеристиках личности, ставя ее в 
центр культурных идеалов (А. Г. Асмолов, 
Д. А. Леонтьев, Р. М. Грановская, Ю. С. Кри-
жанская, В. М. Розин, Б. А. Сосновский, 
В. В. Столин), системологическое, объеди-
няющее два предыдущих подхода на основе 
принципа системной детерминации любого 
явления (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Запорожец, К. А. Абульханова-Слав-
ская, Т. И. Артемьева, А. А. Бодалев). 

В концепции С. Л. Рубинштейна про-
блема саморазвития есть прежде всего про-
блема определения своего способа жизни. 
По мнению К. А. Абульхановой-Славской, 
центральным моментом личностного само-
развития является самодетерминация, соб-
ственная активность, осознанное стремле-
ние занять определенную позицию, которая 
формируется внутри координат системы 
отношений. 

В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев одни-
ми из первых в отечественной психологии 
дали определение понятия «саморазвитие» 
и обосновали его отличительные признаки: 
саморазвитие – это фундаментальная спо-
собность человека становиться и быть под-
линным субъектом своей жизни, превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования [13]. 
Е. В. Бондаревская определяет саморазвитие 
как процесс и результат сознательного вы-
бора личностью ценностей, целей, обретения 
личностных смыслов жизнедеятельности, 
способ свободного волеизъявления в про-
блемных ситуациях, результатом которого 
становится самореализация. 

В структуре личностного саморазвития 
А. В. Мудрик выявляет регулятивные харак-
теристики, рассматриваемые как механизм 
двуединого процесса: идентификация (упо-
добление, усвоение накопленного человече-
ством опыта) и персонификация (обособле-
ние, формирование у индивида неповтори-
мых, только ему присущих свойств), – кото-
рые проявляются на поведенческом уровне. 

Анализ исследований В. И. Андреева, 
Т. А. Барышевой, Д. Н. Васильевой, М. Р. Гин-
збурга позволяет сделать вывод о том, что 
творческое саморазвитие личности –
динамичный процесс перехода человека от 
менее сложных и упорядоченных форм дея-
тельности и поведения к более сложным, 
главными признаками которого являются 
продуктивность (творчество), проявление 
процессов «самости», постоянное движение. 

Таким образом, саморазвитие осу-
ществляется в рамках жизнедеятельности 
человека, в процессе проявления его актив-
ности, определяемой способностью осу-
ществлять выбор на основе познания себя. 

Создание условий для творческого са-
моразвития – одно из самых важных 
направлений работы педагогов по форми-
рованию личности ребенка в условиях реа-
лизации ФГОС нового поколения.  

В последние десятилетия с идеями тво-
рческого саморазвития у нас в стране связа-
но развитие личностно ориентированной 
парадигмы образования, представляющей 
собой воплощение гуманистической фило-
софии, психологии и педагогики в образо-
вательном процессе.Своеобразие личностно 
ориентированного подхода заключается в 
постановке в центр внимания уникальной 
целостной личности, стремящейся к макси-
мальной реализации своих возможностей, 
открытой для восприятия нового опыта, 
способной на осознанный и ответственный 
выбор в разнообразных жизненных ситуа-

В 

 

© Ахмерова Н. М., Маджуга А. Г., Уварова Л. Н., 2016 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  154 

циях. Как отмечает Г. К. Селевко, техноло-
гии личностно ориентированного образо-
вания осуществляют поиск и апробацию 
методов и средств обучения и воспитания, 
соответствующих индивидуальным особен-
ностям каждого ребенка, создавая условия 
для творчества и самоактуализации лично-
сти, культивируя атмосферу любви, заботы 
и сотрудничества [10].  

У истоков личностно ориентированно-
го образования стоят психологи гуманисти-
ческого направления: А. Маслоу, К. Род-
жерс, Э. Берн, В. Сатир и др. К. Роджерс – 
один из немногих классиков, который пе-
ренес свои идеи в школу. Он является осно-
вателем клиент-центрированной психоло-
гии, исследовал принципы человекоцен-
трированного обучения, которое потом 
приобрело название личностно ориентиро-
ванного, гуманистического, рефлексивного. 
К. Роджерс обозначил основную идею этой 
парадигмы как человекоцентрированный 
подход [9]. В отечественной науке этой па-
радигмы придерживается А. Б. Орлов [7].  

Человекоцентрированный подход вы-
ражается в глобальном доверии человеку, 
постулирует существующую в каждом чело-
веке актуализирующую тенденцию расти, 
развиваться, реализовывать весь свой по-
тенциал. Ключевой идеей этого подхода яв-
ляется то, что человек в самом себе может 
найти огромные ресурсы для самопознания, 
изменения Я-концепции, целенаправленно-
го поведения, а доступ к этим ресурсам воз-
можен лишь при соблюдении трех условий, 
которые способствуют созданию опреде-
ленного фасилитационного психологиче-
ского климата. Этими тремя условиями, по 
мнению автора, являются, во-первых, под-
линность, искренность, или конгруэнтность, 
во-вторых, безусловное позитивное отно-
шение, в третьих, эмпатическое понимание. 

Учитель в педагогическом процессе, по 
представлению К. Роджерса, из традицион-
ного наставника превращается в своеобраз-
ного фасилитатора, помогающего ребенку 
не столько освоить знания, сколько сфор-
мировать у него направленность на изуче-
ние собственных мотивов, формулирование 
собственных целей. 

К. Роджерс подчеркивает, что в совре-
менном мире, характеризующемся посто-
янными изменениями, необходимо перене-
сти акцент в процессе обучения с препода-
вания на учение, организовать преподава-
ние не как трансляцию информации, а как 
фасилитацию осмысленного учения. Дан-
ное изменение в обучении К. Роджерс рас-
сматривает как проявление нового мышле-
ния, как подлинную реформу образования. 

К. Роджерс анализирует три основные 
установки учителя-фасилитатора. Первая 

из них, описываемая терминами «истин-
ность» и «открытость», предполагает от-
крытость учителя своим собственным мыс-
лям и переживаниям, способность открыто 
выражать и транслировать их в межлич-
ностном общении с учащимися. Эта уста-
новка рассматривается как альтернатива 
столь типичной для традиционного учителя 
установке на сугубо ролевое поведение. 
Вторая установка учителя-фасилитатора, 
описываемая терминами «принятие», «до-
верие», представляет собой внутреннюю 
уверенность учителя в возможностях и спо-
собностях каждого учащегося. Во многом 
(но не во всем) эта установка совпадает с 
тем, что в отечественной психологической и 
педагогической науке принято называть 
педагогическим оптимизмом, опорой на 
положительные качества воспитанника. 
Третья установка, описываемая термином 
«эмпатическое понимание», – это видение 
учителем внутреннего мира и поведения 
каждого учащегося с его внутренней пози-
ции, как бы его глазами. К. Роджерс пишет, 
что учитель-фасилитатор, общаясь со свои-
ми учащимися, умеет посмотреть глазами 
детей на все вокруг, в том числе на себя [10]. 
Эта установка альтернативна типичному 
для традиционного учителя «оценочному 
пониманию», пониманию через оценку, по-
средством приписывания учащимся фикси-
рованных оценочных клише или ярлыков.  

Таким образом, учитель, понимающий 
и принимающий внутренний мир своих 
учащихся в безоценочной манере, ведущий 
себя естественно и в соответствии со своими 
внутренними переживаниями и, наконец, 
доброжелательно относящийся к учащимся, 
создает тем самым необходимые условия 
для обеспечения и поддержки (фасилита-
ции) осмысленного учения и личностного 
развития в целом. К. Роджерс отмечает, что 
на основе этих установок каждый учитель-
фасилитатор вырабатывает свой собствен-
ный инструментарий обучения.  

Опыт учителей, работающих в русле 
идей гуманистической психологии, предпо-
лагает самостоятельность и ответственную 
свободу учащихся при составлении учебной 
программы, постановке учебных целей, 
оценивании результатов учебной работы. 
При этом учитель выступает не как руково-
дитель, а как фасилитатор учения – чело-
век, создающий благоприятные условия для 
самостоятельного осмысленного учения, 
активизирующий и стимулирующий любо-
знательность и познавательные мотивы 
учащихся, их групповую учебную работу, 
поддерживающий проявления в ней тен-
денций к сотрудничеству, предоставляю-
щий учащимся разнообразный учебный ма-
териал.  
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Конец 80-х гг. ХХ в. ознаменовал серь-
езный перелом в российской школе, и к 
настоящему времени сформировалась зна-
чительная образовательная практика, раз-
вивающаяся в духе педагогики сотрудниче-
ства. Одним из ее истоков послужила общая 
либеральная атмосфера переломных лет 
конца перестройки в СССР.  

Первый российский Закон «Об образо-
вании» (1992 г.) юридически определил ряд 
принципиальных для школы положений, 
по сути отвечающих ценностям свободного 
образования: приоритет личности обучаю-
щегося, автономия образовательного учре-
ждения, многообразие и плюрализм в обра-
зовании, определенные правовые гарантии 
свободы учительского труда и т. п.  

Педагогика сотрудничества сегодня 
представлена такими именами и школами, 
как личностно ориентированное обучение 
И. С. Якиманской, система преподавания 
литературы Е. Н. Ильина, гуманно-личност-
ная технология Ш. А. Амонашвили, техно-
логия саморазвивающего обучения Г. К. Се-
левко, школа творчества И. П. Волкова, 
школа М. П. Щетинина, Монтессори-школа, 
идеи вальдорфской школы в России, идея 
самоценности детства Я. Корчака, идеи 
творческого саморазвития личности 
В. И. Андреева. 

В основе стратегии сотрудничества ле-
жат идеи стимулирования и направления 
педагогом познавательных интересов уча-
щихся. 

Название технологии было дано группой 
педагогов-новаторов, в обобщенном опыте 
которых соединились лучшие традиции оте-
чественной школы (С. Т. Шацкий, А. С. Ма-
каренко, А. В. Сухомлинский), достижения 
русской (К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, Ш. А. Амона-
швили) и зарубежной (Ж. Ж. Руссо, Я. Кор-
чак, К. Роджерс и др.) психологической и пе-
дагогической науки и практики.  

Идеи педагогики сотрудничества во-
шли почти во все современные педагогиче-
ские технологии, составили основу «Кон-
цепции среднего образования РФ», «Наци-
ональной доктрины развития образования 
в РФ на период до 2025 г.», поэтому педаго-
гику сотрудничества специалисты предла-
гают рассматривать как особого типа «про-
никающую» технологию, являющуюся во-
площением нового педагогического мыш-
ления и источником прогрессивных педаго-
гических идей [4]. Значение этой формы 
организации обучения столь велико, что се-
годня существует тенденция рассматривать 
весь педагогический процесс как педагоги-
ку сотрудничества.  

Важнейшей составляющей педагогики 
сотрудничества, отличающей ее от тради-

ционного обучения, являются отношения 
«учитель – ученик», которые реализуются 
на принципиально иной основе: взамен 
субъект-объектным отношениям предпола-
гаются субъект-субъектные отношения рав-
ноправных партнеров совместной деятель-
ности. Отношения сотрудничества устанав-
ливаются не только между учителем и уче-
ником, но и между самими школьниками, 
между учителями и администрацией, меж-
ду школой в целом и окружающей социаль-
ной средой. Кроме того, говоря о сотрудни-
честве субъектов образовательного процес-
са, педагоги-исследователи имеют в виду 
встречу ребенка с самим собой, в процессе 
которой происходит самопознание и разви-
тие самости ребенка, поиск и определение 
границ собственного «Я». Вероятно, выде-
ление данного вида сотрудничества с самим 
собой справедливо и в отношении учителя. 
Подтверждением тому могут быть слова, 
принадлежащие китайскому философу 
Конфуцию: «Учитель и ученик растут вме-
сте» [2]. 

В мировой практике неоднократно 
предпринимались попытки реализовать 
идеи педагогики сотрудничества, основан-
ные на принятии безусловной ценности 
уникальной личности ученика. При всем 
различии технологий, построенных на ос-
нове этой концепции, их объединяет стрем-
ление воспитать свободную личность, сде-
лать ученика центром внимания учителя в 
ходе педагогического процесса, предоста-
вить ученику возможность активной позна-
вательной деятельности и самостоятельно-
сти. Практика показывает, что внедрение в 
педагогический процесс школы любой про-
граммы саморазвития способствует созда-
нию условий для развития у учащихся це-
ленаправленной деятельности самопозна-
ния, склонности к совершенствованию, со-
здает зону ближайшего развития стремле-
нию школьников к саморазвитию. По мне-
нию Г. А. Цукерман, «переход от установки 
на развитие детей к педагогической ценно-
сти саморазвития ребенка и педагога – вот 
формула новой, зарождающейся сегодня 
педагогики» [15, с. 13]. 

Следует отметить, что термин «само-
развитие» в научной литературе употребля-
ется наряду с терминами «самовоспита-
ние», «самосовершенствование», «самоак-
туализация» и даже «самореализация». Са-
моразвитие определяется в философском 
словаре как процесс обогащения деятель-
ных способностей и иных личностных ка-
честв человека в ходе различных видов це-
лесообразной деятельности [14]. 

Е. П. Ильин использует понятие «само-
совершенствование», считая этот психоло-
гический феномен важнейшим путем фор-



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  156 

мирования себя как личности, развития 
своих способностей, приобретения знаний и 
умений. Исследователь выделяет три обсто-
ятельства, наличие каждого из которых 
необходимо для формирования мотивации 
к самосовершенствованию: а) наличие у че-
ловека потребности в самоуважении и в 
одобрении другими, в социальном прести-
же; б) рассогласование в образах своего «Я 
идеальное» и «Я реальное»; в) возникаю-
щие на этой основе самооценка и самоот-
ношение [3]. 

По мнению авторов «Психологии са-
моразвития» Г. А. Цукерман и Б. М. Мас-
терова, саморазвитие представляет собой 
творчество, обращенное на свою личность – 
«самотворчество» [16]. Главными задачами 
взрослого создатели этой программы счи-
тают обучение школьников умению спра-
шивать, ставить проблему, формулировать 
альтернативные гипотезы, искать экспери-
ментальные способы их проверки, собирать 
недостающую информацию. В понимании 
О. В. Хухлаевой саморазвитие является 
формой развития, двигателем которого вы-
ступает сам субъект, и «главная особенность 
саморазвития состоит в том, что необходи-
мые изменения личности наступают по ее 
собственной воле, личность ответственна за 
свое развитие» [15]. В представлении 
П. П. Горностая источником саморазвития 
является потребность человека в самореа-
лизации, и саморазвитием можно называть 
не всякое развитие личности, а лишь то, ко-
торое предполагает высокую активность су-
бъекта. По мне нию данного автора, отли-
чительной чертой саморазвития является 
то, что оно как процесс может и должно 
протекать в творческой деятельности [1]. 
П. А. Оржековский, характеризуя формиру-
емый в процессе учебы опыт научного 
творчества учащихся, выделяет как компо-
ненты, характерные для всех видов творче-
ства, так и специфические, связанные с той 
наукой, в рамках которой он формируется. 
К компонентам, общим для всех видов 
творчества, он относит способность творче-
ски мыслить, выявлять проблемы и сотруд-
ничать. Специфичными для той или иной 
науки П. А. Оржековский считает мотива-
цию творчества, опыт использования раз-
личных знаний, решенные учеником учеб-
ные творческие задачи, опыт технического 
творчества [6]. 

С точки зрения исследователя, мотива-
ция творчества относится к самым важным 

компонентам опыта творческой деятельно-
сти. Автор полагает, что от сформированно-
сти мотивов зависит, пожелает ли учащийся 
решать творческие задачи или нет, предло-
жит ли оригинальное решение. Специфиче-
скими чертами творческого мышления 
П. А. Оржековский называет высокую ре-
флексию, которая может быть направлена 
на содержание своих действий, на себя или 
на своих товарищей, а также на группу в 
целом и на межгрупповое взаимодействие; 
способность к поиску решения в условиях 
неопределенности и способность к преодо-
лению интеллектуальных трудностей. Сле-
дует отметить, что рефлексия рассматрива-
ется психологами как наиболее важный ме-
ханизм творчества, обеспечивающий выра-
ботку оригинального решения. 

Способность к выявлению проблем 
обусловлена обостренным чувством проти-
воречия между сложившимися представле-
ниями о каком-то явлении, предмете и 
имеющимися фактами, а также между 
свойствами предметов и возможностями их 
использования. От того, насколько учащие-
ся способны увидеть проблему и уяснить ее 
сущность, зависит успех ее решения. 

Способность к сотрудничеству П. А. Ор-
жековский связывает с умением сформули-
ровать свою мысль, вникнуть в суть пред-
ложения товарища, аргументированно кри-
тиковать свои и чужие идеи для поиска ре-
шения, для лучшего понимания этих идей. 

Резюмируя точки зрения отечествен-
ных и зарубежных исследователей, необхо-
димо отметить, что саморазвитие личности 
происходит в рамках индивидуального 
жизненного пути, единицами которого яв-
ляются события – события среды, события 
поведения человека в окружающей среде и 
события внутренней жизни. Для активиза-
ции творческого саморазвития личности 
учащихся в условиях личностно ориентиро-
ванного обучения необходимо осуществлять 
фасилитационное взаимодействие педагога 
и учащегося как равноправных участников 
образовательного процесса. При этом само-
развитие выступает как сложный, много-
мерный вид творческой деятельности субъ-
ект-субъектной ориентации, направленной 
на самоактуализацию, самопознание, само-
определение, самоуправление, самосовер-
шенствование и творческую самореализа-
цию личности.  
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АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения в статье является описание заключительного мероприятия 
в рамках проекта, получившего поддержку Международного открытого грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива». Название проекта – «Сетевое взаимодействие светских и религиозных ор-
ганизаций в подготовке педагогов, специализирующихся на профилактике алкогольной и никоти-
новой зависимостей среди подростков группы риска». Цель статьи – на основе материалов докла-
дов участников конференции раскрыть современные технологии в сфере трезвенного просвещения. 
Материалы конференции позволили обобщить инновационные формы и методы трезвенного про-
свещения детей и подростков, сформулировать методические подходы и решения в создании соци-
ального партнерства семьи, дошкольных и школьных образовательных организаций, светских и ре-
лигиозных организаций в предупреждении негативных зависимостей у детей и подростков. По  ре-
зультатам работы конференции сделаны выводы о необходимости системного подхода к организации 
трезвенного просвещения, обобщающего традиции отечественной культуры, теоретические иссле-
дования и инновационные практики трезвенного просвещения подрастающего поколения, вклю-
чающего систему формирования у педагогов – будущих специалистов в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания профессиональных компетенций, позволяющих им обучать подростков и моло-
дежь умениям конструктивно решать свои жизненные задачи, содействовать формированию в под-
ростковой и молодежной среде ценности здорового образа жизни. 
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THE EXPERIENCE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION  
TO PREVENT ADDICTION DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS  
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tion of secular and religious organizations. 

ABSTRACT. The goal of the article is to describe the final event in the framework of the projects supported 
by the International open grant competition "Orthodox Initiative". The name of the project is "Cooperation 
between secular and religious organizations in the training of teachers specializing in the prevention of al-
cohol and nicotine addiction among adolescents at risk." The article is based on reports of the conference 
participants and uncovers the advanced technologies in the field of sobriety education. The results are the 
following: the conference papers allowed to generalize innovative forms and methods of sobriety education 
for children and adolescents, to formulate the methodological approaches and solutions in the creation of 
social partnership of family, preschool and school educational organizations, both secular and religious, in 
prevention of addictions of children and adolescents. According to the results of the conference, conclu-
sions are made about the need for a systematic approach to the organization of sobriety education, summa-
rizing national culture traditions; for theoretical research and innovative practice of the younger genera-
tion, including formation of professional competencies of the teachers-experts in the field of spiritual and 
moral education that enable them to teach adolescents and young people to solve their problems, and to 
promote the formation of the values of a healthy lifestyle. 

октября 2016 г. в Духовно-про-
светительском центре «Цар-

ский» (по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цар-
ская, 8) прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Опыт реализации 
педагогических технологий предупреждения 

негативных зависимостей у детей и подрост-
ков». Организаторы конференции – препо-
даватели кафедры эстетического воспитания 
Института педагогики и психологии детства 
УрГПУ. Конференция стала заключитель-
ным этапом в реализации проекта «Сетевое 
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взаимодействие светских и религиозных ор-
ганизаций в подготовке педагогов, специа-
лизирующихся на профилактике алкоголь-
ной и никотиновой зависимостей среди под-
ростков группы риска», получившего под-
держку международного открытого гранто-
вого конкурса «Православная инициатива».  

В рамках проекта реализована про-
грамма курсов повышения квалификации 
«Трезвенное просвещение подростков в 
условиях взаимодействия светских и рели-
гиозных организаций», концепция которой 
«основана на идеях отечественных филосо-
фов о понятии «трезвость» как важнейшей 
ценности православного сознания» [10, 
с. 158], разработано методическое сопро-
вождение воспитательной работы по дан-
ному направлению. Цель конференции – 
подведение итогов проведенных грантовых 
мероприятий и обобщение практического 
опыта в сфере трезвенного просвещения. 
На конференции были вынесены следую-
щие вопросы для обсуждения: 

 опыт взаимодействия светских и ре-
лигиозных организаций в социально-педа-
гогическом проекте «Будь здоров!»,  

 содержание и формы реализации 
культурно-исторических, художественно-
творческих, спортивных мероприятий в 
проекте «Будь здоров!»,  

 инновационные формы и методы 
трезвенного просвещения детей и подрост-
ков в воспитательной работе школы, 

 методические решения в создании 
социального партнерства семьи, школы, 
светских и религиозных организаций в пре-
дупреждении негативных зависимостей у 
детей и подростков, 

 мониторинг работы по профилак-
тике негативных зависимостей у несовер-
шеннолетних. 

К участию в работе конференции были 
приглашены представители городской ад-
министрации, представители Русской пра-
вославной церкви, слушатели курсов повы-
шения квалификации, педагоги системы 
общего, профессионального и дополни-
тельного образования, студенты, специали-
сты по социальной работе, журналисты.  

Почетным гостем конференции стал 
министр общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Ю. И. Бик-
туганов, который обратился с приветствен-
ным словом к участникам конференции. 
В своей речи Ю. И. Биктуганов отметил ак-
туальность работы по трезвенному просве-
щению, подчеркнул значимость объедине-
ния усилий в этом направлении педагогиче-
ской общественности и религиозных органи-
заций. В истории русской православной 
церкви содержится богатейший и многове-
ковой практический опыт духовно-нрав-

ственной жизни и поддержания идеалов 
трезвости. Необходимо учитывать историче-
ский опыт, возрождать традиции трезвенно-
го просвещения, наполняя их новым, совре-
менным содержанием. Обобщить, осмыс-
лить сложившиеся издавна традиции трез-
венного просвещения и реализовать их в 
конкретной работе – вот одна из важнейших 
задач современного трезвенного движения. 
Для этого необходимо объединение усилий 
государства, церкви, педагогической обще-
ственности – всех, кто хочет видеть свою 
страну сильной и свободной.  

В пленарной части конференции с до-
кладами выступили: директор Института 
педагогики и психологии детства, д-р пед. 
наук, профессор С. А. Новоселов, зав. ка-
федрой эстетического воспитания, д-р пед. 
наук, профессор Н. Г. Куприна, доцент ка-
федры эстетического воспитания, канд. пед. 
наук, магистр богословия И. В. Бачинин, 
доцент кафедры эстетического воспитания, 
канд. пед. наук С. Т. Погорелов, начальник 
учебного отдела Муниципального бюджет-
ного учреждения «Развивающее образова-
ние», канд. филос. наук Е. Н. Плотникова. 

В своем выступлении С. А. Новоселов 
охарактеризовал работу по профилактике 
негативных зависимостей у подрастающего 
поколения как значимый компонент совре-
менной системы образования и воспитания. 
Устойчивость к негативным зависимостям 
является основой развития личности, спо-
собной самостоятельно, эффективно и ответ-
ственно строить свою жизнь, ориентируясь 
на ценности физического и духовного здоро-
вья. В докладе С. А. Новоселова были рас-
крыты методологические основы воспита-
тельной работы по трезвенному просвеще-
нию, отражена история разработки коллек-
тивом кафедры эстетического воспитания и 
реализации с 2010 г. программы магистра-
туры «Педагогика духовно-нравственного 
воспитания» (направление – «Педагогичес-
кое образование»). С. А. Новоселов подчерк-
нул, что идея взаимодействия систем свет-
ского и религиозного образования является 
концептуальной идеей обучения по данной 
программе, что выражается в постоянном 
обмене опытом с ведущими учеными, специ-
алистами, сотрудниками Русской православ-
ной церкви, привлекаемыми к участию в 
различных мероприятиях (стажировки, об-
разовательные семинары, научно-практи-
ческие конференции, социальные проекты). 

В пленарном докладе И. В. Бачинина 
были раскрыты социально-психологичес-
кие причины «бегства многих современни-
ков в область алкогольных или наркотиче-
ских иллюзий». Это связано с разрушением 
нормативных и ценностных ориентаций в 
современном обществе, формированием 
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идеологии потребительства, культа матери-
ального преуспевания. Молодежь, особенно 
подростки, находясь под воздействием хро-
нических, непрерывно возрастающих ин-
тенсивных стрессовых ситуаций, не готовы 
к их преодолению и страдают от их послед-
ствий – попадают в различные виды нега-
тивных зависимостей, в зону социального 
риска. Очевидно, что работа по предупре-
ждению и профилактике негативных зави-
симостей окажется эффективной только в 
том случае, если будет основываться на чет-
кой системе духовно-нравственных ценно-
стей, на понимании трезвости как нрав-
ственной основы личности, что позволит ей 
сохранить свою индивидуальность и сфор-
мировать здоровый и эффективный жиз-
ненный стиль. В выступлении 
И. В. Бачинина было представлено содер-
жание информационно-просветительского 
кластера «Живем трезво!», объединяющего 
усилия церкви и государственной власти, 
бизнеса и общественных структур с целью 
утверждения трезвости как нормы жизни. В 
содержании кластера отражен отечествен-
ный опыт взаимодействия государства и 
русской православной церкви в трезвенном 
просвещении населения: на исторических 
примерах показаны способы профилакти-
ческой и воспитательной деятельности от-
дельных просветителей (педагогов, врачей, 
священников и др.), общественных органи-
заций, обществ трезвости. Докладчик под-
черкнул, что возрождение педагогики пра-
вославия, утверждение ее ценностных осно-
ваний в образовании и воспитании подрас-
тающего поколения необходимо нашему 
обществу, особенно в условиях противоре-
чивых морально-нравственных тенденций, 
существующих в нем на современном пере-
ходном этапе. «Все, что воспитывает духов-
ный характер человека, – все хорошо для 
России, все должно быть принято, творче-
ски продумано, утверждено, насаждено и 
поддержано. И обратно: все, что не содей-
ствует этой цели, должно быть отвергнуто, 
хотя бы оно было принято всеми остальны-
ми народами» [13, с. 23].  

В докладе  С. Т. Погорелова проблема 
трезвенного просвещения была рассмотре-
на в контексте духовно-нравственного вос-
питания гражданина России. Докладчик 
представил развернутый анализ понятия 
«трезвость», которое в православной тра-
диции характеризуется как «ум, стоящий на 
страже сердца», и раскрывается как глу-
бинный, духовный стержень личности, за-
щищающий ее от разрушения внешними 
силами и собственными инстинктами. 
С. Т. Погорелов охарактеризовал трезвен-
ное просвещение как необходимое условие 
становления гражданского общества в Рос-

сии, подчеркнув, что отсутствие системы 
трезвенного просвещения имеет своим 
следствием неэффективность и процесса 
становления гражданской позиции лично-
сти, встречающей психологические, педаго-
гические и социальные препятствия. Трез-
венное просвещение как основа граждан-
ственности осуществимо только в социуме, 
только на основе интеграции усилий семьи, 
школы, церкви, здравоохранения, силовых 
структур, СМИ, культуры, общественности. 
Для осуществления такой интеграции необ-
ходимы выработка общего понимания про-
блемы, единого языка описания явлений 
негативных зависимостей и трезвенного 
просвещения, организация постоянного 
мониторинга распространенности негатив-
ных зависимостей в различных социальных 
группах, прежде всего среди детей, под-
ростков, учащейся молодежи. 

В выступлении Е. Н. Плотниковой бы-
ли раскрыты возрастные особенности трез-
венного просвещения в семье, в дошколь-
ных и школьных образовательных учре-
ждениях. Основу трезвенного просвещения 
в семье с момента рождения ребенка, по 
мнению докладчика, составляет обеспече-
ние системы эмоциональной регуляции, 
связанной с привязанностью ребенка и ма-
тери. При нормальном эмоциональном раз-
витии ребенок научается находить утеше-
ние, поддерживать свое хорошее настрое-
ние, бодрость, вдохновение, понимать эмо-
циональное состояние другого человека, со-
радываться ему или проявлять сочувствие 
разными способами – пассивным сострада-
нием и активным содействием. Деформа-
ция отношений ребенка со значимыми 
взрослыми в семье и является основой воз-
никновения в дальнейшем различных нега-
тивных зависимостей как неосознанного 
способа поиска эмоционального эквивален-
та гармоничного состояния, не заложенного 
в детстве в психологическую основу лично-
сти. В этой же логике, по мнению доклад-
чика, необходимо выстраивать и систему 
трезвенного просвещения детей и подрост-
ков в детском саду и школе. Основу этой ра-
боты составляют не разговоры о трезвости а 
прежде всего формирование в каждом воз-
расте на основе ведущей деятельности ка-
честв, свойственных трезвому человеку, – 
саморегуляции, самоопределения, самопро-
ектирования будущего.  

В докладе Н. Г. Куприной были охарак-
теризованы технологии трезвенного про-
свещения, связанные с использованием ху-
дожественных средств: художественное пе-
реживание, диалоговые обсуждения про-
смотренных кинофильмов, эмоционально-
образная визуализация проблемных ситуа-
ций, образное моделирование ценностного 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ.  2016. № 11 161 

поведения в творческой деятельности (со-
здание медиапрезентаций, слайд-фильмов, 
медиароликов, выполнение творческих за-
даний, самовыражение в изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятель-
ности и пр.). Докладчик представил приме-
ры обращения к художественной культуре 
России в социально-педагогических проек-
тах, направленных на нравственно-патрио-
тическое воспитание и трезвенное просве-
щение подростков.  

Во второй части конференции состоялась 
презентация методической продукции, раз-
работанной педагогами кафедры эстетиче-
ского воспитания на средства Международно-
го гранта «Православная инициатива». 

В пособии Е. Н. Бородиной «Наследие» 
обобщен опыт нравственно-патриотического 
воспитания детей в художественно-игровой 
деятельности. Описана авторская методика, 
представлены оригинальные творческие за-
дания для детей, основанные на проблемных 
игровых ситуациях, образном моделирова-
нии, художественном переживании, цен-
ностно-смысловом анализе содержания ху-
дожественных произведений. Пособие адре-
совано студентам педагогических вузов – бу-
дущим педагогам периода детства, родите-
лям, педагогам дошкольных образователь-
ных организаций, преподавателям системы 
дополнительного образования [6]. 

Содержание монографии С. Т. Погоре-
лова «Теория и практика духовно-нравствен-
ного воспитания детей и подростков» являет-
ся результатом исследований, проводимых в 
рамках деятельности научно-исследова-
тельской Лаборатории духовно-нравствен-
ного воспитания при кафедре эстетического 
воспитания Института педагогики и психоло-
гии детства УрГПУ в сфере предупреждения 
негативных зависимостей несовершеннолет-
них на основе духовно-нравственного и трез-
венного просвещения [14]. 

В пособии Н. Г. Куприной «Духовно-
нравственное воспитание детей в традициях 
народной педагогики» изложены совре-
менные подходы к проблеме опоры на тра-
диции народной педагогики в духовно-
нравственном воспитании современного 
ребенка. Раскрыта актуальность фольклор-
ного мышления для ребенка-дошкольника, 
описаны методы и приемы организации 
развивающей художественно-игровой дея-
тельности на основе игровых моделей дет-
ского фольклора. Учебное пособие предна-
значено для студентов педагогического ву-
за, педагогов дошкольных образовательных 
учреждений, специалистов в области худо-
жественного образования, педагогики и 
психологии детства [9]. 

В пособии И. В. Бачинина «Теория и 
практика трезвенного просвещения: опыт 

обращения к педагогике православия» 
обобщены материалы лекционных и прак-
тических занятий, проводимых по дисци-
плине «Методика предупреждения нега-
тивных зависимостей у несовершеннолет-
них» для студентов Института педагогики и 
психологии детства УрГПУ. Содержание 
дисциплины связано с освоением студента-
ми понятия «трезвость» как важнейшей 
ценности православного сознания, форми-
рованием профессиональной компетенции 
в вопросах трезвенного просвещения и 
личных трезвеннических убеждений [4]. 

 В методических рекомендациях «Трез-
венное просвещение подростков в условиях 
взаимодействия светских и религиозных 
организаций», составителями которых яв-
ляются И. В. Бачинин, Н. Г. Куприна, 
С. Т. Погорелов, обобщен опыт работы Ин-
ститута педагогики и психологии детства 
УрГПУ в сфере трезвенного просвещения 
детей и подростков. Описаны разделы про-
граммы курсов повышения квалификации 
для педагогов, специализирующихся на 
профилактике алкогольной и никотиновой 
зависимостей среди подростков группы 
риска, представлены конкретные примеры 
воспитательных мероприятий социально-
педагогического проекта «Будь здоров!» [5]. 

В сборнике материалов Всероссийской 
научно-практической конференции «Опыт 
реализации педагогических технологий 
предупреждения негативных зависимостей 
у детей и подростков» представлены статьи 
педагогов, работающих в данной сфере: 
обобщены инновационные формы и мето-
ды трезвенного просвещения детей и под-
ростков в воспитательной работе школы, 
описаны методические решения в создании 
социального партнерства семьи, школы, 
светских и религиозных организаций в пре-
дупреждении негативных зависимостей у 
детей и подростков. В сборник вошли ста-
тьи педагогов, проходивших курсы повы-
шения квалификации. В статьях описаны 
примеры совместной воспитательно-обра-
зовательной деятельности семьи, системы 
образования, православных педагогов, 
направленной на становление духовно са-
мостоятельного, свободного мыслящего че-
ловека, способного противостоять любым 
зависимостям [12]. 

В процессе работы Круглого стола были 
обсуждены материалы, представленные в ка-
честве отчетности, педагогами, прошедшими 
курсы повышения квалификации «Трезвен-
ное просвещение подростков в условиях вза-
имодействия светских и религиозных органи-
заций». Слушателям, предоставившим отчет-
ность, были торжественно вручены сертифи-
каты о прохождении курсов. 
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В завершении работы конференции 
для ее участников была проведена экскур-
сия по выставке «Живем трезво!». В роли 
комментаторов информационных стендов 
выступили студенты-волонтеры Института 
педагогики и психологии детства, в подго-
товке стендов приняли активное участие со-
трудники «Просветительского центра» 
Т. И. Жгутова, О. Г. Чекедова, преподава-
тель Института педагогики и психологии 
детства О. В. Жилина.  

По  результатам работы конференции 
сделаны выводы о необходимости системно-
го подхода к организации трезвенного про-

свещения, обобщающего традиции отече-
ственной культуры, теоретические исследо-
вания и инновационные практики трезвен-
ного просвещения подрастающего поколе-
ния. Данный подход включает систему 
формирования у педагогов – будущих спе-
циалистов в сфере духовно-нравственного 
воспитания – профессиональных компе-
тенций, позволяющих обучать подростков и 
молодежь умениям конструктивно решать 
свои жизненные задачи, содействовать 
формированию в подростковой и молодеж-
ной среде ценности здорового образа жиз-
ни. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  УЧАЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роль педагогической технологии «Диалог в учебном процессе» при формиро-
вании личностных, метапредметных универсальных учебных действий учащихся на основе свойств, 
функций, видов речи; метапредметные универсальные учебные действия учащихся; свойства, 
функции, виды речи; педагогическая технология. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье раскрываются концептуальные положения педагогической техноло-
гии «Диалог в учебном процессе», способствующей формированию личностных и метапредметных 
универсальных действий учащихся, обозначенных в ФГОС СОО. Цели и задачи технологии направ-
лены на развитие психических процессов личности, связанных со свойствами, функциями и видами 
речи. В данной педтехнологии особое внимание уделено свойствам речи (содержательность, понят-
ность, выразительность, воздейственность), функциям речи (выражение, воздействие, обозначение, 
сообщение) и видам речи (устная, письменная, монологическая, диалогическая, внутренняя). Педа-
гог, зная свойства, функции и виды речи, сможет на своих уроках целенаправленно формировать 
грамотную речь учеников, готовить их к осознанному употреблению речи, к умению поддерживать 
диалог и адекватно анализировать свою речь, чтобы уметь намечать пути совершенствования инди-
видуальной речи. Системное применение данной педагогической технологии будет основой для 
развития и совершенствования личностных, метапредметных универсальных учебных действий 
учеников, что станет перспективой для формирования предметных универсальных действий уче-
ников. Данный навык позволит ученикам определиться в выборе профессии и самоутвердиться в 
социуме. 
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FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF PUPILS IN DIALOGUE 

KEYWORDS: pedagogical technology "Dialogue in Educational Process"; personal, metasubject universal 
educational actions of pupils; properties, functions, types of the speech. 

ABSTRACT. The article discusses the concept of the pedagogical technology "Dialogue in Educational Pro-
cess" promoting formation of personal and metasubject universal actions of pupils included in the Federal 
State Educational Standard of Secondary Education. The goals and tasks of the technology are aimed at the 
development of the mental processes of a person, which are connected with properties, functions and types 
of speech. This pedagogical technology gives special attention to the properties of the speech (content, clar-
ity, expressiveness and effect), functions of speech (expression, persuasion, denotation and the message) 
and types of speech (oral, written, monological, dialogical, internal). The teacher, knowing the properties, 
functions and types of speech, will be able to form proper and correct speech of pupils at the lessons, to 
train them for the conscious use of speech, to start and continue a dialogue and to adequately analyze 
speech in order to find ways of improvement of the individual speech. Systematic use of this pedagogical 
technology will be the basis for development and improvement of personal, metasubject universal educa-
tional actions of pupils that will become the foundation for formation of subject universal actions of pupils. 
This skill will allow the pupils to choose profession and to find their place in the society. 

пора на традиционную форму ор-
ганизации учебного процесса не 

развивает современных учащихся, которые 
в первую очередь должны быть заинтересо-
ваны в собственном развитии. В настоящее 
время вступили в силу федеральные гос-
ударственные образовательные стан-
дарты среднего общего (полного) об-

разования (далее – ФГОС СОО) [14], кото-
рые являются ориентиром для освоения 
учащимися  универсальных учебных 
действий (далее – УУД). 

УУД формируются каждым предметом, 
поэтому необходима интегративная техно-
логия [4; 5 и др.], которая помогала бы 
формировать УУД в системе и на каждом 

О 
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уроке. Такой универсальной педагогиче-
ской технологией по праву считается техно-
логия «Диалог в учебном процессе», беру-
щая в основу деятельности свойства речи. 

В ходе реализации данной технологии 
учитываются такие свойства речи, как 
содержательность, понятность, выразитель-
ность, воздейственность, и такие функции 
речи, как выражение, воздействие, обозна-
чение, сообщение, а также такие виды ре-
чи, как устная, монологическая, диалогиче-
ская, письменная, внутренняя [3; 13]. 

Педагогическая технология «Диалог в 
учебном процессе» строится на основе лич-
ностно ориентированного обучения и 
включает следующие подходы: 

1) разноуровневый – ориентация на 
разную степень речевой сложности изуче-
ния программного материала, который при 
этом должен быть доступным каждому уче-
нику; 

2) дифференцированный – выделение 
групп детей на основе внешней дифферен-
циации речевой подготовленности; 

3) индивидуальный – распределение 
детей по однородным группам с одинако-
выми речевыми навыками; 

4) субъективно-личностный – отно-
шение к каждому ребенку как к уникально-
сти, несхожести, неповторимости в стилях 
выражения мысли. 

Основными концептуальными поло-
жениями педтехнологии являются следую-
щие [2; 6; 11; 12; 15]:  

1) язык как средство общения, социали-
зации, приобщения к ценностям культуры;  

2) овладение различными стилями речи; 
3) отражение в речи психологических 

операций, форм, способов мышления [15]; 
4)  организация предметно-коммуни-

кативной деятельности с опорой на свой-
ства, функции, виды речи и дидактические 
подходы к их реализации; 

5) использование речевых навыков как 
способа формирования универсальных 
учебных действий ученика. 

Цель данной технологии – процесс тео-
ретического изучения и практического при-
менения языка для общения с другими 
людьми при освоении учебных дисциплин 
на основе учета свойств, функций, видов 
речи. 

Задачи данной технологии следующие: 
1) создание атмосферы заинтересо-

ванности каждого ученика в диалоге с учи-
телем и классом; 

2) стимулирование учащихся к выска-
зываниям без боязни ошибиться; 

3) использование разнообразных форм 
и методов организации учебной деятельно-
сти, позволяющей раскрывать речевой опыт 
учащихся; 

4) создание педагогических ситуаций 
общения для развития инициативы, само-
стоятельности, избирательности ученика к 
речевым способам работы; 

5) использование в ходе урока дидакти-
ческого материала, позволяющего ученику 
выбирать наиболее значимые для него вид и 
форму изложения учебного содержания; 

6) оценка речевой деятельности уче-
ника не только по конечному результату 
(правильно / неправильно), но и по процес-
су достижения результата. 

В ходе реализации данной педагогиче-
ской технологии формируются личностные 
и метапредметные УУД [1; 8; 9].  

I. Личностные универсальные 
действия ученика 

Личностные УУД – это самоопределе-
ние ученика, включающее профессиональ-
ное и жизненное самоопределение, разви-
тие «Я-концепции», смыслообразование, 
направленное на развитие знаний, мотивов 
деятельности, нравственно-этическое оце-
нивание своих поступков.  

В ходе реализации данной педагогиче-
ской технологии формируются следующие 
личностные УУД. 

1.1. Свойства речи 
1.1.1. Содержательность речи учащих-

ся проявляется, когда они в ходе диалога 
определяют границы собственных знаний и 
незнания, совершенствуют навыки демон-
страции индивидуальных знаний, умеют 
задавать вопросы по ключевым словам и 
давать грамотный ответ на поставленный 
вопрос. 

1.1.2. Понятность речи учащихся про-
является, когда они в ходе диалога демон-
стрируют навыки отбора лексики для ответа 
на поставленный вопрос, выражают личное 
нравственно-этическое отношение к про-
блеме. 

1.1.3. Выразительность речи учащихся 
проявляется, когда они в ходе диалога де-
монстрируют навык аргументированного 
доказательства состоятельности своих ре-
шений, создают предметно-образную речь. 

1.2. Функции речи [10] 
1.2.1. Выражение речи учащихся про-

является, когда они развивают индивиду-
альный стиль общения, используют тропы 
(переносное значение, аллегория, гипербо-
ла, ирония, литота, метафора, метонимия, 
олицетворение, перефраза, синекдоха, 
сравнительный эпитет) и речевые фигуры 
(анафора, антитеза, бессоюзие, градация, 
инверсия, многосоюзие, параллелизм, ри-
торические вопросы, риторические обра-
щения, умолчание, эллипсис, эпифора). 

1.2.2. Воздействие речи учащихся про-
является, когда они формируют навык вы-
слушивания мнения других, способны раз-
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вивать мысль своими словами, видят сто-
ронников и противников личных высказы-
ваний, формируют способность личностно-
эмоционального отклика на изучаемый ма-
териал. 

1.3. Виды речи 
1.3.1. Устная диалогическая и монологи-

ческая речь учащихся проявляется, когда они 
умеют осмыслять свой опыт и давать устную 
оценку проживаемому опыту, актуализируют 
свою речь на основе саморефлексии. 

1.3.2. Внутренняя речь учащихся про-
является, когда они самостоятельно фор-
мируют речевую «Я-концепцию», оценива-
ют собственную учебную деятельность и 
свои достижения, анализируют жизненные 
ситуации и делают личные выводы [7], раз-
вивая критическое мышление и на его ос-
нове формируя индивидуальную речь [15]. 

II. Метапредметные  
универсальные действия ученика: 

 познавательные, коммуникативные, 
регулятивные 

2.1. Метапредметные познава-
тельные универсальные учебные 
действия ученика – это система спосо-
бов познания окружающего мира, самосто-
ятельный процесс поиска информации и ее 
обработки, систематизации, обобщения и 
использования полученной информации.  

На основе диалога в учебном процессе 
развивается речь учащихся и происходит 
формирование следующих речевых мета-
предметных познавательных УУД. 

2.1.1. Свойства речи 
2.1.1.1. Содержательность речи про-

слеживается, если в ходе диалога учащиеся 
демонстрируют навыки индивидуальных 
знаний при изучении различных дисци-
плин, воспроизводят информацию из памя-
ти, приводят примеры в качестве доказа-
тельства выдвинутых положений в устной и 
письменной речи, самостоятельно выделя-
ют и формулируют ответы, используют речь 
для определения собственного уровня бли-
жайшего развития. 

2.1.1.2. Понятность речи учащихся 
демонстрируется, если они аргументиро-
ванно высказывают свои мнения, доказа-
тельно формулируют свою точку зрения по 
обсуждаемому вопросу, в ходе диалога уме-
ют задавать вопросы по ключевым словам, 
владеют навыком отбора лексики для отве-
та на поставленный вопрос. 

2.1.1.3. Выразительность речи уча-
щихся проявляется, если они эмоционально 
выражают свою мысль, используют навыки 
логического ударения, пауз, владеют экс-
прессивной лексикой, помогающей выра-
зить одобрение, согласие или несогласие с 
чужой речью и т. д. 

2.1.1.4. Воздейственность речи уча-
щихся проявляется, если они понимают 
информацию о системе их речевых знаний 
и определяют, какую еще информацию 
предположительно нужно усвоить для 
убеждения оппонентов, развивают аб-
страктно-логическую речь на основе интуи-
тивно-образного и метафорического мыш-
ления, совершенствуют целенаправленную 
мыслительную деятельность и направляют 
ее в речь. 

2.1.2. Функции речи 
2.1.2.1. Воздействие речи учащихся на 

слушателей проявляется, если они умеют 
использовать в своей речи предметную 
направленность восприятия, применяют 
нравственные методы убеждения словом 
через разъяснение, доказательство, обосно-
вание обсуждаемых идей. 

2.1.2.2. Обозначение речи учащихся 
проявляется, если они осознанно характе-
ризуют изучаемые явления, используют 
речь для комментирования темы, демон-
стрируют логическую последовательную 
речь для выведения понятий, обоснования 
причин и следствий. 

2.1.2.3. Сообщение речи проявляется, 
когда учащиеся посредством слов, фраз 
умеют обмениваться мыслями с другими 
учащимися и на основе совместной дея-
тельности формулируют цели урока и 
намечают пути выполнения заданий. 

2.2. Метапредметные коммуни-
кативные универсальные учебные 
действия  направлены на планирование и 
реализацию сотрудничества, на постановку 
вопросов, построение речевых высказыва-
ний, согласование действий с партнерами и 
формирование лидерских качеств учащих-
ся. Коммуникативные УУД выполняют 
главную роль в процессе обучения, благо-
даря которым школьники учатся красиво, 
правильно и понятно строить свою речь, 
слушать и слышать друг друга, участвовать 
в коллективном обсуждении проблем. 

На основе диалога в учебном процессе 
происходит формирование следующих ме-
тапредметных коммуникативных УУД. 

2.2.1. Свойства речи 
2.2.1.1. Содержательность речи уча-

щихся проявляется, когда они в ходе диало-
га используют речевые средства для убеди-
тельности собственной точки зрения, фор-
мулируют личное мнение и позицию, со-
вершенствуют навыки демонстрации инди-
видуальных знаний с помощью разных сти-
лей речи, синтаксических конструкций 
предложений, умеют дополнять ответ друг 
друга, вырабатывают правильное оценоч-
ное суждение в ходе диалога.  

2.2.1.2. Понятность речи учащихся 
проявляется, когда они в ходе диалога уме-
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ют задавать вопросы по ключевым словам, 
владеют навыком отбора лексики для отве-
та на поставленный вопрос, понимают по-
зицию партнера, адекватно используют ре-
чевые высказывания с учетом фонетиче-
ских, лексических и синтаксических подхо-
дов к речи. 

2.2.1.3. Выразительность речи уча-
щихся проявляется, когда они строят рече-
вые высказывания с применением эмоцио-
нальной лексики, например, с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами, меж-
дометиями или вводными словами [10]. 

2.2.1.4. Воздейственность речи уча-
щихся проявляется, когда они помогают 
формулировать или интерпретировать чу-
жие мысли, умело используют собственно 
вопросительные, вопросительно-утверди-
тельные, вопросительно-отрицательные, 
вопросительно-побудительные, вопроси-
тельно-риторические предложения [10]. 

2.2.2.Функции речи 
2.2.2.1. Выражение речи учащихся про-

является, когда они демонстрируют логиче-
скую цепочку рассуждений от лица объекта, 
с помощью лексических средств (логиче-
ское ударение на наиболее значимые сло-
ва), словообразовательных средств (особое 
ударение на приставку, суффикс, оконча-
ние), грамматических средств (аллегория, 
гипербола, ирония, литота, метафора, ме-
тонимия, олицетворение, перифраза, си-
некдоха, сравнение, эпитет) демонстрируют 
личную экспрессию [10]. 

2.2.2.2. Воздействие речи учащихся 
проявляется, когда они демонстрируют си-
нергетический эффект от коллективного 
диалога: краткость высказываний, владение 
интонацией, использование предложений 
неполного состава, произношение свобод-
ных от норм синтаксических предложений, 
преобладание разговорной речи. 

2.2.2.3. Обозначение речи учащихся 
проявляется, когда они через обобщение и 
конкретизацию ситуации, мыслительные 
операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, конкретизацию) дают предме-
там или явлениям присущие только им 
названия. 

2.2.2.4  Сообщение речи учащихся про-
является, когда они умело обмениваются 
словами, несущими фонетический, лекси-
ко-семантический и грамматический при-
знаки, фразами как наименьшей единицей 
речи и предложениями как минимальной 
единицей речи, обладающей смысловой и 
интонационной законченностью. 

2.2.3. Виды речи учащихся проявля-
ется, если они демонстрируют навыки устно-
го и письменного изложения собственного 
мнения по изучаемому вопросу, взаимодей-
ствуют в ходе групповой работы, ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии, обмениваются 
мнениями и согласовывают индивидуальное 
осмысление предмета с общественным. 

2.3. Метапредметные регуля-
тивные универсальные действия 
ученика формируются для организации 
учебной деятельности на протяжении всего 
урока самим же учеником. На основе диало-
га в учебном процессе развивается речь уча-
щихся и происходит формирование следую-
щих метапредметных регулятивных УУД. 

2.3.1. Свойства речи 
2.3.1.1. Содержательность речи уча-

щихся проявляется, когда они в ходе диало-
га демонстрируют навык целеполагания и 
конструирования устной и письменной ре-
чи, прогнозируют примерные результаты 
личного речетворчества, намечают пути со-
вершенствования собственной речи. 

2.3.1.2. Понятность речи учащихся 
проявляется, когда они в ходе диалога уме-
ют задавать вопросы по ключевым словам, 
владеют навыком контроля ответа на по-
ставленный вопрос, выбирают критерии 
оценки речи и определяют степень успеш-
ности личных высказываний. 

2.3.1.3. Выразительность речи уча-
щихся проявляется, когда они планируют 
речевые высказывания с применением 
эмоциональной лексики с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и междомети-
ями, умеют прогнозировать результат тако-
го воздействия на слушателей-одноклас-
сников. 

2.3.2. Функции речи 
2.3.2.1. Выражение речи проявляется, 

когда учащиеся знают, как планировать, со-
вершенствовать, контролировать и коррек-
тировать свою речь, владеют знаниями о 
речетворчестве, чтобы не повторять ошибок 
в дальнейшем. 

2.3.2.2. Воздействие речи проявляется, 
когда учащиеся планируют, а затем анали-
зируют воздействие на слушателей упо-
требленной ими авторской, косвенной, 
прямой, несобственно-прямой, отрывистой, 
полупрямой речи [10]. 

2.3.2.3. Обозначение речи проявляется, 
если ученик употребляет номинативные 
односоставные предложения, рассказывая о 
предметах или явлениях, умеет прогнози-
ровать, корректировать и анализировать 
свою речь с использованием распростра-
ненных и нераспространенных номинатив-
ных предложений, повествовательных и 
восклицательных номинативных предло-
жений, указательных и назывных номина-
тивных предложений. 

2.3.2.4. Сообщение речи проявляется, 
если ученик умеет планировать, произно-
сить и анализировать собственную речь с 
использованием разговорного, официаль-
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но-делового, научного, публицистического, 
художественного стилей. 

2.3.3. Виды речи 
Ученик должен уметь анализировать 

свою монологическую или диалогическую 
речь, поэтому внутренняя регулятивная 
речь должна стать основой деятельности.  
Внутренняя речь помогает ученику про-
анализировать собственное высказывание, 
оценить качество речи в монологах и диа-
логах. На основе анализа ученик должен 
уметь ставить цели приращения навыков 
речи на основе самооценки и самоконтроля, 
самостоятельно конструировать образцы 
правильной речи с учетом свойств ритори-
ки: логичность, последовательность, выра-

зительность, понятность, содержательность. 
Кроме того, ученик должен научиться срав-
нивать свою речь с речью других, корректи-
ровать, учиться на образцах чужой речи. 

Работа по формированию речи уча-
щихся на основе концептуальных положе-
ний педагогической технологии «Диалог в 
учебном процессе» должна обеспечить осо-
знание учениками лексического значения 
терминов, умело сочетаться с текстом, со-
держать внутрипредметную и межпредмет-
ную связь с ранее изученным материалом. 
Системная работа по формированию речи 
учащихся на всех уроках в конечном ре-
зультате должна привести к формированию 
речевой среды и овладению УУД.  
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены сущность, структура и дефиниции понятия «педагогическое 
творчество». Особое внимание автор уделяет особенностям моделирования процесса развития пе-
дагогического творчества воспитателя дошкольной образовательной организации, характеризует 
основные компоненты разработанной им структурно-функциональной модели. В контексте своего 
исследования он представляет и описывает систему методологических подходов и принципов, ле-
жащих в основе проектирования процесса развития педагогического творчества воспитателя до-
школьной образовательной организации. Концептуализируя идею развития педагогического твор-
чества воспитателя дошкольной образовательной организации, автор рассматривает целостное раз-
витие личности обучающегося как субъекта жизнетворчества. При рассмотрении структурных ком-
понентов педагогического творчества воспитателя дошкольной образовательной организации ав-
тор показывает взаимосвязь между ними, опираясь на закономерности системного и личностно-
деятельностного подходов. 
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MODELING THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL CREATIVITY  
OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN CONTINUING EDUCATION 

KEYWORDS: modeling; creation; pedagogical creativity of a preschool teacher; structural-functional mod-
el of development of pedagogical creativity of a preschool teacher; methodological approaches; structural 
components of pedagogical creativity of a preschool teacher; pedagogical conditions. 

ABSTRACT. The article dwells on the essence, structure and definition of the concept of «pedagogical crea-
tivity of teachers of preschool education institutions». Particular attention is paid to the peculiarities of 
modeling of pedagogical creativity of preschool teachers; the author describes the basic components of the 
developed structural and functional model. In the context of her investigation, the author presents and de-
scribes a system of methodological approaches and principles, on which the design of the process of peda-
gogical creativity of teachers of preschool educational organizations is based. Conceptualizing the idea of 
development of pedagogical creativity of teachers of preschool educational institutions, the author consid-
ers the holistic development of the individuality of the student as a subject of vital and creativity. While 
considering the structural components of pedagogical creativity of teachers of preschool education institu-
tions the author shows the relationship between them, based on the regularities of the systemic and stu-
dent-oriented approaches. 

теории познания одной из главных 
категорий является моделирова-

ние. В педагогическом энциклопедическом 
словаре моделирование определяется сле-
дующим образом: 1) метод исследования 
объектов на их моделях – аналогов опреде-
ленного фрагмента природной или соци-
альной реальности; 2) построение и изуче-
ние моделей реально существующих пред-
метов и явлений (органических и неоргани-
ческих систем, инженерных устройств, раз-
нообразных процессов – физических, хи-
мических, биологических, социальных) и 
конструируемых объектов [8, с. 146]. 

В современной педагогической науке 
под моделью понимается упрощенный иде-

альный или знаковый образ объекта, кото-
рый используется как заместитель, в том 
числе и обучения [1]. Модель может также 
выступать как координатно-матричный 
каркас определенного процесса, явления, 
объекта [12]. Специфика и смысл результа-
тов такого моделирования заключаются в 
том, что они отображают явление или объ-
ект в целостной форме, необходимой для 
оперирования элементами (анализа и син-
теза) данного отображения. 

В настоящее время в образовании ши-
роко используется моделирование при изу-
чении проблем формирования профессио-
нального мастерства специалиста, поэтому 
создаются модели учебно-профессиональ-

В 
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ной деятельности, а также модели профес-
сионального совершенствования.  

В ходе нашего исследования проекти-
ровалась модель развития педагогического 
творчества воспитателя дошкольной образова-
тельной организации в системе непрерывного 
образования. 

На наш взгляд, необходимым условием 
для моделирования процесса развития педа-
гогического творчества воспитателя до-
школьной образовательной организации в 
системе непрерывного образования является 
определение методологических основ данно-
го процесса.  

В ряде исследований показано, что пе-
дагогическое творчество охватывает все 
стороны педагогической деятельности: 
планирование, организацию, осуществле-
ние и анализ результатов [2; 11]. Педагоги-
ческое творчество предполагает внутрен-
нюю свободу личности и реализуется через 
создание психолого-педагогических усло-
вий, предоставляющих каждому учителю, 
воспитателю возможность для субъективно-
го (открытие для себя новых знаний) и объ-
ективного (создание нового продукта дея-
тельности) творчества. Такое творчество 
ориентировано на организацию успешной 
жизнедеятельности воспитанников, способ-
ствует их творческому самовыражению в 
различных видах деятельности [7]. 

Следует отметить, что в процессе педа-
гогического творчества воспитатель демон-
стрирует высокий уровень развития педаго-
гических способностей, среди которых на 
первое место выходят перцептивные спо-
собности (профессиональная зоркость, эм-
патия, педагогическая интуиция), сугге-
стивные способности (способности к вну-
шению, волевому влиянию на воспитанни-
ка), эмоциональная устойчивость, умение 
владеть собой, коммуникативные способно-
сти, оптимистическое прогнозирование, 
креативные способности. 

Раскрывая сущность педагогического 
творчества как вида профессиональной дея-
тельности, можно обозначить ряд основных 
признаков, характеризующих уровень раз-
вития творчества воспитателя дошкольной 
образовательной организации. К назван-
ным признакам большинство исследовате-
лей, занимающихся проблемой педагогиче-
ского творчества, относят владение прие-
мами научного анализа и синтеза, умение 
внедрять науку в практику, видение осно-
вополагающих идей внедрения, способ-
ность разрабатывать научно-практические 
методики (инструментарий) внедрения, 
способность видеть в опыте других педаго-
гов идеи, руководствуясь которыми они 
успешно продвигаются к вершинам профес-
сионализма, умение использовать опыт 

других педагогов применительно к услови-
ям собственной деятельности, способность 
прогнозировать и экстраполировать про-
дуктивную педагогическую деятельность, 
создавать педагогические инновации, тех-
нологии, прогнозирование оптимальных в 
деятельности результатов средствами про-
зорливого движения в неизвестное («скачок 
в неизвестное»), умение корректировать, 
реконструировать собственную деятель-
ность в связи с изменяющимися социаль-
ными и региональными условиями, способ-
ность создавать в своем сознании оптими-
стический образ результата и достигать 
максимально адекватный ему на практике, 
проявление гибкости в педагогическом тру-
де – умение принимать оптимальные реше-
ния в конкретных ситуациях, выход за пре-
делы образовавшейся системы знаний (рас-
смотрение явления с новых сторон, восста-
новить связи между явлениями, видеть об-
щие признаки между отдельными фактами 
и т. д.), умение сопротивляться педагогиче-
скому консерватизму, преодолевать не-
оправданные или вредные стереотипы в об-
разовании, умение переносить знания в 
различные педагогические ситуации и 
условия, способность развивать в ученике 
стремление к инновационной продуктивно-
сти в деятельности [2; 4; 5; 9]. 

Таким образом, педагогическое творче-
ство – это процесс самореализации индиви-
дуальных, психологических, интеллекту-
альных сил и способностей личности педа-
гога. Педагогическое творчество в контексте 
непрерывного образования может высту-
пать в качестве ресурса преодоления психо-
логических барьеров в процессе профессио-
нального развития личности воспитателя, 
стать основой построения воспитателем 
своей индивидуальной образовательной 
траектории, которая может быть как инди-
видуально личностно ориентированной, так 
и социально-личностной или профессио-
нально-личностной [3; 10]. 

Педагогическое творчество воспитателя 
дошкольной образовательной организации 
рассматривается нами как интегративная 
профессионально-личностная характери-
стика, включающая ценностно-мотивацион-
ную установку на готовность к избранной 
профессии и проявляющаяся в реализации 
ряда важных индивидуально-личностных 
качеств воспитателя: ценностное отношение 
к детям, любовь к детям, педагогическая ин-
туиция, стремление к активной творческой 
деятельности в работе с детьми, углубленное 
знание дошкольной педагогики и психоло-
гии, владение коммуникативными навыка-
ми, педагогический такт, педагогическая 
эмпатия, способность к проблематизации, 
стремление к инновациям, целенаправлен-
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ное использование педагогических средств, 
способствующих когнитивному и личност-
ному развитию детей [6]. 

В контексте нашего исследования была 
выявлена структура педагогического творче-
ства воспитателя дошкольной образователь-
ной организации, которая представлена ря-
дом компонентов: ценностно-мотивацион-
ным, когнитивным, креативным, коммуни-
кативным, эмоционально-экспрессивным.  

Ценностно-мотивационный компо-
нент направлен на ценностное отношение 
к детям, понимание ценности избранной 
профессии, значения педагогического 
творчества для эффективной педагогиче-
ской деятельности, формирование ценност-
но-мировоззренческих индивидуальных 
установок [4].  

Когнитивный компонент включает 
систему знаний по педагогике и психологии 
обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Креативный компонент ориентиро-
ван на умение целенаправленно использо-
вать оригинальные педагогические средства 
в процессе обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. 

Коммуникативный компонент пред-
полагает владение компетенциями, связан-
ными с организацией общения с детьми и 
их родителями, конструированием разно-
образных коммуникативных ситуаций. 

Эмоционально-экспрессивный компо-
нент направлен на проявление эмпатии, 
педагогического такта, толерантности по 
отношению к ребенку, умение владеть со-
бой в конфликтных ситуациях. 

Основываясь на обозначенных струк-
турных компонентах, при разработке струк-
турно-функциональной модели развития 
педагогического творчества воспитателя 
дошкольной образовательной организаци-
ии (ДОО) в системе непрерывного образо-
вания мы осуществляли опору на следую-
щие методологические подходы: 

– системный подход, позволяющий 
рассмотреть процесс совершенствования 
педагогического творчества воспитателя 
ДОО в системе развития общих профессио-
нальных знаний, умений, общей и педаго-
гической культуры воспитателя. С точки 
зрения системного подхода, педагогическое 
творчество представляет собой совокуп-
ность структурных и функциональных ком-
понентов. Эти компоненты существуют во 
взаимосвязи друг с другом и отражают 
сущность педагогического творчества, ко-
торое является целостным, многомерным 
явлением; 

– деятельностный подход, который 
позволяет воплотить принцип системности 
на практике и предусматривает реализацию 

форм и эвристических методов, обеспечи-
вающих успешное развитие педагогическо-
го творчества воспитателя ДОО в системе 
непрерывного образования; 

– компетентностный подход, который 
предполагает ориентацию воспитателя на 
освоение умений и обобщенных способов 
деятельности, лежащих в основе развития 
педагогического творчества; 

– личностно ориентированный подход, 
представляющий собой методологическую 
ориентацию в педагогической деятельности 
воспитателя, позволяющую посредством 
опоры на систему взаимосвязанных поня-
тий, идей и способов действий обеспечивать 
и поддерживать процессы самопознания, 
самостроительства и самореализации лично-
сти ребенка, развития его неповторимой ин-
дивидуальности; 

– интегративный подход, который 
определяется как реальное воплощение ин-
тегративного принципа в профессиональ-
ной деятельности воспитателя – совокуп-
ность задач, содержания, форм, методов, 
приемов, средств, оказывающих влияние на 
развитие педагогического творчества вос-
питателя. Данный подход предполагает 
комплексное, системное использование ме-
тодологических средств познания – аксио-
логического, деятельностного, личностного, 
инструментального и др., отображающих в 
своем единстве многоаспектное видение 
профессиональной деятельности воспита-
теля и особенностей его педагогического 
творчества; 

– культурологический подход, который 
предполагает рассмотрение феномена куль-
туры в качестве стержневого в понимании и 
объяснении человека, его сознания и жиз-
недеятельности. Данный подход позволяет 
трактовать педагогическое творчество вос-
питателя как процесс личностного откры-
тия, создания мира культуры в себе, участия 
в диалоге культур, при котором происходит 
индивидуально-личностная актуализация 
заложенных в ней смыслов. В этом контек-
сте культурологический подход является 
принципиальной гуманистической позици-
ей, признающей воспитателя субъектом 
культуры, ее главным действующим лицом; 

– коммуникативный подход, который 
направлен на осмысление форм, содержа-
ния и развития общественной коммуника-
ции, выступающей в роли одного из глав-
ных факторов социальной эволюции и пе-
дагогического творчества воспитателя. Ос-
новная характеристика коммуникативного 
подхода в обучении – «учиться общению 
общаясь». Это касается специфики структу-
ры педагогического общения в образова-
тельной деятельности ДОО, условий созда-
ния коммуникативной обстановки, особен-
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ностей речи воспитателя и др., умения ме-
нять коммуникативную задачу в соответ-
ствии с контекстом деятельности (способ-
ность к переносу в аналогичную речевую 
ситуацию и в новую ситуацию общения). 

Актуализация взаимосвязи всех обо-
значенных нами подходов, по нашему мне-
нию, – это процесс и результат конструктив-
ного взаимодействия субъектов образова-
тельной деятельности дошкольной образо-
вательной организации по созданию нового 
продуктивного знания. Конструктивное вза-
имодействие основано на высокоразвитой 
способности воспитателя моделировать и 
употреблять средства, внешние по преиму-
ществу, но адекватные содержанию совре-
менного педагогического образования. 

В ходе реализации структурно-функ-
циональной модели развития педагогиче-
ского творчества воспитателя ДОО в систе-
ме непрерывного образования мы основы-
вались на следующих принципах: 

– индивидуализации (учет индивиду-
альных особенностей воспитателя ДОО, ре-
ализация инициативной авторской позиции 
воспитателя); 

– дифференциации (уровень самостоя-
тельности, субъективности воспитателей 
определяется степенью их инициативы); 

– педагогической целесообразности 
(учет воспитателем собственных ресурсов, 
видение вариантов, осуществление своего 
выбора с учетом педагогических возможно-
стей, психологических особенностей детей, 
анализ уникального опыта воспитателя его 
коллегами); 

– творческого коллективного взаимо-
действия (развитие индивидуальных осо-
бенностей воспитателя и детей, способность 
к рефлексии);  

– моделирования (моделирование ре-
альных профессиональных ситуаций). 

Разработанная нами структурно-функ-
циональная модель развития педагогиче-
ского творчества воспитателя ДОО в систе-
ме непрерывного образования интегрирует 
три компонента: методологический, содер-
жательно-процессуальный и контрольно-
рефлексивный. Методологический компо-
нент представлен рассмотренными методо-
логическими подходами; содержательно-
процессуальный компонент характеризует 
реализацию творческих форм и методов 

(проблемный семинар, тренинги, творче-
ские проекты, ролевые игры, творческие 
конкурсы); контрольно-рефлексивный 
компонент отражает характеристику уров-
ней развития педагогического творчества 
воспитателей ДОО (рис. 1). В рамках данной 
модели реализуются устойчивые базовые 
связи основных структурных компонентов, 
возникающие в процессе образовательной 
деятельности в дошкольной образователь-
ной организации, тем самым обуславлива-
ющие движение, развитие, совершенствова-
ние педагогической системы и, вследствие 
этого, ее устойчивость. По структуре разра-
ботанная модель является функциональной, 
предполагая глубокий анализ профессио-
нальных задач, которые воспитатель должен 
решать при реализации своих функциональ-
ных обязанностей. В связи с этим мы пред-
лагаем осуществлять развитие педагогиче-
ского творчества воспитателей дошкольных 
образовательных организаций на основе 
структурно-функциональной модели, состо-
ящей из взаимосвязанных структурных бло-
ков и позволяющей обеспечить возмож-
ность более четкого представления целена-
правленного процесса развития профессио-
нальных качеств воспитателя, способству-
ющих профессиональному развитию. 

Успешность реализации развития пе-
дагогического творчества воспитателя до-
школьной образовательной организации 
определяется комплексом педагогический 
условий, среди которых следующие: 1) цен-
ностно-мотивационная установка воспита-
теля ДОО на готовность к избранной про-
фессии; 2) создание игрового воспитатель-
ного пространства с учетом возрастных осо-
бенностей детей; 3) создание предметно-
развивающей среды ДОО; 4) ориентация 
воспитателя на сотрудничество с родителя-
ми в процессе развития творческих способ-
ностей детей; 5) создание положительной 
эмоциональной сферы при общении с деть-
ми; 6) организация постоянно действующих 
научно-методических семинаров, способ-
ствующих проявлению у воспитателей 
творческой активности. Обозначенные 
условия обеспечивают целостное развитие 
личности воспитателя дошкольной образо-
вательной организации по индивидуальной 
траектории как субъекта жизнетворчества.  
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель развития педагогического  
творчества воспитателя ДОО в системе непрерывного образования 
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Педагогические условия, обеспечивающие успешность развития педагогического творчества воспи-
тателя ДОО в процессе непрерывного образования 

 

Результат – высокий уровень развития педагогического творчества воспитателя ДОО 
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РАБОТАЮЩЕГО С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная компетентность педагога, работающего с талантливыми 
детьми и молодежью; процесс формирования коммуникативной компетентности; методы форми-
рования коммуникативной компетентности; методы оценки сформированности коммуникативной 
компетентности; формы и условия формирования коммуникативной компетентности. 

АННОТАЦИЯ. Работа направлена на решение проблемы повышения качества педагогического вза-
имодействия с талантливыми детьми и молодежью. Коммуникативная компетентность современ-
ного педагога относится к списку ключевых, поэтому ее формирование и развитие является важ-
ным и обязательным, особенно в условиях работы с таким особенным контингентом детей, как та-
лантливые обучающиеся. В статье описывается имеющийся на сегодняшний день практический 
опыт формирования коммуникативной компетентности различных субъектов педагогической дея-
тельности. Опыт рассмотрен и представлен с учетом его дальнейшего использования в условиях ра-
боты с талантливыми детьми и молодежью. Автор дает обзор существующих практик, систематизи-
ровав информацию по категориям: методы, формы, условия, этапы формирования коммуникатив-
ной компетентности, а также методы ее оценки. Результатом проделанной работы является пред-
ложенный вариант формирования коммуникативной компетентности педагога, работающего с та-
лантливыми детьми и молодежью. В этом варианте учитывается структура данной компетентности 
(когнитивный, поведенческий, мотивационно-ценностный компоненты), особенности педагогиче-
ской коммуникации с одаренными обучающимися. Материал предназначен для педагогических и 
управленческих кадров сферы образования детей, для учреждений высшего профессионального 
образования, занимающихся подготовкой педагогических кадров, и организаций дополнительного 
профессионального образования. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION OF A TEACHER  
WORKING WITH GIFTED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 

KEYWORDS: communicative competence of a teacher working with gifted children and young people; the 
process communicative competence formation; methods of communicative competence formation; meth-
ods of assessment of the level of communicative competence formation; forms and conditions of communi-
cative competence formation. 

ABSTRACT. The paper discusses the issue of the quality of pedagogical interaction between a teacher and 
gifted children or young people. Communicative competence of a teacher today is one of the key compe-
tences, that’s why its formation and development are important and obligatory, especially when the teacher 
works with gifted children and young people. The paper describes the practical experience of communica-
tive competence formation. This experience is discussed with regard to its further use in the work with gift-
ed children and young people. The author gives an overview of the methods, forms, conditions and stages 
of communicative competence formation, as well as the method for its assessment. The result of the work 
is the way of communicative competence formation of a teacher working with gifted children and young 
people. Such way takes into account the structure of the competence (cognitive, behavioral motivational 
and value components), and the features of communication with gifted students. The paper may be useful 
for teachers and managers of educational sphere, higher educational institutions for teachers and the bod-
ies of additional professional education.  

оммуникативная2 компетентность 
педагога является одной из ключе-

вых компетентностей в его профессио-
нальной деятельности. На сегодняшний 
день мы можем отметить, что феномен 
«коммуникативная компетентность» явля-
ется достаточно хорошо изученным. Теоре-

                                                             
12Статья подготовлена в рамках выполнения Государствен-

ного задания Министерства образования и науки РФ ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского № 27.35.2016/НМ по теме «Формирова-
ние компетенций педагога, необходимых для работы с 

талантливыми детьми и молодежью средствами дополни-

тельного профессионального образования». 

тический анализ научной, методической, 
публицистической литературы показал 
разноаспектный интерес ученых и практи-
ков к этому понятию и его многогранность. 
Опыт формирования рассматриваемой 
компетентности является весьма интерес-
ным и полезным для педагогов, работаю-
щих с талантливыми детьми и молодежью. 
Обобщив имеющиеся материалы по данно-
му вопросу, мы выделили методы и сред-
ства формирования коммуникативной ком-
петентности, формы и условия формирова-
ния, методы оценки сформированности 

К 
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компетентности, а также этапы данного 
процесса. Весь опыт формирования изучае-
мой компетентности относится либо к сфе-
ре высшего профессионального образова-
ния, либо к школьному образованию, и ка-
сается, соответственно, либо студентов раз-
личных вузов и профилей подготовки, либо 
детей разного школьного возраста. Поэтому 
далее мы представляем два вида опыта 
формирования коммуникативной компе-
тентности. 

Опыт формирования коммуникативной 
компетентности у студентов  

различных специальностей гуманитарных 
и технических вузов 

Большинство ученых и практиков, зани-
мающихся данной проблемой, склонны 
утверждать, что формирование коммуника-
тивной компетентности является процессом 
обязательным для современного студента ву-
за, поскольку коммуникативные знания, уме-
ния и навыки – это универсальные, ключевые 
компоненты профессиональной деятельности 
практически любой сферы (Д. В. Воронков, 
И. В. Лаврентьева, А. В. Лапшина, М. С. Ма-
цуева, М. М. Северин, О. Ю. Шубкина и др.) 
[3; 17; 21; 11; 10; 13]. 

Среди методов (средств) форми-
рования коммуникативной компе-
тентности студентов авторы отдают 
предпочтения следующим:  

 диалог с элементами групповой 
дискуссии (групповые дискуссии стимули-
руют и активизируют глубинные ассоциа-
ции, заставляют людей высказать то, что 
они не могут сформулировать в других 
условиях, регламентирующих учебный 
процесс. Главным стимулом в процессе 
применения такого рода методов является 
эмоционально-заразительная атмосфера 
интеллектуального соперничества. Группо-
вая дискуссия, согласно М. Р. Битяновой, 
помогает обучить людей навыкам диалога, 
эффективного слушания, открытой комму-
никации и сотрудничества [2]. Каждый 
член группы получает возможность прояс-
нить свою позицию, выяснить многообра-
зие подходов, обеспечить всестороннее ви-
дение предмета. Кроме того, групповая дис-
куссия активизирует творческие возможно-
сти человека, его интерес к предмету об-
суждения, является средством сплочения и 
развития группы. Но продуктивность груп-
повой дискуссии во многом зависит от 
уровня коммуникативных умений ведущего 
и самой группы); 

 имитационные упражнения (игры) 
в ситуациях, моделирующих условия про-
фессиональной деятельности (на занятиях 
имитируется деятельность какой-либо ор-
ганизации, предприятия или его подразде-
ления, например, фирмы, отдела, цеха, 

участка и т. д. Имитироваться могут собы-
тия, конкретная деятельность людей (дело-
вое совещание, обсуждение плана, проведе-
ние беседы и т. д.) и обстановка, условия, в 
которых происходит событие или осуществ-
ляется деятельность (кабинет начальника 
отдела, зал заседаний и т. д.). Сценарий 
имитационной игры, кроме сюжета собы-
тия, содержит описание структуры и назна-
чения имитируемых процессов и объектов); 

 тренинговые коммуникативные 
упражнения на основе профессионально-
контекстных ситуаций, кейс-метод (поз-
воляют усвоить эффективные технологии 
(методы, приемы, техники) делового обще-
ния, раскрыть индивидуальные особенности 
студентов и скорректировать их поведение в 
ситуациях общения. Кроме того, в процессе 
тренинга у участников формируются инди-
видуально-специфические приемы и спосо-
бы коммуникации и принятия решений. 
Эмоциональная включенность участников в 
ситуации тренинга позволяет создать высо-
кую мотивацию к обучению, помогает за-
крепить знания, сформировать умения и 
навыки. Метод кейсов предполагает исполь-
зование реальных (или приближенных к ре-
альным) ситуаций с целью анализа их обу-
чающимися и выбора наиболее правильного 
и(или) оптимального решения [18]); 

 деловые и ролевые игры (ролевые и 
деловые игры объединяются общим прин-
ципом имитации действий. Их предметным 
содержанием является моделирование двух 
реальностей: процесса профессиональной 
деятельности в целом и существования от-
дельной личности внутри этого процесса. 
Наибольший интерес в системе формиро-
вания коммуникативной компетентности 
представляют ролевые игры с элементами 
драматизации, выступающие имитацион-
ными моделями проблемных ситуаций 
межличностного общения. В условиях ро-
левых игр их участники сталкиваются с си-
туациями, релевантными тем случаям, ко-
торые характеризуют их профессиональную 
деятельность. Поэтому игра создает условия 
для определения индивидуальных норм по-
ведения и общения в различных ситуациях, 
собственных социальных установок, воспи-
тывает чувства и мысли, связанные с той 
или иной ролью); 

 социально-психологический тре-
нинг (один из методов активного обучения 
и психологического воздействия, осуществ-
ляемого в процессе интенсивного группово-
го взаимодействия и направленного на по-
вышение компетентности в сфере общения, 
в котором общий принцип активности обу-
чаемого дополняется принципом рефлек-
сии над собственным поведением и поведе-
нием других участников групп [16]. Данный 
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метод Л. П. Литовченко считает одним из 
основных методов формирования комму-
никативной компетентности, так как только 
с помощью этой формы работы можно 
сформировать умения управлять своим по-
ведением, развивать восприимчивость к 
психическим состояниям окружающих лю-
дей, их установкам и стремлениям, акцен-
тировать внимание на самореализации в 
общении. Тренинг может быть ориентиро-
ван на развитие специальных умений, 
например, вести дискуссию, разрешать 
межличностные конфликты, а может быть 
нацелен на углубление опыта анализа ситу-
аций общения). 

Процесс формирования коммуника-
тивной компетентности у студентов осу-
ществляется как через традиционные 
учебные формы (лекция-диалог, семи-
нар-конференция), так и посредством 
внеучебных форм: участие в социально 
одобряемых видах деятельности (само-
управление, художественная самодеятель-
ность, волонтерство). Интересными явля-
ются следующие учебные формы: 

  лекция-диалог (содержание здесь 
подается через серию вопросов, на которые 
студенты должны отвечать непосредственно 
в ходе лекции. Диалоговая форма заключа-
ется в коллективном поиске истины (пра-
вильного ответа, решения проблемной си-
туации) путем диалога преподавателя и 
аудитории. Предметом диалога не обяза-
тельно может быть спорное положение или 
проблемный вопрос. Преподаватель может 
поставить студентам вопрос, касающийся 
одной или нескольких проблемных ситуа-
ций, уяснить знание нормативов и тому по-
добное. Здесь правильный ответ может 
быть найден не сразу, потребуется выяснить 
мнения нескольких человек); 

  Семинары-конференции (это такая 
форма организации обучения, при которой 
на этапе подготовки доминирует самостоя-
тельная работа студентов с учебной литера-
турой и другими дидактическими средства-
ми над серией вопросов, проблем и задач, а 
в процессе семинара идут активное обсуж-
дение, дискуссия и выступления обучаю-
щихся, где они под руководством педагога 
делают обобщение). 

Методами оценки сформированно-
сти коммуникативной компетентности у 
студентов выступают авторские методики и 
диагностики, методы самооценки, эксперт-
ная оценка, например: 

 для оценки уровня развития комму-
никативных умений можно использовать 
тест коммуникативных умений Л. Ми-
хельсона – методика оценки реакции лич-
ности на различные ситуации общения, 
определяющая ведущий тип поведения – 

«зависимый», «агрессивный» или «компе-
тентный» [8]; 

 для определения мобильности, 
адаптивности в различных ситуациях об-
щения применяют методику «Изучение 
способности к самоуправлению в обще-
нии» [7]; 

  диагностика коммуникативного 
контроля (М. Шнайдер); 

  диагностика коммуникативно-ха-
рактерологических особенностей личности 
(Л. И. Уманский, И. А. Френкель, А. Н. Лу-
тошкин, А. С. Чернышов и др.); 

  диагностика потенциала коммуни-
кативной импульсивности (В. А. Лосенков); 

  диагностика коммуникативной то-
лерантности (В. В. Бойко); 

 диагностика доминирующей пер-
цептивной модальности (С. Ефремцева); 

  диагностика мотивационных ори-
ентаций в межличностных коммуникациях 
(И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева); 

  диагностика межличностных отно-
шений (А. А. Рукавишников). 

Анализ опыта формирования комму-
никативной компетентности позволяет нам 
выделить условия, при которых этот 
процесс будет эффективным: 

 признание коммуникативной ком-
петентности как одной из основных целей 
высшего образования;  

 разработанность дидактических 
средств, обеспечивающих формирование 
коммуникативной компетентности специа-
листа в целостном учебно-воспитательном 
процессе как в учебное, так и во внеучебное 
время; 

 осознание значимости коммуника-
тивной компетентности в профессиональ-
ной деятельности, как студентами, так и 
преподавателями; 

 моделирование коммуникативных 
ситуаций в процессе обучения, обеспечива-
ющее свободное вхождение студентов в 
процесс общения; 

 внедрение в учебный процесс спец-
курсов, дисциплин (факультативов), 
например, курс «Коммуникативная компе-
тентность в профессиональной деятельно-
сти» предполагает прохождение таких мо-
дулей, как нормативный аспект культуры 
речи, стратегия коммуникации, структура 
коммуникации, коммуникативные стили, 
публичное выступление, устная презента-
ция и межличностная коммуникация, дело-
вой этикет; 

 индивидуальный и дифференциро-
ванный подход к студентам в процессе 
формирования у них коммуникативных 
способностей. 
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Формирование коммуникатив-
ной компетентности является по-
этапным процессом, последовательное 
прохождение этапов которого ведет к эф-
фективному овладению этой компетентно-
стью. Например, можно выделить такие 
этапы:  

 коммуникативно-диагностический 
этап, предполагающий диагностику реаль-
ного уровня развития необходимых комму-
никативных знаний, умений и навыков, до-
стижение внутренней мотивации для пони-
мания трудностей и противоречий при реа-
лизации коммуникативных функций, пла-
нирование будущего уровня развития необ-
ходимых умений в общении; 

 коммуникативно-деятельностный 
этап, предполагающий контролируемые из-
менения коммуникативных способностей; 
формирование коммуникативных умений 
может осуществляться педагогом как в груп-
пе, так и индивидуально посредством ком-
плекса методов и средств формирования 
коммуникативной компетентности; 

 завершающий оценочно-резуль-
тативный этап, на котором проводится кон-
троль достигнутых результатов, а также 
планирование дальнейших действий по 
развитию коммуникативных умений и 
навыков. 

Опыт формирования коммуникативной 
компетентности у детей разных  
ступеней школьного образования 
Коммуникативная компетентность 

подрастающего поколения является важ-
нейшей качественной характеристикой, 
позволяющей развивающейся личности ре-
ализовать свои потребности в социальном 
принятии, признании, уважении, ее фор-
мирование определяет успешность процесса 
социализации ребенка (О. А. Белянкина, 
В. Н. Елагина, О. А.Костылева, И. М. Шар-
каева, Э. Н. Шатило) [6; 19; 20; 9; 1]. 

Эффективность формирования комму-
никативной компетентности у детей разно-
го возраста обеспечат такие методы, как: 

 сюжетно-ролевые игры (в играх 
школьники овладевают такими элементами 
общения, как умение начать беседу, под-
держать ее, прервать собеседника, в нуж-
ный момент согласиться с его мнением или 
опровергнуть его, умение целенаправленно 
слушать собеседника, задавать уточняющие 
вопросы и т. д.) [15]; 

 дискуссия (предметом дискуссии мо-
гут выступать как социально значимые про-
блемы, так и межличностные отношения 
учеников, включая анализ конкретных ситу-
аций морального выбора, конфликтов, с ко-
торыми учащиеся сталкиваются в реальной 
жизни. В последнем случае групповые взаи-
моотношения выступают в качестве учебной 

модели, с помощью которой учащиеся «про-
игрывают» возможные формы межличност-
ных отношений, усваивают возможные спо-
собы самоопределения и понимания друг 
друга. Метод группового обсуждения способ-
ствует выработке собственной точки зрения, 
развитию инициативы, становлению соот-
ветствующих коммуникативных умений и 
навыков) [4]; 

 работа в парах на уроке (расска-
зать соседу по парте правило, определение, 
выслушать ответ, инсценировать отрывок, 
разговор двух героев произведения, приду-
мать разговор героев произведения по те-
лефону и т. д.); 

 технология развития критического 
мышления (ТРКМ, авторы – Т. И. Шамова, 
Т. Н. Давыденко. В ТРКМ есть много раз-
личных приемов для развития коммуника-
тивных компетенций, например, составле-
ние кластера позволяет учащимся свободно 
и открыто думать по поводу какой-либо те-
мы. Ученик записывает в центре листа клю-
чевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи 
в разные стороны, соединяя это слово с дру-
гими, от которых в свою очередь лучи расхо-
дятся далее и далее. Благодаря составлению 
рисунков, схем, кластеров развивается твор-
чество ученика, ведь каждый кластер инди-
видуален и неповторим. Прием «Класте-
ра» используется также для организации 
индивидуальной и групповой работы как в 
классе, так и дома. У учеников формируются 
умения выделять ключевые слова, найти и 
исправить ошибку, сравнивать, выделять 
главное, прогнозировать, обобщать и систе-
матизировать, работать в группе. Учащиеся 
практически осваивают способ самостоя-
тельного приобретения нового знания, само-
стоятельного обучения на основе текстов, 
который могут применять в дальнейшем, и с 
удовольствием учиться в течение всей жиз-
ни. Формируются функциональная грамот-
ность, информационно-коммуникативные 
умения [12]); 

 технология проблемного диалога 
(автор – Е. Л. Мельникова, учитель сначала 
посредством диалога, иногда побуждающе-
го, иногда подводящего, помогает ученикам 
поставить учебную проблему, т. е. сформу-
лировать тему урока или вопрос для иссле-
дования, в крайнем случае, педагог сообща-
ет тему с мотивирующим приемом. Тем са-
мым у школьников вызывается интерес к 
новому материалу, возникает бескорыстная 
познавательная мотивация. Затем учитель 
посредством побуждающего или подводя-
щего диалога организует поиск решения, 
т. е. открытие знания школьниками. При 
этом достигается подлинное понимание ма-
териала учениками, ибо нельзя не понимать 
то, до чего додумался лично [14]). 
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Методы оценки сформированности 
различных компонентов коммуникативной 
компетентности (умений, способностей) 
включают апробированные методики, 
например, в форме тестов: 

 «Каковы ваши коммуникативные 
способности» (КОС-1),  

 «Умеете ли вы слушать»,  

 «Оценка самоконтроля в общении» 
(по М. Снайдеру), 

 тестовая методика Т. А. Фотековой 
«Самооценка коммуникативного развития» 
(для младших школьников), 

 методика исследования коммуника-
тивных и организаторских способностей 
(КОC), состоящая из 40 вопросов [5]; 

 диагностика эмоциональных барье-
ров в межличностном общении (В. В. Бойко). 

Учебная программа формирова-
ния коммуникативной компетентности 
учащихся включает следующие тематиче-
ские разделы: развитие коммуникатив-
ной компетентности подростков, расширен
ие знаний подростков о себе как субъекте 
общения, своих коммуникативных способ-
ностях и возможностях, развитие умений 
ориентироваться в мире взрослых и сверст-
ников, развитие умения преодолевать труд-
ности адаптации к ситуации общения в со-
временном социуме.  

К условиям формирования комму-
никативной компетентности детей разного 
школьного возраста относятся следующие: 

 погружение учеников в социокуль-
турное пространство коммуникации; 

 обеспечение учебно-педагогическо-
го сотрудничества в процессе обучения;  

 культивирование различных форм 
и способов учебного диалога, направленно-
го на взаимопознание и самопознание под-
ростков; 

 развитие у школьников уверенности 
в собственных силах; готовности к комму-
никативной деятельности, способности к 
саморазвитию; 

 установление равноценных субъект-
субъектных отношений; 

 построение обучения на основе ак-
тивных, игровых, интерактивных, ситуаци-
онно-моделирующих методов. 

Таким образом, представленный опыт 
формирования коммуникативной компе-
тентности относится к детям разного воз-
раста и молодежи. Нам не встретились ма-
териалы, отражающие опыт формирования 
коммуникативной компетентности педаго-
гов, работающих с талантливыми детьми и 
молодежью.  

На основе проведенной работы по дан-
ной проблеме мы можем предположить, что 
процесс формирования коммуникативной 

компетентности педагогов включает целый 
комплекс взаимосвязанных компонентов 
таких как, методы, формы, условия и этапы 
формирования, методы оценки уровня 
сформированности компетентности.  

Целью формирования коммуни-
кативной компетентности педаго-
га, работающего с талантливыми 
детьми и молодежью, является высокий 
уровень овладения ее компонентами, а 
именно знаниями об особенностях комму-
никации с талантливыми детьми и молоде-
жью, коммуникативными умениями и навы-
ками, необходимыми для эффективной ра-
боты с данным контингентом воспитанни-
ков. Соответственно, процесс формирования 
коммуникативной компетентности будет от-
ражать как специфику компонентов компе-
тентности, так и особенности профессио-
нальной деятельности педагога, работающе-
го с талантливыми детьми и молодежью. 

В качестве методов формирования 
коммуникативной компетентно-
сти можно использовать целый комплекс 
активных, проблемных, индивидуальных и 
групповых методов и средств. 

Для формирования когнитивного 
компонента коммуникативной компе-
тентности подходят следующие методы: 

 групповые дискуссии (например, на 
темы «Определения коммуникативной 
компетентности педагога», «Особенности 
коммуникации с талантливыми детьми и 
молодежью»); 

 групповая работа с представлением 
перед аудиторией ее результатов (напри-
мер, групповая работа по формулировке 
правил педагогического общения с талант-
ливыми детьми); 

 беседа на актуальные темы (напри-
мер, «Талантливый ребенок – это радость 
или проблема общения для педагога»); 

 индивидуальные презентации про-
блемных вопросов (например, «Коммуни-
кативные барьеры в общении с талантли-
выми детьми», «Коммуникативное поведе-
ние разных групп талантливых детей»). 

Для формирования поведенческого 
компонента коммуникативной компе-
тентности подходят следующие методы: 

 ситуационные методы (обсуждение 
кейсов, предполагающих использование ре-
альных (или приближенных к реальным) 
ситуаций с целью анализа их обучающими-
ся и выбора наиболее правильного и (или) 
оптимального решения); 

 проблемно-поисковые упражнения 
(являются действенным методом формиро-
вания и развития различных умений и 
навыков, поскольку предполагают сочета-
ние индивидуальных, самостоятельных, 
групповых, устных и письменных форм ра-
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боты, включают создание и описание про-
блемной ситуации, организацию коллек-
тивного обсуждения возможных альтерна-
тив ее разрешения, выбор и обоснование 
варианта решения, обобщение полученных 
результатов, их презентация, формулировка 
выводов и дальнейших перспектив); 

 мультимедийные презентации, 
представляющие опыт работы с талантли-
выми детьми; 

 коммуникативные тренинги (целью 
тренингов является развитие различных 
коммуникативных умений и навыков, 
например, отработать навыки убеждения, 
отработать умение найти аргументы в поль-
зу своей позиции, развить умение находить 
подход к талантливым детям, развить уме-
ние использовать невербальные средства 
общения, обучить эффективным способам 
общения с талантливыми детьми. Кроме то-
го, тренинг может состоять из комплекса 
упражнений, направленных на развитие 
эмпатии, настойчивости, навыков убеди-
тельной речи, на отработку навыков пони-
мания других людей, принятия решения). 

Формирование коммуникативной ком-
петентности педагога может осуществлять-
ся с помощью таких форм работы: 

 лекция-встреча с высококвалифи-
цированными специалистами, работающи-
ми с талантливыми детьми и молодежью 
(например, с психологами, педагогами, 
управленцами); 

 мастер-классы с целью обмена опы-
том работы и решения проблем, возникаю-
щих во взаимодействии с талантливыми 
детьми; 

 круглый стол с целью создания про-
граммы развития коммуникативных уме-
ний талантливого ребенка; 

 конференция, позволяющая педаго-
гом высказать свое мнение на тему «Ком-
муникативная деятельность педагога, рабо-
тающего с талантливыми детьми и молоде-
жью», задать волнующие вопросы; 

 дистанционные семинары, позво-
ляющие расширить круг обсуждения про-
блемы за рамки региона. 

Среди методов оценки сформиро-
ванности коммуникативной ком-
петентности мы выделяем следующие: 

  «Индивидуальный стиль педагоги-
ческого общения» (И. М. Юсупов) – позво-
ляет диагностировать эффективные и не-
эффективные модели общения педагога; 

 «Стратегия и тактика поведения в 
конфликтной ситуации» К. Томаса;  

 «Диагностика эффективности педа-
гогических коммуникаций» (модифициро-
ванный вариант анкеты А. А. Леонтьева) – 
позволяет выявить уровень владения прие-

мами общения и вариант проявления стиля 
педагогического взаимодействия с обучаю-
щимися; 

 Оценка уровня коммуникативных 
особенностей педагога (В. Ф. Ряховский); 

 самооценка коммуникативных уме-
ний и навыков педагогов; 

 экспертная оценка проявления 
коммуникативных умений и навыков во 
время групповых дискуссий, выполнения 
упражнений, обсуждения кейсов, публич-
ных выступлений, презентаций и др.  

Формирование коммуникативной ком-
петентности педагога, работающего с та-
лантливыми детьми и молодежью, возмож-
но осуществлять в условиях повышения 
квалификации, реализуя программу, 
состоящую, например, из разделов: 

  научно-теоретические основы пе-
дагогической коммуникации с талантли-
выми детьми и молодежью (в результате у 
слушателей будут сформированы понима-
ние особенностей талантливых детей как 
партнеров и субъектов коммуникации, зна-
ние различных возможностей построения 
коммуникационного взаимодействия с та-
лантливыми детьми и молодежью, умение 
решать коммуникативные проблемы та-
лантливых детей, устранять коммуникатив-
ные барьеры в общении с ними); 

  управление процессом коммуника-
ции с талантливыми детьми и молоде-
жью (в результате сформируется умение 
воздействовать на талантливого ребенка 
адекватно целям коммуникации и задачам 
совместной деятельности, управлять про-
цессом коммуникации с талантливыми 
детьми, демонстрируя способность прини-
мать во внимание их взгляды, цели и осо-
бенности); 

  коммуникативная компетент-
ность педагога, работающего с талант-
ливыми детьми и молодежью (в результате 
будут развиты навыки работы с различны-
ми средствами коммуникации в разных ви-
дах профессиональной деятельности в усло-
виях работы с талантливыми детьми, слу-
шатели овладеют опытом взаимодействия с 
различными группами талантливых детей –
разными по возрасту, статусу, роду деятель-
ности и т. п.);  

 практикум эффективных коммуни-
каций с талантливыми детьми и молоде-
жью (практикум даст возможность дальней-
шего формирования и развития коммуника-
тивных умений и навыков педагогов). 

Обобщая все вышесказанное, мы отме-
чаем, что формирование коммуникативной 
компетентности педагога, работающего с 
талантливыми детьми и молодежью, явля-
ется сложным и многоаспектным процес-
сом, практическая реализация которого 
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возможна через сочетание и использование 
сложившегося на сегодня в науке и практи-
ке опыта по данной проблеме. Именно гра-
мотное и обдуманное применение апроби-
рованных методов, технологий, форм поз-

воляет развить коммуникативную компе-
тентность у разных категорий людей путем 
адаптации к специфике и особенностям пе-
дагогической деятельности с талантливыми 
детьми и молодежью. 
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АННОТАЦИЯ. Описана совместная 80-летняя история географо-биологического факультета и кафед-
ры биологии, экологии и методики их преподавания, обобщены и представлены главные достижения 
профессорско-преподавательского состава биологических кафедр на разных исторических этапах ста-
новления биологического образования в УрГПУ. В историческом контексте представлены произо-
шедшие изменения в структурной организации системы биологического образования вуза, показан 
вклад в развитие научных биологических исследований 70-80-х годов факультетской биостанции и 
научно-исследовательской лаборатории. Отражены основные направления и результаты научно-
методического и организационного сотрудничества коллектива кафедры с различными научно-
исследовательскими институтами, вузами, учреждениями дополнительного образования школьников 
и добровольными научными обществами. Отмечено, что научно-методические исследования препо-
давателей, сотрудников и аспирантов всех биологических кафедр факультета всегда охватывали 
наиболее актуальные проблемы биологической науки, теории и методики обучения биологии и эко-
логии. Практически все члены кафедры – организаторы и эксперты олимпиад, конкурсов, образова-
тельных проектов, реализуемых сегодня в образовательном пространстве г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области. Названы приоритетные направления  научных исследований сотрудников и препо-
давателей кафедры для разных этапов становления системы биологического образования в нашем ву-
зе. Представлен современный коллектив кафедры как союз единомышленников, сохраняющий пре-
емственность профессиональных знаний, практических умений, сберегающий и преумножающий 
сложившиеся за 80-летний период традиции в подготовке компетентных специалистов. 
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ABSTRACT. This is an overview of the 80-year collaboration between the Faculty of Geography and Biology 
and the Department of Biology, Ecology and Methods of Teaching. The paper highlights the main achieve-
ments of Professors and Lecturers at different stages of biological education development in the Ural State 
Pedagogical University (USPU). The changes in the structure in biological education in USPU are shown in 
historical aspect. The paper discusses the contribution of the biological station and the scientific laboratory 
of the faculty to the development of scientific biological researches in 1970-1980s. The main areas and re-
sults of the scientific and methodological collaboration of the staff with different scientific and research in-
stitutes, universities, additional educational establishments and voluntary scientific bodies are described.  
It is emphasized that the scientific and methodological works of the staff and post-graduates of all the bio-
logical departments of the faculty covered the most urgent issues of Biology, theory and methods of teach-
ing Biology and Ecology. Almost all the lecturers of the Department are experts of contests and research 
projects held in Ekaterinburg and Sverdlovsk Region. The paper mentions the areas of research that lec-
turers of the Department dealt with at different stages of biological education development. Today the staff 
of the Department are a group of likeminded people who support the continuity of profession, theoretical 
knowledge, practical activity and traditions in teaching.  

ся история кафедры биологии, эко-
логии и методики обучения УрГПУ 

неразрывно связана с географо-биологи-
ческим факультетом (ГБФ), который в этом 
году отмечает свой солидный юбилей. Фа-
культет был организован в ноябре 1936 г., 
но только в апреле 1942 г. была образована 
кафедра естествознания. Первым заведую-
щим кафедрой стал Г. И. Роскин, д-р биол. 
наук, проф. (1942-1943), его сменили 
В. Г. Гепнер, д-р биол. наук, проф. (1943-
1944), К. К. Полуяхтов, канд. биол. наук, 
доц. (1944-1953), Н. С. Спиридонова, канд. 
биол. наук, доц. (1953-1962). Эта кафедра, 
ставшая предшественницей всех биологи-
ческих кафедр, обеспечивала преподавание 
биологических дисциплин как на географи-
ческом, так и на других факультетах вуза до 
сентября 1962 г. В это время кафедра есте-
ствознания была разделена на два самосто-
ятельных структурных подразделения – 
кафедру ботаники и кафедру зоологии. На 
кафедре естествознания начинали работать 
преподаватели, продолжившие свою дея-
тельность на вновь созданных в роли заве-
дующих: кафедрой зоологии (доц. П. Ф. Не-
доводиев), ботаники (доц. Н. С. Спири-
донова). Они обеспечили в весьма непро-
стые для биологической науки годы науч-
ное и организационно-методическое ста-
новление этих новых структурных подраз-
делений факультета.  

Создание новых кафедр позволило 
осуществлять более качественную подго-

товку учителей по специальности «Геогра-
фия с дополнительной специальностью 
биология», которая была начата еще в 
1959 г., а за факультетом с 1962 г. было за-
креплено название биолого-географическо-
го. Для вновь созданных кафедр 60-70-е гг. 
стали периодом активного наращивания 
методического обеспечения и материально-
технической базы для проведения аудитор-
ных занятий и полевых практик. В 1972 г. 
название факультета изменяется на геогра-
фо-биологический. Именно в 80-х гг. на 
факультете появляется и активно функцио-
нирует биостанция (Сысертский район, 
д. Вьюхино), где не только проводятся лет-
ние учебные практики по основным дисци-
плинам кафедр, но и организуются стацио-
нарные и полустационарные наблюдения за 
биологическими и зоологическими объек-
тами. По образному выражению проф. 
Ю. И. Новоженова, биостанция для препо-
давателей и студентов факультета была 
«натуралистической Меккой и биологиче-
ским раем», а время, проведенное на био-
станции, превращало студентов-биологов в 
настоящих натуралистов.  

Вместе с биостанцией в эти годы весьма 
эффективно функционирует и лаборатория 
прикладной ботаники, в которой под руко-
водством научных сотрудников В. С. Седин-
кина, О. А. Дощенниковой, П. В. Мещеря-
кова и др. студенты ГБФ принимают реаль-
ное участие в выполнении хоздоговорных 
работ. За время существования лаборато-

В 
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рии были разработаны приемы управления 
продуктивностью растений в закрытом 
грунте, разработаны рекомендации по пла-
нированию и прогнозированию урожайно-
сти зерновых культур, выполнены работы 
по оценке свойств почв опытных участков. 
Научными руководителями договоров и ла-
боратории в разные годы были Ю. А. Тере-
шин и Г. И. Таршис.  

В 90-е гг. сложившаяся к тому времени 
на ГБФ система биологического образова-
ния претерпевает существенные трансфор-
мации. В 1991 г. был выполнен переход на 
подготовку специалистов по двум основным 
специальностям: «География с дополни-
тельной специальностью биология» и 
«Биология с дополнительной специально-
стью география»; в этом же году происхо-
дит образование кафедры экологии и эко-
логического образования, а в 1995 г. – вве-
дение дополнительной специальности 
«Экология». Таким образом, начиная с се-
редины 90-х гг. на факультете функциони-
рует три кафедры, обеспечивающие в ком-
плексе биологическую подготовку студен-
тов не только родного факультета, но и дру-
гих подразделений вуза, где преподаватели 
читают курсы «Экология», «Биология», 
«Концепции современного естествозна-
ния», «Социальная экология» и др., обеспе-
чивая экологизацию и биологизацию выс-
шего образования.  

Кафедра ботаники на протяжении всех 
лет своего функционирования постоянно 
обеспечивала на ГБФ УрГПУ преподавание 
дисциплин биологического цикла: ботани-
ки, физиологии растений, биогеографии, 
теоретических основ сельского хозяйства 
(теперь курса практической биологии), ме-
тодики преподавания биологии и целого 
ряда других. Особенностью кафедры был 
всегда небольшой, но исключительно высо-
коквалифицированный коллектив препо-
давателей, сотрудников и аспирантов. Были 
годы, когда на кафедре работало 4 профес-
сора и 5 доцентов, хозяйственные и вопросы 
методического обеспечения учебного про-
цесса обеспечивали двое заведующих каби-
нетами и один лаборант.  

Кроме преподавательской деятельно-
сти члены кафедры всегда активно занима-
лись научной и научно-методической рабо-
той. Научные интересы преподавателей и 
сотрудников кафедры охватывали широкий 
круг проблем современной биологии.  

В мае 1981 г. Г. И. Таршис защитила 
докторскую диссертацию в области ризоло-
гии – науки о подземных органах растений 
и подземной сфере фитоценозов. В 2000 г. в 
далекой Японии на VI Международном 
симпозиуме по корневым системам будет 
официально признана новая биологическая 

наука – ризология, но за 20 лет до этого она 
уже была провозглашена на кафедре бота-
ники, был разработан и успешно апробиро-
ван курс лекций по ризологиии.  

О международном признании научных 
исследований, выполненных на кафедре, 
свидетельствуют зарубежные публикации ее 
преподавателей Г. И. Таршис, Л. Г. Таршис, а 
также многочисленные приглашения участ-
вовать в работе престижных международных 
симпозиумов и конгрессов, проводимых на 
территории США, Японии, Китая и т. д.  

В 2000 г. А. П. Дьяченко успешно за-
щитил докторскую диссертацию на тему 
«Структура и история становления флоры 
листостебельных мхов Урала».  

Научно-методические исследования 
преподавателей, сотрудников кафедры и ас-
пирантов охватывают широкий круг акту-
альных проблем по теории и методике обу-
чения биологии и региональной экологии. 
В 2000 г. по этому направлению преподава-
телями и соискателями кафедры Н. Г. Лав-
рентьевой, И. Г. Адодиной, С. В. Захаровой 
были защищены кандидатские диссертации.  

Широкой известностью среди учащихся 
и учителей биологии и экологии учебных за-
ведений Уральского региона пользуются 
научно-методические труды преподавателей 
кафедры. Среди них – справочник – опреде-
литель мхов (А. П. Дьяченко), определители 
лишайников Урала (К. А. Рябкова) и папо-
ротников закрытого грунта (И. М. Скулкин).  

Коллективом сотрудников кафедры 
(авторы – В. Н. Большаков, Г. И. Таршис, 
B. C. Безель, Л. Г. Таршис, С. В. Захарова) 
выпущен в свет учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных школ «Региональная 
экология» и пособие для учителя по этой 
же тематике. В 1998 г. было издано учебное 
пособие Л. Г. Таршис «Ландшафтное искус-
ство и фитодизайн». В 2000 г. был опубли-
кован энциклопедический справочник-сло-
варь по биологии для школьников 
(Г. И. Таршис, Л. Г. Таршис). Среди инте-
ресных работ, выпущенных на кафедре, 
следует отметить методические разработки 
К. А. Рябковой (в соавт. с Е. С. Некрасовым), 
посвященные проведению учебных экскур-
сий в природные сообщества.  

Кафедра в течение трех лет сотрудни-
чала с группой экспертов фонда Помпиду 
(Совет Европы). В результате этого было 
разработано (адаптировано к нашим усло-
виям) и подготовлено к печати учебное по-
собие Ричарда Айвса «Обучение детей и 
подростков жизненным навыкам», с помо-
щью которого учителя смогут осуществлять 
профилактику детской наркомании.  

Много лет проработали и внесли свой 
вклад в развитие и формирование имиджа 
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кафедры, факультета и вуза следующие 
преподаватели. 

Г. И. Таршис – заведующий кафедрой 
ботаники, доктор биологических наук, про-
фессор, член-корреспондент Экологической 
академии и академик Международной Ака-
демии наук педагогического образования, 
крупнейший на Урале и в России ризолог. 
На факультете работала с 1964 г., читала 
курс ботаники, несколько спецкурсов, в т. ч. 
и по ризологии, автор 120 научных работ, в 
том числе 7 учебников и учебных пособий. 
Ею подготовлено 10 кандидатов биологиче-
ских наук, более десяти лет была председа-
телем диссертационного совета в УрГПУ и 
членом диссертационного совета в Инсти-
туте экологии растений и животных 
(ИЭРиЖ).  

В. С. Безель – доктор биологических 
наук, профессор кафедры (по совместитель-
ству), заведующий лабораторией экологи-
ческой токсикологии в ИЭРиЖ УрО РАН.  

К. А. Рябкова – профессор, кандидат 
биологических наук, известный на Урале и 
в России специалист по лишайникам.  

А. П. Дьяченко – профессор, доктор 
биологических наук, известный бриолог — 
специалист по мхам, заведовавший кафед-
рой все последние годы.  

На кафедре в разные годы работали 
кандидаты наук, доценты: Н. С. Спиридо-
нова (зав. каф.), А. В. Коробейникова (декан 
ГБФ в 1963-66 гг.), М. А. Зайцева, З. Г. Щен-
никова, А. Г. Фокина (декан ГБФ в 1966-
70 гг.), Ю. А. Терешин (зав. каф.), 
И. М. Скулкин, Т. А. Комарова, Е. А. Гонча-
рова, Л. Г. Таршис; зав. кабинетами: 
Н. А.  Капустина, М. И. Лахтина.  

Кафедра зоологии всегда была уком-
плектована высококвалифицированными 
преподавателями, которые в большинстве за-
кончили биологический факультет Ураль-
ского государственного университета им. 
А. М. Горького, а с конца 90-х гг. на кафедре 
начинают работать и выпускники ГБФ. На 
этапе становления кафедры (60-е гг.) на ней 
работали кандидаты наук, доценты и препо-
даватели: П. Ф. Недоводиев (разработал курс 
зоологии, изучал позвоночных Урала), 
Б. Н. Горбачев (занимался исследованиями 
энтомофауны), Л. Н. Харченко (интересовали 
вопросы экологии амфибий и рептилий), 
Г. П. Балакина, Г. В. Лошкарева. Именно в 
этот период кафедра зоологии взяла на себя 
методическое руководство секцией Юных 
натуралистов Свердловского дворца пионе-
ров, а руководитель секции – Р. А. Малышев 
– преподавал на кафедре по совместитель-
ству. В дальнейшем в разные годы на кафедре 
преподавали доценты, кандидаты наук 
Е. С. Некрасов (был деканом в 1977-83 гг.), 
В. Н. Амеличев, М. Н. Данилова, А. Н. Дани-

лов, Н. И. Останин, Т. Н. Филинкова, Н. В. По-
година, ст. преподаватели и ассистенты 
С. А. Моргунова, П. В. Окунев, А. А. Бердюги-
на, В. Г. Конев, И. В. Синельникова. Долгие 
годы заведовала кабинетом зоологии 
Э. М. Степанович, а зав. кабинетом химии 
была Б. Н. Лушина.  

Очень разнообразен был перечень дис-
циплин, преподаваемых на кафедре: зооло-
гия, генетика, теория эволюции, этология, 
цитология, микробиология, молекулярная 
биология, биохимия, общая и неорганиче-
ская химия, органическая химия и др. В 70-
80-е гг. силами преподавателей и студентов 
был создан учебный зоологический музей, 
насчитывающий в настоящее время не-
сколько сотен единиц хранения. Он являет-
ся излюбленным местом посещения на фа-
культете студентами и школьниками.  

Основным направлением научных ис-
следований кафедры долгие годы была по-
пуляционная экология животных в услови-
ях глобального антропогенного воздей-
ствия. Значительная часть работ сотрудни-
ков кафедры была посвящена орнитологи-
ческим исследованиям (Е. С. Некрасов, 
В. С. Амеличев), теоретическим вопросам 
полиморфизма и популяционной фенетики 
(Ю. И. Новоженов). За время существова-
ния кафедры опубликован ряд фундамен-
тальных фаунистических работ, учебных 
пособий по эволюции человека и социобио-
логии, получивших признание не только у 
нас в стране, но и за ее пределами. Кафед-
рой зоологии в прошлом ежегодно прово-
дились регулярные экспедиции по Уралу, 
позволившие собрать достаточно богатую 
энтомологическую коллекцию.  

Кафедру в разные годы возглавляли: в 
1963-73 гг. – П. Ф. Недоводиев, канд. биол. 
наук, доц. (заведовал кафедрой и одновре-
менно до 1967 г. был заместителем ректора 
по учебной работе); с 1971 по 1986 г. – 
Ю. И. Новоженов, д-р биол. наук, проф.; с 
1986 по 2000 г. – А. К. Назаров, канд. биол. 
наук, доц.; с 2000 по 2004 г. – Е. В. Кол-
тунов, д-р биол. наук, проф., зав. лаборато-
рией леса Ботанического сада-института 
УрО РАН. Выпускник ГБФ, канд. биол. наук, 
доц. О. Л. Орлов заведовал кафедрой с 2004 
по 2010 г. и уже вплоть до объединения с 
кафедрой ботаники, руководил кафедрой 
зоологии доц. А. Н. Данилов. Именно в этот 
период началось исследование фауны особо 
охраняемых природных территорий, актив-
но развиваются появившиеся в начале 
2000-х гг. на кафедре новые направления 
ее научной деятельности: изучение цитоге-
нетических основ наследственности, гене-
тика человека, биоэнергетика, палеонтоло-
гические исследования, к сотрудничеству 
активно привлекаются специалисты 
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ИЭРиЖ УрО РАН и Уральского государ-
ственного университета.  

В 1990 г. ректором УрГПУ проф. 
В. Д. Жаворонковым на основании решения 
Ученого Совета института от 17.05.1990 
(протокол №9) был подписан приказ об ор-
ганизации кафедры экологии. Кафедра бы-
ла создана с целью совершенствования 
учебно-воспитательного процесса на ГБФ и 
в связи с экологизацией высшего педагоги-
ческого образования. Она стала пятой по 
счету на ГБФ, кроме географических ка-
федр, кафедры ботаники и кафедры зооло-
гии. Костяк кафедры в те далекие годы со-
ставили преподаватели, ранее работавшие 
на выше названных кафедрах: Г. П. Сикор-
ская, К. Г. Силантьева, Е. С. Некрасов, 
П. В. Мещеряков, М. В. Полякова. В 1991 г. 
при кафедре был создан центр новых ин-
формационных технологий, включающий 
два компьютерных учебных класса. Сразу 
же появилась и должность инженера, кото-
рую заняла Т. Г. Хисматуллина, впослед-
ствии проработавшая на кафедре около 15 
лет. Одним из продуктов центра стал пер-
вый в стране учебник с программным ком-
пьютерным обеспечением «Основы эколо-
гии и природопользования» для учащихся 
9-10 классов общеобразовательных школ 
(авторы – В. Ф. Шолохович, А. Г. Гейн, 
С. В. Комов, И. И. Данилина, Е. С. Некра-
сов). Данная книга была предназначена для 
изучения информатики на экологическом 
материале. Время шло, преподавательский 
состав кафедры пополнили ее выпускни-
ки – студенты, закончившие аспирантуру у 
профессора Г. П. Сикорской,  – Т. В. Савель-
ева и Н. Л. Абрамова.  

Первым заведующим кафедрой эколо-
гии стал канд. биол. наук, доц. Е. С. Не-
красов. Чуть позже на этом посту его сме-
нила д-р пед. наук, проф. Г. П. Сикорская. 
Именно Г. П. Сикорская была инициатором 
открытия этой кафедры в вузе, разработала 
несколько концепций и моделей педагоги-
ческих систем экологического образования 
студентов и школьников, представила тео-
ретическую модель ноосферно-гуманисти-
ческого педагогического образования. При 
ее активном участии кафедрой были реали-
зованы крупные международные образова-
тельные проекты.  

В целом, история кафедры охватывает 
период в 20 лет. Ее создание совпало с по-
литикой нашего государства, ориентиро-
ванной на воспитание личности с экоцен-
трическим сознанием, осознающей насущ-
ную необходимость охраны природы и осу-
ществляющей защиту окружающей среды. 
В связи с данными установками была пред-
принята коррекция школьных дисциплин. 
Именно тогда предмет «Экология» вошел в 

планы общеобразовательных школ. В 
стране появилась потребность в обучении 
будущих учителей экологии. За годы рабо-
ты кафедры было подготовлено более 300 
специалистов – учителей экологии. Даль-
нейшие тенденции трансформации эколо-
гического образования в образование для 
устойчивого развития привели не только к 
модернизации учебных планов и программ 
в школе, но и к изменениям в структуре ка-
федры. С 2004 г. кафедра экологии стала 
называться кафедрой экологии и экологи-
ческого образования. Изменения на кафед-
ре совпали с рекомендациями Федеральной 
целевой программы «Интеграция» и с но-
выми тенденциями в политике УрГПУ, свя-
занными с переходом образования на двух-
уровневую подготовку студентов. Восемь 
лет с 2004 до 2012 гг. кафедра готовила ба-
калавров и магистров сначала естественно-
научного, а затем педагогического образо-
вания. Параллельно на кафедре реализова-
лись две магистерские программы: «Эколо-
гическое образование» и «Экологическое 
образование в области дизайна среды». При 
кафедре также была открыта аспирантура 
по двум направлениям: «Экология» и «Ме-
тодика экологического образования». В это 
время ряды преподавателей пополнились 
целой когортой совместителей – научных 
сотрудников ИЭРиЖ УрО РАН. Это, без-
условно, сказалось на рейтинге кафедры. 
По показателям научной активности ка-
федр УрГПУ в рейтинге за 2005 г. кафедра 
экологии и экологического образования за-
няла первое место, в 2006 г. – второе, и да-
лее в течение нескольких лет кафедра за-
нимала места в первой десятке среди более 
чем 70 кафедр вуза.  

В разное время на кафедре трудились 
академик В. Н. Большаков, профессора 
В. Н. Безель, Ф. В. Кряжимский, В. Н. Ольш-
ванг, доценты Л. А. Пустовалова, А. Ю. Бе-
ляев, О. Л. Орлов. В 2004 г. на заведование 
кафедрой из Ботанического сада УрО РАН 
пришла тогда еще кандидат биологических 
наук Л. Г. Таршис и из лицея № 116 – его за-
вуч, кандидат педагогических наук С. В. За-
харова, впоследствии ставшая доцентом и 
ведущим методистом кафедры экологии и 
экологического образования. Несколько 
позже, в 2007 г., с кафедры ботаники на ка-
федру экологии переходит проф. Г. И. Тар-
шис. Она активно занялась процессом под-
готовки магистров и продолжила осуществ-
лять руководство аспирантурой. К этому 
времени завершила обучение в аспирантуре 
ассистент кафедры Т. В. Ванюкова, и ей как 
молодому и талантливому педагогу было 
предложено включиться в работу по созда-
нию новых УМК. С 2009 г. на должность 
специалиста по учебно-методической работе 
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на кафедру пришла В. Ф. Антонова. В тече-
ние нескольких лет на кафедре велась работа 
по созданию новых программ, направлен-
ных на углубленное изучение теоретических 
и прикладных проблем науки, ознакомление 
студентов с новейшими методами экспери-
ментальных исследований. Преподаватели 
кафедры подготовили учебно-методическое 
пособие для студентов «Экологический 
практикум» (2009), сняли документальный 
фильм о ботаническом саде УрО РАН, на ба-
зе которого проходила полевая практика 
студентов, издали методические пособия по 
подготовке курсовых, ВКР и магистерских 
диссертаций. Одновременно с этим были 
разработаны новые элективные курсы, 
например: «Антропоэкология» (асс. Т. В. Ва-
нюкова), «Природоохранные системы и со-
оружения» (канд. биол. наук, доц. П. В. Ме-
щеряков), «Менеджмент в экологии» (канд. 
пед. наук, доц. Н. Л. Абрамова), «Экологиче-
ская анатомия растений» (д-р биол. наук, 
проф. Г. И. Таршис), «Экология в профиль-
ной школе» (канд. пед. наук, доц. 
С. В. Захарова), «Ландшафтная архитектура 
и фитодизайн» (д-р биол. наук, проф. 
Л. Г. Таршис), «Экология среды» и «Основы 
исследовательской деятельности в области 
естественнонаучного образования» (в соав-
торстве Г. И. Таршис и Л. Г. Таршис). Не-
смотря на то что кафедра объединила науч-
ные кадры разных специальностей, основ-
ными направлениями научной деятельности 
ее коллектива долгие годы оставались две 
темы: «Исследование экологической пла-
стичности видов в процессе их адаптации к 
условиям среды» и «Разработка принципов 
и методов экологизации содержания есте-
ственно-научного образования в школе и ву-
зе». Показателями научной активности кол-
лектива кафедры стали монографии и статьи 
ее сотрудников, опубликованные в России и 
за рубежом, посвященные материалам по 
анатомии и морфологии подземных органов 
растений (Л. Г. Таршис и Г. И Таршис), про-
блемам природопользования, экологии и 
охраны почв (П. В. Мещеряков), вопросам 
экологии животных (Е. С. Некрасов, 
О. Л. Орлов), социальной экологии и нова-
циям в области методики экологического 
образования (Н. Л. Абрамова, С. В. Захаро-
ва). Следует отметить, что за 20-летний пе-
риод существования кафедры ее преподава-
тели трудились не только на стационарной 
площадке УрГПУ, включавшей кроме ГБФ, 
еще 8 факультетов, но и в различных фили-
алах и представительствах вуза, среди кото-
рых дольше всего подготовка экологов осу-
ществлялась в г. Каменск-Уральском и 
г. Асбесте. Конечно же, историю кафедры 
делают не только ее преподаватели, но и 
ученики, которых за это время было немало. 

За годы обучения студенты кафедры ездили 
в экспедиции и на научные конференции, 
проходили педагогическую практику в базо-
вых школах и работали в летних лагерях. 
Среди выпускников кафедры несколько де-
сятков бакалавров и магистров – победите-
лей областных и Всероссийских научных 
студенческих конференций и олимпиад, 
многие исследовательские студенческие ра-
боты опубликованы в материалах конферен-
ций разного ранга.  

В 2013 г. кафедра экологии и экологи-
ческого образования, наряду с кафедрами 
ботаники и зоологии, трансформировалась 
в единую кафедру – биологии, экологии и 
методики их преподавания, которую воз-
главил проф. А. П. Дьяченко. Еще ранее, к 
нашему глубокому сожалению, экология 
перестала существовать как самостоятель-
ный предмет в школах, но сотрудники ка-
федры экологии сохранили традиции и 
огромный опыт в подготовке высококвали-
фицированных педагогических кадров по 
профилю «Экология» и успешно реализуют 
его в системе вузовских структур дополни-
тельного образования студентов и школь-
ников. По традиции кафедрой уделяется 
большое внимание исследовательской ра-
боте студентов, и одним из последних весо-
мых достижений стала победа студентов на 
экологическом форуме стран СНГ (2013 г.) 

В настоящее время коллектив кафедры 
возглавляет канд. пед. наук, доц. Н. Л. Аб-
рамова. Она курирует инновационные пло-
щадки по экологическому и ноосферному 
образованию в Уральском регионе, являет-
ся известным специалистом в области тео-
рии экологического образования и образо-
вания для устойчивого развития, членом 
Ассоциации образования и просвещения по 
экологии и устойчивому развитию РФ (Ин-
ститут устойчивого развития Общественной 
палаты Российской Федерации).  

Приоритетными направлениями в ка-
федральных научных исследованиях стали 
«Изучение биоразнообразия Урала» и «Ос-
новные аспекты преподавания биологии и 
экологии в школе и вузе». В последние годы 
по этой проблематике издано несколько 
учебно-методических пособий («Экология 
города», 2015; «Основы почвоведения: по-
левая практика, практические работы и за-
дания для самостоятельной работы», 2015; 
«Основы ризологии», 2016) и ряд статей в 
журналах, сборниках, рекомендованных 
ВАК РФ. Коллектив преподавателей про-
должает активное сотрудничество с ФГБУН 
«Ботанический сад» УрО РАН, ИЭРиЖ УрО 
РАН, Российской академией образования, 
сотрудники кафедры также ведут научную 
работу в составе Российской экологической 
академии и Российской академии естество-
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знания. Кафедра тесно взаимодействует с 
различными образовательными учрежде-
ниями г. Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти, преподаватели кафедры являются 
организаторами и экспертами многих реги-
ональных эколого-биологических конкур-
сов, олимпиад и научных практико-
ориентированных проектов, реализованных 
в образовательном пространстве Урала, 
способствующих развитию экологической 
культуры подрастающего поколения.  

Подводя итоги анализа истории ка-
федры, можно сделать вывод о том, что в 

разные годы ее профессорско-преподава-
тельским составом непрерывно осуществ-
лялась большая работа по проведению 
научных исследований и подготовке науч-
но-педагогических кадров. Современный 
коллектив кафедры – это союз единомыш-
ленников, который, живя настоящим, сбе-
регает и приумножает традиции, сохраняет 
преемственность профессиональных зна-
ний и практических умений преподавания 
дисциплин и уверенно смотрит в будущее.  
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены вопросы становления, развития и современного состояния научной де-
ятельности на кафедре географии и методики географического образования, образованной в 2013 г. 
за счет объединения кафедры физической географии и кафедры экономической географии и МОГ. 
Анализируется опыт ландшафтной научной школы на кафедре физической географии, основате-
лем которой был доктор географических наук, профессор В. И. Прокаев. Раскрыты оригинальные 
научно-методические подходы к проблемам ландшафтоведения и физико-географического райо-
нирования, признанные другими географическими школами страны. Показано еще одно направ-
ление научных исследований – ландшафтная фенология (В. А. Батманов и его последователи). 
Представлена научная школа кафедры экономической географии и методики обучения географии, 
сформированная профессорами А. М. Мошкиным и Е. Л. Шуваловым по проблемам территориаль-
ной организации производства и расселения на Среднем Урале, ставшим основой многолетней ра-
боты. С конца 1980-х гг. преемственно развивается новое научное направление «Изучение террито-
риальной организации геокультурного пространства Урала». Приведено описание некоторых 
направлений современных географических исследований на кафедре, развивающих сложившиеся 
традиции научных школ. Раскрыта роль результатов деятельности этих школ для совершенствова-
ния и развития системы географического образования. Показаны возможности научного географи-
ческого опыта в социализации подрастающих поколений, в развитии познавательного интереса у 
обучающихся к изучению геокультурного пространства Свердловской области и Уральского регио-
на, географической науки и практики научных исследований. 
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ABSTRACT. The paper discusses the issues of establishment, development and the current state of scien-
tific activity at the Department of Geography and Methods of Teaching It, which was established in 2013 
on the basis of two Departments: the Department of Physical Geography and the Department of Economic 
Geography and Methods of Teaching Geography. The paper analyzes the experience of the landscape scien-
tific school, which was founded by V.I. Prokayev, Doctor of Geography, Professor, on the basis of the De-
partment of Physical Geography. The unique scientific and methodological approaches to the issues of 
landscape study and physical and geographic demarcation are described. These approaches are recognized 
by the other geographic scientific schools of Russia. One of the scientific fields is landscape phenology 
(V.A. Basmanov and his disciples). The scientific school of the Department of Economic Geography and 
Methods of Teaching Geography, established by Professor A.M. Moshkin and Professor E.L. Shuvalov, is 
discussed. This scientific school deals with the issues of territorial structure of production and population 
settlement in the middle Urals. Since the end of 1980-s a new scientific field is being developed, called “The 
Study of Territorial Structure of Geo-cultural Space of the Urals”. The paper provides some information 
about the current trends of scientific researches in the department, which follow the traditions of the 
abovementioned scientific schools. The role of these scientific schools in perfection and development of ge-
ographic education is disclosed. The paper analyzes the possibilities of scientific geographic experience in 
the development of Geography as a science, in socialization of young people and in the development of 
cognitive interests of students in the sphere of geo-cultural space of Sverdlovsk Region and the Urals. 

современных условиях интенсив-
ных, противоречивых и потому 

неоднозначно воспринимаемых обществен-
ным сознанием сложных процессов соци-
ального развития, глубокой трансформации 
системы отечественного образования осо-
бенно светло и тепло вспоминаются люди, 
умевшие сохранять мудрость, ясность духа, 
доброжелательность, высокий профессио-
нализм в любых, даже очень сложных об-
стоятельствах. В 50-80-е гг. XX в. в Ураль-
ском государственном педагогическом уни-
верситете (ранее – Свердловском государ-
ственном педагогическом институте, СГПИ) 
успешно трудились и плодотворно прово-
дили научные исследования ученые-геогра-
фы, составившие высокопрофессиональное 
ядро трудового коллектива географо-биоло-
гического факультета (ГБФ). Среди них хо-
рошо известные в научных кругах 
В. И. Прокаев, В. А. Батманов, Е. Л. Шува-
лов – основатели научных географических 
школ, деятельность которых во многом 
определила стратегические ориентиры раз-
вития и тематику научных исследований на 
географических кафедрах факультета, ока-
зала существенное влияние на развитие си-
стемы высшего и школьного географиче-
ского образования. Результаты научных ис-
следований успешно внедрялись в практи-
ческую, например, природоохранную, и об-
разовательную деятельность. Статья посвя-
щена краткой характеристике становления 
научных географических школ на ГБФ, от-
ражающей высокую интеллектуальную ор-
ганизованность их основателей, дальней-
шему развитию школ и их влиянию на раз-
витие географического высшего и общего 
образования в Уральском регионе. 

Исторически сложилось, что в качестве 
основного структурного подразделения 
высшего учебного заведения выступает ка-
федра. В 1937 г. в СГПИ была образована 
кафедра географии, из которой в 1940 г. в 
качестве самостоятельной выделилась ка-
федра экономической географии. Оконча-
тельно период преобразований завершился 
в 1946 г. С этого времени кафедры суще-
ствовали как самостоятельные до 2013 г., 
когда они вновь были объединены. Станов-
ление кафедры физической географии как 
центра развития физико-географических 
исследований на Среднем Урале, как веду-
щего подразделения факультета и универ-
ситета приходится на 50-е гг. XX в. В 1952 г. 
здесь начинает работать Андрей Михайло-
вич Оленев, выпускник МГУ и аспирантуры 
МГПИ, и Ковалева Валентина Ивановна, 
выпускница МГПИ. В 1953 г. после оконча-
ния Саратовского университета и аспиран-
туры (Институт географии АН СССР) на ка-
федре начинает работать В. И. Прокаев, и 
чуть позже – Нина Петровна Архипова. По-
степенно формируется основное 
научное и методическое ядро кафед-
ры, складываются благоприятные условия 
и предпосылки становления научной шко-
лы. Среди них – стремление к активному 
научному поиску, целеустремленность, вы-
сочайшая интеллектуальная организация и 
самодисциплина [3]. Основную сферу инте-
ресов ученых составило ландшафтоведение 
и физико-географическое районирование – 
одно из фундаментальных направлений 
научной географии, имеющее принципи-
альное методологическое значение для гео-
графических исследований, значимое и в 
прикладном плане для выявления природ-

В 
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ного потенциала конкретных территорий, 
принятия хозяйственных и природоохран-
ных решений. К числу основоположников 
ландшафтоведения относится Василий 
Иванович Прокаев (1919-1995) – доктор гео-
графических наук, профессор, известный 
советский ландшафтовед. В 1950-х гг. 
В. И. Прокаевым опубликована серия работ, 
которые служат основой для ландшафтных 
исследований и сегодня: «О структуре и со-
держании физико-географической характе-
ристики», «Вопросы физико-географичес-
кого районирования Урала», «К вопросу о 
методике ландшафтной характеристики», 
«О некоторых вопросах методики физико-
географического районирования» и др. За-
нимаясь детальными полевыми исследова-
ниями в южной части Среднего Урала, он 
кропотливо изучал картографические и 
фондовые материалы этой территории. 
Обоснование роли различных факторов в 
формировании геосистем позволило ему 
изменить сложившийся подход к выделе-
нию и изучению различных геокомплексов 
и предложить новую методологию физико-
географического районирования терри-
тории. Результатом деятельности ученого 
стала монография «Физико-географическая 
характеристика юго-западной части Сред-
него Урала и некоторые вопросы охраны 
природы этой территории» (Свердловск, 
1963. 186 с.). Это своеобразная энциклопе-
дия ландшафтов юго-запада Свердловской 
области, которая служит научным справоч-
ником и для современных исследователей. 
В работе В. И. Прокаев предложил сохра-
нить уникальные ландшафты Среднего 
Урала путем создания национального парка 
[3]. Б. П. Колесников, академик и председа-
тель комиссии по охране природы при Об-
ластном совете народных депутатов Сверд-
ловской области, поддержал эту идею. Од-
нако реализована она была только в 1973 г., 
когда был организован природный парк 
«Оленьи ручьи». 

В 1966 г. В. И. Прокаев успешно защи-
тил докторскую диссертацию, по матери-
алам которой была опубликована моногра-
фия. В последующие годы ученый продол-
жает развивать онтологические, методоло-
гические, логические, аксиологические ос-
нования географического районирования, 
ландшафтных исследований, картографи-
рования ландшафтов, теорию ландшафто-
ведения и охраны природы. Руководство 
кафедрой стимулировало становле-
ние научной школы, закреплявшей 
традиции исследований [3]. 

В 1966-1967 гг., кроме В. И. Прокаева 
(возглавлял кафедру с 1960 по 1980 г.), на 
кафедре работали преподаватели: Н. П. Ар-
хипова, канд. географич. наук, доцент, 

В. И. Ковалева, канд. географич. наук, ст. 
преподаватель, А. М. Оленев, канд. геогра-
фич. наук, доцент, Л. Ф. Мельчаков, канд. 
географич. наук (декан факультета началь-
ных классов), И. С. Лобурцев, канд. геогра-
фич. Наук, Р. Б. Рубель, доцент, Л. М. Де-
менева, ст. преподаватель, А. И. Шувалова, 
ассистент, М. К. Куприянова, ассистент, 
М. М. Барановская, ассистент, Л. И. Крыло-
ва, ассистент. Вскоре защитили кандидат-
ские диссертации Л. И. Крылова и М. К. Ку-
приянова. Преподаватели активно внедря-
ли и развивали научные идеи руководителя 
в учебный процесс со студентами [3]. 

Теоретическая рефлексия полученных 
результатов позволила В. И. Прокаеву раз-
работать содержание новой учебной дисци-
плины «Ландшафтоведение», составившей 
методологический каркас изучения многих 
географических дисциплин кафедры, а 
также полевых и педагогических практик. 
Содержание дисциплины реализовано в по-
собиях: «Основы ландшафтоведения и фи-
зико-географического районирования» и 
«Физико-географическое районирование». 
Для организации научной и образователь-
ной деятельности важно, что в содержании 
этих пособий автором обосновывается и 
раскрывается система научных оснований, 
принципов и методов ландшафтных иссле-
дований. В методологическом плане прин-
ципиально важно, что методы выступали не 
только обобщенной схемой, регламентиру-
ющей исследования других ученых. Они 
фиксировали общее представление об ис-
следуемом объекте (геосистема определен-
ного типа и ранга), которое определяло 
обобщенную схему, модель исследователь-
ской деятельности. Содержательная стро-
гость, научная обоснованность и ориги-
нальность идей В. И. Прокаева способство-
вали коррекции методологии построения и 
методики изучения других географических 
дисциплин. Коллеги и соратники не только 
принимали идеи ученого, но и активно их 
развивали. Не оставались в стороне и поле-
вые исследования молодых ученых и аспи-
рантов, для которых идеи учителя состави-
ли своеобразный методологический каркас 
научной деятельности.  

С 1969 г. ученый руководит аспиранту-
рой, в которую поступают талантливые вы-
пускники факультета, готовит кандидатов 
наук, ставших ведущими преподавателями: 
В. Г. Капустин, Н. С. Исаков, Ю. Л. Мельча-
ков, Н. В. Скок, Т. А. Донских. Проводимые 
исследования усиливали потребность в тео-
ретической рефлексии результатов, осмыс-
лении направлений научного поиска, что, в 
конечном итоге, способствовало формиро-
ванию представлений о целостности ланд-
шафтоведения как самостоятельной науч-
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ной дисциплины. Важнейшую роль в этом 
сыграл регулярно проводимый ланд-
шафтный семинар. Фактически это была 
школа ученых, где обсуждались вопросы 
методологии полевых исследований и тео-
ретического осмысления их результатов, 
механизмы систематизации и обобщения, 
структуры и динамики научного знания, 
форм его представления. 

 С 1980 г. В. И. Прокаев – профессор 
кафедры физической географии. Он про-
должает разработку теории ландшафтове-
дения, методики комплексных исследова-
ний Урала, методики изучения географии. 
Результаты исследований опубликованы в 
150 научных работах, в т. ч. 6 монографиях. 
Он выступил редактором 14 научных сбор-
ников географов Среднего Урала. Книги 
ученого известны в нашей стране и за рубе-
жом. С 1959 по 1985 г. он возглавлял Сверд-
ловский отдел Географического общества. 
За свой труд В. И. Прокаев награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, прави-
тельственными медалями, почетными зна-
ками «Отличник народного просвещения 
РСФСР» и «Отличник народного про-
свещения СССР». Избрание В. И. Прокаева 
Почетным членом Русского географическо-
го общества на VIII съезде в 1985 г. стало 
высшим признанием его огромного вклада 
в развитие географической науки [3]. 

Сложившиеся в научной школе под ру-
ководством В. И. Прокаева традиции разви-
ваются и в настоящее время. Под руковод-
ством Н. С. Исакова, В. Г. Капустина, 
Н. В. Скок, О. Ю. Гурьевских широкое распро-
странение получили прикладные исследова-
ния по средне- и крупномасштабному ланд-
шафтному картографированию территории 
Екатеринбурга, Среднего и Северного Урала. 
Аспирантами профессора В. Г. Капустина за-
щищены кандидатские диссертации, в кото-
рых продолжено изучение вопросов ланд-
шафтной дифференциации природы Урала, 
формирования системы особо охраняемых 
природных территорий [2], сезонной дина-
мики природных комплексов (О. Ю. Гурьев-
ских, Е. Ю. Тереньева, С. А. Шлюндт, 
О. В. Янцер). Под руководством О. В. Янцер 
продолжается подготовка аспирантов по 
направлению «Науки о Земле».  

Подведем итог: вокруг В. И. Прокаева, 
крупного ученого, генератора идей, обла-
дающего высокой интеллектуальной орга-
низованностью, развитыми исследователь-
скими, организационными, личностными 
качествами, постепенно сложилось сообще-
ство исследователей, соратников и учени-
ков, которые разделяют и развивают его 
научные идеи, общие теоретические прин-
ципы, методологию исследования. Суще-
ственным признаком данной школы явля-

ется то, что в ней одновременно решаются 
задачи разработки и защиты научных идей 
и подготовки молодых ученых. Научные 
идеи направленно реализуется в системе 
подготовки учителя географии, благодаря 
чему оказываются достоянием многих по-
колений школьников, формируют у них 
научное географическое мышление и кар-
тину мира. 

В 70-е гг. на кафедре физической гео-
графии зародилось еще одно оригинальное 
научное направление – фенологическое, 
изучающее сезонные явления живой и не-
живой природы в их взаимосвязях и взаи-
модействиях. Основателем направления 
явился Владимир Алексеевич Батманов 
(1900-1980), который не был сотрудником 
кафедры. Он занимался научными исследо-
ваниями на общественных началах, воз-
главляя фенологическую секцию областно-
го совета краеведения при Облисполкоме, 
был известен не только на Урале, но и по 
всей стране. Пытаясь обосновать теорию 
фенологии с целью обобщения фактических 
сведений, накопленных за многие десяти-
летий, ученый выделил ее теоретическую и 
прикладную части [5; 8]. Первую он опре-
делил как науку о фенологических методах 
исследования, или науку о феноуказателях. 
К прикладным отнесены исследования, ко-
торые дифференцируются по объекту или 
цели исследования: фитофенология, фено-
логия ландшафтов, лесо-сельскохозяйст-
венная и т. д. [4]. Разрабатывая теоретиче-
ские основы методики фенологических ис-
следований, В. А. Батманов значительно 
расширил их сферу, обосновал возможно-
сти решения ряда географических задач 
фенологическими методами. С 1966 г. он 
проводит еженедельный семинар для своих 
учеников, которыми было опубликовано 
несколько сотен научных статей в изданиях 
разного уровня, учебных пособий, научно-
популярных книг [8; 10]. Укреплялись кон-
такты с фенологами страны и зарубежья, 
что способствовало распространению и по-
пуляризации научных идей ученого. 

С применением фенологических мето-
дов, способствовавших интеграции феноло-
гических и ландшафтоведческих исследо-
ваний, были защищены кандидатские дис-
сертации (З. Т. Щенникова и М. К. Куприя-
нова). Новые, по сути, комплексные методы 
осваивали и студенты при изучении соот-
ветствующей дисциплины и во время поле-
вой практики. Большую популярность при-
обрели курсовые и выпускные квалифика-
ционные работы фенологической тематики. 
В последующие годы методы В. А. Батма-
нова получили широкое распространение 
как в географических исследованиях, так и 
в Институте экологии растений и животных 
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РАН, в образовательных школах и детских 
учреждениях. При активном участии учите-
лей географии в области была налажена 
мощная система фенологических исследо-
ваний школьников, результаты которых 
представлялись на муниципальных и об-
ластных мероприятиях, посвященных дет-
скому творчеству. В начале 2000-х гг., в 
продолжение традиций междисциплинар-
ных исследований, защищены кандидат-
ские диссертации (Е. Ю. Терентьева, 
О. В. Янцер). Научное направление, создан-
ное В. А. Батмановым, развивается в насто-
ящее время, отражается в тематике выпуск-
ных квалификационных работ бакалавров, 
магистров, аспирантов. В 2013 г. создан 
Научно-образовательный фенологический 
Центр, выполняющий образовательную, ор-
ганизационную, консультативную роль в 
изучении климатических изменений и их 
влияния на фенологию растений Свердлов-
ской области, Урала и России [1].  

Третья научная школа, сложившаяся 
на ГБФ, связана с экономической географи-
ей. На кафедре экономической географии 
под руководством профессоров А. М. Мош-
кина и Е. Л. Шувалова и в сотрудничестве с 
известными организациями – Уральской 
плановой комиссией и Институтом эконо-
мики УНЦ АН СССР – продуктивно изуча-
лась проблема территориальной организа-
ции производства и расселения населения 
на Среднем Урале, формировались теорети-
ческие положения и разрабатывались мето-
ды исследования. С 1960 по 1976 г. при ка-
федре работала аспирантура, выпускника-
ми которой (И. Н. Корневым, В. Н. Куч-
киным, М. Е. Савченко, Г. П. Сикорской, 
В. Г. Чудиновым) защищены кандидатские 
диссертации. Регулярно издавались сбор-
ники научных статей «Территориальная ор-
ганизация производства и проблемы рассе-
ления» и «Развивающее обучение в школь-
ных курсах географии», в которых публико-
вались результаты исследований членов 
кафедры и преподаватели других вузов. Ав-
торы сочли необходимым подробнее освя-
тить вклад Е. Л. Шувалова в развитие гео-
графического образования, научное содер-
жание которого отражает его взгляды и по-
зиции как ученого-географа и педагога.  

Ефим Лукич Шувалов – известный гео-
граф, заслуженный деятель науки РСФСР, 
видный организатор и руководитель выс-
шего педагогического образования, начав-
ший работать на кафедре экономической 
географии с 1952 г. Обычные мерки к нему 
не подходили. Таким людям дано видеть 
глубинную сущность процессов, происхо-
дящих в стране в целом и в системе образо-
вания в частности, понимать и оценивать 
развитие еще зарождающихся тенденций. 

Он был воплощением человека, тонко чув-
ствующего ценность и значимость традиций 
в системе образования и одновременно от-
крытого к инновациям. Прекрасно понимая 
сложный механизм взаимодействия тради-
ционного и инновационного в теории и 
практике, науке и образовании, в их взаи-
модополнении он видел источник преодо-
ления консервативных явлений, прогрес-
сивного развития образования [5].  

Стремление творчески подходить к де-
лу ярко проявилось в педагогической дея-
тельности ученого. Долгое время он препо-
давал «Экономическую географию СССР», 
занимавшую центральное место в профес-
сиональной подготовке учителей геогра-
фии. Предвидя неизбежность гуманизации 
экономической географии, он разработал 
новую дисциплину «География населения», 
содержательные и методологические осно-
вания которой составили географические 
идеи пространственного подхода. Прорыв-
ным для учебного процесса было разрабо-
танное ученым методическое обеспечение, 
включавшее программу дисциплины, про-
грессивные для своего времени и пользую-
щиеся до сих пор популярностью учебное 
пособие и практикум, дважды публиковав-
шиеся в издательстве «Просвещение». Фак-
тически это был учебно-методический ком-
плекс, в полной мере соответствующий со-
временным требованиям.  

Во время подготовки и проведения 
учебных занятий, особенно лекций, семи-
нарских занятий Ефим Лукич активно об-
суждал с коллегами вопросы специфики 
связи традиций и инноваций в образова-
нии. Он считал, что каждому педагогу сле-
дует специально разобраться в этих вопро-
сах и нести ответственность за свои реше-
ния. Сам ученый в этом вопросе придержи-
вался установки на необходимость проду-
манного, обоснованного внедрения инно-
ваций в образовательный процесс. Ученый 
высоко ценил и блестяще владел инноваци-
онной для высшей школы 70-х гг. техноло-
гией проблемного обучения, считая ее 
наиболее эффективной для целей развива-
ющего обучения. Прекрасно ориентируясь в 
проблемах экономической, социальной 
жизни страны, он умело погружал студен-
тов в контекст географических реалий. 
Приемы проблемного обучения органично 
сочетались с методами, которые современ-
ная дидактика относит к методам активного 
и интерактивного обучения, основанными 
на деятельностных и диалоговых формах 
познания. В интересных и продуктивных 
дискуссиях с преподавателями и студента-
ми ученый блестяще демонстрировал при-
емы анализа, синтеза, интерпретации, ар-
гументации, показывающие логику науч-
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ных рассуждений высоко эрудированного 
человека. Е. Л. Шувалов заражал аудито-
рию своим искренним интересом к пробле-
мам географии, мастерски сочетал методы 
исторического, логического и сравнитель-
ного анализа. Тем самым Е. Л. Шувалов 
стремился развивать у студентов географи-
ческое мышление, способность творчески 
мыслить, критически относиться к инфор-
мации, настаивал на том, чтобы каждый 
студент умел высказывать и аргументиро-
вать свое мнение. Эти интеллектуальные 
приемы становились достоянием коллег. 
Поэтому закономерно, что во время заня-
тий студенты были предельно собранны, 
внимательны, тщательно готовились к за-
нятиям, ориентируясь на высокий уровень 
профессионализма, который демонстриро-
вал учитель. Как талантливый педагог, он 
добивался, чтобы знания студентов были 
глубоко осмыслены, систематизированы, 
сознательно применялись при решении 
практических задач. Он внушал студентам 
мысль о том, что именно учитель является 
проводником географической культуры в 
обществе, что от его общей и профессио-
нальной культуры многое зависит в деле 
воспитания подрастающих поколений.  

Высокая методологическая культура, 
самостоятельность суждений, способность к 
критическому осмыслению и творческому 
применению новых географических кон-
цепций, форм и методов познания, сочета-
ющиеся с фундаментальными знаниями, 
характеризуют Е. Л. Шувалова как творче-
скую личность. Ефим Лукич активно зани-
мался изучением вопросов развития и раз-
мещения сельского хозяйства, географии 
населения страны, комплексных экономи-
ко-географических проблем Свердловской 
области и Уральского региона. Им создана 
серия книг по экономическо-географичес-
кой характеристике городов Урала. Некото-
рые из этих книг переведены за рубежом. 
Сегодня эти книги как образец географиче-
ских характеристик пользуются популярно-
стью не только среди учителей географии и 
студентов, но и среди людей других специ-
альностей и познавательных интересов. 
Особое место в деятельности ученого зани-
мала подготовка учебной литературы для 
образовательной школы, в том числе учеб-
ник по экономической географии СССР для 
школьников, который для своего времени 
был инновационным. Сказанное свидетель-
ствует о том, что основные вопросы педаго-
гической деятельности ученый неизменно 
решал путем глубокого анализа двух пози-
ций: сохранение всего лучшего, достигнуто-
го наукой, теорией и практикой образова-
ния, и неизбежность инноваций. Движение, 
интегрирующее традиции и инновации, он 

считал единственно возможным измерени-
ем качества образовательного пространства 
[5]. Как человек трудолюбивый, интеллек-
туально высоко организованный, требова-
тельный, справедливый, профессионал ши-
рочайшей эрудиции, Ефим Лукич навсегда 
останется в памяти учеников и коллег.  

 В конце 1980-х гг. в связи с новыми 
направлениями развития социально-эконо-
мической географии, вызванными социо-
культурными изменениями в стране, тема 
научной работы кафедры экономической 
географии была скорректирована. Формиро-
вание открытого общества и его гуманиза-
ция на первый план выдвинули изучение 
социальных проблем. Новое направление 
научных исследований «Изучение террито-
риальной организации геокультурного про-
странства Урала» возглавил ученик 
Е. Л. Шувалова – И. Н. Корнев. И в новых 
условиях теоретические идеи и методологи-
ческие подходы, разработанные 
Е. Л. Шуваловым, оказались востребован-
ными, развивались и углублялись его после-
дователями и учениками. В качестве мето-
дологической основы эти идеи учтены в мо-
нографии И. Н. Корнева и Д. Н. Липухина 
«Геодемографические процессы в регионе».  

Иван Николаевич Корнев – канд. гео-
графич. наук, профессор, долгие годы заве-
дующий кафедрой, исследовал проблему 
сущности и организации геокультурного 
пространства, методологии его изучения. 
Под руководством И. Н. Корнева защитили 
кандидатские диссертации И. С. Баранова, 
Д. Н. Липухин Н. Б. Булдакова, Ю. П. Ива-
нова, позже М. А. Григорович (2006 г.), 
Т. Г. Борисова (2010 г.), И. В. Абросимова 
(2013 г.), А. Ф. Сорокина (2015 г.). Как и 
Е. Л. Шувалов, И. Н. Корнев большое вни-
мание уделяет вопросам совершенствова-
ния теории и практики профессиональной 
подготовки учителя [4].  

Таким образом, сложившиеся на базе 
ГБФ научные школы имеют вполне опреде-
ленные научные идеи, содержание которых 
определяется оригинальными методами ис-
следования, обосновывается комплексом 
онтологических, гносеологических, методо-
логических, логических, ценностных осно-
ваний. Эти идеи задают содержательно-це-
левые и методологические ориентиры со-
временных поисков ученых-географов.  

Принципиально важно, что сформиро-
вавшиеся основания позволяют обосновать 
новые взгляды на цели, ценности, содержа-
ние и технологии географического образова-
ния, определить продуктивные способы его 
совершенствования и развития. Особую акту-
альность этой непростой задачи подчеркива-
ет широко обсуждаемая сегодня Концепция 
развития географического образования в РФ, 
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готовящийся общероссийский съезд учителей 
географии. Решение этой задачи во многом 
связано с деятельностью методистов кафед-
ры, что нашло отражение в современном ее 
названии – кафедра географии и методики 
географического образования. В разное вре-
мя вопросами методики обучения географии, 
имея специальное образование, занимались 
канд. пед. наук Н. П. Викулова, канд. пед. 
наук Л. П. Образцова, З. К. Мунтагирова, про-
должают заниматься д-р пед. наук С. Н. Позд-
няк, канд. пед. наук И. Ю. Стрекопытова. 
Особую сферу научных интересов методистов 
всегда составляли вопросы теории и практи-
ки организации развивающего обучения, в 
том числе через систему олимпиадного дви-
жения, обоснование механизмов развития 
профессионализма учителей географии на 
ступени вузовского и послевузовского образо-
вания. Результаты исследований изложены в 
монографиях, многочисленных статьях, по-
собиях для студентов и преподавателей, 
внедряются в практику образовательного 
процесса со студентами, через систему раз-
личных мероприятий, в т. ч. методологиче-
ских и методических семинаров, дискуссион-
ных площадок, круглых столов.  

Следует отметить, что на протяжении 
десятилетий преподаватели географических 
кафедр активно работают в сфере общего 
образования. Настоящий прорыв был со-
вершен в области картографических изда-
ний. Впервые в Свердловской области в 
1997 г. издан научный и учебно-справочный 
Атлас Свердловской области, включающий 
60 карт (руководители и разработчики ряда 
карт – В. Г. Капустин и И. Н. Корнев). За эту 
работу в 2000 г. авторы удостоены дипломов 
Русского географического общества «За вы-
дающиеся научные работы в области гео-
графии». На основе карт Атласа авторами 
составлен учебный Атлас для общеобразова-
тельных школ, изданный в 2003 г. и неодно-
кратно переиздававшийся. Кроме того, 
В. Г. Капустин и И. Н. Корнев впервые для 
Свердловской области и одними из первых в 
России разработали учебно-методический 
комплекс, включающий различные пособия 
(программа, учебник, атлас, рабочая тетрадь, 
контурные карты, пособие для учителя), ко-
торые обеспечивают все этапы образова-
тельного процесса по изучению курса «Гео-
графия Свердловской области» в образова-

тельных учреждениях. Пособия оригиналь-
ны по содержанию, методическому и поли-
графическому исполнению, соответствуют 
российским и международным стандартам 
школьных учебников нового поколения. Ра-
бота В. Г. Капустина и И. Н. Корнева полу-
чила высокую оценку специалистов: учите-
лей школ, преподавателей высших учебных 
заведений, общественных организаций. Ав-
торы в 2005 г. стали лауреатами Всероссий-
ского и стран СНГ конкурса «Региональный 
учебник» (диплом 1 степени). В 2006 г. авто-
ры В. Г. Капустин и И. Н. Корнев за создание 
учебно-методического комплекса по геогра-
фии Свердловской области для общеобразо-
вательных учреждений удостоены премии 
Правительства Российской Федерации в об-
ласти образования. 

Введение уровневого педагогического 
образования усилило озабоченность препо-
давателей кафедры в совершенствовании 
традиционных и разработке новых учебных 
дисциплин для ступени бакалавриата и ма-
гистратуры. В этой связи оказался востре-
бованным богатейший опыт научных школ, 
сложившихся на ГБФ. Теоретическая ре-
флексия этого опыта позволяет выделить 
содержательно-смысловые конструкты, 
научные основания, определяющие целе-
вую и содержательную направленность це-
лого комплекса учебных дисциплин. Осо-
бенно важно это для ступени магистратуры, 
готовящей студентов к самостоятельной ис-
следовательской деятельности. В процессе 
обучения магистрантов имеется прекрасная 
возможность транслировать образцы орга-
низации интеллектуальной, практической, 
коммуникативной деятельности ученых, 
мировоззренческие идеи, ценности инди-
видуального и коллективного поиска, сло-
жившиеся в рамках научной школы, цен-
ностные установки и ориентации, которые 
накладывают свой отпечаток на поисковый 
процесс научного творчества ученых – ос-
нователей этих школ и их последователей. 
Для магистрантов данные идеи выступают 
как методологические нормы, методы 
научного поиска и оценки результатов 
научной деятельности, этические импера-
тивы научного сообщества, формируя си-
стему убеждений и ценностей молодого 
ученого. 
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АННОТАЦИЯ. Специфика функционирования лексического значения в сознании носителей языка 
определяется множеством факторов, в том числе и особенностями профессиональной деятельности 
человека. Между тем в настоящее время для языка характерна тенденция интеграции лексических 
систем, имеющих ограниченную сферу функционирования, в частности, терминосистем или их ча-
стей в массив общеупотребительной лексики. Это приводит к переосмыслению понятий, трансфор-
мации их значений в обыденном языковом сознании. В рамках данной статьи нами рассматривает-
ся вопрос о представлении в обыденном сознании лексических единиц, которые, с одной стороны, 
функционируют в качестве терминов в сфере профессиональной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта, а с другой стороны, активно используются в качестве общеупотребитель-
ной лексики. Исследование проводилось с использованием метода свободного ассоциативного экс-
перимента, в качестве испытуемых выступали студенты Уральского государственного педагогиче-
ского университета, чья будущая профессиональная деятельность не связана с физической культу-
рой и спортом. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования процесса 
обучения по дисциплине «Физическая культура», который предполагает включение обучающихся в 
профессиональных дискурс через знакомство с терминологической системой теории физической 
культуры и спорта, формирование у студентов понятийного аппарата.  
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORT THROUGH LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF STUDENTS 

KEYWORDS: psycholinguistic experiment; associative experiment; linguistic consciousness; naïve linguis-
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ABSTRACT. The features of functioning of lexical meaning in the minds of native speakers are determined 
by many factors, including profession of the person. Today there is a tendency of integration of lexical sys-
tems of limited functioning, for example terms and their parts, into common lexis. This leads to reconsid-
ering the concept, and to transformation of its meaning in naïve linguistic consciousness. The paper dis-
cusses the issues of defining the lexical units in naïve linguistic consciousness, which on the one hand may 
function as terms in the sphere of physical education and sport, and on the other they are actively used as 
common words. The research is based on the free associative experiment held among the students of the 
Ural State Pedagogical University whose future profession is not connected with physical education and 
sport. The results may be useful for perfection of the content of the subject Physical Education, which as-
sumes teaching the students terms from the theory of Physical Education and Sport and formation of the 
definitions system of the students.  

ктивное обращение к категории 
языкового сознания в современной 

лингвистике обусловлено пристальным 
вниманием исследователей к проблеме 
личностного начала в языке и тексте, выяв-
лению национальной, социальной, профес-
сиональной специфики речевой деятельно-
сти, восприятия и оперирования словом. 

Категория языкового сознания разрабаты-
вается в различных областях научного зна-
ния как комплексный многоуровневый фе-
номен, однако остается недостаточно опре-
деленной [14; 10; 5]. Языковое сознание 
рассматривается как операциональный ме-
ханизм установления связи между сознани-
ем человека, языком и речевой деятельно-
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стью. И. А. Стернин определяет языковое 
сознание как «компонент когнитивного со-
знания, «заведующий» механизмами рече-
вой деятельности человека, это один из ви-
дов когнитивного сознания, обеспечиваю-
щий такой вид деятельности как опериро-
вание речью. Оно формируется у человека в 
процессе усвоения языка и совершенствуется 
всю жизнь, по мере пополнения им знаний о 
правилах и нормах языка, новых словах, зна-
чениях, по мере совершенствования навыков 
коммуникации в различных сферах, по мере 
усвоения новых языков» [10]. Тем самым 
языковое сознание, его формирование и 
функционирование оказываются детермини-
рованы всей деятельностью человека и, в 
частности, особенностями той сферы, в кото-
рой он эту деятельность осуществляет.  

Одним из вопросов, связанных с функ-
ционированием языкового сознания, явля-
ется вопрос представления в сознании че-
ловека значения слова. Обращаясь к семан-
тическому анализу слова, И. А. Стернин и 
М. С. Саломатина разводят лексикографи-
ческое и психолингвистическое значение. 
Под последним понимается «упорядочен-
ное единство всех семантических компо-
нентов, которые реально связаны с данной 
звуковой оболочкой в сознании носителей 
языка. Это тот объем семантических компо-
нентов, который актуализирует изолиро-
ванно взятое слово в сознании носителей 
языка в единстве всех образующих его се-
мантических признаков – более или менее 
ярких, ядерных и периферийных» [11, с. 33]. 
Набор семантических компонентов для 
каждого носителя языка оказывается инди-
видуальным, и если ядерные признаки сов-
падают (без этого невозможна коммуника-
ция, понимание между субъектами речевой 
деятельности), то набор периферийных 
признаков может существенно разниться. 
По мнению Ю. Н. Караулова, особенность 
представления значения в сознании чело-
века состоит в том, что «любое слово в 
нашем сознании, в памяти (точно так же, 
как и в речевой цепи) не существует в от-
дельности: оно десятками, сотнями «нитей» 
тянется к другим словам. Любое слово тре-
бует «продолжения», ищет свою пару, хочет 
превратиться в «модель двух слов»» [4, 
с. 751]. Источником этих связей является 
тот контекст, в котором слово функциони-
рует. В соответствии с деятельностным под-
ходом значение слова понимается как 
«превращенная форма деятельности», се-
мантика слов оказывается «производной от 
общей направленности деятельности, в ко-
торой они используются в роли средств-
орудий» [8, с. 58]. А. А. Леонтьев, характе-
ризуя психологическую структуру значения, 
отмечает, что она «есть, в первую очередь, 

система дифференциальных признаков 
значения, соотнесенная с различными ви-
дами взаимоотношений слов в процессе ре-
альной речевой деятельности, система се-
мантических компонентов, рассматривае-
мая не как абстрактно-лингвистическое по-
нятие, а в динамике коммуникаций, во всей 
полноте лингвистической, психологической 
и социальной обусловленности слова (кур-
сив наш)» [цит. по 8, с. 58].  

Одной из сфер, определяющих особен-
ности функционирования лексических еди-
ниц и, в частности, их семантического 
наполнения, является сфера профессио-
нальная. В связи с этим особый интерес вы-
зывает рассмотрение вопроса представле-
ния в обыденном языковом сознании тер-
минологических единиц, закрепленных за 
той или иной профессиональной сферой. 

Обращаясь ранее к проблеме представ-
ления в языковом сознании студентов поня-
тия ВФСК ГТО [1], мы получили результаты, 
которые натолкнули нас на мысль о синони-
мическом употреблении неспециалистами 
понятий «физическая культура» и «спорт» 
(в эксперименте принимали участие студен-
ты факультетов, деятельность которых не 
связана с физической культурой и спортом). 
Действительно, в речевой практике нередко 
можно услышать отзывы типа «Он спортс-
мен» или «Он занимается спортом» о чело-
веке, который выполняет комплекс упраж-
нений утренней гимнастики или посещает 
фитнес-зал два-три раза в неделю. Между 
тем в теории физической культуры понятия 
«физическая культура» и «спорт» разводят-
ся. Так, под физической культурой в Фе-
деральном законе «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» понимает-
ся «часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, со-
здаваемых и используемых обществом в це-
лях физического и интеллектуального раз-
вития способностей человека, совершенство-
вания его двигательной активности и фор-
мирования здорового образа жизни, соци-
альной адаптации путем физического воспи-
тания, физической подготовки и физическо-
го развития» [15]. В этом же законе спорт 
определяется как «сфера социально-
культурной деятельности как совокупность 
видов спорта, сложившаяся в форме сорев-
нований и специальной практики подготов-
ки человека к ним» [15]. Таким образом, фи-
зическая культура рассматривается как сфе-
ра, направленная на развитие и оздоровле-
ние человека, увеличение продолжительно-
сти жизни и трудоспособного возраста, спорт 
же является профессиональной сферой, по-
казателем эффективной деятельности в ко-
торой является достижение максимального 
результата (быстрее, выше, сильнее) порой 
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на пределе человеческих возможностей, что 
отнюдь не способствует оздоровлению, а 
напротив, связано с многочисленными 
травмами и развитием различных заболева-
ний. 

 Для выявления особенности представ-
ления в языковом сознании носителей языка 
понятий «физическая культура» и «спорт» в 
мае 2016 г. нами был проведен психолингви-
стический эксперимент, в котором приняли 
участие 50 студентов 2 и 3 курсов Института 
филологии, культурологии и межкультурной 
коммуникации и Исторического факультета 
Уральского государственного педагогическо-
го университета. 

Эксперимент проводился с использова-
нием методики свободного ассоциативного 
эксперимента. Перед нами стояла задача 
выявить ассоциативный потенциал слов, ко-
торый представлен в обыденном языковом 
сознании молодежи, и соотношение опреде-
лить  этого потенциала с закрепленными в 
теории физической культуры понятиями и 
категориями. В соответствии с методикой 
испытуемым нужно было записать несколь-
ко любых ассоциаций на слово-стимул.  

В ходе эксперимента были получены 
реакции, количественная обработка кото-
рых позволяет выявить ядерную и перифе-
рийную зоны ассоциативного поля (табл. 1). 

Таблица 1 

 Физическая культура Спорт 
Ядро Спорт (16), здоровье (9), бег (8) Бег (7), здоровье (6), олимпиада (5), ЗОЖ (5), 

физкультура (5) 
Периферия Спортзал (6), мяч (5), зал (5), усталость (3), шко-

ла (3), занятие (2), УСК (2), физрук (2), баскетбол 
(2), ИФК (2), урок (2), ЗОЖ (2), пот (2), форма 
(2), боль (2), кроссовки (2), пыль (2), волейбол 
(2), стройный (1), жим (1), три-четыре (1), «гор-
дость духа, грация и пластика» (1), бегать (1), йо-
га (1), тренажер (1), закончилась (1), игра с мя-
чом (1), лыжи (1), качать пресс (1), зарядка (1), 
штаны (1), природа (1), скакалка (1), тренажеры 
(1), ура! (1), вонь (1), прогул (1), турник (1), 
нагрузка (1), дискобол (1), напряженный (1) муж-
ской труд (1), аэробика (1), спорткомплекс (1), 
пары (1), козел (1), снаряды (1), прыжки (1), дви-
жение (1), спортивные штаны (1), спортивный 
костюм (1), Ковалева (1), растяжка (1), прогулы 
(1), стадион (1), фу (1), университет (1), слабость 
(1), мальчики (1), отрабатывать (1), упражнение 
(1), кольцо (1), мат (1), волейбольная сетка (1), 
пара (1), тренировка (1), тренировки (1), тяжесть 
(1), тяжело (1), страдания (1), ужас (1), энки (1) 
прятаться (1), прогуливать (1), качалка (1), СССР 
(1), ГТО (1), штанга (1), активность (1), то, на что 
не хватает времени (1) 

Футбол (4), мяч (3), танцы (3), кроссовки (3), хок-
кей (3), сила (3), баскетбол (3), упражнения (2), 
соревнование (2), шорты (2), кони (2), чемпион 
(2), медаль (2), биатлон (2), жизнь (2), спортсмен 
(2), аэробика (1), соревнования (1), прыгать (1), 
Вера (1), кросс (1), весело (1), легкая атлетика (1), 
теневой бизнес (1), упорство (1), собака (1), муж-
чина (1), красота (1), болячки (1), спортзалы (1), 
маты (1), метание (1), сетка (1), плавание (1), зал 
(1), не мое (1), йога (1), трансляция (1), одышка 
(1), бегать (1), радость движения (1), альпинизм 
(1), физические упражнения (1), лень (1), фигура 
(1), нужда (1), поле (1), кеды (1), Nike (1), спортпи-
тание (1), волейбол (1), лыжи (1), нет на него 
времени (1), бодрость (1), фигурное катание (1), 
тренировки (1), больница (1), лед (1), спортсмены 
(1), мышцы (1), тонус (1), профессиональные 
навыки (1), дыхание (1), борьба (1), достойно (1), 
грызня (1), велик (1), форма (1), олимпийские иг-
ры (1), пот (1), голубой (цвет) (1), тяжело (1), чуж-
до (1), атлеты (1), высокий (1), ставки (1), футсуш-
ка (1), Смольный (1), обруч (1), капа (1), адидас 
(1), труд (1), здоровый дух (1) 

 

Приведенное распределение реакций 
демонстрирует, что оба понятия в сознании 
студентов имеют широкий ассоциативный 
фон. При этом ассоциативное поле понятия 
«физическая культура» имеет более выра-
женное ядро, которое содержит меньшее 
количество ассоциаций, обладающих боль-
шей частотностью (от 16 (спорт) до 8 (бег)). 
Ассоциативное поле понятия «спорт» со-
держит меньшее количество повторяющих-
ся ассоциаций, поэтому диапазон частотно-
сти ассоциаций, вошедших в ядро, состав-
ляет от 7 (бег) до 5 (ЗОЖ, физкультура) ре-
акций. Отдельно следует отметить вхожде-
ние в ядерные зоны ассоциативных полей 
рассматриваемых понятий: самой частот-
ной реакцией на стимул «физическая куль-
тура» стала лексема «спорт» (16), а для сло-
ва-стимула «спорт» в число частотных ре-
акций вошла лексема «физкультура» (5). 
Данное пересечение понятий свидетель-
ствует об их тесной связи в языковом созна-
нии носителей языка и возможности нало-
жения, пересечения семантических компо-

нентов, входящих в структуру значений 
данных единиц. 

Качественная обработка полученных 
результатов обнаруживает семантический 
тип реакций, который отражает установле-
ние смысловых отношений между словом-
стимулом и ассоциатом. 

 В восприятии слова-стимула «физиче-
ская культура» можно выделить два основ-
ных вектора: первый выражается в восприя-
тии физической культуры как формы физи-
ческой активности и связанных с ней атри-
бутов (бег (8), спортзал (6), мяч (5), баскет-
бол (2), форма (2), кроссовки (2), волейбол 
(2) и др.). В рамках данного вектора воспри-
ятия можно выделить следующие ассоциа-
тивные доминанты: виды спорта (баскетбол 
(2), волейбол (2), йога, аэробика), спортив-
ный инвентарь (мяч (5), скакалка, тренажер, 
турник, козел, кольцо, мат, штанга, лыжи), 
физические упражнения (бег (8), жим, игра с 
мячом, качать пресс, зарядка, прыжки, рас-
тяжка). Второй вектор реализуется в воспри-
ятии физической культуры как учебной дис-
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циплины (школа (3), занятие (2), физрук (2), 
УСК (учебно-спортивный корпус – место 
проведения занятий в УрГПУ) (2), урок (2), 
университет, отрабатывать, энки, прогулы). 
Этот вектор включает указание на форму 
проведения занятия (занятие (2), урок (2), 
пары), место проведения занятий (спортзал 
(6), зал (5), УСК (2), стадион).  

Отдельно следует выделить ассоциации, 
связанные с эмоционально-оценочным вос-
приятием слова-стимула, в которых прояв-
ляется характеристика состояния – физиче-
ского или психологического – занимающе-
гося физической культурой (усталость (3), 
боль (2), вонь, слабость, тяжело, страдания, 
ужас). В целом данные оценки носят скорее 
негативный характер, исключение составля-
ет единичная реакция «ура!». 

Присутствуют в ассоциативном поле 
слова «физическая культура» и культуроло-
гические реакции, хотя они носят единич-
ный характер: дискобол – античная скульп-
тура, демонстрирующая физическое совер-
шенство человеческого тела; «гордость ду-
ха, грация и пластика» – искаженная цита-
та из песни В. С. Высоцкого «Утренняя гим-
настика» (в оригинале «бодрость духа…»). 

Здоровьемоделирующая функция фи-
зической культуры нашла отражение в ас-
социациях, полученных от респондентов: 
реакция «здоровье» (9) входит в ядро ассо-
циативного поля, реакция «ЗОЖ» (2) – в 
ближнюю периферию, что свидетельствует 
о выраженности данного компонента зна-
чения, его представленности в сознании но-
сителей языка. Между тем, в ассоциативном 
поле «физическая культура» не нашли от-
ражения компоненты значения, связанные 
с интеллектуальным развитием и социаль-
ной адаптацией человека. 

Ассоциативное поле понятия «спорт», 
как уже отмечалось, имеет определенные 
точки пересечения с ассоциативным полем 
понятия «физическая культура». Это про-
является, в частности, в реализации вектора 
восприятия спорта как формы физической 
активности, реализуемого в парадигматиче-
ских ассоциациях, представляющих родо-
видовые отношения между словом-стиму-
лом и ассоциациями, являющимися назва-
ниями видов спорта (футбол (4), танцы (3), 
хоккей (3), баскетбол (3), биатлон (2), аэро-
бика, легкая атлетика, плавание, йога, аль-
пинизм, волейбол, фигурное катание). При 
этом количество ассоциаций этой группы, в 
том числе и входящих в ближнюю перифе-
рию, значительно больше, чем у понятия 
«физическая культура», что соответствует 
закрепленному в теории физической куль-
туры определению спорта как совокупности 
видов спорта. Этот же вектор проявляется и 
в ассоциациях, называющих атрибуты для 

занятий спортом: мяч (3), кроссовки (3), 
шорты (2), маты, сетка, поле, кеды, лыжи, 
велик, форма, обруч, капа. 

Особым вектором восприятия понятия 
«спорт», не совпадающим с понятием «физи-
ческая культура» и соответствующим терми-
нологическому значению, является восприя-
тие спорта как формы соревновательной дея-
тельности (олимпиада (5), соревнование (2), 
чемпион (2), медаль (2), олимпийские игры), 
деятельности профессиональной (професси-
ональные навыки). Следует отметить боль-
шую коммерциализацию данного понятия: 
ассоциативное поле содержит указание на 
бренды производителей спортивной одежды 
(Nike, адидас), смежные области, сферы, дея-
тельность которых связана с существованием 
и продвижением спорта (трансляции, теневой 
бизнес, ставки). 

Присутствуют в ассоциативном поле 
понятия «спорт» эмоционально-оценочные 
реакции, при этом есть реакции как нега-
тивные (лень, одышка, грызня, тяжело, не 
мое, нет на него времени), так и позитивные 
(весело, упорство, красота, радость движе-
ния, тонус, достойно, здоровый дух). По 
сравнению с понятием «физическая куль-
тура» можно выделить в целом более поло-
жительное отношение респондентов к дан-
ному стимулу. 

Соотношение спорта и здоровья также 
прослеживается в полученных ассоциатив-
ных реакциях: с одной стороны, спорт тесно 
связан в сознании носителей языка со здо-
ровьем (здоровье (6), ЗОЖ (5)) – данные ре-
акции входят в ядро ассоциативного поля). 
Косвенно это соотношение поддерживается 
положительными реакциями, характеризу-
ющими физическое состояние человека 
(бодрость, тонус, сила). С другой стороны, 
спорт противопоставляется здоровью в та-
ких реакциях, как больница, болячки, 
одышка. Однако эти реакции носят еди-
ничный характер и находятся на периферии 
ассоциативного поля.  

Полученные реакции не содержат ас-
социаций, демонстрирующих включение 
понятия «спорт» в культурологический 
контекст. Единственной реакцией, содер-
жащей культурологические коннотации, 
является реакция «здоровый дух», которая 
может рассматриваться как отсылка к 
идиоме «в здоровом теле здоровый дух». 

Подводя итог, нужно отметить, что по-
лученные данные демонстрируют пересе-
чение семантических компонентов значе-
ний анализируемых лексических единиц. 
Анализ ядерной части ассоциативных по-
лей демонстрирует выраженную синоними-
зацию данных единиц, раскрытие одной 
единицы через другую. Между тем, полу-
ченные реакции позволяют говорить об ак-
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туализации в сознании носителей языка 
ряда дифференциальных семантических 
признаков, соотносимых с семантическими 
компонентами, закрепленными в термино-
системе. Таким образом, в обыденном язы-

ковом сознании предстает переосмыслен-
ное, трансформированное значение лекси-
ческих единиц, не совпадающее полностью 
с терминологическими значениями и име-
ющее иные дифференциальные признаки. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В СИСТЕМЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ, РЕЧЕВЫХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ:  
К ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ, ДЕТАЛИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ КРИТЕРИЕВ И НОРМАТИВОВ 

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: критерии и нормы оценки; ошибки и недочеты логические и содержательно-
речевые; грамматические ошибки. 

АННОТАЦИЯ. Логические ошибки из письменных работ учащихся показаны не только на уровне 
отдельного предложения, но и на уровне текста, рассмотрены как часть содержательных, речевых и 
грамматических, детализированы и описаны по подвидам. На примерах доказано, что ряд речевых 
недочетов одновременно связан и с нарушением логических законов, и с нарушением языковых 
норм. Нарушения логических законов и приемов логического построения, неумение установить 
связи между частями текста и предложениями, охватить мыслью синтаксическое целое приводят к 
двусмысленности в работах учащихся. Отсутствие  классификации логических ошибок в традици-
онной  системе оценивания изложений / сочинений создает трудности при определении типа 
ошибки  учениками и приводит к недооценке учителями упражнений на предупреждение логиче-
ских ошибок. В статье отмечено противоречие между необходимостью формирования навыков ло-
гического мышления и недостаточной разработанностью этой проблемы, что отрицательно влияет 
на качество обучения. Детализированное описание подгрупп логических ошибок позволит соотне-
сти и унифицировать традиционные критерии оценивания письменных работ с критериями ОГЭ / 
ЕГЭ. Это поможет учителю русского языка выбирать эффективные приемы предупреждения логи-
ко-текстовых, логико-речевых и логико-грамматических ошибок.  

Chaptykova Natalya Petrovna, 
Post-graduate Student, Department of the Russian Language and Methodology of the Institute of Philology and Intercultural 
Communication, Khakass State University named after N. F. Katanov, Abakan. 

LOGICAL MISTAKES AMONG CONTENT-RELATED, GRAMMAR MISTAKES AND SPEECH ERRORS: 

TO THE ISSUE OF COORDINATION, DETAILING AND UNIFICATION OF THE CRITERIA  
AND STANDARDS OF CHECKING AND EVALUATING WRITTEN WORKS IN RUSSIAN 

KEYWORDS: norm and criteria of evaluation; logical-textual, logical speech errors; logical-grammatical errors. 

ABSTRACT. Logical mistakes found in the written works of students are shown not only at the level of in-
dividual sentences, but also at the level of the text; they are considered as part of a meaningful, verbal and 
grammatical mistakes. The examples proved that the number of speech errors is due to the violation of the 
law of logic and the violation of linguistic norms. Violations of the laws of logic and methods of logical con-
struction, the inability to establish links between parts of the text and wrong interpretation of the thought 
pattern leads to syntactic ambiguity in the works of the students. The lack of classification of logical errors 
in the traditional system of evaluation of essays creates difficulties in determining the type of error and 
leads to the underestimation by teachers of the exercises on the prevention of logical errors. The article 
highlights the contradiction between the necessity of formation of logical thinking skills and insufficient 
development of this issue, which negatively affects the quality of education. The detailed description of the 
subgroups of logical errors will allow to correlate and unify the traditional criteria for evaluation of written 
works with the criteria used in the Unified State Exam. This will help the teacher to choose effective meth-
ods of preventing the logical-text, logical-linguistic and logical-grammatical errors.  

своение общеобразовательных 
программ основного общего обра-

зования завершается сегодня обязательной 
государственной итоговой аттестацией вы-
пускников по русскому языку в форме сжа-
того изложения и сочинения. Умения пра-
вильно и последовательно излагать свои 
мысли, воспринимать на слух и перераба-
тывать большое количество информации 
связаны не только с предметными, но и с 
метапредметными результатами образова-
ния: «Изложение требует не просто моби-
лизации памяти школьника, но прежде все-

го правильного восприятия содержания 
текста, умения выделять в нем микротемы. 
Сжимая прослушанный текст, экзаменуе-
мый создает на его основе собственный, ко-
торый должен сохранить логику и структу-
ру, обладать смысловой цельностью, рече-
вой связностью и последовательностью. Ло-
гическая связь между предложениями не 
должна противоречить логике исходного 
текста» [18; 9]. 

 ОГЭ является ступенью подготовки к 
ЕГЭ. Результаты ЕГЭ-2016 по русскому язы-
ку свидетельствуют о том, что «недостаточ-

О 
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но усвоенным на протяжении ряда лет оста-
ется раздел, связанный с выяснением спо-
собов и средств связи предложений (зада-
ние 22, 23), что проявляется в части 3 рабо-
ты как нарушение логики развития мысли 
(логические ошибки)» [19; 12]. 

 Наш опыт работы экспертом показы-
вает, что самые низкие баллы учащиеся 
традиционно получают за критерий, отве-
чающий «за смысловую цельность, речевую 
связность и последовательность изложе-
ния» [13; 9]. Сжимая текст, ученик зачастую 
удаляет авторские средства грамматической 
связи и не вводит свои, искажает содержа-
ние и подменяет одну или несколько автор-
ских микротем собственными, нарушает ло-
гику изложения, допускает логические 
ошибки на уровне одного предложения 
(суждения) и / или на уровне текста. Такое 
наблюдается примерно в 45 % работ, на ос-
новании чего можно предположить, что эк-
заменуемыми недостаточно освоены или 
поняты критерии оценивания и классифи-
кация логических ошибок, которые введены 
по рекомендациям ФИПИ. Одну из причин 
мы видим в том, что в традиционной форме 
оценивания изложения и сочинения  отсут-
ствует классификация логических ошибок, 
они не учтены и в действующих критериях 
оценки. В «Нормах оценки знаний, умений 
и навыков учащихся по русскому языку» 
(далее – Нормы оценки ЗУН) перечислены 
требования не только к знаниям, умениям и 
навыкам по русскому языку, но и к речи 
учащихся, установлены единые критерии 
оценки орфографической и пунктуацион-
ной грамотности, языкового оформления 
связного высказывания, содержания выска-
зывания [14]. Но в Нормах оценки ЗУН нет 
единого подхода: неясно, куда отнести ло-
гические ошибки – к содержательным или 
речевым.  

 Как показывает наш опыт, отсутствие 
единого подхода к оцениванию  снижает 

качество работы экспертов при выявлении 
ошибок в изложениях и сочинениях экза-
менуемых, приводит к недооценке учите-
лями упражнений на предупреждение ло-
гических ошибок, создает в процессе само-
контроля определенные затруднения у уче-
ников при определении ими типа / вида 
ошибки. 

В Нормах оценки ЗУН учащихся  изло-
жения и сочинения оцениваются двумя от-
метками: первая в числителе ставится за со-
держание и речевое оформление, вторая в 
знаменателе  – за орфографию, пунктуацию 
и грамматику. Один из критериев оценки 
содержания предполагает последователь-
ность изложения мыслей во всех частях ра-
боты, наличие связи между ними и соответ-
ствие плану. В требованиях по проверке ра-
бот в рамках ОГЭ и ЕГЭ дополнительно 
предусматривается учет логических ошибок. 
По критериям ФИПИ работы оцениваются 
по трехбалльной системе, всего критериев 
оценивания содержания изложения три, со-
чинения – четыре (ИК-1 – ИК-3, ИК-1 – ИК-
4), критериев оценивания практической 
грамотности четыре (ГК-1 – ГК-4 ) [13]. 

Сравнивая критерии традиционной и 
новой формы проверки, нельзя не отметить 
большую разработанность  последней, где 
кроме соответствия теме, последовательно-
сти и логичности оцениваются связность, 
цельность, наличие / отсутствие логических 
ошибок (см. табл. 1). Налицо противоречие 
между необходимостью формирования 
навыков логического мышления в метаме-
тодическом аспекте и недостаточной при-
кладной разработанностью этой проблемы, 
что отрицательно влияет на качество обуче-
ния и учения. Сложно предупредить то, что 
не классифицировано, поэтому назрела 
необходимость детализировать логические 
ошибки, согласовать критерии традицион-
ной оценки и новые требования. 

                                                                 Таблица 1 

Система оценивания изложений / сочинений  
в «Нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку»  

в сопоставлении с системой оценивания задания с развернутым ответом в ОГЭ 

Традиционные критерии оценивания изложений  
и сочинений по Нормам оценки ЗУН  

Критерии оценивания сжатого изложений и сочинений  
в рамках ОГЭ (ФИПИ, 2016 г.) 

1. Соответствие работы теме. 
2. Наличие и полнота раскрытия основной мысли 
3. Правильность фактического материала. 
4. Последовательность и логичность изложения. 

1. Содержание изложения ( точно передано основное со-
держание текста, отражены все важные микротемы). 
2. Сжатие исходного текста 
3. Смысловая цельность, речевая связность и последова-
тельность изложения: логические ошибки отсутствуют, 
нет нарушений абзацного членения. 
4. Композиционная стройность работы( сочинения). 

Изложение и сочинение оцениваются двумя оценками: 
первая – за содержание работы и речь (отметки 5, 4, 3, 2, 1). 

Изложение оценивается  в баллах тремя критериями: ИК-1, 
ИК-2, ИК-3. Сочинение – четырьмя К1-К4 (баллы 3, 2, 1). 

Вторая оценка – за грамотность – ставится в знаменателе 
(отметки 5, 4, 3, 2, 1). 

Практическая грамотность оценивается в баллах по четы-
рем критериям – с ГК-1 по ГК-4 (баллы 3, 2, 1). 
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Таблица 1 показывает расхождения в 
критериях оценивания изложений и сочи-
нений девятиклассников по традиционным 
Нормам оценки и новым рекомендациям 
ФИПИ. Это говорит о необходимости уни-
фикации в синтезе традиционных норм 
проверки и критериев ФИПИ. В статье мы 
детализируем лингвометодическое описа-
ние подвидов логических ошибок, показы-
вая, что они являются частью содержатель-
ных, речевых и грамматических. Трудности, 
возникающие при попытках такого описа-
ния, на наш взгляд, связаны прежде всего с 
тем, что часто логические ошибки являются 
следствием других типов ошибок.  

 Достаточно подробно классификации 
логических ошибок представлены в издани-
ях для журналистов, редакторов и корректо-
ров – см., например, в трудах А. Н. Беззубова 
[2], Ю. В. Красикова [9], И. Б. Голуб [5], 
Д. Э. Розенталя [16]. 

К этой проблеме неоднократно обра-
щались и методисты, и учителя-практики, 
но вопрос классификации логических оши-
бок по-прежнему остается открытым. Одни 
методисты – такие, как М. Р. Львов, 
М. Т. Баранов, В. А. Добромыслов [7], 
Л. О. Бутакова [3], – видят взаимосвязь 
мышления и логических ошибок и призна-
ют их самостоятельный статус. М. Р. Львов 
считает, что логические ошибки – «один из 
видов неречевых (подчеркнуто нами – 
Н. П. Ч.) ошибок, ... связанных с несоблю-
дением требований логики, в результате че-
го пропуск существенных деталей приводит 
к нарушению связности текста» [11, с. 105]. 
Другие методисты – В. И. Капинос [8], 
Ю. В. Фоменко [17] – называют такие ошиб-
ки речевыми, возникающими по причине 
нормативных нарушений. 

В нормативных документах для общей 
школы тоже нет единообразия. В Нормах 
оценки ЗУН выделена группа речевых оши-
бок, «которая включает такие виды, как: 
1) нарушение последовательности в тексте, 
2) отсутствие связи между предложениями, 
3) между частями сочинения (изложения)» 
[8, с. 177]. С нашей точки зрения, правиль-
нее будет назвать такие ошибки логико-
текстовыми, т. к. текстовые ошибки «связа-
ны с нарушениями, с точки зрения норм, 
правил построения текста, выражаются в 
неправильном расположении частей текста, 
нарушении логической связи между ними, 
непоследовательном изложении содержа-
ния» [1, с. 353]. Текст, построенный по за-
конам логики, отличается связностью, от-
сутствием противоречий, последовательно-
стью, точностью. Именно такие критерии 

сегодня учитываются при оценивании за-
даний с развернутым ответом – в рамках 
ОГЭ / ЕГЭ по русскому языку [6].  

Текстовые ошибки могут проявляться 
на уровне всего текста и на уровне отдельной 
смысловой части, а также на границе смыс-
ловых частей. Если одно суждение  противо-
речит ранее написанному, то такая небреж-
ность приводит к нарушению последова-
тельности всего текста. В отдельную группу 
логико-текстовых ошибок следует выделить 
нарушения требований к последовательнос-
ти и смысловой связности изложения. В со-
ответствии с научной традицией (Культура 
русской речи, 2007) полагаем, что ошибки, 
связанные с нарушением логической пра-
вильности речи, целесообразно рассматри-
вать не только на уровне отдельного пред-
ложения, но и на уровне текста. В таком слу-
чае в логических ошибках можно выделить 
логико-текстовые, допущенные на уровне 
целого текста или его фрагмента, учитыва-
ющие содержание по традиционным нормам  
и по критериям ОГЭ.  

Так, в начале текста может отсутство-
вать логическая связь с основной частью 
изложения или эта связь слабо выражена: 
нагромождены лишние факты или введены 
неуместные абстрактные рассуждения; сде-
ланы неудачные смысловые переходы меж-
ду предложениями. 

 В основной части работы могут содер-
жаться ненужные, не имеющие отношения 
к теме сведения, загромождающие изложе-
ние / сочинение, делающие его запутанным 
и сумбурным. «Текст представляет собой 
группу тесно взаимосвязанных по смыслу и 
грамматически предложений и состоит из 
зачина (начало мысли, формулировка те-
мы), средней части (развитие мысли, темы) 
и концовки (подведение итога)» [8, с. 22]. 
В отличие от единичного предложения, 
текст имеет гибкую структуру, поэтому при 
его построении есть некоторая свобода вы-
бора форм, однако она не беспредельна. 
Нередко текст начинается предложением, 
содержащим указание на предыдущий кон-
текст, который в самом тексте отсутствует, 
наличием указательных местоимений в 
первом предложении, например: В этом 
тексте автор… Затрудняют понимание 
смысла такие логико-текстовые ошибки, 
как отсутствие последовательности, бес-
связность и нарушение порядка предложе-
ний, использование разнотипных по струк-
туре предложений (см. табл. 2). Концовка 
текста не служит выводом из сказанного и 
не мотивирована исходным текстом.  
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Таблица 2 

Логические ошибки в системе содержательных (логико-текстовые) 

Недочеты  
в построении текста 

Примеры Логико-текстовые ошибки 

Нарушение  
последовательности, 
порядка  
предложений 
 

 Чацкий – представитель «века ны-
нешнего».  В комедии Чацкий является 
положительным героем.  

Нарушение закона тождества привело к непроиз-
вольной или умышленной логической ошибке, кото-
рую можно характеризовать как потерю или подмену 
предмета мысли. С точки зрения логики, правильно 
от общего понятия переходить к частному.  

Отсутствие связи 
между предложени-
ями 

Климат Хакасии отличается сурово-
стью. Холодные, малоснежные зимы, 
сменяющиеся жарким летом. Весна 
очень короткая. 

Нарушение закона тождества, подмена предмета 
мысли: климат – зима – весна – не осознаются осно-
вания группировки / классификаций. 

Неудачное  
вступление 

 С особенной силой этот эпизод описан 
в рассказе... 

Нарушение логики – в первом предложении упо-
треблено указательное местоимение. 

Неудачное  
заключение 

Итак, мать горячо любит сына, но 
своей любовью вредит ему. Таким об-
разом, она любовью воспитывает в 
Митрофанушке лень и бессердечие. 

Нарушен закон достаточного основания – мысли 
должны быть непротиворечивы, это обеспечивает 
связность текста. 

 

Примеры таблицы 2 доказывают, что 
логико-текстовые ошибки в содержании 
связаны с нарушениями логических зако-
нов, неумением установить связи между ча-
стями текста и предложениями, охватить 
мыслью синтаксическое целое – это типич-
ный пробел не только учащихся 5-7 классов, 
но и старшеклассников. Чтобы ученик в 
своих высказываниях мог предупредить ло-
гическую ошибку, увидеть ее и самостоя-
тельно исправить, ее надо понять, учитывая 
значение слова, его сочетаемость и связи с 
другими словами. В письменных работах 
учащихся встречаются речевые ошибки, 
обусловленные нарушением логики, поэто-
му их можно считать гибридным типом 
ошибок – одновременно и речевыми и ло-
гическими, то есть логико-речевыми.  

Подробно виды речевых ошибок рас-
смотрены нами в статье «Предупреждение 
речевых ошибок у учащихся полиэтниче-
ских классов в процессе обучения полному 
изложению исходного художественного 
текста» [20, с. 196]. Такие ошибки возника-
ют из-за незнания значения слова или 
небрежного словоупотребления. Это созда-
ют некую логическую неувязку, часто коми-
ческого свойства: «Он облокотился спиной 
на холодную батарею» (В. Катаев). Облоко-
титься можно только локтем, а спиной – 
прислониться. Типичный пример смешения 
словосочетаний – ошибка по небрежности, 
по невнимательности, а не по незнанию. 
В результате на спине вырос локоть [8, 
с. 178]. По традиционной классификации 
ошибок учитель относит это к речевой 
ошибке, что правомерно, если касается уче-
ников 5–7 классов. Однако при оценивании 
работ учащихся старших классов важно 
учитывать, что речевая ошибка находится 
на стыке с логической, это будет способ-
ствовать развитию мышления и тем самым 
улучшению качества письменных текстов 
школьников.  

На уровне предложения  группа рече-
вых нарушений нередко связана с употреб-
лением слова в несвойственном ему значе-
нии, «с соединением понятий из разных ло-
гических рядов, неоправданным употреб-
лением общих и частных понятий, сопо-
ставлением несопоставимых понятий, их 
расширением / сужением, нарушением ло-
гики в сопоставлении / противопоставле-
нии понятий, употреблением лишних слов, 
пропуском нужного слова» [4]. Подобные 
речевые ошибки  связаны с нарушениями 
логических законов и приемов логического 
построения: аналогии, индукции, дедукции, 
классификации и других (см. табл. 3). Свя-
занные с употреблением слов логические 
нарушения выносить за пределы речевых 
ошибок неправомерно. Такие ошибки пра-
вильнее относить и к логическим, и к рече-
вым, называя их логико-речевыми.  

Из таблицы 3 видно, что логико-ре-
чевые ошибки нередко связаны с понятия-
ми, рассуждениями / суждениями, проти-
воречащими логике. Работа над ними за-
труднена из-за отсутствия необходимых 
научно-методических источников. Те крат-
кие сведения, которые предусмотрены про-
граммой русского языка (понятие широкое 
и узкое, родовое и видовое и др.) [15], не 
всегда достаточны для исправления и пре-
дупреждения логико-речевых ошибок. Это 
могут быть соединения из разных логиче-
ских рядов (Язык главного героя отража-
ет характер), нелогичное перечисление 
(Трава, шапки, головы переливались на 
солнце). К логико-речевым ошибкам необ-
ходимо отнести и нарушение лексической 
сочетаемости (Пули не свистели над уша-
ми), и пропуск нужного слова.  

Примеры, приведенные в таблице, по-
казывают ошибочные рассуждения, которые 
возникают в результате связывания несопо-
ставимых, разноуровневых понятий [4].   
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Таблица 3 

Логические ошибки в системе речевых 

Речевые ошибки Примеры Логико-речевые ошибки 
Нарушение лексической 
сочетаемости 

 
 
 
 
 

Сложный характер Печорина нашел свое отражение в 
его языке. 
Его натруженные руки утверждают, что он много 
работал в жизни 

 Соединение понятий из 
 разных логических рядов 

Поздравлять учителей пришли гимназисты и девочки. Общее понятие объединено  с 
частным 

Зима – пора горячая. Калашников умрет, но бросится 
в бой. 

Алогизм (сопоставление несо-
поставимых понятий) 

Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстри-
руется одно и то же название фильма. 

Подмена понятий: фильм – 
название  

Рассуждения делают героя добрым. Суждения противопоставлены 
В любое время суток медицина должна прийти на по-
мощь ребенку. 

Сужение понятий (ребенку – 
больному) 

Нарушение однородности 
перечисляемых понятий 

Любовь к Маше наполнила жизнь Гринева глубоким 
содержанием, а повесть «Капитанская дочка» глубо-
ким смыслом. 

Нарушение логики сопостав-
ления понятий 

Неудачное употребление 
личных местоимений 

 Мой брат – он студент 
 

Удвоение подлежащего 

Неудачный порядок слов Скорая в тяжелейшем состоянии увезла женщину в 
больницу. 

Нарушение логики 

 

В. А. Добромыслов и М. Т. Баранов 
объясняют такие ошибки  нарушениями ло-
гического мышления. С точки зрения тра-
диционных критериев, это речевые ошибки. 
Они связаны с семантикой слова и логикой 
рассуждения, поэтому их можно называть 
обобщенно логико-семантическими или ло-
гико-речевыми. Эта группа ошибок связана, 
во-первых, с объемом понятий, обозначае-
мых словами, с соотношением понятий 
между собой, с характером сообщаемого об 
этих понятиях в предложении. Кроме логи-
ческих и речевых неточностей в использо-
вании слов может быть «несоответствие 
между данной мыслью и высказанной ра-
нее» [8, с. 179]. Такие ошибки важно осо-
знавать во время подготовки к экзаменам, 
при редактировании текстов, объяснении 
ошибок и их предупреждении. 

Говоря о логических ошибках в ряду 
речевых и грамматических, мы выделяем 
также третью группу, связанную с наруше-
ниями синтаксической нормы. Многие из 
грамматических ошибок обусловлены 
нарушениями логических операций, что 
позволяет обобщенно называть их логико-
грамматическими, а на уровне конкретиза-
ции – логико-синтаксическими. Составляя 
предложения в одно целое, некоторые уча-
щиеся не могут разобраться в смысловых 
отношениях между частями сложного 
предложения, в том числе между главным и 
придаточным. Например, неправильно 
подбирают союз (Мост подгнил, потому 
что проехать было невозможно – смеше-
ние причины со следствием) или неоправ-
данно пропускают союз (Брат боялся гро-
зы, шел домой), нарушают границы пред-
ложения (напр., Собаки напали на след 
зайца. И стали гонять его по вырубке), 
смешивают сочинительную и подчинитель-

ную связь (напр., Когда ветер усиливает-
ся, и кроны деревьев шумят под его поры-
вами), допускают нелогичное противопо-
ставление (Он принес бог знает что, но я 
ушел), нарушают границы сложных пред-
ложений (Герасим беспокоился о собаке. 
Поэтому искал ее везде). Иногда в тексте 
наблюдается противительная связь там, где 
ее нет (Брат собирался в лес, но ему прихо-
дилось идти вечером), или связываются 
союзом и такие предложения, между кото-
рыми не может быть смысловой связи 
(напр., Мы уходили на луг утром, и иногда 
нас там заставали дожди).  

В. А. Добромыслов отмечает, что такие 
логические ошибки «связаны напрямую с 
недостаточной дисциплиной мысли уча-
щихся» [7]. Мы полагаем, что некоторые 
логические ошибки не только связаны с 
нарушениями логических законов, но и яв-
ляются следствием нарушения норм языко-
вых, поэтому при подготовке к ОГЭ учитель 
вправе классифицировать их как логико-
грамматические, в частности, логико-син-
таксические (см. табл. 4). 

Из таблицы 4 понятно, что ряд грамма-
тических ошибок (употребление лишнего со-
юза или его неумелый выбор, пропуск слова и 
др.) связан с нарушением логических зако-
нов, в частности, закона достаточного основа-
ния, что приводит к двусмысленности по 
причине отсутствия временной связи, нару-
шения причинно-следственных отношений. 
Нередко пишущий и говорящий не различа-
ют (в разных сферах деятельности и знаний) 
часть и целое, смежные явления, родовидо-
вые и причинно-следственные отношения. 
Школьники должны знать пути выбора ис-
тинного суждения, например, чтобы не допу-
стить ошибку в следствии, нужно продумы-
вать причину.  
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                                               Таблица 4 

Логические ошибки в системе грамматических 

Грамматические ошибки Примеры Логико-грамматические ошибки 

Пропуск необходимых 
слов 
 

Его храбрость, (?) постоять за честь и справед-
ливость привлекают автора текста 

Потеря предмета мысли 

Учителю пришлось долго объяснять (что? кому?) 
Нарушение границы 
простого предложения 

Собака напала на след. И стала бегать по лесу. Логичнее объединить в одно предло-
жение, т. к. предмет один, сказуемые 
однородные 

Ошибки в построении 
предложений  
с однородными членами 

По утрам мы с братом ходили на луг, а не толь-
ко в дождливую погоду. 
Наш класс каждый год оказывает небольшую, но 
хорошую помощь детям-сиротам. 

Противительная связь не оправдана, 
союз выбран неправильно. 

Ошибки в построении 
сложного предложения: 
неумелый выбор союзов 
 

Сейчас в Москве 14-16 градусов, а у нас тоже сто-
ит легкий мороз. 

Нарушен закон достаточного основа-
ния – противительная связь не 
оправдана. 

Поэт воспринимает музыку метели сердцем, 
потому что она живая.  
Я не захотел кататься на коньках, и это заня-
тие мне надоело. 

Нарушение причинно-следственных 
отношений – см. закон достаточного 
основания. 

Употребление  
лишнего союза 

Когда мы вошли в лес, на деревьях лежал снег. Между частями предложения нет 
временной зависимости. 

 

Элементарные сведения о логических 
ошибках и их причинах помогут если не пре-
дупредить ошибку, то хотя бы найти ее и объ-
яснить причины появления. Поэтому мы счи-
таем, что необходима детализация содержа-
тельно-речевых и грамматических ошибок, 
описанных в традиционных Нормах оценки 
ЗУН, с учетом логических ошибок, отражен-
ных в критериях оценки по ОГЭ. Описанные 
нами на уровне конкретизации логико-
текстовые, логико-речевые и логико-
грамматические ошибки одновременно свя-
заны и с нарушением логических законов, и с 
нарушением языковых норм, что требует 
подбора и разработки специальных упражне-
ний по предупреждению названных подгрупп 
логических ошибок. Детализированное раз-
граничение групп логических ошибок необ-
ходимо прежде всего учителю для обосно-
ванного оценивания им письменных работ 
школьников – выставления итоговой отметки 
за изложение и сочинение с учетом ошибок 

по критериям числителя и знаменателя, для 
обозначения и объяснения видов ошибок при 
индивидуальной, групповой и фронтальной 
работе. Ученикам это поможет при само-
контроле / самопроверке, в самостоятельной 
работе над ошибками при редактировании 
своих письменных работ по обозначениям 
учителя. При традиционной проверке и 
оценке письменных работ по Нормам оценки 
ЗУН учителю можно и даже нужно учитывать 
то, что логические ошибки внесены в крите-
рии оценки изложения и сочинения в рамках 
ОГЭ / ЕГЭ. Реальный путь унификации тра-
диционных и новых критериев и нормативов 
– это детализированное описание подгрупп 
логических ошибок как логико-текстовых, 
логико-речевых и логико-грамматических. 
Это позволит учителю и ученику более четко 
соотносить логические ошибки с содержа-
тельными, речевыми и грамматическими, а 
выставление оценки / отметки связывать и с 
критериями ОГЭ / ЕГЭ.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: двигательно-координационные нарушения; личностный потенциал родите-
лей; стратегии поведения родителей; психолого-педагогическое сопровождение семьи. 

АННОТАЦИЯ. В представленной статье описаны методологические подходы к понятию психолого-
педагогического сопровождения. Проведен анализ существующих моделей психолого-педагоги-
ческого сопровождения семей, в том числе дана характеристика различным видам моделей: диагно-
стической, медицинской, социальной, педагогической и психологической. Авторы представленных 
моделей подчеркивают важность обучения родителей с точки зрения активных участников процессов 
воспитания и образования детей. В семьях с ребенком с двигательно-координационными нарушени-
ями именно родители прежде всего сталкиваются с негативным социокультурным влиянием обще-
ства. В результате данного влияния наступает ситуация социальной изоляции семьи, что неблагопри-
ятно сказывается на развитии ребенка с двигательно-координационными нарушениями. Результатом 
сопровождения является адаптивность как способность достигать оптимальных взаимоотношений с 
собой и окружающей средой. В статье представлены результаты исследования адаптивных стратегий 
поведения родителей детей с двигательно-координационными нарушениями. Среди родителей, не 
участвующих в процессе психолого-педагогического сопровождения, выявлены неконструктивные 
стратегии поведения, например, уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир, пассив-
ное выжидание внешних изменений, пассивное подчинение условиям среды, уход из старой среды и 
поиск новой. Родители, участвующие в технологии психолого-педагогического сопровождения, про-
являют более активные адаптивные стратегнии поведения, например, активное изменение среды. 
При этом выбор адаптивных стратегий поведения родителями влияет на степень двигательной «мо-
бильности» их детей. В ситуации сопровождения семей с детьми с двигательно-координационными 
нарушениями выявлено большое влияние поведенческого компонента личностного потенциала ро-
дителей на уровень социально-психологической адаптации семьи в целом.  
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ANALYSIS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION  
OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE FAMILY 
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ABSTRACT. The article presents methodological approaches to the term «psychological and pedagogical sup-
port». The article analyzes the models of psychological and pedagogical support, and characterizes different 
models: diagnostic, medical, social, pedagogical and psychological ones. The authors of the models emphasize 
the importance of education of parents as active participants of the learning process. Frequently, the parents 
of children with motor-coordination disorders face the negative social and cultural impact of society. As a re-
sult of the impact, there is a situation of social isolation of families, which adversely affects the child develop-
ment. The psychological and pedagogical support results in the adaptability as an ability to achieve the opti-
mal relationship with oneself and the environment. The article presents the results of investigation of parental 
behavior strategies. The parents, who didn’t take part in the process of psychological and pedagogical support, 
had unconstructive behavior strategies: avoiding the contact with environment and immersion into oneself, 
passive waiting of external changes, passive subjection of environment, keeping apart from the environment 
and searching for the new one. The parents, who took part in the technology of psychological and pedagogical 
support, demonstrated more active behavior strategies, for example: actively changing the environment. The 
choice of adaptive behavior strategies influences the level of motor «mobility» of their children. The article 
stresses the influence of the personal potential on the level of social and psychological adaptation of family in 
the support process of families with children with motor-coordination disorders. 
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о мнению ряда исследователей, 
для построения необходимой мо-

дели помощи семье, подбора методов рабо-
ты необходимо рассматривать семью как 
социальный институт с учетом требований 
общества к становлению и развитию лично-
сти семьянина и характеру брачно-семейных 
отношений [3; 7]. Исходя из исследований 
Р. В. Овчаровой, потребность родителей в 
помощи специалистов возрастает в том чис-
ле в семьях, не входящих в группу риска.  

На современном этапе во многих обра-
зовательных учреждениях организуются 
службы, осуществляющие разнообразные 
виды помощи учащимся: психологическую, 
педагогическую, медицинскую и социаль-
ную помощь. В состав подобных служб вхо-
дят специалисты различных профилей: пе-
дагоги-психологи, социальные педагоги, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
медицинские работники, освобожденные 
классные воспитатели и др. Согласно Типо-
вому Положению службы, психолого-пе-
дагогическое сопровождение не может быть 
ограничено взаимодействием психолога с 
ребенком. Таким образом, необходим си-
стемный подход в решении вопросов, свя-
занных с учебно-воспитательным процес-
сом ребенка. Сопровождение семьи требует 
организации работы со всеми участниками 
образовательного процесса: детьми, педаго-
гами и родителями. 

Значением слова «сопровождать» по 
толковому словарю С. И. Ожегова является 
«следовать вместе с кем-нибудь, находясь 
рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-
нибудь» [8]. Действительно, при рассмат-
рении целей и задач психолого-педагоги-
ческого сопровождения, видно, что дети и 
их родители «следуют» по пути образова-
тельного процесса вместе с педагогами и 
психологами. В психологии термин «сопро-
вождение» раскрывается как комплексная 
технология социально-психологической 
помощи личности [4; 12].  

В нашей стране практикуют две основ-
ные модели психологической работы с се-
мьей: модель «поддержки» и модель «со-
провождения». Сопоставляя их, Р. В. Овча-
рова приходит к выводу, что «по сути, они 
есть две стороны одной и той же медали». Их 
цели определены едиными законами психи-
ческого развития человека, а следовательно, 
эти модели необходимо рассматривать как 
взимосвязанные модели психологической 
службы. Их сходство состоит в конечном ре-
зультате: обе модели «ожидают полноценно-
го психического развития и успешности вос-
питательно-образовательного процесса в 

учреждении и семье». Принципиальное 
различие скрыто в методах и средствах 
применения. Модель «поддержки» дости-
гает цели за счет «работы со свершившимся 
неблагополучием», а модель «сопровожде-
ния» – за счет «создания условий, предот-
вращающих появление проблем» [7]. 

Анализ отечественных подходов к пси-
холого-педагогическому сопровождению 
позволил выявить употребление терминов 
«сопровождение» (М. Р. Битянова, Е. И. Ка-
закова, И. А. Кибак, Н. Л. Коновалова, 
Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова, Т. М. Чу-
рекова и др.) и «поддержка» (А. Г. Асмолов, 
А. А. Бодалев, В. К. Зарецкий, Т. А. Мерца-
лов, И. Ю. Шустова) в качестве обозначения 
системы деятельности психолога.  

В рамках гуманистического и личност-
но ориентированного подходоа рассматри-
ваются еще несколько моделей психолого-
педагогического сопровождения. 

В теории сопровождения Е. И. Казако-
вой утверждается, что носителем проблемы 
выступают как сам ребенок, так и его бли-
жайшее окружение: педагоги, воспитатели, 
родители. Автор считает, что процесс со-
провождения должен основываться на сле-
дующих принципах: 

 рекомендательный характер консуль-
таций; 

 приоритет интересов сопровождаемого; 

 непрерывность процесса сопровож-
дения; 

 мультидисциплинарный характер со-
провождения; 

 стремление к автономизации [4]. 
М. Р. Битянова дает определение тер-

мину «сопровождение» как системе про-
фессиональной деятельности психолога в 
образовательной среде, эта система направ-
лена на формирование эмоционального 
благополучия ребенка, его успешное разви-
тие и обучение [2]. 

Ряд авторов (Э. М. Александровская, 
Г. Л. Бардиер, Р. В. Овчарова, Т. Г. Яничева 
и др.) отмечает, что при успешно организо-
ванном психолого-педагогическом сопро-
вождении ребенок легче входит в «зону 
ближайшего развития». В качестве опти-
мального содержания видов деятельности в 
представленных моделях используются 
просветительская работа, профилактика, 
пропедевтика, диагностика, консультиро-
вание, коррекция, экспертиза.  

В методологическом анализе А. А. Май-
ера термин «сопровождение» трактуется 
как «особая форма пролонгированной ме-
дико-валеологической, социальной, психо-

П 
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логической, педагогической помощи». 
В результате формируется новая способ-
ность – адаптивность, посредством которой 
достигаются оптимальные отношения с со-
бой и окружающим миром [5]. 

Адаптивность как результат психолого-
педагогического сопровождения семей де-
тей с двигательно-координационными 
нарушениями (далее – ДКН) рассматрива-
ется как основной результат деятельности и 
предполагает приспособление к изменив-
шимся условиям. При этом в отношении 
ситуаций «особого» родительства чаще все-
го рассматриваются внешние аспекты адап-
тации, нежели внутренние.  

Как утверждается в исследовании 
А. В. Смирнова, родители детей с ДКН, а 
также сами дети с ДКН находятся в ситуа-
ции постоянного социально-культурного 
давления со стороны общества. В итоге 
данного негативного влияния возникает 
самоизоляция семьи в целом и личностей 
родителей и ребенка в частности [11]. По-
этому в ходе деятельности психолого-педа-
гогической службы необходимо прежде все-
го достигать уравновешенных отношений 
внутри семьи и посредством этого интегри-
ровать семью с ребенком с ДКН в общество.  

Помимо функции сопровождения де-
тей с ДКН родители несут огромную воспи-
тательную, обучающую роль. Однако зару-
бежные психологи и ученые Д. Адорно, 
Дж. Боулби, С. Холл, А. Фрейд, В. Шутц, 
Э. Эриксон, М. Эйнсворт и др. подчеркива-
ют необходимость обучения самих родите-
лей не только правильному уходу за ребен-
ком, но и умению воспитывать в нем гуман-
ное отношение и навыки саморегуляции.  

Пионером в области обучения родите-
лей выступил А. Адлер, который пытался 
установить демократические отношения в 
детско-родительских отношениях. В основе 
обучения – сознательное и целенаправлен-
ное поведение родителей. В качестве прин-
ципов воспитания А. Адлер выделял отказ 
от борьбы за власть и учет потребностей ре-
бенка. При этом автор подчеркивал, что па-
раллельно с сопровождением родителей 
проходит работа с детьми. 

С нашей точки зрения, важно, что в 
рамках подхода А. Адлера процесс обучения 
родителей рассматривается не только с по-
зиции семьи, но и с «внешней» позиции – 
как результат влияния общества [2]. 

Р. Дрейкус, основываясь на подходе 
А. Адлера, предложил обучение родителей 
посредством организации дискуссий. По 
мнению Р. Дрейкуса, задачами обучения 
являются обсуждение проблемных вопро-
сов, обмен опытом, получение поддержки и 
одобрения группы. 

Таким образом, обучение родителей с 
позиций А. Адлера и Р. Дрейкуса преду-
сматривает не только развитие личности 
ребенка, но и совершенствование личности 
родителей. 

В основе модели групповой терапии 
Х. Джинотт – обучение, психологическое 
консультирование и психотерапия. Как и у 
Р. Дрейкуса, при данной модели обучение 
происходит в групповой форме. К дискусси-
ям добавлены ролевые игры, работа в под-
группах. Обучение предполагает внесение 
большей объективности во взимоотноше-
ния родителей с детьми.  

В рамках данного подхода К. Роджерс 
ввел понятие «помогающих отношений», 
которые важно устанавливать в детско-ро-
дительском взаимодействии. Это позволяет 
узнать опыт человека сквозь призму своего 
мнения [9]. В основе оптимизации взаимо-
отношений находится принятие другого че-
ловека, что, следовательно, невозможно 
сделать без принятия самого себя.  

Подробный анализ обучающих моде-
лей и программ сопровождения родителей 
невозможен без описания бихевиористского 
направления. В основе этого подхода – ме-
тоды имитации, поощрения и наказания, а 
также идеи об операционализации поведе-
ния. Родителей обучают разбираться в ре-
акциях ребенка и формировать их раздра-
жители. Таким образом, бихевиористы де-
лают основной акцент на технике модифи-
кации поведения ребенка.  

В отчечественной педагогической пси-
хологии в 70-80-е гг. под руководством 
И. В. Гребенникова разработана программа 
педагогического просвещения родителей, 
которая составила основу модели родитель-
ского всеобуча и подготовки молодежи к 
семейной жизни. Основной целью про-
граммы было повышение грамотности ро-
дителей. В качестве профилактических мер 
в школьный курс был введен предмет «Эти-
ка и психология семейной жизни» [1]. 

В. В. Столин выделает следующие мо-
дели психолого-педагогической помощи 
семье: педагогическую, диагностическую, 
социальную, медицинскую, психологиче-
скую (психотерапевтическую) [10]. В рамках 
педагогической модели сопровождения 
предполагается, что родители некомпе-
тентнны в организации воспитательного 
процесса с ребенком. Воздействие специа-
листа направлено на повышение грамотно-
сти родителей, его активное включение в 
процесс социального воспитания ребенка. 
Социальная модель применяется в ситуаци-
ях, когда имеются неблагоприятные внеш-
ние условия, оказывающие влияние на се-
мью. Психологическая (психотерапевтиче-
ская) модель используется для решения 
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проблем, связанных с трудностями ребенка 
в коммуникации, личностными особенно-
стями членов семьи. Диагностическая мо-
дель используется для выявления дефицита 
специальных знаний о ребенке или семье у 
родителей. Медицинская модель примени-
ма в случаях, когда причинами семейных 
трудностей являются болезни. В таком слу-
чае задачей сопровождения является пси-
хотерапевтическое лечение больных и 
адаптация здоровых членов семьи к боль-
ным. В зависимости от характера причин, 
лежащих в основе проблемы детско-ро-
дительских и супружеских отношений, пси-
холог может варьировать модели помощи 
семье.  

Предметом нашего исследования яв-
лялся поведенческий компонент личносто-
го потенциала родителей детей с ДКН в 
условиях апробации структурно-функцио-
нальной модели психолого-педагогического 
сопровождения семьи.  

В исследовании участвовали 122 роди-
теля и их дети дошкольного возраста с ДКН, 
которые были разделены на 2 группы – 
контрольную (60 семей) и эксперименталь-
ную (62 семьи). Дети обеих групп посещали 
детский сад с инклюзивной формой обуче-
ния. Дети и родители экспериментальной 
группы также посещали занятия в семей-
ном клубе «Надежда», предусмотренные 
технологией психолого-педагогического со-
провождения семей, которые представляли 
собой психологические тренинги для роди-
телей, обучение грамотности родителей по 
вопросам физического развития и коррек-
ции двигательно-координационных нару-
шений у их детей, диагностические меро-
приятия для проектирования индивидуаль-
ного образовательного маршрута. 

Диагностика поведенческого компонента 
личностного потенциала родителей проходи-
ла посредством теста «Адаптивные стратегии 
поведения» Н. Н. Мельниковой [5].  

Родителями экспериментальной груп-
пы до участия в технологии выбирались не-
конструктивные стратегии поведения. 

1. Уход от контакта со средой и погру-
жение во внутренний мир – 100% родителей. 

2. Пассивное выжидание внешних из-
менений – 100% родителей. 

3. Пассивное подчинение условиям 
среды – 94,3% родителей. 

4. Уход из среды и поиск новой – 
90,3% родителей. 

Также была установлена прямая взаи-
мосвязь между степенью сформированно-
сти двигательных навыков и самообслужи-
вания детей с ДКН и выбором стратегий по-
ведения родителями.  

В результате применения технологии 
было выявлено качественное изменение 
поведенческого компонента личностного 
потенциала родителей. Появление новых 
конструктивных стратегий поведения 
наблюдалось у 78% родителей эксперимен-
тальной группы. В 22% случаев не была вы-
явлена положительная динамика, но тем не 
менее случаев ухудшения также не было. 
Результаты контрольной группы остались 
практически неизменными. 

Среди выбираемых стратегий поведе-
ния обнаружена стретегия «Активное изме-
нение среды», которой не было на конста-
тирующем этапе эксперимента. Необходи-
мо отметить, что наблюдалась прямая зави-
симость между общим уровнем социально-
психологической адаптации семьи с данной 
стратегией.  

Можно сделать вывод о том, что выбор 
стратегий поведения, а значит, непосред-
ственно личностный потенциал родителей 
влияет на достижение адаптивности всей се-
мьи. Следовательно, процесс сопровождения 
семьи должен быть направлен не только на 
развитие личности ребенка, коррекцию и 
компенсацию нарушений, но и на личност-
ное развитие родителей. При этом процесс 
сопровождения должен содержать виды дея-
тельности, направленные на обучение роди-
телей, повышение их грамотности, форми-
рование чувств принятия ребенка, преобра-
зование компонентов личностного потенци-
ала родителей. Именно системный подход в 
процессе сопровождения будет способство-
вать более эффективному воздействию на 
семьи, воспитывающие детей с ДКН.  
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА 

К. ТОМАСА – Р. КИЛМАННА («THOMAS-KILMANN CONFLICT MODE INSTRUMENT – TKI-R») 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стили поведения в межличностном конфликте; надежность; содержательная 
валидность; внутренняя валидность; согласованность; стандартизация; апробация; основные харак-
теристики. 

АННОТАЦИЯ. В статье содержится история создания опросника К. Томаса – Р. Килманна (TKI-R), 
предназначенного для определения предпочитаемого стиля управления конфликтом и измерения вы-
раженности пяти основных типов стиля поведения в межличностном конфликте: соперничество, со-
трудничество, компромисс, избегание и приспособление. Особое внимание уделено апробации и уточ-
нению формулировок пунктов методики. В отечественной психодиагностической практике не удалось 
обнаружить в доступных источниках исходного текста опросника Томаса – Килманна на русском языке 
и сведений о его психометрических характеристиках. В статье приведен текст опросника на русском и 
английском языке для оценки идентичности. Все психометрические процедуры выполнены на основе 
эмпирических результатов, полученных с помощью текстов, содержащихся в русскоязычных пособиях. 
Показана процедура адаптации русскоязычного теста, кратко изложены результаты содержательной и 
внутренней валидности. Оценка внутренней валидности методики выполнялась на выборке из 392 че-
ловек. В целом следует отметить, что внутренняя валидность опросника TKI-R может быть признана вы-
сокой – во-первых, шкалы хорошо характеризуются комплексом предложенных пунктов, а во-вторых, 
нет ни одного пункта, статистически значимо связанного с «чужой» шкалой. В работе показаны разли-
чия в структуре типов предпочитаемых и отвергаемых стилей управления конфликтом. 
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PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE RUSSIAN VERSION ON THE THOMAS-KILMANN 

QUESTIONAIRE («THOMAS-KILMANN CONFLICT MODE INSTRUMENT – TKI-R») 

KEYWORDS: styles of behavior in interpersonal conflict; reliability; content validity; internal validity; con-
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ABSTRACT. The article contains a history of the Questionnaire introduced by K.Tomas  and R.Kilmann in-
tended to determine a preferred style of conflict management and measurement of the five major types of be-
haviors in interpersonal conflict: competition, cooperation, compromise, avoidance and adaptation. The at-
tention is paid to testing and refining the wording of questions. In domestic practice of psychodiagnostics the 
first text of the questionnaire by Thomas and Kilmann in Russian was not found. Besides, there was no in-
formation about its psychometric properties. The article contains the text of the questionnaire in Russian and 
English for identity assessment. All psychometric procedures are performed on the basis of empirical results 
obtained with the help of the texts found in the textbooks in Russian.  The procedure of adaptation of the test 
to the Russian language is shown; the meaningful and internal validity is described in short. Assessment of 
the internal validity of the procedure was carried out on a sample of 392 people. In general, it should be noted 
that TKI-R Questionnaire internal validity may be considered high, because firstly, the scales are character-
ized well by the set of proposed items, and secondly, there is no point associated with the "foreign" scale. The 
paper shows the differences in the structure of the preferred types and rejects conflict management styles.  

начале 1970-х гг. Ральф Г. Килманн и 
Кеннет У. Томас на основе теорети-

ческих представлений Роберта Блейка и 
Джейн Мутон предложили методику измере-
ния выраженности пяти основных типов сти-
ля поведения в межличностном конфликте: 
соперничество, сотрудничество, компромисс, 
избегание и приспособление. Методика полу-
чила наименование «Management-of-Differen-
ces Exercise» или MODE  [14]. Внешнее сход-
ство аббревиатуры с термином «mode» при-

вело в дальнейшем к тому, что сами авторы 
методики начали называть ее «Thomas – Kil-
mann Conflict Mode Instrument (TKI)», придав 
объекту смысл инструмента управления кон-
фликтом [15]. В процессе использования ме-
тодики стало понятно, что она является мощ-
ным инструментом тренинга управления 
межличностными конфликтами. 

Особое внимание авторы Опросника 
уделили проблеме элиминации фактора со-
циальной желательности. Для описания 

В 
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каждого из пяти стилей было сформулиро-
вано по 10 утверждений, а затем их оценили 
по уровню выраженности социальной же-
лательности с помощью девятиточечной 
шкалы Эдвардса [14]. Несмотря на то что 
этот этап был выполнен на весьма неболь-
шой выборке, его результаты позволили со-
здать первую версию методики с использо-
ванием метода вынужденного выбора. Эта 
версия состояла из 30 пар утверждений, в 
каждой паре были подобраны утверждения, 
примерно равные друг другу по рейтингу со-
циальной желательности. Из утверждений, 
относящихся к каждому стилю, были состав-
лены три пары с утверждениями, относящи-
мися к каждому другому стилю. Пункты, 
описывающие один и тот же стиль, были 
поровну распределены между выборами, 
помеченными буквами «А» и «В», а пары в 
опроснике пронумерованы случайно. 

Респонденту предлагалось в каждой 
паре выбрать утверждение, наилучшим об-
разом характеризующее его собственную 
позицию в моделируемой конфликтной си-
туации, то есть в ситуации, когда респон-
денты обнаруживали, что их пожелания и 
предпочтения отличались от пожеланий и 
предпочтений другого человека.  

Апробация первого варианта методики 
была направлена на уточнение форму-
лировок пунктов, при этом в качестве инди-
катора влияния социальной желательности 
приняли отклонение распределения ответов 
от соотношения 50:50. Соответствующий 
опыт на выборке из 35 профессиональных 
менеджеров показал, что 7 из 30 пар не соот-
ветствуют поставленному условию, и их при-
шлось заменить другими. Многие из пар, 
подвергшихся коррекции, были сформирова-
ны путем добавления к прежней основе мо-
дификаторов – «часто», «иногда» и т. п. Пе-
ресмотренные пары вновь апробировались 
уже на другой выборке, и из всей совокупно-
сти пар были отобраны только те, в которых 
соотношение положительных и отрицатель-
ных ответов не отличалось от единицы (на 
уровне значимости p≤0,05). Именно эта ито-
говая методика и была названа «Management-
of-Differences Exercise» или «MODE – Instru-
ment». По данным двукратного хронометра-
жа продолжительность теста составила 12 
минут, включая время самостоятельного под-
счета испытуемыми своих баллов. 

В дополнение к выше сказанному от-
метим следующие особенности Опросника 
TKI, который в своем оригинальном виде 
используется и по сей день. Для оценки 
идентичности русскоязычного текста с ан-
глоязычным нами принят текст, приведен-
ный в приложении 1. 

Всего в формировании Опросника при-
нимает участие 35 утверждений, из которых 

18 встречаются в парах по одному разу, 11 
утверждений употребляются дважды, 5 
утверждений повторяются трижды, а одно 
утверждение используется 5 раз. Такая струк-
тура Опросника неизбежно должна обусло-
вить появление «методических» корреляци-
онных связей между шкалами, которые вряд 
ли могут считаться ортогональными. 

Одинаковые по смыслу утверждения 
далеко не равномерно распределены по ли-
терам «А» и «В», что при проявлении тен-
денции к выбору первых утверждений может 
привести к фальсификации результатов. 

Сведения о валидности и надеж-
ности методики TKI. Создателями ме-
тодики TKI был выполнен комплекс иссле-
дований, направленных на установление ее 
валидности и надежности: 

1) проверка воздействия фактора соци-
альной желательности на результаты пси-
ходиагностических измерений; 

2) оценка надежности-устойчивости 
(внутренней согласованности, воспроизво-
димости) методики; 

3) оценка конкурентной валидности 
методики; 

4) характеристика структурной валид-
ности методики; 

5) определение внешней (критериаль-
ной) валидности методики. 

Первичные процедуры валидизации 
были выполнены на выборке студентов вы-
пускного курса Питтсбургского университе-
та в количестве 115 человек [14], из них 86 
заполняли бланки исследуемой методики и 
трех методик сопоставления (Блейка – Му-
тон, Лоренса – Лорша и Халла), а 29 сту-
дентов ранжировали пункты всех четырех 
опросников по уровню возможного влияния 
фактора социальной желательности. 

Коррелируя по каждому пункту Опрос-
ника разность рангов степени социальной 
желательности вариантов «А» и «В» с часто-
той выбора варианта «А», Р. Дж. Килманн и 
К. У. Томас установили, что в результатах 
Опросника TKI лишь 4 % дисперсии могут 
быть отнесены на счет фактора социальной 
желательности, тогда как для методик сопо-
ставления в среднем этот показатель превы-
шает 80%. Та же процедура, но применитель-
но к аггрегированным баллам по каждому 
стилю показала, что в распределении итого-
вых оценок только около 17  % дисперсии в 
методике TKI можно считать обязанной сво-
им возникновением фактору социальной же-
лательности, тогда как для трех конкурент-
ных методик этот параметр превышает 90 %. 

Для выявления степени индивидуаль-
ных склонностей к социальной желательно-
сти самоотчетов по методикам определения 
стилей управления конфликтом были вы-
полнены корреляционные исследования от-
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ветов по четырем вышеуказанным методи-
кам и двум шкалам социальной желательно-
сти (шкалы Эдвардса и Крауна – Марлоу). 
Установлено, что индивидуумы, склонные к 
демонстрации социальной желательности, 
проявляют тенденцию к сотрудничеству по 
всем четырем методикам. В то же время вы-
явлен ряд квазизакономерностей, проявле-
ние которых вынуждает предположить, что 
две использованные методики определения 
склонности давать социально желательные 
ответы измеряют принципиально разные 
явления – потребность в одобрении (шкала 
Эдвардса) и выраженность эгоистичности 
(шкала Крауна – Марлоу) [14]. 

Внутренняя согласованность методики 
TKI определена на выборке из 86 респонден-
тов, при этом средняя величина коэффици-
ента альфа-Кронбаха составила 0,60, соот-
ветственно в конкурентных методиках Ло-
ренса – Лорша и Халла – 0,45 и 0,55. Вос-
производимость методики TKI (надежность-
устойчивость) следующая: средний коэффи-
циент тест-ретестовой корреляции по всем 
пяти стилям составил 0,64 при объеме вы-
борки N=76.  

Конкурентная валидность определена с 
помощью корреляции результатов методи-
ки TKI и трех вышеуказанных методик, ос-
нованных на той же самой теоретической 
модели. В целом, результаты сопоставления 
признаны вполне удовлетворительными, 
однако высказано предположение о том, 
что утверждения шкал «Избегание», «При-
способление» и особенно «Компромисс» 
могут насыщаться иным смыслом, нежели 
тот, который заложен в теории [14]. 

Стандартизация опросника TKI выпол-
нена, по сведениям [16], на выборке мене-
джеров и основана на процентильном пред-
ставлении функции распределения резуль-
татов. К низкому уровню относится интервал 
от 0 до 25 %, к среднему – от 25 до 75 % и к 
высокому – от 75 до 100 % [16]. Те же интер-
валы указаны в «сырых» баллах (табл. 1). 

Таблица 1 

Нормативные уровни  
выраженности предпочтения  

стилей управления конфликтом  
для выборки менеджеров, баллы 

 
Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Соперничество 0-3 4-7 8-12 
Сотрудничество 0-5 6-8 9-12 
Компромисс 0-4 5-8 9-12 
Избегание 0-4 5-7 8-12 
Приспособление 0-3 4-6 7-12 

 

 
Основные характеристики рус-

скоязычной версии опросника Тома-

са – Килманна. В отечественной психо-
диагностической практике использование 
методики Томаса – Килманна принято со-
провождать ссылками на адаптацию, вы-
полненную Н. В. Гришиной, но не удалось 
обнаружить в доступных источниках исход-
ного текста на русском языке и сведений о 
его психометрических характеристиках. 
В монографии Н. В. Гришиной [2, с. 141-142, 
217-218] методика TKI, названная тестом 
К. Томаса «Стратегии поведения в кон-
фликтных ситуациях», представлена всего 
несколькими абзацами текста и примерами 
формулирования утверждений. Никаких 
указаний на авторство русскоязычной вер-
сии и на ее психометрические свойства мо-
нография не содержит. 

Наиболее ранний текст теста TKI на 
русском языке (будем далее именовать его 
TKI-R) нашли в монографии В. Л. Мари-
щука с соавторами [8, с. 116-118]. В после-
дующем этот текст подвергался неодно-
кратной редакции [5, с. 117-121; 9 и др.], но 
ни в одном случае эти публикации не со-
держали никаких сведений ни о процедуре 
адаптации, ни о психометрических характе-
ристиках итогового варианта методики, ни 
о ее стандартизации. 

Присутствует в арсенале отечественных 
методик адаптация О. П. Елисеева [3, с. 141-
143; 4, с. 418-420) ], в которой оригинально-
му переводу подвергся не только текст, но и 
наименование методики («Самооценка 
направленности контакта»). О. П. Елисеев 
также не приводит никаких сведений об ав-
торстве, а также психометрической инфор-
мации о валидности и надежности методики.  

Таким образом, методика TKI-R нужда-
ется во всестороннем описании и психомет-
рическом обосновании. Тем не менее, все 
психометрические процедуры, изложенные 
далее, выполнены на основе эмпирических 
результатов, которые получены с помощью 
текстов, содержащихся в вышеуказанных 
русскоязычных пособиях. 

Содержательная валидность 
Опросника TKI-R. Процедура адаптации 
теста, переведенного на русский язык, в 
первую очередь требует проверки его со-
держательной валидности, т. е. соответ-
ствия описания психических явлений (кон-
структов) комплексом утверждений, ситуа-
ций и т. д., представленных в тексте теста. 
В табл. 2-6 все утверждения Опросника 
TKI-R сгруппированы в своих шкалах. 

Без учета модераторов шкала «Сопер-
ничество» представлена пятью, шкала «Со-
трудничество» – восемью, шкалы «Компро-
мисс» и «Приспособление» – семью, «Избе-
гание» – шестью утверждениями (табл. 2-6).  

Таблица 2  
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Содержательная валидность шкалы «Соперничество» Опросника TKI-R 
С

о
п

е
р

н
и
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е

с
т

в
о

  

3А Обычно я настойчив в достижении своих целей. 
8А Обычно я настойчив в достижении своих целей. 
17А Обычно я настойчив в достижении своих целей. 
28А Обычно я настойчив в достижении своих целей. 
10А Я настойчив в достижении своих целей. 
14В Я пытаюсь продемонстрировать партнеру логику и выгоды моей позиции. 
25А Я пытаюсь продемонстрировать партнеру логику и выгоды моей позиции. 
16В Я пытаюсь убедить партнера в достоинствах моей позиции. 
22В Я настаиваю на выполнении моих пожеланий. 
13В Я настаиваю, чтобы мои требования были выполнены. 
9В Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 
6В Я пытаюсь отстоять свою позицию. 

 
Таблица 3 

Содержательная валидность шкалы «Сотрудничество» Опросника TKI-R 

С
о

т
р
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д
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и
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е
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в
о

 

8В Я в открытую стараюсь определить все проблемы и спорные вопросы. 
11А Я в открытую стараюсь определить все проблемы и спорные вопросы. 
19А Я в открытую пытаюсь определить все проблемы и спорные вопросы. 
23А Я очень часто бываю озабочен тем, чтобы были удовлетворены все наши пожелания. 
26В Я почти всегда бываю озабочен тем, чтобы были удовлетворены все наши пожелания. 
28В В процессе поиска решения проблемы я обычно обращаюсь ко всем  партнерам за помощью. 
5А В ходе выработки решения проблемы я обязательно обращаюсь ко всем  партнерам за помощью. 
2B Я пытаюсь заниматься как своими проблемами, так и проблемами партнера. 
14А Я высказываю партнеру свои предложения и интересуюсь его предложениями. 
20А Я стараюсь незамедлительно преодолевать наши разногласия. 
21В Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 
30В Я всегда работаю над проблемой совместно с партнером для того, чтобы мы могли ее разрешить. 

 
Таблица 4 

Содержательная валидность шкалы «Компромисс» Опросника TKI-R 

К
о
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п

р
о

м
и

с
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13А Я предлагаю договориться. 
26А Я предлагаю договориться. 
29А Я предлагаю договориться. 
10В Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
2А Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
4А Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
18В Я позволю партнеру сохранить часть своих позиций, если он позволит мне сделать то же самое. 
12В Я позволю партнеру сохранить часть своих позиций, если он позволит мне сделать то же самое. 
7В Я уступаю по некоторым пунктам в обмен на уступки в других вопросах. 
20В Я пытаюсь найти привлекательное для обеих сторон сочетание выигрышей и потерь. 
22А Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и точкой зрения друго-

го человека. 
24В Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

 
Таблица 5 

Содержательная валидность шкалы «Избегание» Опросника TKI-R 

И
з

б
е
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5В Я пытаюсь сделать все, что необходимо, чтобы избежать ненужного обострения ситуации. 
17В Я пытаюсь сделать все, что необходимо, чтобы избежать ненужного обострения ситуации. 
15В Я пытаюсь сделать все, что необходимо, чтобы избежать обострения ситуации. 
7А Я пытаюсь отложить решение спорного для меня вопроса, чтобы получить некоторое время на обду-

мывание. 
19В Я пытаюсь отложить решение спорного для меня вопроса, чтобы получить некоторое время на обду-

мывание. 
9А Я полагаю, что разногласия не всегда настолько значимы, чтобы о них беспокоиться. 
29В Я полагаю, что разногласия не всегда настолько значимы, чтобы о них беспокоиться. 
12А Иногда я избегаю занимать позиции, которые могли бы вызвать споры. 
27А Иногда я избегаю занимать позиции, которые могли бы вызвать споры. 
23В Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение проблемы. 
1А Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение проблемы. 
6А Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 
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Таблица 6 

Содержательная валидность шкалы «Приспособление» Опросника TKI-R 
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3В Я мог бы попытаться успокоить эмоции партнера, чтобы сохранить наши отношения. 
11В Я мог бы попытаться успокоить эмоции партнера, чтобы сохранить наши отношения. 
15А Я мог бы попытаться успокоить эмоции партнера, чтобы сохранить наши отношения. 
16А Я пытаюсь не обижать партнеров. 
30А Я пытаюсь не обижать партнеров. 
18А Если это сделает другого человека счастливее, я мог бы позволить ему сохранить свое мнение. 
27В Если это сделает другого человека счастливее, я мог бы позволить ему сохранить свое мнение. 
21А Перед переговорами я пытаюсь быть внимательным к пожеланиям партнера. 
25В Перед переговорами я пытаюсь быть внимательным к пожеланиям партнера. 
1В Я пытаюсь подчеркнуть те стороны проблемы, по которым мы согласны друг с другом, а не обсуждать 

вопросы, по которым у нас согласия нет. 
4В Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 
24А Если позиция другого человека кажется ему очень важной, я попытаюсь пойти навстречу его пожеланиям. 

 

Всего Опросник содержит 33 смысловых 
единицы, вариации которых обусловлены 
словами-модераторами («обычно», «проде-
монстрировать – убедить», пожелания – тре-
бования» и т. п.). Рассмотрение их в разрезе 
измеряемых переменных приводит к выводу 
о неравномерной характеристике сопоставля-
емых конструктов – наиболее дифференци-
рованное описание получила шкала «Сотруд-
ничество», а наименее дифференцированное 
– шкала «Соперничество». Искусственное 
увеличение количества характеристик может 
приводить к появлению «методических» ин-
теркорреляций, и особенно ярко это должно 
проявиться у шкалы «Соперничество». Таким 
образом, в качестве одного из направлений 
совершенствования Опросника TKI-R следует 
признать необходимость более полной и раз-
нообразной характеристики измеряемых пе-
ременных. 

Несмотря на указанные особенности, в 
целом есть основания предполагать, что со-
держательная валидность Опросника TKI-R 
достаточна, предложенные комплексы 
утверждений неплохо описывают пять ос-
новных способов управления конфликтом. 

Внутренняя валидность Опрос-
ника TKI-R. Традиционно внутреннюю ва-
лидность шкал (субшкал) характеризуют ко-
эффициентами парной линейной корреля-
ции Пирсона в процедуре конфирматорного 
факторного анализа. Предполагается, что ес-
ли набор пунктов содержательно валиден, то 
каждый пункт, относящийся к определенно-
му конструкту, обнаружит положительную 
корреляционную связь с итоговым показате-
лем этого конструкта. Однако, как уже отме-
чалось, Опросник TKI построен с использова-
нием метода вынужденного выбора, поэтому 
обычный подход к определению внутренней 
валидности здесь непригоден. 

Опросник нацелен, с одной стороны, на 
выявление личностно предпочитаемого, до-
минантного стиля управления конфликтом, а 
с другой стороны – на выявление такого сти-
ля, который будет личностно неприемлемым, 
«антидоминантным». В обоих случаях можно 
предположить, что если мы сформируем вы-

борку из респондентов, предпочитающих и 
отрицающих тот или иной стиль управления 
конфликтом, то в этой выборке мы обнару-
жим положительную взаимосвязь пунктов, 
одинаково сформулированных, но участвую-
щих в различных парах утверждений 
(например, пунктов 3А, 8А, 17А, 28А и 10А в 
шкале «Соперничество»), а также положи-
тельную взаимосвязь всех пунктов с итого-
вым показателем по шкале. Особую пробле-
му представляет собой задача выявления 
доминанты (антидоминанты) рангового ря-
да, один из вариантов решения которой 
предложен нами для ситуаций, когда ран-
говый ряд строится по данным измерений в 
шкале интервалов, а результат измерения 
можно трактовать в терминах вероятности 
[6]. Методика TKI-R вполне соответствует 
этим условиям. Результатом методики  
TKI-R всегда является ранговый ряд пяти 
стилей управления конфликтом, построен-
ный на основе балльных оценок: 

Б1 – Б2  –  Б3  –  Б4  –  Б5 
Как правило, при решении задачи 

определения доминанты пренебрегают ее 
статистической основой, принимая в каче-
стве доминантного стиль с рангом 1. Однако 
в том случае, когда ранговый ряд построен 
по данным измерений в метрических шка-
лах (интервалов, отношений, абсолютной), 
мы имеем возможность оценить «расстоя-
ния» между рангами и, таким образом, оце-
нить статистическую значимость этих «рас-
стояний».  

Формула D-критерия для методики 
TKI-R выглядит так: 

1167,0
11

)( 2121

1 



ББББ

Б
D  

где Б1 и Б2 – результаты измерений для сти-
лей, занявших первое и второе ранговые ме-
ста [7]. В табл. 7 приведены значения  
D-критерия для различных возможных со-
четаний баллов Б1 и Б2, а затемнением выде-
лены статистически значимые его значения. 
В том случае если D-критерий не превышает 
единицу, можно считать, что Б1 отличается 
от Б2 на уровне значимости 0,33. Анализ 
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таблицы позволяет видеть, что таких сочета-
ний баллов немного. Так, если на первом 
ранговом месте оказался стиль с оценкой 12 
баллов, то его, безусловно, можно считать 
доминантным. Если же на первом месте ока-
зался стиль с оценкой 8, то следует сделать 
вывод о невыраженности доминанты у дан-
ного респондента. В качестве доминанты 
можно признать такой ряд, в котором между 
первым и вторым местом «расстояние» со-
ставляет не менее 3 баллов. 

Таблица 7 

Значения D-критерия для различных 
возможных сочетаний Б1 и Б2  

в методике TKI-R 

Б2 
Б1 

12 11 10 9 8 7 6 
11              
10  1,701           
9 0,663 1,029 2,100         
8 0,610 0,811 1,204 2,366       

7 0,584 0,711 0,918 1,327 2,541     

6 0,576 0,662 0,789 0,998 1,412 2,643   
5 0,585 0,645 0,729 0,854 1,060 1,468 2,681 

 

Определение «антидоминанты» можно 
осуществить с помощью этой же таблицы, 

но ранговый ряд надо «перевернуть». Если 
исходный ряд представлен, например, бал-
лами 11 – 10 – 5 – 4 – 0, то выраженность 
«антидоминанты» легко может быть выяв-
лена из рассмотрения «перевернутого» ря-
да, где каждый балл получен по формуле 
вычитания из 12: 12 – 8 – 7 – 2 – 1.  

В том случае когда различия между 
баллами, соответствующими первым двум 
рангам, не могут быть признаны значимы-
ми, надо сопоставить Б2 и Б3. В этом случае 
будут выявляться сочетанные типы стилей 
управления конфликтом. Указанную про-
цедуру целесообразно распространять не 
более чем на два ранговых места. 

Оценка внутренней валидности методи-
ки TKI-R выполнена на выборке из 392 чело-
век, проживающих в Екатеринбурге. Выборка 
включала подростков 14-15  лет, кадровых во-
еннослужащих (мужчин и женщин), взрос-
лых мужчин и женщин с различным соци-
альным статусом (женатые, холостые, заму-
жем, незамужние), характеризующихся при-
надлежностью к разным профессиональным 
сферам деятельности (табл. 8).  

Таблица 8 

Структура выборки для проведения психометрической оценки  
методики TKI-R 

 Всего, человек Мужчины Женщины 
Риэлторы, 25-40 лет 30 13 17 
Замужние женщины, 20-40 лет 30 0 30 
Подростки, 14-15 лет 30 15 15 
Военнослужащие, состоящие в браке, 30-45 лет 62 31 31 
Продавцы, 20-45 лет 30 0 30 
Супруги продавцов, 25-50 лет 30 30 0 
Мужчины женатые, 25-40 лет 27 27 0 
Мужчины холостые, 25-40 лет 24 24 0 
Сотрудники Дома моделей, 20-50 лет  50 15 35 
Сотрудники ООО «ВИСТА», 20-35 лет 47 6 41 
Сотрудники стоматологической клиники, 20-45 лет 32 9 23 

Итого: 392 170 222 
 

Применение D-критерия позволило 
установить, что доминантный стиль управ-
ления конфликтом проявлен только у 33,2 
% респондентов (табл. 9), при этом в 26,5 % 

случаев стиль монодоминантен, а в 6,7 % – 
полидоминантен (чаще всего проявлены 
пары «компромисс – приспособление» и 
«компромисс – избегание»). 

Таблица 9 

Частота проявления доминантного стиля управления конфликтом, % 

 N, человек Не выражен Сп Ст К И П 
Риэлторы 30 14 0 4 12 0 0 
Замужние женщины 30 20 1 1 2 3 0 
Подростки, 14-15 лет 30 20 3 1 2 0 4 
Военнослужащие мужчины, состоящие в браке 31 18 5 0 2 0 3 
Военнослужащие женщины, состоящие в браке 31 19 2 1 1 0 4 
Продавцы  30 25 2 1 1 1 0 
Супруги продавцов 30 25 0 1 0 1 1 

Мужчины женатые 27 17 1 2 6 0 0 
Мужчины холостые 24 11 4 0 3 0 1 
Сотрудники Дома моделей 50 37 3 4 5 1 0 
Сотрудники ООО «ВИСТА» 47 34 0 1 3 1 1 

Сотрудники стоматологической клиники 32 22 2 0 7 1 0 
 392 262 23 16 44 8 14 
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Предпочитаемые стили, %  66,8 5,9 4,1 11,2 1,8 3,6 

Примечания: Сп – Соперничество; Ст – Сотрудничество; К – Компромисс; И – Избегание; П – Приспособление. 

Полная характеристика стиля управле-
ния конфликтом, присущего респонденту, 
требует указания на стили, отвергаемые им 
(«антидоминантные» стили), распределе-

ние которых по группам приведено в 
табл. 10. Как видно, антидоминантный 
стиль выражен чаще, нежели доминантный 
(40, 6 %).  

Таблица 10 

Частота проявления антидоминантного стиля управления конфликтом, % 

 N, чел. Не выражен Сп Ст К И П 
Риэлторы 30 21 0 1 0 0 7 
Замужние женщины 30 12 14 0 0 1 2 

Подростки, 14-15 лет 30 23 4 0 0 0 2 
Военнослужащие мужчины, состоящие в браке 31 14 10 0 0 1 4 
Военнослужащие женщины, состоящие в браке 31 15 12 0 0 0 1 
Продавцы  30 20 5 1 1 0 2 

Супруги продавцов 30 23 3 0 1 0 2 

Мужчины женатые 27 16 9 0 0 1 1 
Мужчины холостые 24 15 6 0 0 0 2 
Сотрудники Дома моделей 50 38 5 1 1 1 3 
Сотрудники ООО «ВИСТА» 47 26 18 0 0 1 0 
Сотрудники стоматологической клиники 32 10 10 1 0 0 7 
 392 233 96 4 3 5 33 
Отвергаемые стили, %  59,4 24,5 1,0 0,8 1,3 8,4 

Примечания: Сп – Соперничество; Ст – Сотрудничество; К – Компромисс; И – Избегание; П – Приспособление. 

Далее в работе показаны различия в 
структуре типов предпочитаемых и отвергае-
мых стилей управления конфликтом (рис. 1). 

Чаще всего (11,2 % выборки) выражено 
стремление к компромиссу, а в наименьшей 
степени (1,8 %) представлены респонденты, 
предпочитающие избегание в конфликтной 
ситуации.  

Отчетливо проявлено неприятие со-
перничества и приспособления как спосо-
бов управления конфликтом (24,5 % и 8,4 % 
выборки, соответственно). Таким образом, 
формула доминирующего стиля управления 
конфликтом в современном Екатеринбур-
ге – это «компромисс – не соперничество». 

Конфирматорный факторный анализ 
(КФА) выполнен на выборках, составленных 
из представителей совокупной выборки, об-
ладающих выраженным доминантным и ан-
тидоминантным стилем каждого типа: со-
перничество – 124 человека, сотрудниче-
ство – 23 человека, компромисс – 51 человек, 
избегание – 16 человек и приспособление – 
32 человека. После формирования выборок 
и проведения опроса (по тексту, взятому из 
отечественных источников) процедура КФА 
сводилась к вычислению парного линейного 
коэффициента корреляции Пирсона между 
рядом итоговых оценок респондента по каж-
дой шкале и рядом ответов респондентов на 
данный пункт Опросника. 

 

 

Рис. 1. Структура предпочитаемых и отвергаемых стилей  
управления конфликтом в совокупной выборке 

Примечания: Сп – Соперничество; Ст – Сотрудничество; К – Компромисс; И – Избегание; 
П – Приспособление.  

Данные однозначно свидетельствуют о 
высокой внутренней валидности первой пере-
менной – склонность к соперничеству: все 

пункты Опросника, предназначенные для ха-
рактеристики этого конструкта, демонстриру-
ют очень высокую взаимосвязь с ним (табл. 11). 
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Таблица 11  

Оценка внутренней валидности шкалы «Соперничество» 

 3А 8А 10А 17А 28А 14В 16В 25А 13В 22В 6В 9В 
Сп 0,87 0,78 0,88 0,92 0,73 0,67 0,71 0,73 0,74 0,83 0,72 0,76 
Ст -0,25 -0,38 -0,32 -0,32 -0,36 -0,33 -0,08 -0,26 -0,14 -0,28 -0,19 -0,23 
К -0,30 -0,40 -0,40 -0,40 -0,24 -0,21 -0,29 -0,29 -0,50 -0,42 -0,24 -0,33 
И -0,50 -0,30 -0,43 -0,48 -0,46 -0,29 -0,38 -0,30 -0,31 -0,35 -0,45 -0,46 
П -0,68 -0,55 -0,65 -0,67 -0,47 -0,54 -0,62 -0,61 -0,54 -0,64 -0,56 -0,53 

Примечания: r(120;0,05)=0,179; r(120;0,01)=0,236; r(120;0,001)=0,304. 
Сп – Соперничество; Ст – Сотрудничество; К – Компромисс; И – Избегание; П – Приспособление.  

Внутренняя валидность шкалы «Со-
трудничество» не настолько однозначна 
(табл. 12). 3 пункта из 12 показали высокую 
степень взаимосвязи, 5 пунктов обнаружи-
ли сильную связь (p≤0,01), и у двух пунктов 
выявлена слабая корреляционная связь с 
итоговым баллом по шкале. В то же время 
пункты 19А и 5А не имеют статистически 
значимого отношения к итоговому резуль-
тату (их коэффициенты равны соответ-
ственно 0,24 и 0,34). Скорее всего, это обу-
словлено особенностями перевода текста 
этих пунктов на русский язык. Смысл пунк-
та 19 (А «Первым делом я стараюсь ясно 

определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и спорные вопросы» и В «Я ста-
раюсь отложить решение спорного вопроса 
с тем, чтобы со временем решить его окон-
чательно») сдвигается к его пониманию как 
соперничества, попытки захватить инициа-
тиву в конфликте. Выбирая этот пункт, ре-
спондент обнаруживает свою активную по-
зицию ведущего в управлении конфликтом: 
А «Я в открытую пытаюсь определить все 
проблемы и спорные вопросы» и В «Я пы-
таюсь отложить решение спорного для меня 
вопроса, чтобы получить некоторое время 
на обдумывание».  

Таблица 12 

Оценка внутренней валидности шкалы «Сотрудничество» 

 8В 11А 19А 23А 26В 5А 28В 2В 14А 20А 21В 30В 

Сп -0,25 -0,34 0,21 -0,31 -0,34 -0,01 -0,12 -0,22 -0,34 -0,46 0,20 -0,34 

Ст 0,85 0,86 0,24 0,56 0,78 0,34 0,44 0,56 0,46 0,54 0,56 0,54 
К -0,45 -0,51 0,02 -0,29 -0,38 -0,11 -0,21 -0,33 -0,27 -0,15 -0,57 -0,26 
И -0,39 -0,34 -0,51 -0,34 -0,24 -0,26 -0,31 -0,14 -0,19 -0,58 -0,17 -0,04 
П -0,48 -0,38 -0,21 -0,10 -0,46 -0,26 -0,18 -0,33 -0,02 0,19 -0,48 -0,33 

Примечания: r(21;0,05)=0,414; r(21;0,01)=0,527; r(21;0,001)=0,641. 
Сп – Соперничество; Ст – Сотрудничество; К – Компромисс; И – Избегание; П – Приспособление. 

Спецификой искажения смысла можно 
объяснить и низкую валидность пункта 5А 
(А «Улаживая спорную ситуацию, я все 
время стараюсь найти поддержку другого» 
и В «Я стараюсь сделать все, чтобы избе-
жать бесполезной напряженности»). Тер-
мины «улаживая», «стараюсь» указывают 
опять же на активную позицию, которая, 
видимо, не всегда принимается человеком, 
склонным к сотрудничеству. Так же, как и в 
случае пункта 19А, мы предполагаем, что 
указанный недостаток Опросника можно 
устранить, приняв более точный перевод: А 
«В ходе выработки решения проблемы я 
обязательно обращаюсь ко всем партнерам 
за помощью» и В «Я пытаюсь сделать все, 

что необходимо, чтобы избежать ненужного 
обострения ситуации». 

Далее приведены сведения о внутрен-
ней валидности шкалы «Компромисс». 
Пункты 13А, 26А, 10В, 20В, 22А, 24В демон-
стрируют высокую приверженность «свое-
му» конструкту (p≤0.001), еще 4 пункта по-
казали высокий уровень связи (2А, 4А, 18В, 
7В – p≤0.01), а пункт 12В обнаружил слабую 
связь с итоговым показателем (p≤0.05). 
Единственным пунктом, не связанным с ре-
зультатом по шкале «Компромисс», оказал-
ся пункт 29А (пара 29: А «Я предлагаю сред-
нюю позицию» и В «Думаю, что не всегда 
стоит волноваться из-за каких-то возникаю-
щих разногласий») (табл. 13). 

Таблица 13 

Оценка внутренней валидности шкалы «Компромисс» 

 13А 26А 29А 2А 4А 10В 12В 18В 7В 20В 22А 24В 
Сп -0,50 -0,16 -0,21 -0,20 -0,24 -0,44 -0,02 -0,09 -0,01 -0,41 -0,45 -0,09 
Ст -0,10 -0,45 0,11 -0,19 0,01 -0,17 -0,22 -0,05 -0,15 -0,22 -0,09 -0,24 
К 0,69 0,55 0,17 0,45 0,43 0,78 0,29 0,37 0,39 0,82 0,45 0,64 
И -0,07 -0,15 -0,32 0,19 0,03 -0,17 -0,05 0,04 -0,35 -0,23 -0,09 -0,17 
П -0,08 0,01 0,22 -0,29 -0,27 -0,13 -0,11 -0,34 -0,08 -0,14 0,16 -0,36 
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Примечания: r(49;0,05)=0,276; r(49;0,01)=0,358; r(49;0,001)=0,448. 
Сп – Соперничество; Ст – Сотрудничество; К – Компромисс; И – Избегание; П – Приспособление.  

Люди, склонные к компромиссу, редко 
выбирают в этой паре вариант А, возможно, 
вследствие вполне приемлемого для них и 
достаточно индифферентного варианта 
В как более понятного и рационального. 
Усиление в этой паре конкурентности пунк-
та 29А, на наш взгляд, также можно осуще-

ствить более строгим переводом оригинала: 
А «Я предлагаю договориться» и В «Я пола-
гаю, что разногласия не всегда настолько 
значимы, чтобы о них беспокоиться».  

Те же причины могли повлиять на ре-
зультаты конфирматорного факторного 
анализа шкалы «Избегание» (табл. 14).  

Таблица 14 

Оценка внутренней валидности шкалы «Избегание» 

 5В 15В 17В 7А 19В 9А 29В 12А 27А 1А 23В 6А 
Сп -0,75 -0,41 -0,51 -0,75 -0,51 -0,73 -0,69 -0,39 -0,69 -0,75 -0,68 -0,69 
Ст -0,33 -0,16 -0,10 -0,33 -0,36 -0,26 -0,17 -0,30 -0,35 -0,33 -0,52 -0,35 
К -0,35 -0,33 -0,51 -0,51 -0,47 -0,45 -0,52 -0,36 -0,15 -0,51 -0,25 -0,45 
И 0,72 0,60 0,74 0,99 0,79 0,88 0,88 0,44 0,85 0,99 0,85 0,88 
П -0,01 -0,37 -0,42 -0,48 -0,38 -0,36 -0,42 0,09 -0,55 -0,48 -0,34 -0,36 

Примечания: r(14;0,05)=0,497; r(14;0,01)=0,623; r(14;0,001)=0,742. 
Сп – Соперничество; Ст – Сотрудничество; К – Компромисс; И – Избегание; П – Приспособление. 

8 пунктов связаны сильной связью с 
итоговым параметром (p≤0.001), у 2 пунк-
тов уровень статистической значимости 
связи не хуже 0,01, и у одного пункта связь 
слабая (p≤0.05). Пункт 12А (в паре А «Зача-
стую я избегаю занимать позицию, которая 
может вызвать споры» и В «Я даю возмож-
ность другому в чем-то остаться при своем 
мнении, если он тоже идет навстречу мне») 
проигрывает пункту 12В, несмотря на пря-
мое указание об избегании. Возможно, это 
обусловлено тем, что на результаты оказы-
вают влияние неточности перевода 

(sometimes – зачастую, would – может, 
willlet – даю возможность), уточнение пере-
вода изменит смысловой контекст критерия 
выбора утверждения 12А (А «Иногда я избе-
гаю занимать позиции, которые могли бы 
вызвать споры» и В «Я позволю партнеру 
сохранить часть своих позиций, если он 
позволит мне сделать то же самое»). 

Шкала «Приспособление», как и шкала 
«Соперничество» неплохо обоснована сла-
гающими ее пунктами – все пункты связа-
ны с итоговым показателем сильной связью 
(p≤0.001, табл. 15). 

Таблица 15 

Оценка внутренней валидности шкалы «Приспособление» 

 3В 11В 15А 16А 30А 18А 27В 21А 25В 1В 4В 24А 
Сп -0,67 -0,66 -0,48 -0,63 -0,54 -0,58 -0,37 -0,47 -0,60 -0,46 -0,40 -0,53 
Ст -0,22 -0,22 -0,27 -0,22 -0,28 -0,22 -0,04 -0,39 0,01 -0,10 0,03 -0,10 
К -0,25 -0,29 -0,20 -0,23 -0,29 -0,42 -0,21 -0,37 -0,26 0,00 -0,61 -0,48 
И -0,35 -0,40 -0,41 -0,38 -0,41 -0,35 -0,26 -0,29 -0,29 -0,51 -0,19 -0,41 
П 0,80 0,83 0,68 0,78 0,76 0,82 0,47 0,74 0,66 0,55 0,63 0,78 

Примечания: r(52;0,05)=0,269; r(52;0,01)=0,348; r(52;0,001)=0,436. 
Сп – Соперничество; Ст – Сотрудничество; К – Компромисс; И – Избегание; П – Приспособление.  

В целом, следует отметить, что внут-
ренняя валидность Опросника TKI-R может 
быть признана высокой: во-первых, в ос-
новном шкалы хорошо характеризуются 
комплексом предложенных пунктов, а во-
вторых, нет ни одного пункта, статистиче-
ски значимо связанного с «чужой» шкалой. 

Стандартизация Опросника  
TKI-R. Не удалось обнаружить в отече-
ственных литературных источниках работ, 
посвященных стандартизации Опросника 
TKI-R, так же как и оценки его психометри-
ческих параметров.  

В ходе конструирования Опросника 
MODE (а впоследствии – TKI) его авторы 
Р. Килманн и К. Томас приняли требование 
снижения влияния на ответы респондентов 
фактора социальной желательности как один 

из основных критериев валидности методики 
[14]. В качестве эмпирического подтвержде-
ния отсутствия воздействия указанного фак-
тора они приняли близость распределения 
выборов пунктов «А» и «В» к соотношению 
50:50. Другими словами, выбор вариантов 
«А» и «В» в достаточно большой выборке 
должен быть равновероятен, т. е. частота вы-
бора «А» должна быть близка к 0,50. Выбор-
ка, на которой авторы методики проверяли 
свое предположение, была чрезвычайно мала 
(35 человек). Возможно, поэтому полученный 
результат казался вполне удовлетворитель-
ным – лишь в 7 парах утверждений из 30 раз-
ница в выборе обоих вариантов ответа отли-
чалась от нуля на уровне p≤0,05. 

Принимая справедливость предполо-
жений Р. Килманна и К. Томаса, мы повто-
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рили их процедуры, но на большой выбор-
ке: 155 мужчин, 207 женщин и 30 подрост-
ков (всего 392 человека). Размах значений 
усредненной частоты выбора пункта «А» в 
группах мужчин и женщин составил от 0,26 
до 0,72; средние значения по обеим выбор-
кам – 0,46±0,12 и 0,47±0,13 соответственно. 
Практически все эмпирические частоты 
статистически значимо (p≤0,001) отлича-
ются от константы 0,5. При этом неожидан-
ными стали результаты сопоставления ча-
стоты выбора пункта «А» взрослыми муж-
чинами и женщинами в одних и тех же па-
рах пунктов в совершенно различных, ни-
как не связанных выборках, объединенных 
лишь социально-экономическими и соци-
ально-психологическими условиями про-
живания, по одним и тем же парам пунктов 
получили статистически одинаковые ре-
зультаты; 88 % дисперсии объясняется вы-
явленной взаимосвязью, а уравнение ре-
грессии практически представляет собой 
линию равенства аргумента и функции. 

Аналогичная ситуация для маленькой 
выборки подростков (15 мальчиков и 15 де-
вочек 14-15 лет) показала отсутствие взаи-
мосвязи вероятности выборов пунктов «А» 
разными группами респондентов. Среднее 
значение вероятности выбора пункта «А» 
составило 0,51±0,14. За пределами одно-
сигмового интервала (p≤0,33) оказалась 
треть результатов, а за пределы двухсигмо-
вого интервала (p≤0,05) вышло лишь 3,3 % 
опытов (пункты 8А и 12А в выборке дево-
чек). Таким образом, результаты Р. Кил-
манна и К. Томаса подтвердились на ма-
ленькой выборке, что объясняется весьма 
широкими доверительными интервалами.  

Можно предположить следующее: 

 во-первых, выборки мужчин и жен-
щин представляют собой две парциальных 
выборки из одной и той же генеральной со-
вокупности; 

 во-вторых, установки на выбор стиля 
управления конфликтом в генеральной сово-
купности взрослых очень устойчивы (даже на 
уровне единичных пар утверждений); 

 в-третьих, вряд ли можно обнару-
женный эффект относить на счет мотива со-
циальной желательности – скорее всего, вы-
явленная устойчивость диспозиций объяс-
няется социально-культурными факторами; 

 в-четвертых, гендерный фактор на 
распределении результатов заметно не от-
разился. 

Подтверждение устойчивых тенденций 
в выборе стиля управления конфликтом 
мужчинами и женщинами мы получили, 
рассматривая функции распределения ча-
стоты выраженности итоговых переменных 

в обеих выборках. Частота встречаемости 
оценок собственной приверженности каж-
дому стилю у мужчин и женщин практиче-
ски одинакова. Единственным стилем, ко-
торый по-разному проявлен в сопоставляе-
мых выборках, является избегание – здесь 
мужчины проявили более выраженную 
склонность к использованию такого стиля. 

Очевидно, что распределение частот 
выраженности всех стилей (кроме шкалы 
«Соперничество») в обеих выборках может 
быть признано нормальным, поэтому в це-
лях стандартизации могут быть использова-
ны данные о характере функций распреде-
ления и обработанные с помощью вероят-
ностного трафарета Разумовского [15, с. 98].  

Распределение частот выраженности 
«Соперничества» неоднородно – анализ 
(процедуру анализа можно найти в пособии 
А. Л. Загорюева [6]) позволяет предположить 
наложение двух распределений с параметра-
ми 1,7±1,4 и 6,0±2,2. Значение дискриминан-
ты для такого сочетания равно 3,4 – эта гра-
ница может быть принята для определения 
диапазонов низкого и среднего уровня выра-
женности соперничества. Граница между 
средним и высоким уровнем будет соответ-
ствовать односигмовому отклонению от моды 
второго распределения, т. е. 8,2 балла. 

Таким образом, можно выделить 
(табл. 16) интервалы балльных оценок каж-
дого стиля соответствующих различным 
уровням, при этом по всем стилям, кроме 
соперничества, к среднему уровню отнесен 
односигмовый интервал (Me-S; Me+S), к 
низкому уровню – интервал (0; Me-S) и к 
высокому – (Me+S;12) (где Ме – медиана 
распределения, S – стандартное отклонение 
распределения).  

Таблица 16 

Уровни выраженности  
предпочтения стилей управления 

конфликтом взрослых мужчин  
и женщин (для индивидуальных  

данных), баллы 

 
Уровни 

Низкий Средний Высокий 
Соперничество 0-3 4-8 9-12 
Сотрудничество 0-4 5-7 8-12 
Компромисс 0-4 5-8 9-12 
Избегание 0-3 4-7 8-12 
Приспособление 0-2 3-7 8-12 

 

Сопоставление приведенных уровней с 
данными разработчиков методики показы-
вает вполне удовлетворительную сходи-
мость  границ. Различия вполне могут быть 
обусловлены особенностями выборок стан-
дартизации.
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Приложение 1  

Текст Опросника Томаса-Килманна TKI 

1 A There are times when I let others take responsibility for solving the problem. 
B Rather than negotiate the issue on which we disagree, I try to stress those things upon which we both agree. 

2 A I try to find a compromise solution. 
B I attempt to deal with all of his or her and my concerns. 

3 A I am usually firm in pursuing my goals. 
B I might try to soothe other’s feelings and preserve our relationship. 

4 A I try to find a compromise solution. 
B I sometimes sacrifice my own wishes for the wishes of the other person. 

5 A I consistently seek other’s help in working out a solution. 
B I try to do what is necessary to avoid useless tension. 

6 A I try to avoid creating unpleasantness for myself. 
B I try to win my position. 

7 A I try to postpone the issue until I have had some time to think it over. 
B I give up some points in exchange for others. 

8 A I am usually firm in pursuing my goals. 
B I attempt to get all concerns and issues immediately out in the open. 

9 A I feel that differences are not always worth worrying about. 
B I make some effort to get my way. 

10 A I am firm in pursuing my goals. 
B I try to find a compromise solution. 

11 A I attempt to get all concerns and issues immediately out in the open. 
B I might try to soothe the other’s feelings and preserve our relationship. 

12 A I sometimes avoid taking positions that would create controversy. 
B I will let the other person have some of his or her position if the other person will let me have some of mine. 

13 A I propose a middle ground. 
B I press to get my point made. 

14 A I tell the other person my ideas and ask for his or her ideas. 
B I try to show the other person the logic and benefits of my position. 

15 A I might try to soothe the other’s feelings and preserve our relationship. 
B I try to do what is necessary to avoid tension. 

16 A I try not to hurt the other person’s feelings. 
B I try to convince the other person of the merits of my position. 

17 A I am usually firm in pursuing my goals. 
B I try to do what is necessary to avoid useless tension. 

18 A If it makes the other person happy, I might let him or her maintain his or her views. 
 B I will let the other person have some of his or her position if the other person will let me have some of mine. 
19 A I attempt to get all concerns and issues immediately out in the open. 

B I try to postpone the issue until I have had time to think it over. 
20 A I attempt to immediately work through our differences. 

B I try to find a fair combination of gains and losses for both of us. 
21 A In approaching negotiation, I try to be considerate of the other person’s wishes. 

B I always lean toward a direct discussion of the problem. 
22 A I try to find a position that is intermediate between the other person’s and mine. 

B I assert my wishes. 
23 A I am very often concerned with satisfying all our wishes. 

B There are times when I let others take responsibility for solving the problem. 
24 A If the other’s position seems very important to him or her, I try to meet his or her wishes. 

B I try to get the other person to settle for a compromise. 
25 A I try to show the other person the logic and benefits of my position. 

B In approaching negotiation, I try to be considerate of the other person’s wishes. 
26 A I propose middle ground. 

B I am nearly always concerned with satisfying all our needs. 
27 A I sometimes avoid taking positions that would create controversy. 

B If it makes the other person happy, I might let him or her maintain his or her views. 
28 A I am usually firm in pursuing my goals. 

B I usually seek the other’s help in working out a solution. 
29 A I propose a middle ground. 

B I feel differences are not always worth worrying about. 
30 A I try not to hurt the other’s feelings. 

B I always share the problem with the other person so that we can work it out. 
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Текст Опросника Томаса – Килманна TKI (перевод) 

1 A Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение проблемы. 
B Я пытаюсь подчеркнуть те стороны проблемы, по которым мы согласны друг с другом, а не обсуждать во-

просы, по которым у нас согласия нет. 
2 A Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

B Я пытаюсь заниматься как своими проблемами, так и проблемами партнера. 
3 A Обычно я настойчив в достижении своих целей. 

B Я мог бы попытаться успокоить эмоции партнера, чтобы сохранить наши отношения.  
4 A Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

B Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 
5 A В ходе выработки решения проблемы я обязательно обращаюсь ко всем  партнерам за помощью. 

B Я пытаюсь сделать все, что необходимо, чтобы избежать ненужного обострения ситуации. 
6 A Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

B Я пытаюсь отстоять свою позицию. 

7 A Я пытаюсь отложить решение спорного для меня вопроса, чтобы получить некоторое время на обдумывание. 
B Я уступаю по некоторым пунктам в обмен на уступки в других вопросах. 

8 A Обычно я настойчив в достижении своих целей. 
B Я в открытую стараюсь определить все проблемы и спорные вопросы. 

9 A Я полагаю, что разногласия не всегда настолько значимы, чтобы о них беспокоиться. 
B Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10 A Я настойчив в достижении своих целей. 
B Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11 A Я в открытую стараюсь определить все проблемы и спорные вопросы. 
B Я мог бы попытаться успокоить эмоции партнера, чтобы сохранить наши отношения.  

12 A Иногда я избегаю занимать позиции, которые могли бы вызвать споры. 
B Я позволю партнеру сохранить часть своих позиций, если он позволит мне сделать то же самое. 

13 A Я предлагаю договориться. 
B Я настаиваю, чтобы мои требования были выполнены. 

14 A Я высказываю партнеру свои предложения и интересуюсь его предложениями. 
B Я пытаюсь продемонстрировать партнеру логику и выгоды моей позиции. 

15 A Я мог бы попытаться успокоить эмоции партнера, чтобы сохранить наши отношения.  
B Я пытаюсь сделать все, что необходимо, чтобы избежать обострения ситуации. 

16 A Я пытаюсь не обижать партнеров. 
B Я пытаюсь убедить партнера в достоинствах моей позиции. 

17 A Обычно я настойчив в достижении своих целей. 
B Я пытаюсь сделать все, что необходимо, чтобы избежать ненужного обострения ситуации. 

18 A Если это сделает другого человека счастливее, я мог бы позволить ему сохранить свое мнение. 
B Я позволю партнеру сохранить часть своих позиций, если он позволит мне сделать то же самое. 

19 A Я в открытую пытаюсь определить все проблемы и спорные вопросы. 
B Я пытаюсь отложить решение спорного для меня вопроса, чтобы получить некоторое время на обдумывание. 

20 A Я стараюсь незамедлительно преодолевать наши разногласия. 
B Я пытаюсь найти привлекательное для обеих сторон сочетание выигрышей и потерь. 

21 A Перед переговорами я пытаюсь быть внимательным к пожеланиям партнера. 
B Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22 A Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и точкой зрения другого человека. 

B Я настаиваю на выполнении моих пожеланий. 
23 A Я очень часто бываю озабочен тем, чтобы были удовлетворены все наши пожелания. 

B Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение проблемы. 
24 A Если позиция другого человека кажется ему очень важной, я попытаюсь пойти навстречу его пожеланиям. 

B Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 
25 A Я пытаюсь продемонстрировать партнеру логику и выгоды моей позиции. 

B Перед переговорами я пытаюсь быть внимательным к пожеланиям партнера. 
26 A Я предлагаю договориться. 

B Я почти всегда бываю озабочен тем, чтобы были удовлетворены все наши пожелания. 
27 A Иногда я избегаю занимать позиции, которые могли бы вызвать споры. 

B Если это сделает другого человека счастливее, я мог бы позволить ему сохранить свое мнение. 
28 A Обычно я настойчив в достижении своих целей. 

B В процессе поиска решения проблемы я обычно обращаюсь ко всем  партнерам за помощью. 
29 A Я предлагаю договориться. 

B Я полагаю, что разногласия не всегда настолько значимы, чтобы о них беспокоиться. 
30 А Я пытаюсь не обижать партнеров. 

B Я всегда работаю над проблемой совместно с партнером для того, чтобы мы могли ее разрешить. 
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