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КТО ТЫ, УЧИТЕЛЬ: ГРАЖДАНИН ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ? 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: съезды учителей; учителя; революции; увольнение учителей; преследования 
учителей. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы соотношения профессионального долга и соци-
альной ответственности учительства в условиях общественно-политической нестабильности, свя-
занной с первой российской революцией 1905–1907 гг. В сельской уральской глубинке педагог был 
фактически единственным представителем интеллигенции, имевшим возможность интерпретиро-
вать происходящие в государстве процессы и просветить едва грамотное население. Однако соци-
ально-политическая активность учителей имела для них негативные последствия в различного ро-
да преследованиях со стороны государственной администрации. Педагоги официально имели ста-
тус государственных служащих, поэтому должны были сохранять верноподданническую позицию. 
Однако революционные настроения захватили их, поскольку социальное происхождение большин-
ства учителей было идентичным с основными участниками революции: крестьяне, мещане и про-
чие городские обыватели. Их объединяли общие представления о необходимых России переменах. 
В статье обращается внимание на достаточно мягкие формы наказаний учителей по политическим 
мотивам. Это можно объяснить рядом причин. Во-первых, слабой доказательной базой обвинений в 
неблагонадежности. В уральской глубинке полицейский контроль практически отсутствовал. Во-
вторых, феминизацией учительских кадров на Урале, к женщинам применяли щадящие меры 
наказаний. В-третьих, срабатывал прагматизм, ведь арестованных и высланных некем было заме-
нить. 

Elisafenko Marina Konstantinovna, 
Candidate of History, Head of Department of Russian History, Institute of Social Sciences, Ural State Pedagogical University, 
Ekaterinburg, Russia. 

Popov Mikhail Valerievich, 
Doctor of History, Professor, Department of Russian History, Institute of Social Sciences, Ural State Pedagogical University, 
Ekaterinburg, Russia. 

A TEACHER, WHO ARE YOU: A CITIZEN OR A CIVIL SERVANT? 

KEYWORDS: teacher’s’ congress; teachers; revolutions; dismissal of teachers; persecution of teachers. 

ABSTRACT. The article studies the history of teaching in elementary state schools in the revolutionary 
years of 1905-1907. The article give the quantitative and qualitative characteristics of teachers. In the rural 
areas of the rals, teachers were the only educated people who could teach the inhabitants of the region and 
interpret the situation in the country. However, socio-political activity of teachers had negative conse-
quences for them in various types of persecution by the state administration. Teachers officially had the 
status of civil servants, so they had to be loyal to the government. However, they caught the revolutionary 
spirit, as most of the teachers were of the same origin as revolutioners: peasants, middle class and other 
urban inhabitants. They were united by the ideas of changes in Russia. The article draws attention to rather 
mild forms of punishment of teachers for political reasons. This can be explained by a number of reasons. 
First, the weak evidence base of allegations of unreliability. In the Urals there was no police control. Sec-
ond, most teachers in the Urals were women; due to their sex, they were not punished severely.  Thirdly, if 
they arrested and exiled all teachers, there would be no one to teach the inhabitants of the region. 

чительство следует рассматривать 
не только как профессиональное 

сообщество, но и как особую социальную 
группу, игравшую серьезную роль в жизни 
общества. С одной стороны, от педагогов 
зависело будущее, так как помимо обучения 
основам теоретических и прикладных зна-

ний они формировали мировоззрение, но-
вые ожидания, личностную самооценку, а 
следовательно, и новые общественные вы-
зовы. С другой стороны, учителя обязаны 
были выполнять государственный заказ и 
генерировать личностные качества, отве-
чавшие ожиданиям официальной власти.  

У 
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Именно поэтому в условиях социального 
конфликта учителя оказались между моло-
том и наковальней: как государственные 
служащие они должны были сохранять вер-
ноподданническую позицию, как истинные 
интеллигенты – идти в ногу с интересами 
большинства. Вот в такую непростую ситуа-
цию были поставлены отечественные педа-
гоги с началом первой революции в России.  

Судьба учительства начальных школ в 
годы первой российской революции не вы-
зывали большого интереса историков. В со-
ветский период в центре внимания была 
роль пролетариата и его союзников в рево-
люционной борьбе, деятельность больше-
вистских организаций в центре и регионах. 
По отношению к педагогическим кадрам 
наибольший интерес был проявлен к сто-
личным учителям [12; 25].  

В историко-педагогической работе 
«Очерки истории школы и педагогической 
мысли народов СССР» чуть более двадцати 
страниц было отведено на освещение про-
блем школы и просвещения в период рево-
люции 1905–1907 гг. При этом авторы 
больше акцентировали внимание на волне-
ниях учащихся, позиции родителей, и один 
абзац был посвящен Всероссийскому союзу 
учителей и деятелей по народному образо-
ванию [16, с. 37–59].  

Накануне перестройки была подготов-
лена диссертационная работа Н. Н. Ушако-
вой, посвященная учителям начальных 
народных училищ в межреволюционный 
период. Традиционно для советского иссле-
дователя автор не уделил должного внима-
ния жизни учительства в условиях револю-
ции 1905–1906 гг. [27]. 

Уральские историки новейшего време-
ни обратились к переосмыслению револю-
ционных событий, в том числе оценки роли 
интеллигенции в целом [11; 21], и учитель-
ства в частности. Интерес вызывает работа 
М. В. Егоровой, в которой была раскрыта 
жизнь учащихся и учителей Урала в начале 
ХХ в., в том числе в период первой россий-
ской революции. Однако в поле зрения ав-
тора оказались преподаватели, главным об-
разом, средних учебных заведений: гимна-
зий и реальных училищ [8]. 

Максимально к заявленным в данной 
работе проблемам приблизилась Е. Ю. 
Апркаримова-Казакова, один из сюжетов ее 
статьи был посвящен вопросу профессио-
нального объединения педагогов в масштабах 
уральских уездов и губерний в условиях рево-
люции 1905–1907 гг. По мнению автора, этот 
факт свидетельствовал о повышении обще-
ственной активности учителей [1, с. 106].  

В начале 2018 г. вышла монография, 
посвященная исследованию состояния 
школы и учительства г. Екатеринбурга в го-

ды революции, но авторы сосредоточились 
на событиях 1917 г. [17].  

Историографическая ситуация позво-
ляет констатировать, что пришло время 
дать оценку позиции учителей низших 
начальных училищ уральского края в годы 
первой российской революции. Именно они 
составили подавляющее большинство учи-
тельского корпуса и могли оказать суще-
ственное влияние на общественно-
политиче-скую жизнь российской провин-
ции. 

В Пермской губернии в начале 1905 г. в 
штате начальных народных училищ раз-
личных типов: земских, министерских, го-
родских, железнодорожных и др., за ис-
ключением училищ церковного ведомства, 
насчитывалось 3360 учителей, в Уфим-
ской – 1515 [13, л. 95], по Вятской губернии 
мы располагаем статистикой конца XIX в., 
учителей начальных школ было 7878, это 
весьма внушительный показатель, даже ес-
ли его не коррелировать на период первой 
российской революции [15, с. 4].  

Профессиональная подготовка педаго-
гов не отвечала запросам времени. Из 4875 
учителей начальных школ Пермской и 
Уфимской губерний, входивших в состав 
Оренбургского учебного округа, лишь 592 
(12%) получили специальное педагогическое 
образование, остальные имели общеобразо-
вательную подготовку в объеме средней или 
даже начальной школы [Подсчитано авто-
рами: 13, л. 95]. 

К началу ХХ в. наметилась тенденция к 
демократизации социального состава учи-
тельства, выходцы из крестьян и широких 
городских слоев составили в Пермской гу-
бернии 65,7% [24, с. 227], в Вятской губер-
нии – 46,4% (из семей священнослужите-
лей – 26,4%, из мещан – 11,9%, из чиновни-
ков – 4,7%, из различных городских слоев – 
7,5%, из дворян – 0,7%) [10, с. 132–133]. Пре-
обладание в учительском сообществе выход-
цев из низов сблизило эту профессиональ-
ную группу с широкими массами населения, 
позволяет рассматривать ее представителей 
как подлинно народных учителей, отожде-
ствивших свои проблемы с чаяниями земля-
ков, отразивших политические настроения 
значительных социальных слоев. 

Авторы настоящей статьи поставили 
перед собой цель – проанализировать вза-
имодействие учительства и государствен-
ных властей в условиях общественных по-
трясений, связанных с революцией 1905–
1907 гг., выявить политические позиции 
учителей начальных народных училищ и 
реакцию администрации на социально-
политическую активность педагогов на ма-
териалах Урала: Вятской, Пермской, Уфим-
ской губерний. 
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Как на общероссийском, так и регио-
нальном уровне учителя начальных народ-
ных училищ включились в революционный 
процесс. В апреле 1905 г. был создан Все-
российский учительский союз, который не 
только продвинул либерально-демократи-
ческие идеи, но и был организатором учи-
телей с активной протестной позицией, 
оказал им юридическую и материальную 
помощь. В его составе насчитывалось 12 
тыс. учителей начальных народных училищ 
из общего числа 200 тыс. на конец 1905 г. 
[4, л. 1]. Союз имел региональные отделе-
ния, в том числе и на Урале.  

Уральские краевые учительские орга-
низации видели роль учительства, прежде 
всего, в широкой просветительской работе: 
организации народных чтений, участии в 
волостных сельских сходах, собраниях сель-
скохозяйственных обществ, открытии но-
вых и пополнении фонда действовавших 
библиотек, через которые было возможным 
распространять легальную литературу по 
политическим и социально-экономическим 
проблемам [6, л. 1–6об.]. Такая позиция от-
ражена в постановлениях съезда Союза учи-
телей и учительниц Вятской губернии, ко-
торый прошел с 6 по 9 августа 1905 г. [6].  

Беседы, лекции, обсуждение положе-
ния школьного дела позволили учителям 
донести до земляков информацию о проис-
ходивших событиях, дав им возможность 
задуматься о своих насущных проблемах. 
Посетители библиотек смогли непосред-
ственно через прессу и легальную литерату-
ру погрузиться в политические процессы, 
охватившие страну и уральский край.  

Надо сказать, что ситуация в образовании 
также давала повод для обсуждения и выра-
жения претензий властям. Еще в 1870-х гг. 
идея всеобщего обучения вызвала интерес 
гласных Нолинского, Орловского, Яранско-
го (1873 г.), Шадринского (1875 г.), Осинско-
го (1876 г.) земств. Они были убеждены, что 
«только посредством распространения гра-
мотности, только учреждением народных 
школ, доступных всем и каждому, возмож-
но поднять нравственный и умственный 
уровень народной массы, при постоянном, 
последовательном взаимном вспомоще-
ствовании в сем предмете всех членов об-
щества» [23, с. 235]. Собрания гласных ука-
занных земств обратились с ходатайствами о 
введении всеобщего начального обучения. 
Однако на всероссийском уровне эта про-
блема была поставлена только в 1906 г., но 
так и не была решена. Такое пренебрежение 
к актуальным потребностям населения стало 
еще одним поводом для роста недовольства. 

Вступление учителей в ряды участни-
ков революционных событий во многом 
объяснялось их недовольством своим мате-

риальным положением. Жалование препо-
давателей начальных народных училищ 
было весьма скромным. Проведенное нака-
нуне первой российской революции в 
1903 г. исследование материального поло-
жения в двадцати губерниях Российской 
империи, включая Вятскую, Пермскую, 
Уфимскую, показало, что среднегодовое 
жалование учителя начального учебного 
заведения составило 240–298 рублей [9, 
с. 63]. Это была настолько нищенская сум-
ма, что по расчетам одного из уфимских 
учителей, от жалованья после произведен-
ных минимальных жизненно необходимых 
затрат «остается четыре копейки на обувь, 
одежду, непредвиденные расходы в случае 
болезни, на мелкие расходы по хозяйству, 
не говоря уже о других насущных потребно-
стях интеллигента» [цит. по: 22, с. 147]. 

Государство не приняло на себя ответ-
ственность по обеспечению защищенности 
материальных интересов учителей началь-
ных народных училищ. Педагоги были вы-
нуждены собственными средствами гаран-
тировать стабильность уровня жизни, 
учреждая кассы взаимопомощи, общества 
взаимного вспомоществования.  

1 июля 1896 г. в Вятской губернии было 
открыто «Общество взаимного вспомоще-
ствования учащим и учившим в начальных 
народных училищах и школах Вятской гу-
бернии». В 1899 г. в его составе было 945 
человек, размер фонда – более 11 тысяч ру-
белей. В 1898–99 учебном году из кассы 
«Общества» было выдано 28 пособий на ле-
чение в размере 1130 рублей и 12 пособий 
на воспитание детей учителей в сумме 256 
рублей [10, с. 127]. В 1901 г. было создано 
«Общество вспомоществования учащим и 
учившим в низших учебных заведениях 
Пермской губернии» с филиалами в Соли-
камске, Оханске, Осе, фонд которого прин-
ципиально вырос за годы первой россий-
ской революции [20, л. 6–6об.].  

В Оренбургском учебном округе окруж-
ное начальство, признав тяжелое матери-
альное положение учителей начальных 
школ и, в первую очередь сельских, весной 
1904 г. приняло решение «…в целях улуч-
шения материального и правового положе-
ния народных учителей … организовать 
особые школьные советы, на коих возло-
жить обязанности ведать хозяйственную 
часть и посещение детьми училища» [14, 
л. 9]. В состав совета вошли школьные учи-
теля, попечитель учебного заведения, пред-
ставитель волостного крестьянского само-
управления (для сельской местности). Кро-
ме того, в состав совета избиралось два че-
ловека на три года от общественных деяте-
лей и меценатов, участвовавших в финан-
сировании учебного заведения. Возглавить 
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совет должен был школьный законоучитель 
(законоучитель преподавал обязательный учеб-

ный предмет Закон божий). 
В годы первой российской революции 

школьные советы координировали деятель-
ность местных властей, учительства и обще-
ственности по улучшению материального 
положения начальных народных училищ. 

Эта мера, тем не менее, не смогла ре-
шить все проблемы в сфере образования и 
остановить растущее недовольство населе-
ния. Повышение общественной активности 
и готовность учительства принять участие в 
революционном процессе обратили на себя 
внимание администрации и полиции. 

Как свидетельствуют архивные матери-
алы, за 1905–1907 гг. подверглись различ-
ным наказаниям за политическую актив-
ность в Пермской губернии 84 человека, в 
Вятской – 81, в Уфимской – 23 [подсчитано 
по: 18, л. 7–27; 19, л. 2–41]. При этом 
наибольшее количество учителей, сочув-
ствовавших революции, проживали в 
Пермском и Слободском уездах. Первый 
был «столичным», то есть центром губер-
нии, сосредоточением учебных заведений 
разных ступеней образования. Пермь была 
местом ссылки, пермские гласные всегда 
демонстрировали общественно-
политическую инициативность. При этом и 
государственный надзор был поставлен 
лучше, чем в окраинных уездах. Слободской 
уезд был самым большим в Вятской губер-
нии, поэтому абсолютный показатель здесь 
по определению был выше.  

Поводы для преследования были раз-
нообразны: участие в противоправитель-
ственном митинге, хранение нелегальной 
литературы, но чаще всего обвинение зву-
чало весьма расплывчато – подозрение в 
неблагонадежности. 

В этой связи и наказания были не 
слишком суровы, особенно в отношении 
учителей-женщин: увольнение по решению 
училищного совета или губернатора, уволь-
нение и высылка из губернии, запрет зани-
маться преподавательской деятельностью.  

Например, по распоряжению губерна-
тора без объявления причин была уволена 
учительница Комаровской школы Кунгур-
ского уезда Пермской губернии с 23-летним 
стажем [4, л. 2].  

Показательна и судьба учительницы 
А. К. Пшеничниковой, которая за 1905–
1907 гг. была дважды арестована за распро-
странение революционной литературы. Од-
нако, несмотря на рецидив, она была лише-
на права поступать на государственную 
службу, в том числе на учительскую долж-
ность. Такое решение вынудило Пшенич-
никову эмигрировать в Харбин [3, л. 7–8].  

Согласно списку, прошедших этапом че-

рез Тюмень с 15 апреля по 1 июня 1906 г. учи-
телей было 42 человека [подсчитано по: 5]. 
Среди них помощник учителя Березовского 
мужского училища Екатеринбургского уезда 
Кажихов Иван Степанович, арестованый 
4 сентября 1906 г. по причине обнаружения у 
него прокламации. В дальнейшем он был за-
ключен в тюрьму и наконец отправлен эта-
пом в сибирскую ссылку [19, л. 2, 7].  

В 1905–1907 гг. по статистике Казанско-
го учебного округа в Вятской губернии в 
связи с неблагонадежностью были уволены 
74 учителя, в том числе 15 человек в Сло-
бодском уезде, 13 – в Малмыжском, по 10 – 
в Глазовском и Сарапульском [подсчитано 
по: 18, л. 7–27]. По Оренбургскому округу 
пострадавших от преследований властей в 
Пермской губернии было 80 человек, в 
Уфимской – 23 [подсчитано по: 18, л. 2–41]. 

Суровые меры наказаний: арест и по-
следующее тюремное содержание – носили 
по отношению к учителям скорее устраша-
юще-профилактическое значение, так как 
их продолжительность была чаще всего не-
велика – от двух недель до семи месяцев и 
чаще всего завершались снятием обвине-
ний за неимением доказательств. Этому 
свидетельствуют судьбы ряда педагогов.  

Учитель Соболевского земского учили-
ща А. С. Меледина была арестована по по-
дозрению в политической неблагонадежно-
сти, но через два месяца была выпущена без 
суда. Учитель Иргинского двуклассного 
училища М. Л. Зиновьева была арестована, 
содержалась семь месяцев под стражей, бы-
ла освобождена прокурором за недоказан-
ностью обвинения. Учитель Мостовского 
училища А. И. Введенская была приговоре-
на к двухнедельному заключению в крепо-
сти [19, л. 13–13об.]. 

К сожалению, материалы архивов, 
прессы, официального документооборота 
начала ХХ в. не позволили нам проследить 
судьбы учителей, затронутых администра-
тивными преследованиями. Причина оче-
видна, государство не стремилось «выно-
сить сор из избы», то есть обнародовать 
факт оппозиционности части государствен-
ных служащих, школьных учителей. 

Поводом для увольнения или других 
форм преследования педагогических кад-
ров было и участие во Всероссийском учи-
тельском союзе. Учителя Екатеринбурга в 
1905 г. учредили региональное отделение 
Всероссийского учительского союза, в со-
ставе которого было около 80 человек [2, 
с. 200]. Члены регионального союза обсу-
дили проблему демократизации школы. 
Весной–летом 1905 г. были организованы 
региональные ячейки Союза в Вятской гу-
бернии, в частности в Малмыжском и Сло-
бодском уездах. Каких-то существенных ре-
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зультатов учительское объединение не до-
стигло, на нисходящем этапе революции его 
деятельность сошла на нет [2, с. 201].  

Наибольший общественный резонанс 
вызвала общественно-политическая актив-
ность пермского регионального отделения 
учительского Союза. В мае 1905 г. без офи-
циального разрешения его члены организо-
вали собрание в доме пермского предпри-
нимателя, мецената и благотворителя 
Н. В. Мешкова (u/ Пермь, ул. Монастыр-
ская, 11) (рис. 1). Участники этого собрания 
организовали в губернском центре анти-
правительственную демонстрацию 14 (1) 
мая, которая переросла в столкновение с 
полицией, погромы с применением камней 
и огнестрельного оружия. 15 (2) мая по-
громщики подожгли канатную фабрику на 
Базановской заимке. Волнения были по-
давлены лишь с помощью войск. Двадцать 
человек было арестовано [26]. 

 

По данным на 7 апреля 1905 г. за при-
частность к деятельности в региональных 
уральских отделениях Всероссийского сою-
за учителей пострадали 685 педагогов 
начальных школ, среди них 141 был уволен, 
21 выслан в другой уезд, 503 подверглись 
аресту, из которых двадцать человек были 
отправлены в ссылку [4, л. 1].  

В этой связи возникла необходимость 
встать на защиту активной части уральского 
учительства. В августе 1905 г. Съезд учите-
лей и учительниц Вятской губернии принял 
решение, что защитить педагогов от гоне-
ний за политическую или общественную 
деятельность возможно через общества 
взаимопомощи, которые должны были вы-
давать материальную помощь пострадав-
шим. Делегаты съезда призвали освещать 
факты произвола в прессе и бойкотировать 
тех официальных лиц, кто был замечен в го-
нениях на учителей [6, л. 3]. А их моральная 

и правовая поддержка должна быть возло-
жена на земские учреждения [7]. 

Понимание уязвимости учительства, 
необходимости сохранить его как профес-
сиональный отряд привело делегатов съез-
да к решению призвать педагогов исполь-
зовать доступные им рычаги политического 
просвещения населения: организовать 
народные чтения для населения, лекции о 
положении школьного дела, открыть биб-
лиотеки. К масштабным революционным 
формам борьбы учительство должно присо-
единиться в самом крайнем случае, напри-
мер, если «Союз союзов» примет решение 
об участии в политической забастовке [6, 
л. 9], при этом, заручившись поддержкой 
земских гласных и представителей других 
профессиональных групп. 

Революционные потрясения в России в 
1905–1907 гг. не отразились на финансиро-
вании народного просвещения в том числе 
на Урале. Количество начальных народных 
училищ в регионе не только не уменьши-
лось, но продолжило расти. В Оренбургском 
учебном округе в 1905 г. количество 
начальных школ увеличилось на 62 учеб-
ных заведения [13, л. 59].  

Преследования школьных педагогов, 
заподозренных в неблагонадежности, были 
достаточно умеренные по ряду причин. 
Большинство учителей начальной школы 
трудились в весьма отдаленных территори-
ях, где полицейский контроль практически 
отсутствовал. Население не желало доносить 
на единственного, возможно, на несколько 
деревень учителя. Этой ситуацией можно 
объяснить слабую доказательную базу обви-
нений педагогов в неблагонадежности. 

Достаточно мягкие формы наказаний 
учителей по политическим мотивам объ-
ясняются и процессом феминизации учи-
тельских кадров на Урале. К женщинам 
применялись щадящие меры наказаний, в 
этом смысле гендерная дискриминация 
спасла многих учительниц от арестов. 
Наконец, сработал принцип прагматизма, 
ведь арестованных и высланных некем бы-
ло заменить, а на правительственном 
уровне шла подготовка проекта о всеобщем 
начальном обучении. 

Начальные народные учителя ураль-
ского края не стояли в стороне от револю-
ционных событий 1905–1907 гг., но и не 
были ударной боевой силой. Профессио-
нальный долг превзошел политические мо-
тивы. Они попытались превратить свое ра-
бочее место в средство политического про-
свещения земляков. Именно профессио-
нальная деятельность педагога позволила 
повысить политическую культуру населения.
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СИСТЕМА ДУХОВНО-СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ (XIX В.) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: духовно-светское образование; арабо-мусульманские школы; мактаб; медре-
се; дагестанские ученые; мусульманское духовенство; интеллигенция. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье изучается проблема становления светского образования в дорево-
люционном Дагестане. Определена актуальность и гипотеза исследования. 
Рассматриваются вопросы системы мусульманского образования Дагестана XIX в. Исследуются 
этапы обучения в арабо-мусульманских школах и медресе дореволюционного Дагестана. Говорится 
о системе мусульманского образования в период Кавказской войны, в эпоху имама Шамиля.  
Раскрывается проблема взаимоотношений между арабо-мусульманскими и светскими учебными 
заведениями в пореформенный период. Освещаются труды дореволюционных авторов, изучавших 
систему образования в Дагестане (Н. Ф. Дубровина, М. М. Ковалевского, Е. И. Козубского, 
С. Фарфаровского).  
Исследуется деятельность П. К. Услара и его вклад в развитие культуры и образования Дагестана. 
Изучается просветительская деятельность видных представителей дагестанской интеллигенции 
изучаемого периода (А. Омарова, Г.-Э. Алкадари, Д. Б. Бутаева, Б. Далгата, А. Каяева, С. Габиева и 
др.). Содержатся некоторые сведения о педагогической работе дагестанских просветителей Г.-
Э. Алкадари и Абдуллы Омарова. Освещаются труды дагестанских ученых советского периода 
(Г. Ш. Каймаразов, М. А. Абдуллаев, А. С. Гаджиева, В. Г. Гаджиев, С. М. Омаров).  
Отмечается положительная роль русских ученых в деле просвещения горцев Дагестана. Рассматри-
вается вопрос влияния российской системы образования на формирование передовой дагестанской 
интеллигенции. Отмечается важная роль светской системы образования в культурном развитии 
народов Дагестана.  
Вместе с тем подчеркивается огромный вклад дагестанских мусульманских ученых и богословов в 
развитие и распространение научных знаний изучаемого периода, в формирование духовно-
нравственной культуры дагестанских народов. 

Isalabdulayev Magomed Abdulayevich, 
Leading Research Officer, Candidate of History, Dagestan Scientific Research Institute of Pedagogy, Makhachkala, Dagestan. 

THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND SEKULAR EDUCATION 
IN DAGESTAN (XIX CENTURY) 

KEYWORDS: spiritual and secular education; Arab-Muslim school; maktab; madrasah; Dagestanian 
scholars; Muslim clergy; intelligentsia. 

ABSTRACT. This article studies the problem of the development of secular education in pre-revolutionary 
Dagestan. The urgency and hypothesis of the research is explained. 
The research focuses on the issues of the system of the Muslim education in Dagestan of the XIX century. 
It analyzes the stages in the study of the Arab-Muslim schools and madrassas of pre-revolutionary Dage-
stan. The system of Muslim education during the Caucasian War in the era of Imam Shamil is described. 
The article highlights the relationship between Arab-Muslim and secular educational institutions in the 
post-reform period. The article gives an overview of the works of pre-revolutionary scholars studying the 
education system in Dagestan (N.F. Dubrovin, M.M. Kovalevsky, E.I. Kozubsky, S. Farfarovsky).  
The work and contribution of P.K. Uslar to the development of culture and education of Dagestan are ex-
amined. The educational activity of prominent representatives of the pre-revolutionary Dagestan intelli-
gence (A. Omarov, G.-E. Alkadari, D.B. Butaev, B. Dalgat, A. Kayayev, S. Gabiyev, etc.) is studied. The arti-
cle contains some information about the pedagogical work of the Dagestanian educators G.-E. Alkadari and 
Abdullah Omarov. It examines the works of Dagestanian scientists of the Soviet period (G.Sh. Kaimarazov, 
M.A. Abdullaev, A.S. Hajiyeva, V.G. Hajiyev, S.M. Omarov). 
The article notes a positive role of Russian scientists in the education of the mountaineers of Dagestan. The 
issue of the influence of the Russian education system on the formation of the advanced Dagestan intelli-
gence is considered. It is argued that the secular education system played an important role in the cultural 
development of the peoples of Dagestan. 
At the same time, the great contribution was made by the Dagestan Muslim scientists and theologians in 
the development of scientific knowledge of the studied period, in the formation of the spiritual and moral 
culture of the Dagestan peoples. 

овременная Россия, в том числе и 
Дагестан, переживает эпоху духов-

но-нравственного кризиса.  
В последнее время происходит актив-

ный процесс клерикализации среди даге-
станского общества, особенно учащейся мо-
лодежи образовательных организаций рес-
публики. Поэтому важной задачей в обуче-
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нии учащихся является формирование пра-
вильных взглядов на ту или иную религи-
озную систему, что позволит в будущем из-
бегать крайностей и религиозного экстре-
мизма в дагестанском обществе. 

Гипотеза нашего исследования основы-
вается на том, что в сложившихся условиях 
одной из главных задач современного оте-
чественного образования является не толь-
ко получение учащимися дагестанских об-
разовательных организаций теоретических 
знаний, но и воспитание у них прочного ду-
ховно-нравственного фундамента, принци-
па толерантности и интернационализма, 
что является актуальным для современного 
Дагестана. 

Различные аспекты проблемы духовно-
светского образования были рассмотрены в 
трудах многих дореволюционных исследо-

вателей XIX  начала XX в.  
Большое значение для изучения вопро-

са системы религиозного образования в Да-
гестане имели работы выдающегося русско-
го ученого-кавказоведа П. К. Услара [2].  

Проблемами организации обучения и 
воспитания в религиозных школах Дагеста-
на занимались Н. Ф. Дубровин, М. М. Кова-
левский, Е. И. Козубский, С. Фарфаровский 
и ряд других историографов [1]. 

Важные сведения о системе образова-
ния в дореволюционном Дагестане содер-
жатся и в трудах дагестанских ученых: Г.-
Э. Алкадари, А. Каяева, А. Омарова, Б. Дал-
гата, С. Габиева, Д. Б. Бутаева и др. [3], ко-
торые призывали просвещенных дагестан-
цев учиться у русских коллег, приблизить 
обучение к практическим нуждам человека. 

Большой вклад в изучение арабо-
исламской культуры и науки внесли совет-
ские востоковеды В. В. Бартольд, 
И. Ю. Крачковский, А. Н. Генко и др. 

Вплоть до 50-х гг. ХХ в. в трудах отече-
ственных исследователей вопросы конфес-
сионального обучения затрагивались кос-
венно. К числу первых активных исследова-
телей этой проблемы относятся Г. Ш. Кай-
маразов [4], М. А. Абдуллаев [7], Х. М. Ма-
гидов [6], В. Г. Гаджиев [8], С. М. Омаров 
[9], в чьих трудах рассматривается ряд во-
просов в сфере образования после присо-
единения Дагестана к России. 

В связи с введением в образователь-
ную систему РФ курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 
появились новые научные труды, посвя-
щенные данному курсу. В 2013 г. в свет 
вышла работа Г. Ф. Гебекова «Светские 
основы государственной системы образо-
вания России (на примере Дагестана)» 
(Махачкала, 2013), посвященная некото-
рым актуальным вопросам преподавания 
ОРКСЭ в республике.  

Развитие школы и просвещения в Даге-
стане берет свое начало из глубины веков. 
Согласно историческим сведениям, еще на 
рубеже IV и V вв. через соседние Армению и 
Грузию на территорию Дагестана проникает 
и получает дальнейшее распространение 
христианство в православной форме [5, c. 54]. 
Однако к VIII в. в связи с приходом арабских 
завоевателей в Дагестан и активной миссио-
нерской деятельности христианство было 

вытеснено другой религией  исламом. 
Мусульманская система образования 

получает в Дагестане широкое распростра-
нение, а мусульманская школа становится 
главным очагом воспитания и обучения де-
тей горцев. 

Мусульманская система образования в 
Дагестане в изучаемый период была пред-
ставлена мактабом и медресе. Мактаб играл 
своеобразную роль начальной школы. Обу-
чение в нем продолжалось от двух и более 
лет. Единых учебников, рабочих программ 
и учебно-методических принадлежностей в 
мактабах не было [4, c. 40].  

В таких школах обучение было, как 
правило, всеобщим, бесплатным и носило 
обязательный характер. Вместе учились де-
ти как из богатых, так и бедных семей. Как 
отмечал А. Омаров, «У горских племен Да-
гестана родители считают священным дол-
гом обучать детей своих арабской грамоте, 
чтобы доставить им возможность со време-
нем читать Коран …» [3, c. 22]. В школах 
учитывался строгий гендерный принцип. 
Девочек обучали отдельно от мальчиков, и 
их преподавателями были, в основном, су-
пруги мулл. Однако девочек в школах было 
значительно меньше. По данным статисти-
ки, их количество составляло 10% от общего 
числа обучающихся [5, c. 131]. 

К основным недостаткам религиозного 
образования Дагестана, помимо отсутствия 
учебно-методических пособий, можно отне-
сти также профессиональную неподготов-
ленность ряда преподавателей, которые «не 
менее учеников своих нуждались в образо-
вании» [9, c. 76]. 

Давая характеристику системе обуче-
ния в религиозных школах в Дагестане, 
П. К. Услар отмечал их массовость и всена-
родность, и в этом отношении дагестанцы 
«опередили даже многие просвещенные ев-
ропейские народы» [2, c. 22]. 

Следующей ступенью системы мусуль-
манского образования после мактабов яв-
лялось медресе. Далеко за пределами Даге-
стана были известны медресе Цахура, Энде-
ри, Алкадара, Акуши, Ярага, Кумуха, Со-
гратля и других дагестанских аулов. 

Гаджи-Али из Чоха в своих воспомина-
ниях перечисляет следующий курс дисци-
плин, которыми должен был в совершенстве 
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овладеть муталим (студент): «…грамматика 
арабского языка, законоведение, хадж (исто-
рия Мухаммада), тефсир (толкование Кора-
на), сияр (история войн, веденных Мухам-
мадом), тавхид (наука о единстве Бога), сю-
люк или тарикат (наука о благочестии и га-
завате) и нуджум (астрономия)…» [10, c. 22]. 

Причем общая продолжительность 
учебы в таких учебных заведениях в сред-

нем составляла 1520 лет.  
Гасан-Эфенди Алкадари в своей работе 

«Асари-Дагестан» называет имена свыше 
пятидесяти наиболее выдающихся ученых 
Дагестана, известных своими энциклопеди-
ческими знаниями [11, c. 56].  

Академик М. Н. Покровский пишет, что 
по всему Восточному Кавказу дагестанские 
ученые считались наиболее крупными зна-
токами арабского языка, лучшими чтецами 
Корана, кадиями и муллами [1, c. 56]. «Эта 

груда голых скал,  пишет М. Н. Покров-

ский о Дагестане,  была едва ли не самым 
грамотным местом на Кавказе…» [1, c. 56]. В 
библиотеках Мухаммеда из Кудутля, Абду-
рахмана Согратлинского, Саида Араканско-
го имелась огромная коллекция рукописей 
и книг от 400 до 1000 единиц [9, c. 76]. 

П. К. Услар писал: «…Едва ли где-либо 
в мусульманском населении на всем Кавка-
зе до такой степени развито изучение араб-
ского языка и духовной литературы на этом 
языке, как в Дагестане» [2, c. 87]. 

Культурное развитие народов горного 
Дагестана было приостановлено продолжи-
тельной Кавказской войной. Система обу-
чения в коранических школах этого перио-
да была направлена на формирование фа-
натичного мусульманина. Исследователь 
С. Фарфоровский отмечает, что каждый 
взрослый мужчина в горах обязывался вос-
питывать своих детей в духе газавата (свя-
щенной войны против неверных) [12, c. 98]. 

Как отмечает М. А. Мусаев, по материа-
лам 60-70-х гг. XIX в. в учебных мусульман-
ских заведениях ко времени окончания ша-

милевских войн обучалось примерно 56,5 
тысяч человек. Количество самих школ ко-
лебалось в среднем от 600 до 900 [13, c. 54]. 

Присоединение к России открыло но-
вую эру в культурной жизни народов Даге-
стана. С проникновением и развитием ка-
питалистических отношений в Дагестан, 
утверждением относительно передовой рус-
ской системы образования и науки показа-
ли всю отсталость мусульманской образова-
тельной системы. Нужны были новые под-
ходы и формы обучения и воспитания гор-
ских детей. 

В периодических дагестанских издани-
ях того времени видными дагестанскими 
педагогами, просветителями широко об-
суждались вопросы, связанные с учебной 

работой, методикой обучения детей и под-
готовкой учительских кадров в религиоз-
ных школах Дагестана [6, c. 78]. 

Гасан Алкадари считал необходимым 
ввести в конфессиональных школах такие 
предметы, как арифметику, географию, аг-
рономию, торговое дело и т.д., которые 
могли бы быть полезны с практической 
точки зрения. Он придавал большое значе-
ние также изучению русского языка в даге-
станских школах [11, c. 56]. 

Аликбер Гейдаров первым в Дагестане 
поставил вопрос об отделении обучения и 
воспитания молодежи от мечетей и духо-
венства [14, c. 78]. 

Максум из Дербента считал, для того 
чтобы догнать развитые европейские наро-
ды, в городах и деревнях нужно открывать 
общеобразовательные, промышленно-тех-
нические, сельскохозяйственные и другие 
профессиональные учебные заведения. 

В тот период среди деятелей просвеще-
ния Дагестана были и такие, которые рато-
вали за закрытие конфессиональных школ: 
А. Омаров, Айдемир из Чиркея, К. Зульфу-
каров, М. Хандиев и другие. Они на соб-
ственном опыте убедились в преимуществе 
светского образования, которое давалось в 
русских (нерелигиозных) школах. 

Большое влияние на формирование 
научного мировоззрения А. Омарова оказал 
П. К. Услар, который помогал ему в разра-
ботке учебных программ для светской шко-
лы в Кумухе на лакском языке. 

Первым светским учебным заведением 
с русским языком обучения стало Дербент-
ское уездное училище, основанное в 1837 г. 
[14, c. 56]. 

В 1856 г. для детей, в основном, всадни-
ков Дагестанского конного в Нижнем 

Дженгутае была открыта школа, в 1861 г.  
Темир-Хан-Шуринская окружная городская 
школа для первоначального обучения рус-
скому языку. 

В этот период появились и первые сель-
ские светские школы. Одной из первых бы-
ла светская школа в сел. Ахты (ныне Ахтын-
ского района), основанная в 1859 г. врачом 
Лебедовым [7, c. 98]. 

К концу века в Дагестане было 26 русских 
учебных заведений с 1896 учащимися, из ко-
торых 435 являлись девочками. В этот состав 
входила открытая 14 сентября 1874 г. Темир-
ханшуринская прогимназия, преобразован-
ная затем в реальное училище [15, c. 186]. 

Чтобы поступить в высшие учебные за-
ведения в Москве, Санкт-Петербурге или в 
других городах России, горцам необходимо 
было окончить Ставропольскую мужскую 
гимназию, которая сыграла огромную роль 
в формировании дагестанской светской ин-
теллигенции [16, c. 121]. 
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Выпускниками гимназии в разные годы 
были Гайдар Бамматов, в будущем актив-
ный политический деятель, министр ино-
странных дел Горской республики, Халилов 
Микаил (генерал, в период Гражданской 
войны являлся правителем Дагестана, сто-
ронник Деникина), Д. Коркмасов (револю-
ционер, руководитель ДАССР), Темирбулат 
Бийбулатов, будущий основоположник да-
гестанского театрального искусства, и мно-
гие другие [там же, c. 127]. 

После окончания Ставропольской гим-
назии не только в вузах России, но и Евро-
пы учились многие дагестанцы, в частности 

Дж. Коркмасов  в Сорбонском университе-
те Парижа.  

Русские ученые с глубокой симпатией 
относились к горцам, руководствуясь гу-
манными интересами науки. Многие даге-
станцы благодаря их стараниям получили 
возможность через русский язык и культуру 
приобщиться к современной отечественной 
и мировой науке. Так, всемирную извест-
ность в области востоковедения приобрел 
крупный ученый, профессор Мирза Мухам-
мед Али Казем-бек из Дербента, который 

многие годы работал заведующим кафед-
рой персидской словесности, деканом во-
сточного факультета Казанского и Санкт-
Петербургского университетов. 

Однако влияние мусульманского ду-
ховенства в области просвещения по-
прежнему было огромным. По данным 
статистики, в начале XX в. в Дагестане 
функционировало до 800 арабских школ, 
в которых обучалось более 7000 детей 
горцев [13, c. 78]. 

Таким образом, восприятие горцами 
Дагестана относительно передовой россий-
ской системы образования отличалось 
большой сложностью. Имело место откры-
тое сопротивление. Восстание 1877 г., охва-
тившее свыше 400 аулов Дагестана, являет-
ся ярким подтверждением этого. 

В заключение необходимо отметить, 
что анализ произведений местных авторов, 
широта круга изучавшихся ими наук позво-
ляют говорить о развитости образования в 
Дагестане, о больших энциклопедических 
знаниях дагестанских ученых, внесших зна-
чительный вклад в развитие духовно-
нравственной культуры народов Дагестана. 
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РАЗВИТИЕ СОСЛОВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СИБИРИ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сословно-профессиональное образование; специальное образование; церковно-
приходские школы; гимназии; учительские семинарии; военные училища; технические училища. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием сословно-
профессионального и специального образования в Сибири в XIX – начале XX вв. Грамота среди 
крестьян распространялась значительно слабее, чем среди других социальных слоев сибирского 
населения и исключительно частным путем. Поэтому особое внимание было обращено на развитие 
сети церковных школ, семинарий, дававших возможность крестьянству получить доступное образо-
вание. Значение успеха в области развития образования во второй половине XIX в. сводилось не 
только к тому, что благодаря расширению учебных заведений всех типов заметно выросли ряды 
русской интеллигенции; также были достигнуты определенные успехи в борьбе с неграмотностью, в 
которой еще недавно буквально тонула подавляющая часть населения Сибири. Приводятся аргу-
менты, позволяющие сделать вывод о том, что целью развития сословно-профессионального и спе-
циального образования в Сибири в XIX – начале XX вв. является создание сети государственных 
общеобразовательных школ разных типов для обучения элементарной грамоте населения Сибири. 
Авторы рассматривают особенности подготовки военно-профессионального образования в Сибири 
XIX в., результатом чего в начале XX в. стало создание военно-образовательного комплекса. Про-
мышленный подъем в конце XIX – начале XX вв. вызвал потребность в подготовке квалифициро-
ванных рабочих в Сибири. В связи с этим стали открываться учреждения всевозможных разрядов и 
родов, начиная от универсальных политехникумов и заканчивая низшими ремесленными школа-
ми. Не подлежит сомнению, что для успешного достижения этих целей возникает необходимость в 
подготовке специалистов, познания которых были бы связаны с обработкой естественных богатств 
Сибири и их применения, учитывая жизненные потребности. Авторы предлагают обратить особое 
внимание на специальное образование: обучение языкам туземцев и народов крайнего Востока, 
навигации, геодезии, горному искусству, почтовых чиновников, канцелярских служащих, а также 
росту нового вида специального технического, сельскохозяйственного, коммерческого, землемерного 
и педагогического образования. Они охватывали обучением преимущественно детей служилых и 
приказных людей, духовенство и горнозаводских служителей. В статье подчеркивается особая значи-
мость появления в Сибири первых специальных учебных заведений педагогического назначения. От-
крытие первых специальных педагогических учебных заведений в конце XIX в. было заметным шагом 
вперед в деле подготовки учителей, но эти специальные учебные заведения лишь частично удовле-
творяли возрастающую потребность в педагогических кадрах Сибирского края. 
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DEVELOPMENT OF CLASS-BASED PROFESSIONAL AND SPECIAL EDUCATION IN SIBERIA 
IN XIXTH – EARLY XXTH CENTURIES 

KEYWORDS: class-based professional education; special education; church schools; grammar school; 
seminaria; military colleges; politechnic schools. 

ABSTRACT. The artcle discusses the questions connected with the development of class-based professional 
and special education in Siberia in the XIXth – early XXth centuries. The level of literacy among peasants 
was very low compared to that of representatives of other classes in Siberia; moreover, peasants were 
taught only by private teachers. That is why much attention began to be paid to the establishment and devel-
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opment of church schools and seminaries that might give the peasants an opportunity to get education for 
free. The results of education system development in the end of the XIX century were that the number of Rus-
sian intelligentsia grew year by year and people living in Siberia got a chance to become literate. The article 
argues that aim of class-based professional and special education development  in Siberia in the XIXth – early 
XXth centuries was the establishment of state comprehensive schools of different types to teach people read-
ing and writing. The article discusses the peculiarities of military professional education in Siberia in the 
XIXth century, on the basis of which military educational complex was founded in the XXth century. Indus-
trial development in the late XIXth – early XXth centuries demanded qualified workers in Siberia. In this 
connection there appeared different educational establisments of all kinds from universal polytechniс schools 
to industrial schools of lower rank. No doubt that the demand for specialists who had the knowledge of the 
natural resourses of Siberia and the technologies to excavate them and produce different things was high. The 
authors of this article suggest that attention should be paid to special education: teaching the languages of the 
natives of Siberia and far east, navigation, geodesy, mining, post-office cervices, as well as the development of 
new specialized education in the field of engineering, agriculture, commerce, geodesy and teaching. The 
schools of that period were for the children of service men, clergy and mining workers. The article underlines 
the importance of establishment of pedagogical schools in Siberia. The establishment of pedagogical schools 
in the end of the XIXth century was a serious advance in teacher’s training; but at the same time there were 
not enough pedagogical schools as the damand for teachers grew year by year in Siberia. 

азвитие образования в Сибири 
начинало свой путь с сословно-

профессиональных и специальных учрежде-
ний, в которых давались общие, базовые 
знания. Изначально школы в Сибири были 
церковными, то есть сословно-профес-
сиональными по той группе населения, ко-
торую они обслуживали, и специальными по 
своему назначению и характеру преподава-
ния. Первые светские школы в Сибири носят 
тот же профессиональный и специальный 
характер: школы навигации, геодезии, гор-
ного искусства, восточных языков, гарни-
зонные. Зарождение общеобразовательных 
школ в России и Сибири относится уже к 
концу века и стоит на грани двух столетий, 
развитие их целиком пришлось на XIX в. 

Итак, некоторые виды специального 
образования в указанном регионе перешли 
из XVIII в. в XIX в. С них мы и начнем свое 
рассмотрение развития специального обра-
зования в Сибири. 

В начале XIX в. в Сибири существовали 
две духовные семинарии – Тобольская и Ир-
кутская. Та и другая были очень многолюд-
ны, в частности, в Тобольской общее число 
учащихся, обучавшихся в разных классах, 
одно время доходило до 711 человек и классы 
занимали несколько зданий. Кроме этого, к 
той и другой епархии в некоторых городах 
относилиь низшие школы, игравшие роль 
подготовительных к семинарии. 

В 1808 г. семинарии были реформиро-
ваны. Они были разделены на духовные 
училища и семинарии. Для них была созда-
на обширная энциклопедическая програм-
ма, при действительном существовании ко-
торой семинарии должны были бы остав-
лять за собой и гимназии. Сибирские семи-
нарии были реформированы по новому 
уставу в 1818 г. Реформа, однако, мало что 
изменила во внутреннем строе духовно-
учебных заведений, отразившись лишь на 
внешней структуре и программах.  

Здание Иркутской семинарии было 

старое, неотапливаемое, с темными и хо-
лодными аудиториями, учеников наказы-
вали за плохое поведение и обучение роз-
гами, даже со смертельным исходом. Клас-
сы зимой не топились, и все сидели в шубах. 
В жилых комнатах было грязно. В училище 
среди учителей были и светлые личности, 
например, М. В. Загоскин, который вел за-
нятия в классах риторики; ему приходилось 
давать ученикам светские книги тайком от 
педанта инспектора. А. С. Машков вел заня-
тия в классе семинарии по философии. С 
его приходом занятия сделались разнооб-
разнее, включая в себя вопросы физики, ло-
гики и психологии, над которыми ученикам 
предлагалась подумать; приветствовалось и 
дополнительное чтение. В следующем выс-
шем классе богословии ученики интенсивно 
изучали проповеди.  

Вместе с этим обучение шло по сорока 
предметам: богословию догматиленскому, 
нравственному, пастерсому, гомилектике, 
церковной археологии, истории церкви, ис-
тории русской церкви, медицине, сельскому 
хозяйству, изьяснению священного писа-
ния, преподававшегося в течении шести 
лет, геревменевтике, патриотике, библей-
ской истории, логике, пению, русской исто-
рии, минерологии, зоологии, ботанике, фи-
зике, всеобщей истории, провославному ис-
поведанию веры, учение о богослужении, 
землемерию, пасхалии, риторики и пиитике, 
алгебре, геометрии, географии, русской 
грамматике, славянской грамматике, ариф-
метике, а также шести языкам: латинскому, 
греческому, еврейскому, монгольскому, 
французскому, немецкому. На самом деле 
обучение по многим предметам из названых 
было лишь фикцией, и многие экзамены 
превращались в комедию по молчаливому 
соглашению учащихся и преподавателей. 

В 1858 г. к двум старейшим сибирским 
семинариям присоединяется третья – в 
Томске. В эти же годы в Якутске перено-
сится духовная семинария, в зародышевом 

Р 
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состоянии существовавшая в Русской Аме-
рике. Открываются кое-где новые духов-
ные училища. Программа семинарии и 
училищ приобретает тот вид и содержание, 
которые они имели до ликвидации всех 
духовных профессиональных школ совет-
ской властью. Курс обучения длился четы-
ре года (в духовных училищах) и шесть лет 
в семинариях (четыре класса со смешанной 
программой общего образования и специ-
альными предметами и двумя классами с 
исключительно специальной программой). 
После окончания шестого класса семина-
рии выпускники имели право поступить в 
духовные академии. Что же касается прие-
ма в светские высшие учебные заведения, 
то здесь не было определенной линии. Од-
но время семинаристы принимались в 
университеты по окончании общеобразо-
вательных четырех классов, затем им был 
разрешен доступ лишь в окраинные уни-
верситеты и некоторые лицеи и институты. 
В общем, семинаристы все время не при-
знавались равноправными гимназистам, 
как и реалисты, но уже не из-за древних 
языков, а вследствие меньшего объема 
преподавания физико-математических 
наук. В действительности же на ограниче-
ние приема семинаристов повлияло опасе-
ние Св. Синода, что большинство семина-
ристов будет уходить в светскую высшую 
школу и общие политические соображения 
о нежелательности широкого распростра-
нения кадров русского студенчества. 

Сельские церковно-приходские школы 
и школы грамоты находились в ведении Св. 
Синода. Они были широко распространены 
на всей территории Восточной Сибири, 
причем наиболее интенсивное развитие 
наблюдалось после официального призна-
ния их в качестве государственных указом 
Синода от 21 июня 1884 г. В Правилах о 
церковно-приходских школах 1884 г. гово-
рилось об «уповании, что школы сии будут 
истинными рассадниками христианского 
просвещения в православном народе» [3]. 

По отношению к одной из Сибирских 
семинарий – Тобольской – мы имеем дан-
ные за большой период времени о том, чем 
занимались воспитанники семинарии, 
окончившие курс или выбывшие из школы 
до окончания курса. Данные эти чрезвы-
чайно показательны. Автором статьи 
П. Д. Головиным в «Тоб. Еп. Вед.» [19] со-
браны сведения о судьбе 1367 воспитанни-
ков, обучавшихся при названом ректоре, – 
П. Д. Головине – между 1869 и 1905 гг. В ду-
ховную семинарию поступало по окончании 
курса 50 человек, по отношению к общему 
числу окончивших по первому разряду (со 
званием «Студентом семинарии»), это со-
ставляет 20%. В светские высшие учебные 

заведения поступило 140 человек, то есть в 
два с половиной раза больше. 

Из 967 человек после окончания учеб-
ного заведения на службу определились 
660 человек (69% ), в том числе, священни-
ками – 459, дьяконами – 42, псаломщика-
ми – 143 и учителями церковно-приход-
ских школ – 11, на гражданскую службу 
ушли 84 человека (8,2%), в учителя свет-
ской школы – 78 (8%), на военной службе 
остались 14, газетными работниками – 3 и 
на частную службу поступили 24 человека. 
Из этих цифр видно, что семинарии до-
вольно слабо выполняли свое профессио-
нальное предназначение, и, конечно, еще 
слабее были выпускники, реализовавшие 
свои профессиональные знания. Причины 
этого лежали в отсутствии выбора при по-
ступлении в высшие учебные заведения. 
Историк Тобольской семинарии Н. В. Смир-
нов отмечает, что в 1878 г., когда семинари-
сты были допущены в университеты с ди-
пломом четырех классов семинарии, из 18 
перешедших в пятый класс ушли в универ-
ситет четверо, то есть 22%, в следующем го-
ду, когда потребовался аттестат зрелости, – 
в университет ушел лишь один; с 1888 г., 
когда семинаристов стали принимать в 
Томский университет, «обильный поток 
воспитанников Тобольской семинарии 
хлынул в светские школы; своего апогея по-
ток достиг в 1906 году». Из приведенных 
показательных сведений было видно, что 
духовная семинария не была чисто специ-
альной школой и стремилась стать в дей-
ствительности общеобразовательной шко-
лой лишь с преимущественным сословно-
профессиональным характером. Мы гово-
рим «преимущественно», так как и сослов-
ность в ней была строго выдержана: в со-
ставе учеников в Томской семинарии в 
1900 г. на 169 учеников духовного звания 
приходилось 81 иносословных, то есть 32%, 
и 24% иносословных было в том же году в 
Томском духовном училище. 

В начале второго десятилетия двадца-
того века в Сибири число учащихся в-
шестых классах духовных семинарий коле-
балось в пределах 200–300 человек, в чет-
вертых классах мужских духовных училищ 
колебалось в пределах 100–250 человек. С 
иносословных бралась плата 30–40 рублей. 
Существовали семинарии и училища на 
средства Государственного казначейства, 
местные епархиальные средства (сбор в 
церквях и т.п.) и на сборы с приходящих 
иносословных и плату за суточное содержа-
ние детей духовного звания. 

Кроме мирских духовных гимназий и 
прогимназий (семинарий и училищ) в сере-
дине XIX в. возникали и женские духовные 
гимназии. В Сибири начало им положено 
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учреждением, открывшимся в 1854 г. в Ир-
кутске на средства купчихи А. Н. Кузнецо-
вой, – Училищем для девиц духовного зва-
ния. Начиная с 1880-х гг. эти училища под 
названием «женские епархиальные духов-
ные училища» распространяются по всей 
Сибири и открываются по одному на каж-
дую епархию. В то время как к началу вой-
ны семинарии имелись не в каждой Сибир-
ской епархии и число их равнялось пяти, 
женские епархиальные училища имелись 
везде и число их равнялось восьми. Окан-
чивавшие женские епархиальные училища 
пользовались одинаковыми правами с гим-
назистками, и часть их шла в высшие учеб-
ные заведения, часть устраивалась учитель-
ницами, и большой процент епархианок 
был среди сельских учительниц. В этом и 
заключается основное культурное значение 
наших епархиальных женских училищ. По 
образовательной программе они сперва 
уступали женским гимназиям, но весь пе-
риод своего существования стремились 
приблизиться к ним. Учитывая, что вы-
пускницы часто выбирали учительскую 
профессию, во многих женских епархиаль-
ных училищах Сибири были добавлены 
седьмые классы (одногодичные и двухго-
дичные) педагогического профиля [23]. 

Таким образом, и здесь перед нами не 
специальная школа, а общеобразовательная 
с сословным характером по специальному 
составу учащихся. 

Военно-профессиональное образование 
в Сибири в XIX в. прежде всего было пред-
ставлено в Сибири гарнизонными, или кан-
тонистскими школами (иначе – военно-
сиротскими отделениями). В одной из этих 
школ, а именно Иркутской, Сперанский 
впервые в Сибири применил модный в то 
время на Западе самый передовой по тому 
времени метод взаимного обучения (Ланка-
стерский). В 1860–1870 годы военно-
сиротские отделения были или преобразо-
ваны в военные прогимназии, или упразд-
нены. Но и военные прогимназии суще-
ствовали в Омске и Иркутске недолго. К 
концу XIX в. военно-профессиональное об-
разование в Сибири было предоставлено 
двумя такими учебными заведениями: юн-
керское училище в Иркутске, возникшее в 
виде такового в 1870 гг. [11], и кадетские 
корпуса в Хабаровске и Омске. Хабаровский 
корпус возник в конце XIX в., Омский – 
преобразован из Войского училища, откры-
того в 1813 г. Первоначально Войсковое 
училище имело узкую программу: чистопи-
сание, арифметика, русская грамматика и 
было рассчитано на 20 учащихся. В бли-
жайшие же годы программа была расшире-
на включением закона божьего, математи-
ки, физики, новых языков, в результате че-

го поднялась таким образом до уровня гим-
назии, а число учащихся было увеличено 
сперва до 70, а в 1820 г. – уже до 300 чело-
век. Далее в программу Войского училища 
были введены военные науки, преподава-
ние ветеринарных наук и татарского языка. 
Последние нововведения объяснялись по-
ложением училища – в центре Степного 
края на границе земель киргизов. В резуль-
тате принятых мероприятий и качественно-
го подбора преподавателей в середине XIX 
столетия Омское войсковое училище пред-
ставляло собой одно из лучших в России 
средних учебных заведений. 

Кадетские корпуса были средними 
учебными заведениями, вполне соответ-
ствующими мирским гимназиям или, пра-
вильнее, реальным училищам, так как в 
программу их не входили древние языки. 
Курс обучения у них был семилетний. Са-
мое значительное отличие их от общеобра-
зовательных средних школ заключалось в 
преподавании военных наук и, главное, во 
внутреннем строе, в режиме, проникнутом 
кастовым духом, шагистикой. 

Чисто специальный характер, почти без 
оттенка общеобразовательной школы, но-
сили юнкерские училища. Кроме них в ка-
честве специальной военной школы низше-
го порядка выступают существовавшая в 
1860-х гг. в Иркутске школа военных писа-
рей и школы военных ветеринарских фель-
дшеров в Иркутске и Омске. Все эти школы 
были малочисленны по своему составу и не 
имели серьезного значения в истории Си-
бирского просвещения [9]. 

В 1901–1917 гг. в Иркутске постепенно 
формируется единая система подготовки во-
енных кадров. Командные кадры на пер-
вичные офицерские должности в начале 
XX в. готовило Иркутское юнкерское учи-
лище. В 1901 г. перед училищем поставили 
задачу – «доставлять молодым людям необ-
ходимое для офицеров научное и строевое 
образование». Согласно положению, посту-
пать в училище могли как военнослужащие, 
так и гражданские лица «со стороны». 

В 1901 и 1903 гг. изменялись правила 
выпуска. Юнкера, окончившие полный курс 
Иркутского училища, по результатам выпу-
скного экзамена, военно-служебной подго-
товки и поведению делились на три разря-
да. Выпускникам 1-го и 2-го разрядов при-
сваивалось воинское звание подпоручика, 
причем подпоручикам 1-го разряда давался 
один год старшинства в чине. Выпускники 
3-го разряда (как и военных училищ) пере-
водились из училищ в части армейской пе-
хоты унтер-офицерами «с правом производ-
ства в подпоручики без экзамена, но по удо-
стоению своего начальства, не ранее как че-
рез год после производства их товарищей 
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по училищу» [20]. После реорганизации в 
1910 г. Иркутского юнкерского училища в 
военное порядок производства практически 
не изменился [17]. Долгое время командиры 
подразделений требовали на каждого вы-
пускника училища особую аттестацию, од-
нако их требования так и не были выполне-
ны. Согласно циркуляру Главного штаба 
№ 225 от 1910 г. сведения о нравственных 
качествах, поведении бывших юнкеров 
могли сообщаться только в особых случаях 
и по особому ходатайству [21]. 

В течение 1907–1908 гг. была проведе-
на работа по расширению учебного ком-
плекса. Восьмого июня 1913 г. открывается 
Иркутский кадетский корпус со старшин-
ством с 1888 г. Благодаря этому событию 
Иркутск стал центром подготовки военных 
кадров не только Восточной Сибири, но и 
азиатской части Российской империи, так 
как был создан целостный военно-
образовательный комплекс, включавший в 
себя начальное военное и среднее военное 
образование. 

Первая мировая война значительно 
изменила организацию военно-учебных за-
ведений Российской империи в целом и в 
Сибири в частности. Резко возросшая по-
требность армии в командном составе, вы-
званная необходимостью кадрового обеспе-
чения мобилизационных мероприятий и 
большими потерями офицерского состава в 
ходе первых боев летом 1914 г., привела во-
енного министра к решению о сокращении 
сроков обучения. В начале октября 1914 г. 
55 юнкеров-иркутян были произведены в 
прапорщики «с правом ускоренной подго-
товки при училище для сдачи экзаменов на 
подпоручика» [8]. 

Еще одним нововведением Первой ми-
ровой войны стало появление в Иркутске 
школ прапорщиков. Школы подготовки 
прапорщиков пехоты были учреждены 
приказом по военному ведомству № 742 от 
23 сентября 1914 г. Согласно «Положению 
об ускоренной подготовке офицеров в воен-
ное время в школах при запасных пехотных 
бригадах» школы прапорщиков готовили 
офицеров в трехмесячный срок [11]. 

Положением устанавливалось, что 
школы открываются для подготовки ниж-
них чинов в прапорщики. Все обучавшиеся 
в школах прапорщиков до 1916 г. называ-
лись «учащимися», а после получали воин-
ское звание юнкера. 

К 1917 г. на территории Восточной Си-
бири существовали три школы подготовки 
прапорщиков пехоты. 

В итоге Иркутское военное училище и 1-
я, 2-я и 3-я Иркутские школы прапорщиков 
пехоты были упразднены 22 декабря 1917 г. 

Управление, заведовавшее школами 

подготовки прапорщиков пехоты, в Иркут-
ском военном округе просуществовало до 
марта 1918 г., когда оно было ликвидирова-
но. Правда, процесс ликвидации самих ир-
кутских школ прапорщиков затянулся на 
некоторое время. Так, в мае 1918 г. вышел 
приказ главного комиссара всех военно-
учебных заведений № 59, согласно которо-
му школы должны немедленно составить 
списки всех своих служащих [12]. 

Таким образом, закономерным резуль-
татом продолжительного по времени про-
цесса развития военного образования в Во-
сточной Сибири стало создание в начале 
XX в. единого военно-образовательного 
комплекса [10]. 

Кроме военных школ в Сибири в пер-
вой половине XIX столетия имелись следу-
ющие виды специального образования: 
обучение языкам туземцев и народов Край-
него Востока, навигации, геодезии, горному 
искусству [22], ветеринарии, а также про-
фессиональные низшие училища для детей 
канцелярских и почтовых чиновников 
(мелких служащих) в Тобольске и Иркутске.  

Изучение туземных языков (остяцкого, 
бурятского и татарского) и языков восточ-
ных народов (китайского, монгольского, 
манжурского) было организовано в обоих 
сибирских семинариях и гимназиях. Об 
учреждении классов китайского, японского 
и монгольского языков при Иркутском 
главном народном училище мы уже гово-
рили выше и попутно изложили его пе-
чальную историю. Преподавание татарско-
го языка в Тобольском главном народном 
училище было также кратковременно и не 
удержалось в гимназиях. Можно считать, 
что в XIX в. изучение туземных языков про-
должалось в течении всего столетия лишь в 
семинариях для целей миссионерства  

Еще в XVIII в. в Омске была учреждена 
специальная школа для изучения туземных 
и восточных языков – азиатская школа 
(1789 год). Практическое значение ее за-
ключалось в подготовке переводчиков, 
столь необходимых при пограничных от-
ношениях с еще не окончательно присоеди-
ненной и усмиренной Средней Азией. 
В 30-х гг. XIX в. в Омской азиатской школе 
было 25 учащихся, из которых 20 учились 
татарскому языку, 5 – манжурскому и мон-
гольскому. В училища принимались только 
казачьи дети, позднее стали приниматься 
дети киргиз и татар, состоящих на государ-
ственной службе. Из общего числа учащих-
ся в азиатской школе наиболее способней-
шие посылались в Казанский университет 
для дальнейшего продолжения образова-
ния. С введением в программу школ закона 
божьего, истории, географии, математики 
она приближалась к типу средних школ. Но 
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в 1836 г., как самостоятельное учреждение 
она была упразднена, а ученики ее были 
переведены в Омское войсковое казачье 
училище, при котором были открыты так 
называемые азиатские классы. Впрочем, и 
при войсковом училище преподавание во-
сточных языков удержалось недолго – в 
1860-х гг. оно было упразднено. Некоторое 
время восточные языки (татарский и кир-
гизский) преподавались при Омской школе 
кантонистов (военная прогимназия) [14].  

Практические потребности жизни – со-
седство с Востоком, постоянные торговые и 
иные отношения с ним – вызывали особен-
ную потребность в изучении китайского и 
монгольского языков в Восточной Сибири. 
В первой половине XIX в. мы видим здесь 
несколько попыток организации таких 
школ. В 1813 г. купец Н. И. Игуаенов орга-
низовал небольшую русско-монгольскую 
школу в Верхне-Удинске, такая же школа 
появляется в Троицкосавске (позднее она 
была перенесена в Секенсинск), русско-
китайская школа открывается в Кяхте. Все 
это были небольшие школы начального ти-
па, которые своим возникновением обяза-
ны частной инициативе, но в конечном ито-
ге они оказались нежизнеспособными.  

В конце XIX-го столетия, в 1897 г. во 
Владивостоке открывается Восточный ин-
ститут – высшее учебное заведение с четы-
рехлетним курсом. Дело изучения востока и 
восточных языков становится в Сибири на 
прочный и правильный путь. В 1920 г. к Во-
сточному институту во Владивостоке присо-
единяется отделение восточных языков (с 
курсами востоковедения) при гуманитарном 
факультете Иркутского университета. До 
учреждения Восточного института изучение 
восточных языков сосредотачивается в Рос-
сии на восточном факультете Петербургско-
го университета и в Лазоревском восточном 
институте в Москве. Изучение некоторых ту-
земных языков в Сибири было организовано 
на историко-филологическом факультете 
Казанского университета и в Казанской ду-
ховной академии (после открытия историче-
ского факультета Томского университета 
кратковременный период его существования 
по 1922 г. при нем была сделана попытка 
преподавания киргизского языка) [5]. 

Обучение горному искусству существо-
вало в Барнаульском горном училище с 
1779 г. Это была профессиональная и вместе 
с тем общеобразовательная школа: в нее 
принимались дети служащих горного ве-
домства, по курсу она соответствовала ре-
альным училищам. Выпускники после 
окончания училища шли на службу горного 
ведомства в качестве техников или канце-
лярских служащих, а некоторые поступали 
в горные технологические институты. В 

Барнауле не было нормальной общеобразо-
вательной школы, которая представляла бы 
право поступления во все высшие учебные 
заведения. Это вынуждало местное обще-
ство хлопотать о преобразовании училища в 
гимназию, и в 1897 г. было произведено 
преобразование Барнаульского горного 
окружного училища, но не в гимназию, а в 
реальное училище [1]. 

Тобольское училище для детей почто-
вых чиновников и Иркутское училище для 
детей канцелярских служителей, существо-
вавшие в 20–40 годы XIX столетия, были 
низшими элементарными школами, из ко-
торых более способные могли переходить в 
гимназии. К этим школам близко подходят 
устроенные в Омске в конце 1860-х гг. учи-
лища для крестьянских и киргизских детей 
для подготовки их к писарским должно-
стям. Все эти школы существовали ограни-
ченное количество времени и не оставили 
после себя серьезного следа [23].  

Во второй половине XIX и в начале 
XX столетия в Сибири наблюдается наибо-
лее сильный и быстрый рост специального 
образования нового типа: образование тех-
ническое, сельскохозяйственное, коммерче-
ское, землемерное, педагогическое. Появ-
ление и развитие их вызвано и обусловлено 
изменившимися условиями жизни, потреб-
ностями новой экономической и культурно-
общественной жизни края. 

Учреждение первой технической шко-
лы в Сибири относится к 70-м годам 
XIX столетия. В 1873 г. Иркутская реальная 
прогимназия, открытая в 1865 г., была пре-
образована в среднее техническое училище 
с шестью (позднее – с семью) классами. 
Первоначально оно состояло в ведении Ми-
нистерства финансов, затем вместе с про-
чими учебными заведениями этого типа 
перешло в Министерство народного про-
свещения, затем опять возвратилась в Ми-
нистерство финансов и позднее в – Мини-
стерство торговли и промышленности. 

В 1890 г. училище было преобразовано 
в промышленное в составе девяти классов: 
пять – общеобразовательных, соответство-
вавших пятому классу реального училища, 
и четыре – специальных, соответствовав-
ших курсу механико-технического учили-
ща. Училище пользовалось большой попу-
лярностью среди местного общества. За 
время своего существования выпустило 
значительное количество техников, обслу-
живающих различные предприятия и 
учреждения в Восточной Сибири [13]. 

Вторым техническим учебным заведе-
нием в Сибири было Омское механико-
техническое училище, открытое в 1882 г. в 
составе четырех классов и преобразованное 
в трехклассное по новому уставу 1890 г. В 
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противоположность Иркутскому, оно не 
имело характера средней общеобразова-
тельной школы со специальным уклоном, а 
было чисто специальной школой. В него 
принимались окончившие начальные учи-
лища. В 1887 г. в Омском техническом учи-
лище было 59 учащихся в возрасте 14 лет –
21 года. Социальный состав учащихся опре-
делялся следующими цифрами: детей чи-
новников – 8, духовного звания – 2, детей 
купцов, мещан и ремесленников – 22, детей 
крестьян – 22, казаков – 1 и инородцев – 4. 
Закончили курс в 1887 г. шесть человек, из 
которых трое поступили на завод, один – 
мастером цеха в Омском же училище, 
один – на писчебумажную фабрику и 
один – открыл свою мастерскую. В 1914 г. 
осенью под влиянием указания прессы и 
Сибирских депутатов Министерства Народ-
ного просвещения было открыто техниче-
ское училище в Барнауле [2]. 

Близкими по типу Омского техническо-
го училища являются также трехклассные 
технические училища, открытые для детей 
железнодорожных служащих в 1890-е годы 
по линии Сибирской железной дороги. 
Первое из них – Томское – было открыто в 
1902 г.. В 1912 г. в нем было 67 учащихся. 
Для поступления в училище необходимо 
было предоставить свидетельство об окон-
чании начальной школы не ниже двух-
классного училища. К началу войны было 
четыре таких училища: в Омске, Томске, 
Красноярске и Хабаровске. Содержались 
они на казенном счету, из доходов Сибир-
ской железной дороги. Окончившие курс 
шли работать мастерами и техниками в же-
лезнодорожные мастерские, депо, машини-
стами и т.п. 

В начале XX-го в. в Сибири появляются 
первые коммерческие средне-учебные заве-
дения. История этих учебных заведений 
представляет собою любопытную страницу 
в истории сибирского просвещения (равно 
как и в России). Это были обыкновенные 
общеобразовательные средне-учебные за-
ведения с 7–8 летним курсом, нечто среднее 
между реальным училищем и гимназией, 
без древних языков, но с усиленным препо-
даванием новых языков, естествознания, 
математики, с добавлением в качестве спе-
циальных предметов бухгалтерии, счето-
водства, экономической географии, поли-
тической экономии. 

Окончившие курс коммерческих учи-
лищ в отношении поступления в высшие 
учебные заведения приравнивались к реа-
листам. Особенность коммерческих училищ 
заключалась не в их программе, а в том, что 
они находились в ведении Министерства 
финансов, позднее – министерства торгов-
ли и промышленности. Частная инициати-

ва в деле организации среднего образова-
ния пошла по пути коммерческого образо-
вания, тем более что купечество к эпохе 
1900-х гг. уже значительно изменилось по 
сравнению со своими дедами и прадедами, 
легче других общественных групп могло 
обеспечить содержанием подобные учебные 
заведения. Открытие коммерческих сред-
них училищ при Министерстве торговли и 
промышленности разрешалось более быст-
ро, с меньшими формальностями, чем от-
крытие гимназий и реальных училищ Ми-
нистерством народного просвещения: внут-
ренний режим в них был свободнее, доля 
влияния родителей, естественно, больше и 
возможности проникновения нового педа-
гогического духа гораздо шире. При боль-
шой материальной обеспеченности, благо-
даря щедрой поддержке крупных коммер-
сантов и городских самоуправлений, они 
были лучше оборудованы учебно-вспомога-
тельными комплексами.  

За обучение в коммерческих училищах 
назначалась плата, так, в Томском она рав-
нялась 100–120 рублям против 55 рублей в 
реальном училище и 60 рублей в гимнази-
ях. Коммерческие училища привлекли к се-
бе детей всех сословий и стали, по существу, 
всесословны. Они ничем не отличались от 
общеобразовательных школ. Так, из 23 че-
ловек первого выпуска Томского коммерче-
ского училища в 1909 г. поступили в выс-
шие учебные заведения 19 человек. Ком-
мерческие училища, наряду с частными и 
учебными заведениями первого разряда, 
были в Сибири первыми средними учебны-
ми заведениями, осуществившими после 
первой русской революции 1905 г. смешан-
ное обучение мальчиков и девочек (Тюмен-
ское коммерческое училище). Перед войной 
в Сибири было шесть коммерческих училищ: 
в Тюмени, Омске, Томске, Иркутске, Чите, 
Владивостоке. Каждое из них имело доволь-
но значительное количество учащихся. 

Старейшее и наиболее замечательное из 
них – Томское. Оно было открыто в 1901 г. В 
1911–1912 учебном году в Томском коммер-
ческом училище начитывалось 365 учащих-
ся и было восемь классов: шесть основных и 
семь–восемь с двумя специальными отделе-
ниями: коммерческим и землемерным. В 
1912 г. училище подверглось иной транс-
формации: оно было преобразовано в сред-
нее политехническое училище с тремя спе-
циальными отделениями: коммерческим, 
землемерным и горным. Политехническое 
училище было первым среднеучебным заве-
дением подобного типа не только в Сибири, 
но и вообще в России. Впоследствии при со-
ветской власти оно было преобразовано в 
политехнический институт [6]. 

Наряду со средними коммерческими 
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учебными заведениями в Сибири после 
1910 г. создаются низшие коммерческие 
училища – торговые школы и классы 
(Омск, Тобольск, Томск, Красноярск, Ир-
кутск). Все эти училища, как и средние 
коммерческие, открываются благодаря 
инициативе возникающих в некоторых из 
Сибирских городов обществ распростране-
ния коммерческого образования, в своей 
деятельности руководствующихся приме-
ром московского общества распространения 
коммерческого образования. 

Как и средние коммерческие училища, 
эти коммерческие школы имеют тенденцию 
превращаться в школу общеобразователь-
ную, сохраняя за собой специальность лишь 
в названии да в присоединении некоторых 
предметов. Так, в Томской первой торговой 
школе в Сибири, основанной в 1911 г. с че-
тырехлетним курсом по первоначальной 
программе, из 110 обязательных уроков во 
всех классах на специальные предметы при-
ходилось только 27 часов. В Томскую торго-
вую школу принимались окончившие двух-
классное сельское и городское начальное 
училище, материальные источники для со-
держания школы в 1911–1912 гг. складыва-
лись из трех тысяч рублей субсидий Мини-
стерства торговли и промышленности, трех 
тысяч субсидий Городского общества и пла-
ты за обучение (30–40 рублей в год) [16]. 

К 1915 г. в Сибири средних землемер-
ных училищ было три: в Омске, Краснояр-
ске и Чите. Находились они в ведении Ми-
нистерства юстиции и, судя по сообщению 
«Сибирский вопрос», открытие первого из 
них возникло по инициативе групп сибир-
ских депутатов Государственной Думы. 
Впоследствии в эпоху Советской власти Ом-
ское землемерное училище преобразова-
лось в высшее учебное заведение – Меже-
вой институт. Незадолго до войны были от-
крыты два средних сельскохозяйственных 
училища: одно в Западной Сибири в Омске, 
а другое в Восточной Сибири – в Жердов-
ском под Иркутском. Первое из них послу-
жило зародышем сельскохозяйственного 
института (ныне Сибирская сельскохозяй-
ственная академия). В первой половине 
XX в. сеть специальных школ в Сибири по-
полняется учреждениями ряда низших спе-
циальных школ – сельскохозяйственных, 
лесных, молочного хозяйства, также имело 
место духовное образование в Советской 
России [7]. 

К 70-м годам XIX в. относится появле-
ние в Сибири первых специальных учебных 
заведений педагогического назначения. В 
1873 г. были открыты учительские семина-
рии в Омске, Красноярске и Иркутске. От-
крытие этих учительских семинарий, таким 

образом, не отставало от открытия учитель-
ских семинарий в России, впервые основан-
ных по уставу в 1872 г. В Сибири на трех 
учительских семинариях специально-
педагогического образования остановилось 
на долгий период. Лишь в 1904 г. были от-
крыты еще две учительские семинарии в 
Западной Сибири: в селе Павловском 
(позднее переведена в Ново-Николаевск) и 
в городе Семипалатинске. Далее в период 
1910–1916 гг. открыты учительские семина-
рии в городах Ялуторовске, Тобольске, Бар-
науле и Акмолинске. Учительские семина-
рии в Восточной Сибири открывались и по-
сле 1900 г. К двум старинным семинариям, 
Иркутской и Красноярской, до войны 1914 г. 
присоединились учительские семинарии в 
Минусинске, Нижне-Удинске, Чите и Ни-
кольско-Усурийске. Первые учительские 
семинарии были мужскими, и лишь в числе 
самых позднейших по открытию мы нахо-
дим женские учительские семинарии (Ялу-
торовская, Никульско-Усурийская).  

В европейской России почти одновре-
менно с открытием первых учительских се-
минарий были открыты институты – педа-
гогические учебные заведения, предназна-
ченные для подготовки учителей повышен-
ной народной школы (уездные училища, 
городские 1874 г.), в то время как учитель-
ские семинарии должны были готовить 
учителей для обыкновенной начальной 
школы. В Сибири первый учительский ин-
ститут открывается в городе Томске в 
1902 г., второй учительский институт был 
открыт в Иркутске в 1909 г., третий – в Ом-
ске в 1912 г. Между 1912 и 1916 гг. открыва-
ются еще два педагогических института: в 
Тобольске и Красноярске. Число учащихся в 
учительской семинарии в 1915 г. колеблется 
в районе 50–100 человек. Содержание их 
всецело лежит на государственном казна-
чействе при небольших субсидиях и зем-
ских сборов и городских управ. В учитель-
ских институтах в Западной Сибири в 1915 г. 
училось в Томском – 79 человек, в Ом-
ском – 52 человека. Содержание их также 
лежало на государственном казначействе. 
До самых последних лет учительские семи-
нарии считались низшими учебными заве-
дениями, а учительские институты – сред-
ними (стоящими, однако, вне связи с выс-
шими учебными заведениями). Закон 14 
июня 1917 г. преобразовал учительские се-
минарии в средние учебные заведения, а 
учительские институты приблизил к типу 
высших учебных заведений. Но так как из-
дание закона совпало с революцией, то 
практическое значение этого закона не 
успело достаточно проявиться (табл. 1). 
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Таблица 1 
Педагогические учебные заведения 

в пределах Сибири к 1 января 1919 года  
 

Учреждения Западная Сибирь Восточная Сибирь Всего 

Учительский 
институт 

4 4 8 

Учительская 
семинария 

8 17 25 

 
К числу специальных педагогических 

учебных заведений можно также отнести 
краткосрочные годичные педагогические 
курсы при некоторых высших начальных 
училищах и женских училищах, возникшие 
во второй половине 1900-х гг. ввиду недо-
статочности числа учителей, выпускаемых 
из учебных семинарий. По данным памят-
ной книжки Западно-Сибирского учебного 
округа за 1916 г., в 1915 г. в Западной Сиби-
ри такие курсы существовали при Томском 
городском училище – 23 учащихся, Павло-
дарском – 40 учащихся, Усть-Каменогор-
ском – 38 учащихся [15]. 

Специально-педагогический характер 
имели также восьмые классы женской гим-
назии и дополнительные классы женских 
епархиальных училищ. В Духовном ведом-
стве целям подготовки учительского персо-
нала в церковных школах служили церков-
но-учительские второклассные школы, 
практические занятия учеников старших 
классов и духовных семинарий в образцо-
вых начальных училищах, устроенных при 
семинарии. Число церковно-учительских 
школ в каждой епархии равнялось от одной 
до трех, по своей установке они легко усту-
пали учительским семинариям [23]. 

Значение первых сибирских учитель-
ских семинарий в истории сибирского про-

свещения было достаточно серьезным, как 
видно из данных о педагогическом персо-
нале начальных школ Сибири, относящихся 
к концу XIX и началу XX вв. В дальнейшем 
при большом количестве роста начальных 
школ в Сибири учительские семинарии, да-
же при увеличении числа их, не могли дать 
заметного числа учителей, и учителя с обра-
зованием учительской семинарии тонут в 
общей массе училищ с образованием жен-
ских гимназий и епархиальных училищ [4]. 

Из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что сословно-профессиональное и спе-
циальное образование к началу XX в. суще-
ствовало во многих районах Сибири, в том 
числе в таких отдаленных, как Якутия и 
Камчатка. Это имело большое значение для 
культурного развития края и явилось ре-
шающим фактором в формировании мест-
ного отряда интеллигенции: геодезистов, 
горных техников, инженеров, врачей, учите-
лей и др. Однако вся система народного об-
разования в России преследовала одну 
цель – обеспечить потребности государства 
грамотными людьми. Поэтому появление и 
развитие сословно-профессионального и 
специального образования вызвано и обу-
словлено новыми условиями жизни, потреб-
ностями новой экономической и культурно-
общественной жизни Сибирского края. 
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ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 

ОТРАЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИ МЕЖКУЛЬТУРНОМ ТЕКСТООБРАЗОВАНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональная идентичность; межкультурные коммуникации; текстообразо-
вание; экспрессивность; эмоциональные состояния; эмотемы. 

АННОТАЦИЯ. На материале текстов, связанных с феноменом региональной идентичности, в статье 
исследуется речевое и текстовое представление эмоционального состояния носителей русского и 
монгольского языков. Авторы исходят из мысли о том, что исследование текстовых форм репрезен-
тации понятия «региональная идентичность» носителями разных языков поможет вскрыть нацио-
нальную специфику текстообразования, определить коммуникативный стиль овладения неродным 
языком, а в дальнейшем – провести корреляцию этого стиля с заданиями и упражнениями, исполь-
зуемыми в системе преподавания русского языка как иностранного. Анализ текстов, написанных 
российскими и монгольскими авторами, позволил получить данные, детерминированные различ-
ными состояниями личности. В качестве основной единицы анализа авторами используются эмо-
темы – «лингвистически репрезентированные сигналы эмотивности» [Болотнова 1999]. Репертуар 
эмотем, соотносимый с текстами российских авторов, отражает широкий спектр позитивных состо-
яний любви к месту проживания, счастья, радости и веселья, восторга и ликования, беззаботности и 
хорошего настроения, наслаждения, удивления, удовлетворения, воодушевления, уверенности, ре-
шимости, интереса и ностальгии. Кроме этого в текстах отражены негативные состояния тоски, гру-
сти, обиды, разочарования, страха, ужаса, отчаяния, гнева, злости, негодования, обиды, разочаро-
вания, при этом количество позитивных эмотем явно преобладает над количеством негативных. 
Репертуар эмотем, соотносимый с текстами монгольских авторов, гораздо уже и отражает лишь по-
зитивные эмоции, связанные с состояниями веселья, наслаждения, радости, восторга, интереса. В 
качестве заместителей репрезентантов эмоционального состояния монгольские авторы использо-
вали субъективные (нравится/не нравится) оценки происходящего (события или факта). Следует 
отметить и тот факт, что в работах монгольских авторов репрезентации смешанных эмоций отсут-
ствуют – были зафиксированы лишь дифференцированные эмоциональные состояния. В свою оче-
редь, сопоставление целостных (русского и монгольского) текстов позволяет утверждать, что в тек-
сте русского автора воплощена именно «совокупность осознанно или неосознанно воспринимаемых 
переживаний», о чем свидетельствует количество эмотем и их качественный состав. В тексте же 
монгольского автора отражена, скорее, последовательность развертывания событий, его участников 
и их действия и лишь в небольшой степени – переживания пишущего. Авторы статьи приходят к 
выводу о том, что для русских авторов более характерен эмоциональный стиль изложения и овла-
дения родным языком, а для монгольских - смешанный (рационально-логический с элементами 
эмоционального), что и должно быть предусмотрено в организации учебного процесса с ориентаци-
ей на познавательный опыт родной культуры обучающихся. Сказанное предполагает создание спе-
циальных методик, учитывающих разницу в национальных стереотипах преподавания РКИ, в куль-
турологических тезаурусах людей разных национальностей, в их психологии и менталитете. 
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EXPERIENCE OF REGIONAL IDENTITY: REFLECTION 
OF EMOTIONAL STATE IN INTERCULTURAL TEXT PRODUCTION 
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ABSTRACT. On the basis of the texts connected with the phenomenon of regional identity, the article studies 
speech and text presentation of emotional state of natives speakers of Russian and Mongolian. The authors 
proceed from the view that the study of text forms of representation of the concept “regional identity” by na-
tive speakers of different languages can help to reveal national features of text production, to determine the 
style of learning a foreign language and to compare this style with the tasks given in textbooks of Russian as a 
foreign language. Analysis of the texts written by Russian and Mongolian authors allowed to get the infor-
mation determined by different personal states. Emotemes – “linguistically represented signals of emotions” 
[Bolotnova 1999] – were used as the units for analysis. The repertoire of emotemes in the texts by Russian au-
thors reflects the wide range of positive feelings of love to the place of residence, happiness, joyfulness, mer-
riment, delight, excitement, carefreeness and good mood, enjoyment, surprise, satisfaction, inspiration, con-
fidence, determination, interest and nostalgia. Besides, there are words expressing negative states: melan-
choly, grief, offence, disillusionment, fear, anxiety, despair, rage, anger, resentment, insult, and disappoint-
ment; however, the number of positive emotemes dominates the negative ones considerably. The repertoire of 
emotemes in the texts by Mongolian authors is quite narrow and reflects only the positive feelings of joy, de-
light, merriment and interest. To substitute the words reflecting emotional state, Mongolian authors use sub-
jective evaluations (I like/ I don’t like), or evaluation of the events (an act or a fact). Worthy of note is the fact 
that in the texts by Mongolian authors there were no representatives of mixed emotions. At the same time, 
comparative analysis of texts (by Russian and Mongolian authors) revealed that in the texts written by Rus-
sian authors there is “a combination of consciously or unconsciously perceived emotions”, which is proved by 
the number of emotemes and their quality. In the texts by Mongolian authors there is a sequence of events, 
description of participants and their actions and just a few emotions of the author. The following conclusion 
was made – emotional style of writing and learning is typical of the Russian authors, while mixed (rational 
and logical with some elements of emotions) is characteristic of Mongolian authors. This defference should be 
taken into account when developing teaching guides in Russian as a foreign language for Mongolian students. 
Thus, we believe that it is necessary to work out special methods of teaching, taking into account the differ-
ence in the national stereotypes of teaching Russian as a foreign language, the difference in cultural thesaurus 
of people of different nationalities and the peculiarities of their mentality and psychology. 

опрос о национальной специфике 
порождения речи является одним 

из ключевых в методике преподавания 
русского языка как иностранного, так как 
языковая картина мира не совпадает у 
разных народов. Сказанное в полной мере 
можно отнести к специфике текстообра-
зования у людей разных национально-
стей, изучающих русский язык как ино-
странный. В 2000-е гг. этот вопрос под-
нимался и находил частичное решение в 
ряде исследовательских и методических 
работ [1; 2; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 13]. Указанные 
авторы связывают особенности текстооб-
разования иностранцев на русском языке 
с различиями языков, спецификой дову-
зовского преподавания и репрезентацией 
собственно текстовых категорий. Так, в 
кандидатской диссертации Ли Минь гово-
рится о том, что «на появление ошибок в 

речи китайцев влияют: различия двух не-
родственных языков (с одной стороны – 
изолирующий строй китайского языка, 
его агглютинативность, с другой – флек-
тивность русского языка и т.д.); особенно-
сти довузовского преподавания русской 
грамматики в китайских школах (прин-
цип «скрытой» грамматики»)» [8]. 

Со своей стороны, Н. Б. Руженцева, 
сравнивая тексты, написанные на одну и ту 
же тему российскими и немецкими автора-
ми, предлагает для выявления националь-
ной специфики текстообразования ряд про-
дуктивных сопоставлений по категориям 
определенности / неопределенности, то-
нальности, безличности и субъективной 
модальности, а также по характерным / не-
характерным для инонационального текста 
синтаксическим конструкциям и по идио-
матичности [12, с. 119–120]. 

В 
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В свою очередь, идея данной статьи 
опирается на мысль о том, что «одно и то 
же понятие, один и тот же кусочек реально-
сти имеет разные формы языкового выра-
жения в разных языках – более полные или 
менее полные. Соответственно, слова и 
формы разных языков, обозначающие одно 
и то же понятие, могут различаться семан-
тической емкостью, могут покрывать раз-
ные кусочки реальности, могут содержать 
то больше, то меньше понятийного матери-
ала, получившегося в результате отражения 
в мозгу человека окружающего его мира в 
зависимости от данной специфики эконо-
мических, культурных и даже природных 
особенностей жизни данного языкового 
коллектива» [10, с. 237]. К важнейшим по-
нятиям, отражающим взаимодействие ин-
дивида с местом своего проживания, отно-
сится феномен региональной идентично-
сти. Мы считаем, что исследование тексто-
вых форм воплощения этого понятия носи-
телями разных языков и культур поможет 
вскрыть национальную специфику тексто-
образования посредством выявления ре-
презентированных в тексте чувств и эмо-
ций, связанных в сознании с представлени-
ями о территории своего проживания. 

Исходя из того, что «носитель регио-
нальной идентичности на основе совокуп-
ности личных представлений и опыта ис-
пытывает комплекс переживаний в отно-
шении региона своего проживания, соотно-
сит жизненные цели и ценности с его осо-
бенностями, определяет свою деятельность 
в контексте процессов, происходящих на 
территории проживания» [9], а феномен 
региональной идентичности имеет компо-
нентную структуру, мы сосредоточились на 
его эмоциональном компоненте, играющем 
значительную роль в текстообразовании. 
С психологической точки зрения «эмоцио-
нальный компонент представляет собой со-
вокупность осознанных или неосознанно 
воспринимаемых личностью переживаний 
в отношении места проживания. Следует 
отметить, что переживания могут носить 
как положительный или отрицательный, 
так и противоречивый характер» [там же].  

С лингвистической точки зрения в ос-
нове эмоционального компонента лежат 
две взаимосвязанные категории – экспрес-
сивность и эмотивность. Экспрессивность 
трактуется как категория, «которая совер-
шается именно при создании текста путем 
выбора говорящим (или пишущим) опреде-
ленных языковых средств, в которых “за-
программирован эффект экспрессивности”» 
[14, с. 15–16]. Под эмотивностью текста мы 
понимаем функционально-семантическую 
категорию, служащую «для внешней транс-
ляции эмоционального состояния языковой 

личности» [15, с. 41. Цит. по: 3, с. 36]. Едини-
цами прагматического уровня текста, объ-
единяющего категории модальности, эмо-
тивности и экспрессивности, являются эмо-
темы – «лингвистически репрезентирован-
ные сигналы эмотивности» [там же, с. 61]. 

В свою очередь, методическая идея ста-
тьи связана с мыслью о том, что при обуче-
нии любому языку (как родному, так и ино-
странному) следует учитывать особенности 
национального менталитета учащихся, ко-
торые, на наш взгляд, проявляются ярче 
всего в текстообразовании. Исследование 
же специфики текстообразования ( в нашем 
случае – такого компонента текста, как эмо-
темы) позволяет в дальнейшем провести 
корреляцию системы заданий и упражне-
ний по РКИ с коммуникативным стилем 
овладения языком. 

Материалом исследования в данной ста-
тье являются текстовые репрезентации по-
нятия «региональная идентичность», извле-
ченные из текстов, написанных российскими 
и монгольскими студентами, достаточно хо-
рошо владеющими русским языком. В рам-
ках программы формирования региональ-
ной идентичности студентов педагогическо-
го вуза, имеющей модульную структуру, 
эмоциональный компонент соотносится с 
модулем 2 – «Опыт идентичности» (диагно-
стический этап программы). На этом этапе 
российским студентам предлагалось выпол-
нить следующее задание: «Вспомните и за-
пишите наиболее яркое и запоминающееся 
событие, связанное с регионом (г. Екатерин-
бург, Свердловская область)». В свою оче-
редь, монгольским студентам, которые «по 
своему менталитету приближены к европей-
скому» [5, с. 94], было предложено два зада-
ния: а) «Вспомните и запишите наиболее 
яркое и запоминающееся событие, связан-
ное с регионом вашего постоянного прожи-
вания (Монголия, г. Улан-Удэ); б) «Вспом-
ните и запишите наиболее яркое и запоми-
нающееся событие, связанное с вашим про-
живанием в г. Екатеринбурге». 

Поставленные задания предполагали 
ответы в достаточно свободной форме на 
следующие вопросы о событии: 

– Когда и где это случилось? 
– Что говорили и делали люди, которые 

в этом участвовали? 
– Что делали и говорили при этом вы 

сами? 
– Какие чувства и эмоции вы при этом 

испытывали? 
– Чем все закончилось? 
– Что вы думаете об этом сейчас? 
Анализ результатов (текстов, написан-

ных российскими и монгольскими студен-
тами) позволил получить данные, детерми-
нированные различными состояниями 
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личности. К таким состояниям относятся 
мотивационно-волевые состояния (сосредо-
точенность, рассеянность, сдержанность 
и др); состояния, связанные с прогнозом и 
ожиданием (уверенность, неуверенность, 
сомнение, раздражение, надежда, тревога, 
страх, наслаждение, умиление, радость, ли-
кование, воодушевление, эйфория, гор-
дость, гнев, уныние, печаль, возмущение, 
тоска, ностальгия, горе и др.); коммуника-
тивные состояния (веселье, смущение, стыд, 
презрение, влюбленность, ревность и др.); 
когнитивные состояния (удивление, задум-
чивость, интерес, любопытство); состояния 
монотонии (скука, пресыщение, выгора-
ние); состояние психического напряжения 
(эмоциональное напряжение, стресс); со-
стояние интенсивной деятельности (состоя-
ние мертвой точки, второго дыхания, утом-
ления). В свою очередь, разные состояния 
людей разных национальностей репрезен-
тируются различным набором эмотем, ко-
торые выражены единичными эмоциональ-
но-экспрессивными лексическими и фра-
зеологическими средствами русского языка, 
а также словосочетаниями и предложения-
ми, передающими чувства и эмоции. 

Используемая нами сопоставительная 
методика основана на том, что эмоциональ-
ный компонент в структуре текста, создан-
ного носителями русского языка, принят 
нами за своеобразный эталон, точку отсче-
та. В свою очередь, эмоциональный компо-
нент в структуре текста, написанного не но-
сителями русского языка, рассматривается 
как объект сопоставления. Таким образом, 
сравнение и анализ репертуара эмотем, ис-
пользуемых при репрезентации понятия 
«региональная идентичность» представи-
телями разных национальностей, позволит 
нам выявить и охарактеризовать специфику 
текстов, написанных россиянами и ино-
странцами на русском языке, и сделать вы-
воды о стиле овладения русским языком. 

Экспериментальные данные показали, 
что работы российских студентов можно 
подразделить на две большие группы – тек-
сты, имеющие непосредственное отноше-
ние к феномену региональной идентично-
сти (в качестве яркого запоминающегося 
события были избраны путешествия, экс-
курсии по Свердловской области, городские 
и народные праздники, значимые события, 
связанные именно с Екатеринбургом и об-
ластью как местами проживания), и тексты, 
имеющие косвенное отношение к регио-
нальной идентичности (происшествия, слу-
чившиеся в общежитии, встречи с интерес-
ными людьми, мероприятия и студенческие 
форумы внерегионального характера). В 
качестве источника материала мы избрали 
именно первую группу текстов. Приведем 

репертуар эмотем, соотносимый с текстами 
российских студентов как носителей русско-
го языка и отражающий позитивные и 
негативные эмоции и чувства. 

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОЗИ-

ТИВНЫЕ ЭМОЦИИ: положительные эмо-
ции; огромные, положительные, яркие эмо-
ции; Находясь там, я испытывала только 
положительные эмоции; Мы получили 
только заряд положительных эмоций. 

ЛЮБОВЬ К МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ: 
Тогда я по-настоящему влюбилась в Ека-
теринбург; Живя в этом городе, понимаю, 
что люблю его еще больше; Я все равно его 
(родной город Асбест) очень люблю; неза-
бываемый город; самым любимым местом 
является Свердловская область, которая 
богата замечательными пейзажами. 

СЧАСТЬЕ: глаза наполнены счастьем; 
плакали от счастья; счастливые лица; Я 
определенно была счастлива; Почувство-
вала себя счастливой в своем собственном 
доме; После напряженной гонки я была 
счастлива; Они были такими счастливы-
ми: играли на гитаре, рассказывали анек-
доты, пели, веселились; Мне посчастливи-
лось оказаться на Императорском балу; 
Эта парочка в той обстановке излучала 
безграничное счастье.  

ВОСТОРГ/ЛИКОВАНИЕ: плакали от 
восторга; невероятный восторг и ра-
дость; некая восторженность; Мои одно-
классники были в восторге от всего проис-
ходящего, а я была счастлива; Я востор-
галась происходящим. 

ВЕСЕЛЬЕ, РАДОСТЬ: веселье; люби-
мый и веселый праздник; море улыбок; 
атмосфера веселья; Веселье растянулось 
до утра; Одноклассники радовались, смея-
лись, рассказывали интересные истории. 

БЕЗЗАБОТНОСТЬ, ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ: наше беззаботное состоя-
ние; У нас уже было приподнятое настро-
ение. 

НАСЛАЖДЕНИЕ (от визуально-эстети-
ческих впечатлений; от состояния окружа-
ющей среды; от внутреннего состояния лич-
ности): насладиться красотой города; жи-
вописные места; множество красивых 
мест, достопримечательностей; загадоч-
ные места и чарующие виды; необычное 
место; избушка, завораживающая взгляд; 
красивые шары в небе; красивое чучело 
Масленицы; невероятный фейерверк; ска-
зочная атмосфера; атмосфера была вол-
шебной, теплой; непередаваемая атмосфе-
ра волшебства; атмосфера праздника; 
Эти пять дней были поистине волшебны-
ми // прекрасная погода; ни с чем не срав-
нимая прекрасная утренняя прохлада; чу-
десный день; чувствовать, как теплый 
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летний воздух развевает твои волосы; 
наслаждение прекрасным временем; словно 
растворяешься в происходящем, забывая 
обо всех проблемах и невзгодах // ощущаю 
себя полностью свободной; ощутила всю 
прелесть одиночества; чувство умиро-
творения, теплоты; Мы были одухотворе-
ны красотой; Мы сливаемся с природой во-
едино, являемся частью ее. 

УДИВЛЕНИЕ: Удивляюсь, насколько 
прекрасен город без людей. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, в том числе – об-
щением: приятный опыт; возможность 
попробовать что-то необычное // заме-
чательные, веселые и жизнерадостные 
люди; хорошая компания; Я невероятно 
рада, что познакомилась с удивительны-
ми людьми; ощущение единения с людьми; 
Я была счастлива, что нахожусь там, 
вместе с этими людьми. 

ВООДУШЕВЛЕНИЕ: В тот день (День 
Победы) я испытывала необыкновенные 
чувства… сама почувствовала всю силу 
духа и ощутила себя самым настоящим 
патриотом. Мне было очень радостно, 
что столько людей объединились благода-
ря общей цели; Огромный энтузиазм, ко-
торым мы были полны, делая первый шаг 
навстречу незабываемым приключениям; 
В моей душе, как и прежде, горел огонь, 
я была полна энергии и сил, мне хотелось 
узнать и обойти как можно большую 
территорию, увидеть каждый ручеек и 
каждое деревце. Я, как могла, подпитыва-
ла товарищей своим энтузиазмом; Сейчас 
я вспоминаю об этой истории с огромной 
теплотой и воодушевлением; Воодушев-
ленные, мы начали свой путь. 

УВЕРЕННОСТЬ: Я продолжаю верить 
после того дня (Дня Победы), что в России 
есть настоящие патриоты, которые 
уважают и чтут прошлое. 

РЕШИМОСТЬ: Все выступавшие в 
тот день (День Победы) не пали духом и 4 
часа стояли под дождем, исполняя песни. 

ИНТЕРЕС: Мы интересовались ми-
ром вокруг; провели время интересно; 
увлекательный путь; было очень весело 
и интересно. 

НОСТАЛЬГИЯ: Так скучаю по нашим 
душевным посиделкам и разговорам у ко-
стра до утра; Сейчас я по этому безумно 
скучаю и очень жалею, что время никогда 
не вернуть обратно. 

ПОЗИТИВНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ: 
незабываемые воспоминания; Это один из 
самых прекрасных дней в моей жизни, по-
тому что я чувствовала себя частью еди-
ного целого; Об императорском балу у ме-
ня остались самые теплые воспоминания. 
Эмоции, которые я пережила во время 
подготовки и, конечно же, на самом балу, 

навесно остались в моем сердце; Обожаю 
данный день, просто великолепное реше-
ние поехать туда; Главное, что я пережил 
столь бесценный опыт; Такие счастливые, 
с замиранием сердца мы вспоминали о 
прошедшем дне; Сейчас для меня это теп-
лые и яркие воспоминания, я не жалею, 
что сходила туда. 

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
ТОСКА, в том числе – по близким или 

интересным людям: Ох, как я не хотела с 
ними (одноклассниками) расставаться, 
как я не хотела их отпускать! 

ГРУСТЬ, ОБИДА, РАЗОЧАРОВАНИЕ: 
Очень грустно мне было на душе от того, 
что некогда красивый город превратился 
в огромную коричневую лужу; Реальность 
не до конца оправдывала мои пожелания: 
нам становилось душно, мы начали быст-
ро уставать от звуков со всех сторон, в 
массе людей было крайне неуютно. 

СТРАХ, УЖАС, ОТЧАЯНИЕ: Самым 
большим страхом было метро и все, что с 
ним связано, вой приближающегося соста-
ва просто сводил с ума и заставлял сердце 
биться со скоростью света; Мне очень по-
везло: в этот момент я находилась в 
Екатеринбурге и не ощутила на себе 
этот ужас (аварию на теплотрассе); Я 
очень боялась остаться в темном лесу на 
всю ночь; Застрять в болоте – это, 
наверное, самое страшное, что тогда 
могла с ними случиться. Не было связи на 
телефонах, уже было очень темно; В тот 
день я очень сильно испугалась. Меня еще 
долго не отпускало чувство страха и 
безысходности положения; Прождав еще 
полчаса, мы отчаялись. 

ГНЕВ, ЗЛОСТЬ, НЕГОДОВАНИЕ: Весь 
город негодовал: как можно оставить весь 
город без воды на неделю? 

ОБИДА, РАЗОЧАРОВАНИЕ, ДОСАДА: 
Недовольные лица; Я считаю, что вина за 
это (аварию) лежит на городской админи-
страции, потому что ремонт труб в 
нашем городе не проводился уже несколько 
лет; Данная авантюра могла закончить-
ся не очень-то и приятно. 

ЭМОЦИИИ, СВЯЗАННЫЕ 
С НАДЕЖДОЙ, ЖЕЛАНИЯМИ 

Я очень надеюсь, на то, что данный 
случай научит их ответственнее отно-
ситься к своим рабочим обязанностям; У 
каждого человека в тот день (День Победы) 
была возможность выразить свои чувства. 
И мне бы хотелось, чтобы у меня еще раз 
была такая возможность; Сейчас я пони-
маю, что это был один из лучших и запо-
минающихся моментов в моей жизни. И 
повторила бы это еще раз; Ради этих эмо-
ций стоит рисковать и лезть туда, куда 
нельзя; Мне было очень интересно, весело, я 
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хотела бы повторить эти события. 

СМЕЩАННЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ 

Там были самые чистые, самые 
настоящие эмоции. Страх, ужас, паника, 
надежда, радость, счастье; В тот день у 
меня были странные эмоции: счастье, 
страх, любовь, понимание, обида, грусть. 
Счастье заключалось в нашей дружбе, в 
нашей сплоченности. Любовь проявлялась 
в ценности отношений. Понимание в том, 
что до выпуска в 11 классе я не смогла их 
(одноклассников) понять по-настоящему. 
А страх, обида и грусть, была в том, что 
время беспощадно; Испытывала разные 
чувства, в основном – радость, некоторое 
удивление; В тот вечер я чувствовала 
сначала скованность и стеснение, а потом 
азарт и желание подарить улыбку почти 
каждому прохожему; Мои друзья очень ис-
пугались, но страх не мешал нам смеяться 
над происходящим. 

Таким образом, в текстах российских 
студентов отражен весь спектр эмоцио-
нальных состояний (мотивационно-волевые 
состояния, состояния, связанные с прогно-
зом и ожиданием, коммуникативные и ко-
гнитивные состояния). Наибольшее число 
эмотем приходится на состояния, связан-
ные с прогнозом и ожиданием, и коммуни-
кативные состояния. 

В текстах эксплицирована информация, 
полученная через разные каналы восприя-
тия окружающей действительности. Это ви-
зуальный, аудиальный, тактильный, одори-
ческий каналы; репрезентирована также 
информация об окружающем мире, вос-
принятая сразу несколькими каналами 
(чаще всего аудиовизуальным способом). 

В свою очередь, позитивные и негатив-
ные оценки являются ярко выраженными, 
а полюса оценок – дифференцированными 
(от восторга, счастья до страха и даже ужаса 
перед происходящими). 

Перейдем к анализу эмоционального 
компонента в текстах монгольских студен-
тов, написанных на русском языке. 

Прежде всего, следует отметить тот 
факт, что тексты монгольских студентов 
отличаются гораздо меньшим тематиче-
ским разнообразием, чем тексты россий-
ских студентов. В качестве яркого, эмоци-
онально насыщенного события монголь-
ские студенты выбирали, главным обра-
зом, российские и монгольские праздники, 
и прежде всего – День родного языка, со-
стоявшийся в УрГПУ в конце февраля 
2018 г. Эмоционально насыщенные собы-
тия, связанные с интимной, личностной 
сферой (любовь, стресс, увлеченность и 
др.) и вызывающие целый спектр пережи-
ваний, в работах монгольских студентов, 

по сути, не отражены. 
Приведем примеры репрезентации 

эмоционального компонента (язык и стиль 
работ монгольских студентов оставлены без 
изменения). 

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОЗИ-

ТИВНЫЕ ЭМОЦИИ: Нам очень понрави-
лись народные обычаи, язык, танцы и фо-
тографии других стран. Там мы получили 
хорошие чувства, эмоции и опыт. 

НАСЛАЖДЕНИЕ (от визуальных эсте-
тических впечатлений, от вкусовых ощуще-
ний): Мой город новый, красивый и спокой-
ный; Монгольская территория огромная 
и прекрасная; Главное монгольское блю-
до – это очень вкусно! 

ВЕСЕЛЬЕ: Киргизка сделала интерес-
ную презентацию и организовала забавные 
маленькие соревнования. Это было весело. 

РАДОСТЬ, ВОСТОРГ: Ее одежда и му-
зыка были просто круто. 

ИНТЕРЕС: Я познакомилась с культу-
рой, традициями других стран. Это очень 
интересно; Мне все было интересно; Мне 
интересно, что зрители играли в веселую 
игру; Этот день был таким интересным 
и запоминающимся; Мне было действи-
тельно интересно, и я была горда. 

ПОЗИТИВНЫЕ АССОЦИАЦИИ: Этот 
танец мне напомнил о жарком климате, 
пляже, ладони и прекрасных женщинах. 

ОЦЕНКИ СОБЫТИЯ И ФАКТОВ: 
Таджичка читала стихотворения на 

своем родном языке. Это очень прекрасно; 
Мне очень нравятся казахские и китай-
ские песни. Это спокойно, хорошо и пре-
красно; Здесь работают талантливые, 
умные, известные преподаватели и уче-
ные; Танцевальная группа Туркменистана 
показала свою жизнь и традиции. Мне по-
нравилась их одежда. Особенно их «тел-
пек»; Девчонки из Казахстана пели на 
родном языке. Их песня была очень мело-
дичная; Этот музей очень интересный, 
культурный и старинный; популярные, 
яркие, замечательные опыты и балеты; 
интересные, полезные и веселые меропри-
ятия; Больше всего мне нравится Мон-
гольский национальный праздник «Наа-
дам»; Каждый год я иду с семьей, чтобы 
увидеть скачки. Это мне очень нравится; 
Я увидела свою учительницу в первый раз. 
Она мне сразу понравилась. 

ОБРАЗ РОССИИ 
Россия – это культурная, историче-

ская, научная и промышленная страна. 
Наука России сыграет большую роль в 
науке мира. Образование в России призна-
ется во всем мире; Россия у меня всегда 
близко в моем сердце. С детства я много 
слышала о России, рассказы, истории и 
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смотрела фильмы. У меня здесь все новое и 
интересное. Другой язык, другая культу-
ра, традиции и даже лица непохожие; 
Каждое мгновение в вашей стране – это 
драгоценные воспоминания. 

ОТНОШЕНИЕ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, 

НАДЕЖДА НА МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

Я надеюсь, что вам обязательно по-
нравится город Улан-Удэ; Но мы все жите-
ли Земли, которые живут в мире вместе; 
Мы все приехали из других стран, но были 
благонамеренными, дружелюбными и 
счастливыми. Я была рада поделиться сво-
ей страной с другими. Кроме того, я тоже 
рада услышать, увидеть информацию из 
других стран; Любите свою страну! 

В работах монгольских студентов ре-
пертуар эмотем является гораздо более уз-
ким, хотя по объему тексты не меньше, 
чем тексты российских студентов. Кроме 
того, в работах монгольских студентов от-
ражены только позитивные эмоции – 
негативные же отсутствуют и в текстах о 
Монголии, и в текстах о России. Наиболее 
значимые эмоции отражают состояния, 
связанные с прогнозом и ожиданием 
(наслаждение, радость, воодушевление), 
коммуникативные состояния (веселье) и 
когнитивные состояния (интерес). Нако-
нец, в текстах монгольских студентов не-
однократно был репрезентирован образ 
России как другого государства и отноше-
ние авторов к межнациональному / меж-
культурному взаимодействию. 

В целом, в текстах монгольских сту-
дентов (не носителей русского языка) ре-
презентация собственного эмоционально-
го состояния часто заменяется субъектив-
ной оценкой события/факта по принципу 
«нравится/не нравится», ср.: мне было 
очень интересно (репрезентация когни-
тивного состояния интереса) – это меро-
приятие было очень интересным (репре-
зентация субъективной оценки происхо-
дящего). Следует отметить и тот факт, что 
в работах монгольских студентов репре-
зентация смешанных эмоций отсутствует – 
фиксируются, как правило, дифференци-
рованные эмоциональные состояния. 

Для сопоставления и выявления меж-
культурной специфики текстообразования в 
плане отражения эмоций приведем два це-
лых текста, посвященных праздникам (ре-
чевое и стилистическое оформление текстов 
оставлено без изменения). 

ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ НОСИТЕЛЕМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

НОЧЬ МУЗЫКИ 
Весной 2017 года в Екатеринбурге бы-

ло организовано замечательное меропри-
ятие – «Ночь музыки». Сестра рассказала 
мне об этом, и мы, не задумываясь, реши-
ли поехать, взяв с собой и подругу. 

Приехав в Екатеринбург, у нас уже 
было ПРИПОДНЯТОЕ НАСТРОЕНИЕ. Му-
зыка слышалась из разных уголков города, 
но все основное представление было на 
площади 1905 года. Выступали не только 
известные группы, но и любители, испол-
нявшие замечательные песни знаменитых 
авторов: «Кино», «Агата Кристи», 
«Наутилус Помпилиус». 

На самом деле мы немного говорили. В 
основном лишь ВОСХИЩАЛИСЬ ПРОИС-
ХОДЯЩИМ. 

Закончилось все в 5 утра, нам уже 
нужно было ехать домой, но метро рабо-
тало только с 6 часов. И вот мы, не спав-
шие ночь, но ТАКИЕ СЧАСТЛИВЫЕ, С ЗА-
МИРАНИЕМ СЕРДЦА ВСПОМИНАЛИ О 
ПРОШЕДШЕМ ДНЕ. 

Даже спустя почти год я С УДО-
ВОЛЬСТВИЕМ ВСПОМИНАЮ ОБ ЭТОМ 
ДНЕ, который я замечательно провела в 
компании с любимой сестрой и хорошей 
подругой под замечательную музыку. 

Находясь там, я испытывала только 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. НЕКАЯ 
ВОСТОРЖЕННОСТЬ, но при этом ПОЛ-
НАЯ ГАРМОНИЯ, СЛОВНО РАСТВОРЯ-
ЕШЬСЯ В ПРОИСХОДЯЩЕМ, ЗАБЫВАЯ 
ОБО ВСЕХ ПРОБЛЕМАХ И НЕВЗГОДАХ. 

ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ НОСИТЕЛЕМ 
МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
Язык – неисчерпаемое богатство. В 

мире насчитывается несметное количе-
ство языков. По предварительной оценке 
их число составляет около 6 тысяч. 
С 1999 года по инициативе Генеральной 
конференции ЮНЕСКО во всем мире отме-
чается 21 февраля – Международный день 
родного языка. 

19 февраля мы отметили Междуна-
родный день родного языка в Уральском 
государственном педагогическом универ-
ситете. В этот день иностранные сту-
денты из Венесуэлы, Монголии, Китая, 
Казахстана, Киргизии, Туркменистана и 
Таджикистана демонстрировали народ-
ные обычаи, танцы и фотографии родины. 
Тогда студенты познакомили друг друга с 
культурой разных стран, посмотрели 
друг на друга. 

В этом году мы приехали из Монголии 
в УрГПУ, и у нас много новых друзей и зна-
комых. В нашем университете с этого 
учебного года впервые на подготовитель-
ном отделении открыта группа для ино-
странных граждан. Эта группа – наш 
класс. В нашем классе учатся студенты 
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из Грузии, Китая, Венесуэлы, Монголии, 
Южной Корее и Таджикистана. В этот 
день из нашего класса участвовали венесу-
эльские, монгольские и таджикские сту-
денты. Вначале наша одноклассница-
таджичка прочитала стихотворение. 
Китайские студенты показали презента-
цию и пели песни. Потом русские, венесу-
эльские и киргизские девушки, казахские, 
туркменские и мы показали презентацию 
и видео, танцевали и пели песни. 

Нам очень понравились народные обы-
чаи, язык, танцы и фотографии других 
стран. Там мы ПОЛУЧИЛИ ХОРОШИЕ 
ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ И ОПЫТ. Мы студен-
ты разных стран, но хорошо понимаем 
друг друга. Потому что у нас есть язык. 
Его нужно изучать, сохранять, обеспечи-
вать его устойчивое развитие, передавать 
для изучения следующим поколениям. 

Сопоставление приведенных текстов 
свидетельствует, на наш взгляд, о следующем. 

1. Текст русского автора отражает 
личностное восприятие события («Ночи 
музыки»), произошедшего в г. Екатерин-
бурге (репрезентирована именно «сово-
купность осознанно или неосознанно вос-
принимаемых личностью переживаний» 
близких людей – автора текста, ее сестры 
и подруги). Текст монгольского автора о 
событии («Дне родного языка») отражает, 
скорее, последовательность развертыва-
ния события, его участников и их дей-
ствия и лишь в небольшой степени – пе-
реживания пишущего. 

2. Текст русского автора написан в рам-
ках смешанного типа речи – повествования 
о празднике и описания состояния людей 
на этом празднике, их чувств и эмоций. 
Текст монгольского автора развертывается 
в рамках одного типа речи – повествования 
(нарратива), в центре которого лежит собы-
тие – праздник. Описание состояния автора 
и его эмоций дается лишь в одном предло-
жении: Там мы получили хорошие чув-
ства, эмоции и опыт.  

3. Текст русского автора насыщен эмо-
темами, фиксирующими различные пози-
тивные состояния (приподнятое настрое-
ние, восхищались происходящим, счастли-
вые, с замиранием сердца, положительные 
эмоции, восторженность, полная гармо-
ния, растворяешься в происходящем, за-

бывая о всех проблемах и невзгодах). В тек-
сте монгольского автора есть лишь одна 
эмотема – хорошие чувства, эмоции. 

4. Текст русского автора содержит не-
сколько выражений, репрезентирующих 
позитивную оценку происходящего и лю-
дей, участвующих в событии (замечатель-
ное мероприятие, замечательно провела 
день, любимая сестра, хорошая подруга, 
замечательная музыка). Текст монголь-
ского автора содержит лишь одно оценоч-
ное высказывание: Нам очень понравились 
народные обычаи, язык, танцы и фото-
графии других стран. 

5. В целом – для текстообразования 
русских авторов более характерен эмоцио-
нальный стиль изложения, а для мон-
гольских – смешанный (рационально-
логический с элементами эмоцио-
нального), что и должно быть предусмот-
рено в организации учебного процесса с 
ориентацией на познавательный опыт род-
ной культуры обучающихся. 

В целом, результаты диагностики эмо-
ционального состояния личности, связанные 
с феноменом региональной идентичности, 
позволяют сделать следующий вывод: при 
обучении РКИ должна быть использована 
специальная методика, учитывающая раз-
ницу в национальных стереотипах препода-
вания РКИ, в культурологических тезаурусах 
людей разных национальностей, в их психо-
логии и менталитете. Так, при обучении 
монгольских студентов необходимо делать 
акцент на овладение тематическими груп-
пами лексики со значением чувств и эмоций 
(глаголами, существительными, прилага-
тельными), семантическими моделями 
предложений, передающими эмоциональ-
ное состояние, навыками порождения текста 
в рамках описания состояния человека. 
Только в таком случае на модель обучения 
текстообразованию, принятую в Монголии 
(обучение простому нарративу, то есть по-
вествовательному тексту, передающему по-
следовательность развертывания события), 
возможно наложить модель обучения, при-
нятую в России – стране изучаемого языка. 
Сказанное позволит повысить эффектив-
ность обучения монгольских студентов рус-
скому языку как иностранному и является 
одной из перспектив нашей работы. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ 
РОССИИ И ВОСТОЧНЫХ ПРИГРАНИЧНЫХ СТРАН 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ зарубежных и отечественных подходов в изучении фе-
номена межкультурной коммуникации. Настоящий термин до сих пор уточняется научным сообще-
ством, так как нет однозначной точки зрения о структурных компонентах и способов диагностики 
межкультурной компетентности.  
На наш взгляд, межкультурная коммуникация является одним из основных критериев успешности 
интеграции иностранных учащихся в российских вузах. Данная проблема особенно актуальна для 
восточных регионов России, в вузах которых обучаются студенты из соседних государств: Китая, 
Монголии. В рамках исследования по гранту РФФИ «Модели межкультурного взаимодействия сту-
денческой молодежи в российских регионах» был разработан опросный материал для иностранных 
студентов из Монголии и Китая, обучающихся в российских вузах г. Улан-Удэ. 
В настоящей статье представлены результаты анкетирования, направленного на выявление стерео-
типов иностранных студентов о России и россиянах, анализ ценностных ориентаций о «сво-
ей/чужой» культуре. Выяснялся широкий спектр проблем, касающийся отношения учащейся мо-
лодежи к своему этносу и национальности, значимости личностных качеств в определении отноше-
ния человека к другому.  
Также раскрываются итоги сравнения образа жизни студентов, представляющих разные культуры, 
их отношение к учебе, свободному времени и другим явлениям общественной жизни. Преобладают 
положительные оценки по отношению к российской культуре. Однако выявленный нами ряд важ-
ных проблем дает возможность сделать вывод об еще существующих проблемах в формировании 
межкультурной компетентности у молодых людей.  
По результатам анкетирования проанализированы основные трудности межкультурного взаимо-
действия и сформулированы рекомендации по развитию эффективного межкультурного диалога. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION: INTERACTION EXPERIENCE 

OF RUSSIAN STUDENTS AND STUDENTS  

FROM THE EASTERN FRONTIER COUNTRIES 
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tence; foreign students; Russian universities. 

ABSTRACT. The article presents an analysis of foreign and domestic approaches to the study of the phe-
nomenon of intercultural communication. The term “intercultural communication” is still specified by the 
scientific community, since there is no definite point of view on its structural components and ways of in-
tercultural competence diagnosing. 
From our point of view, intercultural communication is one of the main criteria for the successful integra-
tion of foreign students in the schools of higher education in Russia. This problem is of especial urgency for 
the eastern regions of Russia, where students from the neighboring countries, such as China and Mongolia, 
get higher education. Within the framework of the RFBR grant "Models of Intercultural Interaction of Stu-
dents in the Russian Regions", a questionnaire was developed for foreign students from Mongolia and Chi-
na that study in Russian higher schools in Ulan-Ude. 
This article shows the results of the survey to identify stereotypes of foreign students about Russia and the 
Russians, it also presents the analysis of value orientations about "own / alien" cultures. We have revealed 
a wide range of problems concerning the attitude of young people towards their ethnos and nationality; 
and the importance of personal qualities in determining the attitude of a person to another person. 
The article presents the results of comparing the students’ ways of life representing different cultures, their 
attitude to learning, free time and other phenomena of public life. It was elicited that positive assessments 
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prevail in relation to the Russian culture. However, a number of important problems were identified that 
cause difficulties in the formation of intercultural competence of young people. 
Based on the results of the questionnaire, the main difficulties of intercultural interaction were analyzed 
and recommendations for the development of effective intercultural dialogue were formulated. 
The article presents the results of comparing the students’ ways of life representing different cultures, stu-
dents’ attitude to learning, free time and other phenomena of public life. It was elicited that positive as-
sessments prevail in relation to Russian culture. However, a number of important problems was identified 
that allows to conclude about difficulties in the formation of intercultural competence at young people. 
Based on the results of the questionnaire, the main difficulties of intercultural interaction were analyzed 
and recommendations for the development of effective intercultural dialogue were formulated. 

Введение 

нтеграционные процессы в обра-
зовании Российской Федерации 

выдвинули в качестве одной из важнейших 
задач формирование личности, способной к 
межкультурному взаимодействию, уважи-
тельному отношению к другой культуре и 
готовой сохранять собственную. Внутри со-
временной системы образования РФ проис-
ходит смена парадигмы: система ЗУН (зна-
ний, умений, навыков) сменяется понятия-
ми «компетенция», «компетентностный 
подход», которая направлена, прежде всего, 
на (само) развитие личности в течение всей 
жизни. Для вузов восточных регионов Рос-
сии на первый план выходят вопросы со-
трудничества с вузами и студентами Китая 
и Монголии как с важными стратегически-
ми партнерами нашей страны. 

В этой связи межкультурная коммуни-
кация (МКК) как область современного зна-
ния является актуальным инструментом уре-
гулирования недопонимания на разных 
уровнях, в том числе важным критерием 
успешности интеграции иностранных уча-
щихся в российских вузах. Среди исследова-
ний конца XX – начала XXI в. следует выде-
лить работы Г. Урбана [14] по изучению про-
блемы возникновения культурных различий 
в процессе глобализации, коллективную мо-
нографию под редакцией У. Гудикунста и 
И. Дженет [15]. Особо следует выделить ис-
следования Г. Когделла и К. Ситарама, кото-
рые создали кодекс межкультурной комму-
никации по выработке толерантного отно-
шения к другой культуре [5]. 

В настоящее время все большее количе-
ство исследователей обращается к изуче-
нию и созданию практических рекоменда-
ций по межкультурной коммуникации. 
С. Геерц [10], У. Гудикунст [11], У. Гудэнаф 
[12], К. Рот [13] рассматривают проблемы 
культурных образцов и стандартов с точки 
зрения межкультурных различий и в то же 
время считают, что все культуры обладают 
едиными правилами. 

В России исследования по межкультур-
ной коммуникации были предприняты во 
второй половине XX в. и проводились в об-
ласти смены образовательной парадигмы 
преподавания иностранных языков в сто-

рону изучения достижений иноязычной 
культуры как необходимого компонента 
учебного процесса. В этой связи следует вы-
делить труды Е. М. Верещагина, В. Г. Ко-
стомарова [2], И. Д. Пассова [4], С. Г. Тер-
Минасовой [6], И. П. Халеевой [8]. 

Есть большое количество определений 
понятия МКК таких ведущих авторов, как 
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, И. И. Ха-
леева, В. С. Степина и др. Мы придержива-
емся понимания МКК как совокупности 
специфических процессов взаимодействия 
партнеров по общению, принадлежащих к 
разным культурам и языкам, осознающих 
тот факт, что каждый из них является «Дру-
гим», и понимающих некую «чужерод-
ность», «инаковость» своего партнера по 
общению [7, с. 22]. 

Основная задача МКК, по нашему мне-
нию, – это разрешение межкультурных 
конфликтов на вербальном и невербальном 
уровнях, формирование межкультурной 
компетенции (МК) и становление межкуль-
турной личности. Методика МКК позволяет 
выяснить причины культурных столкнове-
ний и найти компромиссное решение. 
Большинство исследователей разделяет 
компетенции на две группы: общие (уни-
версальные, ключевые, надпрофессиональ-
ные) и специальные (предметно-специали-
зированные, специфические, профессио-
нальные). Как зарубежные, так и отече-
ственные исследователи относят межкуль-
турную компетенцию к группе ключевых, то 
есть необходимых специалистам разного 
профиля. Таким образом, МКК является 
важной составляющей педагогического 
процесса в российском вузе [1, с. 52]. 

МК формируется в процессе межкуль-
турной коммуникации, протекающей по 
иным законам, нежели коммуникация 
между представителями одной и той же 
культуры, которые постоянно имплицит-
но опираются на хорошо известный им 
культурный фон. 

МК – это компетенция особой приро-
ды, основанная на знаниях и умениях, 
способность осуществлять межкультурное 
общение посредством создания общего 
для коммуникантов значения происходя-
щего и достигать в итоге позитивного для 
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обеих сторон результата общения. «Целью 
формирования межкультурной компетен-
ции является достижение такого качества 
языковой личности, которое позволит ей 
выйти за пределы собственной культуры и 
приобрести качества медиатора культур, 
не утрачивая собственной культурной 
идентичности» [3, с. 266]. 

Результаты исследования 

В рамках гранта РФФИ «Модели меж-
культурного взаимодействия студенческой 
молодежи в российских регионах» было 
проведено анкетирование иностранных 
студентов, обучающихся в вузах г. Улан-
Удэ, с целью выявления аксиологических 
ориентаций иностранных обучающихся из 
Китая и Монголии по отношению как к сво-
ей, так и к другим культурам, национально-
стям; выяснения вопросов, посвященных 
проблемам межкультурной коммуникации, 
а именно выявлению стереотипов ино-
странных студентов о России и россиянах, 
сравнение образа жизни студентов разных 
культур и стран, отношение к учебе и др. 
Возраст: от 18 до 22 лет. С целью получения 
адекватных ответов анкета была переведена 
на монгольский и китайский языки.  

По результатам опроса можно выде-
лить следующие тенденции. 

93% обучающихся считают, что отно-
шения между представителями разных 
национальностей Китая складываются доб-
рожелательно, такую же оценку дали обу-
чающиеся отношениям китайских учащих-
ся к представителям других национально-
стей, что составило 85% от общего количе-
ства. Такие высокие показатели, на первый 
взгляд, можно расценивать как наличие 
благоприятной среды для построения меж-
культурной коммуникации. 

В то же время в вопросе о значении 
национальности человека и о зависимости 
характера от национальности китайские 
учащиеся указали на важность для них 
национальной составляющей: 66,7% отве-
тили, что национальность во многом опре-
деляет личные качества и только 26,6% 
отметили степень важности личных ка-
честв человека, не зависящих от нацио-
нальности. Такое понимание межкультур-
ного взаимодействия может говорить о 
стереотипном восприятии людей из других 
культур. Однако основа межкультурной 
коммуникации не в учете национальности, 
а в понимании разнообразия. 

60% монгольских студентов отмечают 
доброжелательное отношение между пред-
ставителями разных национальностей Мон-
голии, 16,4% оценивают отношения как 
нейтральные. Показатель отзывчивости в 
отношении к другим культурам высокий и 
составляет 87,5%. 

В отличие от китайских студентов, в во-
просе о взаимозависимости характера от 
национальности монгольские обучающиеся 
разделились в процентном соотношении 
наполовину: 52,5% – да, национальность во 
многом определяет личные качества, 
47,5% – нет, личные качества важнее наци-
ональности. 

Мотивы китайских учащихся, изучаю-
щих русский язык, складываются по трем 
параметрам: работа в России (20%); интерес 
к русскому языку и русской культуре (53%) 
и хорошие политические отношения между 
Китаем и Россией (26,6%).  

Среди монгольских обучающихся мож-
но выделить четыре показателя: желание 
учиться в России и получать высшее обра-
зование – 60%; нравится русский язык, хочу 
познакомиться с культурой России – 3%; 
хочу хорошо говорить по-русски – 13,3% , 
это важно для моей будущей профессии – 
23,3%. Большинство выделенных монголь-
скими и китайскими студентами парамет-
ров совпадают, но нужно сказать, что для 
китайских обучающихся важен сам факт 
работы в России, в то время как для мон-
гольских – обучение в российском вузе. 

Кроме того, в вопросе о самооценке и 
оценке иностранными обучающимися рус-
ских студентов опрашиваемые выделяют 
как положительные стороны русской куль-
туры/русского характера (русские вежли-
вые, романтичные серьезные, красивые, 
добрые, честные), так и отрицательные 
(любят пить пиво, женщины курят, водка). 
Соотношение положительного отношения к 
отрицательному составило 55% на 45%. 

По мнению китайских студентов, для 
российских студентов экзамены не важны 
(10%), у них много времени, чтобы разви-
ваться творчески и физически (15%), мало-
результативные (15%), в то время как сту-
денты из Китая более серьезные, консерва-
тивные и трудолюбивые (30%). Таким обра-
зом, китайские студенты подчеркивают свое 
стремление к высокооплачиваемой работе, 
к рыночной конкуренции и противопостав-
ляют себя российским студентам, которых 
характеризуют как «свободные, добрые, 
вежливые». При внешне положительных 
характеристиках российские студенты оце-
ниваются как неконкурентоспособные. 
Монгольские обучающиеся выделяют в ка-
честве отрицательных черт российских сту-
дентов по сравнению с монгольскими: не-
активные (12,5%), немодные (7,5%), отме-
чая, однако, также гостеприимство (32,5%), 
доброжелательность (35%) и доброту (37,5), 
при этом выделяя свою «ленивость – 20%».  

Заключение 

В заключение можно сказать, что, не-
смотря на количественное преобладание 
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положительных оценок по отношению к 
российской культуре, можно выделить ряд 
важных проблем, которые негативно влия-
ют на успешную межкультурную коммуни-
кацию: достаточно критичное отношение со 
стороны китайских обучающихся к своим 
сверстникам из России, низкая заинтересо-
ванность в изучении русской культуры и 
представление о неконкурентоспособности 
российских студентов в современном мире. 

Данные опроса могут являться показа-

телем неполноценного уровня сформиро-
ванности межкультурной компетенции, что 
может служить ориентиром для дальнейше-
го диагностирования отдельных компонен-
тов межкультурной компетентности, 
например, уровня толерантности. 

На наш взгляд, межкультурную комму-
никацию нужно рассматривать как «фун-
даментальное принятие людей» [9], в кото-
ром главное место занимает не различие, а 
разнообразие.  
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«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»: ДИЗАЙН СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое образование; магистерские программы; гражданско-
патриотическое воспитание; магистратура; патриотизм; гражданственность; социокультурный подход. 

АННОТАЦИЯ. Обсуждение вопросов несоответствия идеального образа учителя современным реа-
лиям, а также качество подготовки выпускников в педагогических вузах стали основой для реше-
ния задач модернизации педагогического образования. Решение назревших в профессиональной 
подготовке педагогов проблем, связанных с качеством абитуриентов, поступающих в педагогиче-
ские вузы, недостаточное владение современными технологиями преподавания педагогами, введе-
ние в действие новых образовательных стандартов и, соответственно, изменившиеся требования к 
учителю, не только как к «предметнику», но и воспитателю, были в фокусе внимания Комплексного 
проекта модернизации педагогического образования. 
В рамках проекта был предложен новый принцип конструирования образовательных программ – 
модульный. Одним из направлений модернизации были программы магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование». В статье проанализирована магистерская программа «Гражданско-
патриотическое воспитание», целью которой было совершенствование профессиональных компе-
тенций, необходимых для работы с детьми и молодежью в общем и дополнительном образовании.  
Были предложены четыре модуля: 1) «Современное образование: направления развития», в задачи 
которого входило рассмотрение проблем развития образования в России и мире на современном 
этапе, обусловленных изменениями в социокультурной ситуации; 2) «Теория и практика граждан-
ско-патриотического воспитания», в задачи которого входило раскрытие направлений работы пе-
дагога в сфере гражданско-патриотического воспитания на теоретическом и практическом уровне; 
3) «Социокультурные аспекты гражданско-патриотического воспитания», задачами которого были 
приобщение к ценностям отечественной истории и культуры через раскрытие ключевой проблемы 
формирования общегражданской, этнокультурной, региональной идентичности; 4) «Социально-
педагогическое сопровождение обучающихся», развивающий практические умения обеспечивать 
педагогическое сопровождение социализации. 
На основе проведенного опроса потенциальных потребителей данной программы сделан вывод о 
перспективах ее дальнейшей реализации.  
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"CIVIC-PATRIOTIC EDUCATION": DESIGN OF THE CONTENTS 

OF THE MASTER'S EDUCATIONAL PROGRAM 

KEYWORDS: pedagogical education, master's program, civil-patriotic education, program content, mod-
ule, socio-cultural approach. 

ABSTRACT. Discussion of the issues of discrepancy between the ideal image of a teacher and contempo-
rary realities, as well as the quality of graduates' training in pedagogical universities, became the basis for 
solving the problems of modernizing teacher education. The solution of some problems in the professional 
training of teachers connected with the knowledge of applicants entering pedagogical universities, poor 
knowledge of modern technologies by teachers, introduction of new educational standards and, consce-
quently, new requirements for a teacher, not only as a "subject", but also educator, were in the focus of at-
tention of the Comprehensive Project for the Modernization of Teacher Education. 
Within the framework of the project a new principle of designing educational programs was proposed – a 
modular one. One of the directions of modernization was the Master's program "Pedagogical Education". 
In the article the Master's program "Civic-Patriotic Education" was analyzed, the purpose of which was to 
improve the professional competences necessary for work with children and young people in general and 
additional education. 
Four modules were proposed: 1) "Modern Education: Directions of Development", whose tasks included 
discussion of the problems of education development in Russia and the world at the present stage, caused 
by the changes in the sociocultural situation; 2) "Theory and Practice of Civic-Patriotic Education", whose 
aim is to disclose the directions of teacher's work in the sphere of civic-patriotic education at the theoreti-
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cal and practical levels; 3) "Socio-cultural Aspects of Civic-Patriotic Upbringing", aimed at familiarizing 
with the values of the national history and culture through the disclosure of the key problem of the for-
mation of general civil, ethno-cultural and regional identity; 4) "Socio-Pedagogical Support of Students" 
focuses on developing practical skills to provide pedagogical support for socialization. 
Based on the survey of potential consumers of this program, a conclusion is made about the prospects for 
its further implementation. 

искуссии о том, каким должен быть 
современный педагог, в чем при-

чины несоответствия идеального образа 
учителя современным реалиям, качество 
подготовки выпускников – все это стало ос-
новой для решения задач модернизации 
педагогического образования [1; 7; 8; 12].  

Назревшие в профессиональной подго-
товке педагогов проблемы, связанные с ка-
чеством абитуриентов, поступающих в пе-
дагогические вузы, недостаточным владе-
нием современными технологиями препо-
давания, умноженные на необходимость 
работы в условиях введения в действие но-
вых образовательных стандартов и, соответ-
ственно, изменившиеся требования к учи-
телю, не только как к «предметнику», но и 
воспитателю, нужно было решать в сжатые 
сроки. Одним из способов решения стал 
Комплексный проект по модернизация пе-
дагогического образования в Российской 

Федерации (20142017 гг.), целью которого 
была «модернизация системы подготовки 
педагогических кадров в соответствии с 
требованиями профессионального стандар-
та педагога и федеральных государственных 
образовательных стандартов общего обра-
зования» [6]. 

Объединив 33 проекта, охватывавшие 
основные профили профессиональной под-
готовки педагогов и все уровни образования 
от бакалавриата до аспирантуры в рамках 
УГСН «Образование и педагогические 
науки», проект решал задачу радикального 
изменения профессиональной подготовки, 
создавая основу для введения уточненных 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов (т.н. ФГОС ВО 3++), и 
тем самым обеспечивая условия для реали-
зации задач по созданию системы нацио-
нального учительского роста.  

В реализации комплексного проекта по 
модернизации педагогического образова-

ния (20142017 гг.) приняли участие 65 об-
разовательных организаций высшего обра-
зования, расположенных в 51 субъекте 8 
федеральных округов Российской Федера-
ции. Участие в проекте позволило не только 
создать условия для обновления содержа-
ния педагогического образования (в вузах-
участниках была проведена апробация 42 
новых основных профессиональных обра-
зовательных программ, по которым прошло 
обучение более 12 000 обучающихся), но и в 
определенной степени стимулировать вузы 

на создание новых программ, отвечающих 
требованиям времени [9]. Участие в проекте 
ведущих вузов страны, готовящих педаго-
гов, обеспечило не только масштабность 
проекта, но и, что, на наш взгляд, более 
значимо, рефлексию профессорско-
преподавательского состава над основани-
ями собственной деятельности.  

Магистерские программы по направле-
нию «Педагогическое образование» в кон-
тексте модернизации вызывают особый ин-
терес: и в связи с сопоставлением с зару-
бежным опытом подготовки педагогов в си-
стеме многоуровневого образования, и в 
силу недостаточной определенности, какая 
же форма программы предпочтительнее 
для педагогов – прикладной или академи-
ческой магистратуры. Опыт реализации ма-
гистерских программ для педагогов по-
следних лет свидетельствует, что сделана 
попытка сочетания общетеоретической 
подготовки с решением практико-
ориентированных и исследовательских за-
дач, однако было бы преждевременно счи-
тать этот процесс завершенным.  

Предложенная в рамках проекта мо-
дульная система подготовки магистров ока-
залась очень привлекательной, не только 
потому, что позволяет решать образова-
тельные задачи комплексно, выстраивая 
движение от теории к практике, а затем – 
снова к теории на качественно новом 
уровне, но и потому, что свидетельствует о 
потребности студентов-магистрантов пред-
ставлять целостный образ образовательной 
программы и обеспечивает возможность 
для самоопределения в практической и ис-
следовательской деятельности [см., напри-
мер: 2; 3; 13; 15]. Это важно не только для 
вчерашних выпускников бакалавриата, 
приходящих обучаться в магистратуру, но и 
в большей степени для тех, кто обучался в 
вузе достаточно давно и рассматривает ма-
гистратуру как возможность по-новому об-
рести себя в профессии.  

К сожалению, реальность такова, что 
перспективная модель организации образо-
вательной программы вступает в противо-
речие с существующими практиками. Быст-
ро изменяющиеся условия современной 
жизни требуют от вузов разработки и пред-
ложения программ магистратуры, позво-
ляющих решать актуальные задачи – орга-
низовывать работу с одаренными детьми 
или с детьми с особыми образовательными 
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потребностями, обучать робототехнике, 
учитывать в практической работе требова-
ния историко-культурного стандарта, по-
ложения концепций филологического, ма-
тематического или географического обра-
зования и пр. (отсюда – разнообразные по 
формулировкам магистерские программы, 
которые реализовывали и/или продолжают 
реализовывать вузы в последние десять 
лет), но дизайн содержания программ ре-
гламентирован ФГОС ВО (3+), а переход на 
новую версию ФГОС ВО (3++) будет осу-
ществлен не ранее 2019 г.  

Введение профессиональных стандар-
тов (педагога, специалиста в области воспи-
тания, педагога дополнительного образова-
ния детей и взрослых) и представленная 
общественности национальная система 
учительского роста ориентируют на изме-
нения в магистерских программах (как со-
держательных, так и технологических) с 
учетом новых требований, но сегодня все 
еще не в полной мере осознанно, каким же 
должен быть образовательный результат 
обучения в магистратуре, как именно орга-
низовать итоговую аттестацию выпускни-
ков, чтобы учесть потребности работодате-
лей в по-новому подготовленных кадрах и 
личностные устремления магистрантов. 

В то же время введение в действие но-
вых нормативных документов, смена прио-
ритетов в культурно-образовательной поли-
тике, потребности современной школы, 
необходимость предлагать новые образова-
тельные программы, привлекая абитуриен-
тов, привели к появлению новых профилей 
магистерских программ по направлению 
«Педагогическое образование». Так, изме-
нившийся в последнее время вектор в 
школьном образовании с «обучения» на 
«образование как двуединый процесс обу-
чения и воспитания», утверждение государ-
ственных программ «Развитие образова-

ния» (20132020 г.) [5] и «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 

(20162020 гг.)» [4], Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации до 
2025 года [17], появление региональных 
программ в области воспитания, утвержде-
ние профессионального стандарта «Специ-
алист в области воспитания» привело к по-
явлению новых магистерских программ. 
Одной из таких программ стала магистра-
тура «Гражданско-патриотическое воспи-
тание» в Уральском государственном педа-
гогическом университете, открытая в 2017 г. 
Несмотря на то что в данном вузе реализо-
вывалась магистерская программа воспита-
тельной направленности («Педагогика ду-
ховно-нравственного воспитания»), задачи 
новой магистратуры лежали в несколько 
иной плоскости.  

Мы опирались на идею, что в основе 
патриотизма лежит понимание человеком 
себя как части культурного целого (куль-
турная идентичность). Задачи гражданско-
патриотического воспитания мы понимаем 
как осуществление целенаправленного пе-
дагогического процесса организации и 
управления деятельностью личности по 
овладению социально-культурным опытом, 
опирающимся на ценности демократии 
(обеспечение прав человека и гражданина; 
толерантное отношение к окружающим 
людям, в том числе с иными взглядами и 
ценностными установками; признание цен-
ности разных культур и умение жить в по-
ликультурном мире) [см. подробнее: 11]. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
соединяет в себе понятия «гражданин» на 
когнитивном и нравственно-волевом уров-
нях и «патриот» на эмоционально-чувст-
венном уровне. В современных условиях оно 
представляет собой «целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подго-
товки подрастающего поколения к функци-
онированию и взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициатив-
ному труду, участию в управлении социаль-
но ценными делами, к реализации прав и 
обязанностей, а также укреплению ответ-
ственности за свой политический, нрав-
ственный и правовой выбор, за максималь-
ное развитие своих способностей в целях до-
стижения жизненного успеха» [16, с. 64]. 

Реализация магистерской программы 
«Гражданско-патриотическое воспитание» 
должна была способствовать решению зада-
чи по преодолению неготовности современ-
ной школы в полной мере помочь молодому 
человеку в обретении смысла жизни, в ре-
шении проблем как личностного, так и со-
циально-культурного самоопределения. 

Конструируя магистерскую программу 
по гражданско-патриотическому воспита-
нию, мы опирались не только на заданные 
ФГОС ВО ориентиры, но и на те установки, 
которые лежали в основе проектирования 
программ в рамках Комплексного проекта 
модернизации педагогического образова-
ния. Нам принципиально важно было со-
единить воедино традиции содержательно-
центрированной программы и реализовать 
возможности саморазвития для будущих 
студентов, поскольку мы понимали, что по-
тенциальными обучающимися станут не 
столько вчерашние выпускники бакалаври-
ата, сколько более опытные педагоги (что, в 
конечно счете, и произошло). Мы постави-
ли целью данной программы совершен-
ствование профессиональных компетенций, 
необходимых для работы с детьми и моло-
дежью в общем и дополнительном образо-
вании. 
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Программа магистратуры ориентиро-
вана на научно-исследовательский и педа-
гогический виды профессиональной дея-
тельности как основные, проектная, мето-
дическая и культурно-просветительская де-
ятельность является дополнительной, что 
обусловлено социокультурной сферой, в ко-
торой происходит профессиональная само-
реализация выпускников (тип программы – 
академическая магистратура).  

Специфика профессиональной дея-
тельности магистра обусловлена  

– требованиями профессионального 
стандарта педагога и специалиста в области 
воспитания; 

– потребностями в интеграции сфер 
образования и культуры, основного и до-
полнительного образования в деле воспи-
тания, обеспечивающих пространство для 
самореализации личности;  

– необходимостью включения в содер-
жание образования всех уровней культуро-
логической составляющей;  

– организацией и проведением социо-
культурных и волонтерских проектов. 

Обучение по программе «Гражданско-
патриотическое воспитание» позволяет со-
единить собственно педагогические и социо-
культурные практики, актуализирует навыки 
менеджера в образовательной и социокуль-
турной сфере, дает возможность личностного 
и профессионального развития педагога. 

Профессиональную деятельность вы-
пускник может осуществлять в образова-
тельных организациях (общего, начального и 
среднего профессионального, дополнитель-
ного образования), учреждениях культуры, 
занимая должности воспитателя (классного 
руководителя), специалиста в области воспи-
тательной работы, заместителя директора по 
воспитательной работе, педагога и методиста 
в системе дополнительного образования. 

Понимая, что в скором времени про-
изойдут изменения в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах выс-
шего образования в части уточнения задач 
профессиональной деятельности, мы ориен-
тировались не только на педагогический, 
научно-исследовательский, проектный, ме-
тодический, культурно-просветительский 
виды деятельности, но и на необходимость 
осуществлять сопровождение обучающихся в 
процессе осуществления этой деятельности. 

Учебный план магистерской програм-
мы составлен по требованиям ФГОС ВО (ба-
зовая часть, вариативная часть, курсы по 
выбору, практики, государственная итого-
вая аттестация), однако содержательно кур-
сы группировались по модулям, сочетая 
теоретическую подготовку, практическую, 
методическую и научно-исследовательскую 
деятельность. Условно мы разделили со-
держание учебных курсов следующим обра-
зом (см. табл. 1): 

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование модуля Дисциплины модуля 

 

Современное образование: 
направления развития 

«Современные проблемы науки и образования» (базовая 
часть),  
«Инновационные процессы в образовании» (базовая 
часть),  
«Деловой иностранный язык» (базовая часть), 
«Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» (базовая часть), 
 «Основы современной образовательной и культурной 
политики» (вариативная часть), 
«Культурная антропология» (вариативная часть), 
«Социокультурная экспертиза в образовании» (курс по 
выбору), 
«Культурологическая экспертиза» (курс по выбору), 
«Методология и методы научного исследования» (вариа-
тивная часть),  
Научно-исследовательская работа (практики, государ-
ственная итоговая аттестация) 
 

 

Теория и практика  
гражданско-
патриотического 
воспитания 

«Теория и методика гражданско-патриотического воспи-
тания» (вариативная часть),  
«Актуальные проблемы гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания» (вариативная часть),  
«Технологии воспитательной работы» (курс по выбору),  
«Культурологический подход в образовании» (курс по 
выбору), 
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«Социокультурный проект: теория и практика» (курс 
по выбору), 
Производственная (педагогическая) практика, 
Производственная (преддипломная) практика, 
Научно-исследовательская работа 
 

 

Социокультурные аспекты 
гражданско-
патриотического 
воспитания 

«Региональная культурология» (вариативная часть), 
«Город как пространство культуры» (курс по выбору), 
«Поликультурное образование» (курс по выбору),  
«Музейная педагогика» (вариативная часть), 
«История отечественной культуры в контексте проблем 
гражданско-патриотического воспитания» (вариативная 
часть),  
«История Отечества в системе гражданско-
патриотического воспитания» (курс по выбору), 
«Советская культура: обретение и потери» (курс 
по выбору),  
«Этнопедагогика» (курс по выбору),  
«Казачье образование: история и современность» (курс 
по выбору),  
Производственная (педагогическая) практика, 
Производственная (преддипломная) практика, 
Научно-исследовательская работа 
 

 

Социально-педагогическое 
сопровождение  
обучающихся 

«Культура толерантности» (вариативная часть),  
«Педагогическое сопровождение деятельности детских 
общественных объединений» (курс по выбору), 
«Медиация в образовании» (курс по выбору),  
«Социально-педагогическая поддержка обучающихся  
в процессе социализации» (курс по выбору), 
«Тьюторское сопровождение обучающихся» (курс 
по выбору),  
Производственная (педагогическая) практика, 
Производственная (преддипломная) практика, 
Научно-исследовательская работа 

 
В задачи первого модуля «Современное 

образование: направления развития» вхо-
дило рассмотрение проблем развития обра-
зования в России и мире на современном 
этапе, обусловленных изменениями в соци-
окультурной ситуации. Особый акцент де-
лался на связи педагогической науки и об-
разовательных практик через раскрытие 
различных методологических оснований и 
подходов (синергетического, культурно-
исторического/культурологического, ак-
сиологического, культур-антропологиче-
ского, компетентностного); выявлении ос-
нований для инновационной деятельности 
как в обучении, так и в воспитании; связи 
нормативных документов с целями образо-
вания и ценностями культуры; развитии 
способности к экспертной оценке с позиций 
реализации в образовании социокультур-
ных ценностей. Предполагалось, что в про-
цессе подготовки магистерской диссерта-
ции обучающиеся по программе подготовят 
аналитические обзоры научной литературы 
на русском и английском языках, раскры-
вающие теоретические аспекты их соб-
ственных исследований.  

В задачи второго модуля «Теория и 
практика гражданско-патриотического вос-
питания» входило раскрытие направлений 
работы педагога в сфере гражданско-
патриотического воспитания на теоретиче-
ском и практическом уровнях. Важным ак-
центом в реализации данного модуля было 
развитие способности критического мышле-
ния – анализировать современные социо-
культурные практики и рефлексивно отно-
ситься к собственной деятельности. В рамках 
практикумов, предусмотренных в данном 
модуле, магистранты самостоятельно не 
только разрабатывают сценарии мероприя-
тий, программы воспитательной деятельно-
сти, методические модели, но и диагности-
ческий инструментарий для оценки эффек-
тивности педагогической деятельности и по-
лученного образовательного результата. 
Особое внимание уделяется технологиям ор-
ганизации социокультурных проектов, в том 
числе волонтерских и культурно-просветите-
льских, реализация которых осуществляется 
в ходе производственных практик. 

В задачи третьего модуля «Социокуль-
турные аспекты гражданско-патриотиче-
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ского воспитания» входило приобщение к 
ценностям отечественной истории и культу-
ры через раскрытие ключевой проблемы 
формирования общегражданской, этнокуль-
турной, региональной идентичности. Соче-
тание историко-культурного и актуального 
материала давало возможность связать во-
едино деятельность человека с его ценност-
но-нормативными основаниями, раскрыть 
потенциал отечественной культуры для раз-
вития гражданско-патриотических качеств. 

В задачи четвертого модуля «Социаль-
но-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся» входило развитие практических 
умений обеспечивать педагогическое со-
провождение социализации, понимаемой в 
самом широком смысле – как единство 
процессов приобщения / вхождения в куль-
туру и формирование / осознание активной 
гражданской позиции как основы позитив-
ной идентичности. Конфликтогенность со-
циальной среды, интолерантность, которую 
демонстрируют как дети, так и взрослые, 
риски социальных девиаций стали причи-
ной введения в образовательные програм-
мы практикумов по медиации и толерант-
ности. А умение применять в педагогиче-
ской деятельности навыки предотвращения 
негативных явлений в детско-юношеской 
среде стало одним из критериев оценки 
производственной практики. 

Поскольку магистерская программа ре-
ализуется в заочной форме, возникает эф-
фект сочетания педагогической рефлексии 
и опережающего образования, когда анализ 
собственной деятельности (магистранты 
работают воспитателями, педагогами-
организаторами, классными руководителя-
ми) мотивирует на изучение тех или иных 
учебных дисциплин, а возникающие на 
практике вопросы приводят к их теоретиче-
скому осмыслению. Сегодня реализация 
программы «Гражданско-патриотиче-ское 
воспитание» не завершена, поэтому сказать 
о результативности предложенного подхода 
затруднительно. 

Актуальным сегодня, на наш взгляд, яв-
ляется вопрос о перспективах реализации ма-
гистерской программы «Гражданско-
патриотическое воспитание». Мы провели 
анкетный опрос классных руководителей 
Екатеринбурга и Свердловской области 
(опрос проводился в феврале 2018 г., в иссле-
довании приняли участие 210 человек, в 
настоящий момент работающие классными

руководителями в образовательных учрежде-
ниях, из них работающих в данной должности 
до пяти лет 30%), одним из вопросов, задан-
ных респондентам, был «Если бы у Вас был 
выбор, на какой магистерской программе Вы 
бы хотели обучаться?» с вариантами ответов 
«Воспитательная деятельность», «Воспита-
тельная деятельность с молодежью», «Педа-
гогика духовно-нравственного воспитания», 
«Гражданско-патриотическое воспитание», 
«Тьюторская поддержка в образовании», 
«Педагогика досуга». От общего числа опро-
шенных программу «Гражданско-патрио-
тическое воспитание» выбрали 7,0%, причем 
в возрастной группе работающих в должности 
классного руководителя до пяти лет (а это це-
левая аудитория данной магистерской про-
граммы) – ее выбрали только 2%. Для сравне-

ния  в группе работающих в должности клас-
сного руководителя до пяти лет программу 
«Воспитательная деятельность» выбрали 4,2% 
опрошенных, «Воспитательная деятельность с 
молодежью» – 7,0%, «Педагогика духовно-
нравственного воспитания» – 2,3%. 

Параллельно с опросом проводились 
экспертные неформализованные интервью 
(респондентами выступили представители 
органов управления образованием, дирек-
тора школ, педагоги; было проведено 20 
интервью), в ходе которых респондентам 
предлагалось оценить перспективы реали-
зации данной магистерской программы. 
Скептическое отношение респондентов к 
возможностям заинтересовать потенциаль-
ных слушателей данной программой изме-
нялось на положительное, когда им были 
представлены учебный план и аннотации 
рабочих программ дисциплин. Из этого 
можно сделать вывод, что перспективы у 
данной магистерской программы очень не-
велики, несмотря на то что она решает ак-
туальные для современной школы задачи. 

Исходя из результатов проведенного 
нами пилотного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что в Екатеринбурге и 
Свердловской области есть потребность в 
магистерской программе воспитательной 
направленности, однако это должна быть 
программа, объединяющая различные ас-
пекты воспитательной деятельности. При 
конструировании содержания такой про-
граммы можно рекомендовать учесть опыт 
проектирования магистерской программы 
«Гражданско-патриотическое воспитание», 
построенной по модульному принципу. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 
О СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учителя; родители; общеобразовательные учебные заведения; задачи школы; 
проблемы школьного образования; качество школьных услуг. 

АННОТАЦИЯ. В статье изложены результаты исследования, посвященного изучению представле-
ний родителей учащихся (n=1520) о задачах современной школы, ее проблемах и качестве школь-
ных услуг. Анкета, предназначенная для опроса родителей, была разработана преподавателями и 
сотрудниками Уральского гуманитарного института УрФУ. Полученные данные сгруппированы в 
следующих содержательных блоках: представления учителей и родителей учащихся о задачах шко-
лы в образовании и воспитании детей; проблемы, препятствующие повышению эффективности 
школьного образования; отношение родителей к организации обучения и другим видам деятельно-
сти школы. Сравнительный анализ ответов родителей школьников и учителей позволил выявить 
общее и различия в их представлениях о задачах школы, факторах, отрицательно влияющих на ка-
чество обучения и уровень образовательных результатов учащихся. И родители, и учителя приори-
тетными задачами школы считают формирование прочных знаний и развитие способностей уча-
щихся. Однако у родителей это связано с прагматическими целями – поступлением ребенка в вуз, а 
у учителей – с задачей воспитания высококультурного человека. Основными факторами, отрица-
тельно влияющими на качество обучения и уровень образовательных результатов учащихся, роди-
тели считают низкий уровень способностей и заинтересованности учащихся, управление системой 
образования и неэффективную организацию учебного процесса. Учителя главными факторами 
называют слабую заинтересованность родителей в качестве образования своих детей и низкий уро-
вень способностей и заинтересованности учащихся. Таким образом, ответственность за эффектив-
ность школьного образования учителя возлагают прежде всего на семью, а родители преимуществен-
но на школу. Оценки, данные родителями качеству школьных услуг, позволили охарактеризовать со-
стояние удовлетворенности родителей различными аспектами деятельности школы: наиболее удо-
влетворены родители образовательным процессом, наименее – медицинским обслуживанием. 
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PARENTS’ VIEWS ON MODERN SCHOOL 

KEYWORDS: teachers; parents; comprehensive schools; school aims and objectives; problems of school 
system; education quality. 

ABSTRACT. The article presents the results of a study of the views of parents on modern school (n = 1520). 
The questionnaire designed to interview parents was developed by teachers and staff at the Ural Institute of 
the Humanities, UrFU. The data is grouped in the following content blocks: teachers’ and parents’ views on 
school aims and objectives in education and upbringing; challenges to effectiveness of school education; the 
attitude of parents towards the organization of teaching and other activities of school. Comparative analysis of 
the answers of parents and teachers allowed to identify the similarities and differences in their views of the 
school aims, factors that negatively affect the quality of education and the level of educational outcomes. Both 
parents and teachers consider that the school's priority objectives are transfer of deep knowledge and devel-
opment of students' abilities. However, parents set a pragmatic goal of enrolment in university, and teachers 
regard development of a highly educated person as the aim of school. Parents consider that the main factors 
negatively affecting the quality of education and the level of educational outcomes are the low level of abilities 
and weak motivation of students, management of the education system and poor organization of the educa-
tional process. Teachers name the other factors that hinder education, among them are low parents' interest 
in the quality of their children's education and low level of the students' abilities and motivation. Thus, teach-
ers assign responsibility for the effectiveness of school education primarily to the family, and parents assign it 
primarily to school. The assessments given by parents to the quality of school services allowed describing the 
state of parents' satisfaction with various aspects of school activities. Parents are most satisfied with the edu-
cational process, the least - with medical care. 

кола наряду с семьей является 
важнейшим институтом социа-

лизации детей и подростков, а учителя и 
родители – основными акторами процесса 
их образования и воспитания. Вопросы, ка-
сающиеся различных аспектов школьного 
образования, постоянно обсуждаются про-
фессиональным сообществом, широко 
представлены в научных публикациях. В 
меньшей степени в исследованиях анали-
зируются запросы родителей к системе 
школьного образования и степень их удо-
влетворенности качеством деятельности 
школы. Между тем, родители учащихся – 
полноправные участники образовательного 
процесса и их мнение относительно раз-
личных аспектов деятельности школы 
должно являться одним из индикаторов ее 
эффективности [1].  

В ряде научных публикаций последних 
лет затрагиваются вопросы, связанные с от-
ношением родителей к различным аспектам 
школьного образования. Спектр проблем, 

волнующих родителей учащихся и, соответ-
ственно, вызывающих исследовательский 
интерес, весьма широк. В публикациях ана-
лизируется мнение родителей о недостатках 
и желательных характеристиках современ-
ной школы [1; 4]; удовлетворенность родите-
лей учащихся начальной, основной и стар-
шей школы различными аспектами обуче-
ния [1; 10; 11; 12; 14]; оценка родителями 
успешности освоения детьми школьной про-
граммы в образовательных учреждениях с 
различным статусом [1; 10; 11]; контроль и 
оценка качества образования родительской 
общественностью [2; 6; 7; 11; 12]; конфликт-
ные ситуации и претензии родителей к шко-
ле [2; 5; 8]; справедливость педагогов в оцен-
ке знаний учащихся [10; 14]; сотрудничество 
родителей и учителей [3; 8; 9; 13] и другие. 

Цель исследования, проведенного в 
2017 г., состояла в изучении представлений 
родителей учащихся о задачах современ-
ной школы, ее проблемах и качестве 
школьных услуг.  

Ш 
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Число опрошенных родителей состави-
ло 1520 человек. Всего анкетированием бы-
ло охвачено 35 школ г. Екатеринбурга.  

На этапе обработки информации при-
менялись методы математической стати-
стики. Обработка данных проводилась в 
программе Vortex, версия 10. 

В статье используются материалы ис-
следования, проведенного в 2016 г. на вы-
борке учителей школ г. Екатеринбурга [15], 
дается сравнительный анализ ответов учите-
лей и родителей на поставленные вопросы.  

Полученные ответы были сгруппированы 
в содержательные блоки. В статье представле-
ны результаты анкетирования по трем блокам. 

• Представления учителей и роди-
телей учащихся о задачах школы в 
образовании и воспитании детей 

Целью школьного образования и гос-
ударственной образовательной политики 
в целом является формирование лично-
сти, готовой успешно ответить на вызовы 
современного мира, умеющей применять 
полученные знания на практике – други-
ми словами, подготовить социально адап-
тированного человека, обладающего не-
обходимыми знаниями, умениями и 
навыками. Достижение данной цели свя-
зано с решением школой целого ряда за-
дач (см. табл. 1).  

 
Таблица 1  

Задачи школы в образовании и воспитании детей 
(в % от количества опрошенных) 

 

№ Задачи школы 
Учителя Родители 

% Ранг % Ранг 

1 Прочные знания  16,2 2 39,3 1 

2 Разностороннее развитие способностей  64,4 1 28,8 2 

3 Хорошая подготовка для поступления в вуз 5,8 4 24,2 3 

4 Хорошая профессиональная подготовка  0,5 6 3,7 4 

5 Воспитание высококультурного человека  10,8 3 2,8 5 

6 Другое  2,3 5 1,3 6 

 
Сравнительный анализ представлений 

учителей и родителей относительно задач 
школы в образовании и воспитании детей 
показал, что они не совпадают. Учителя 
главной задачей школы считают развитие 
способностей учащихся, родители постави-
ли ее на второе место, но количество роди-
телей, считающих ее одной из важнейших в 
деятельности школы, в два раза меньше, 
чем количество учителей, что свидетель-
ствует о разном понимании тенденций со-
временной эпохи и особенностей психиче-
ского развития человека. Культурное вос-
питание детей для учителей входит в трой-
ку приоритетных задач, тогда как для роди-
телей она одна из наименее значимых. 
Между тем, это одна из важнейших инте-
гративных характеристик личности и всего 
общества. «Система образования, – по сло-
вам А. А. Иудина, – это не фабрика знаний, 
не стойло зубрежки, а тончайший институт 
социализации молодого человека, институт 
формирования культурного пласта социаль-
ной жизни. И именно от школы в первую 
очередь зависит, насколько мощным будет 
этот культурный пласт. И именно от его ка-
чества зависит успешность функционирова-
ния и развития всего общества» [4, с. 80]. 

Таким образом, представления о глав-
ных задачах школы у учителей и родителей 
существенно отличаются. В представлениях 

значительной части родителей школьное 
образование должно иметь прагматическую 
направленность, в частности, обеспечивать 
хорошую подготовку для поступления вы-
пускников в вуз. Родители данную задачу 
включают в число приоритетных задач 
школы (занимает третью позицию в пе-
речне). У учителей она занимает четвертую 
позицию из шести, причем в выборке роди-
телей процент респондентов, считающих 
хорошую подготовку для поступления вы-
пускников в вуз важной задачей школьного 
образования, в четыре раза больше, чем в 
выборке учителей. 

О несовпадении позиций свидетель-
ствует коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена ρ=0,67. 

• Проблемы, препятствующие по-
вышению эффективности школьного 
образования 

Важнейшими показателями эффектив-
ности школьного образования являются ка-
чество обучения и уровень образовательных 
результатов учащихся. В ходе исследования 
установлены факторы, оказывающие, со-
гласно мнению учителей и родителей, нега-
тивное влияние на данные показатели эф-
фективности школьного образования. По 
результатам анализа ответов респондентов 
из них было выделено восемь ключевых 
факторов (табл. 2). 
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Таблица 2  
Факторы, отрицательно влияющие на качество обучения и уровень 

образовательных результатов учащихся  
(% от количества ответов по каждой группе) 

 

№ Факторы 
учителя родители 

% Ранг % 
Ран

г 

1 
Низкий уровень способностей и заинтересованности 
учащихся 

19,67 2 17,6 1 

2 Неэффективное руководство системой образования 9,87 5 17,5 2 
3 Неэффективная организация учебного процесса 11,20 4 13,4 3 

4 
Недостаточное материально-техническое 
обеспечение образовательной программы 

13,60 3 13,0 4 

5 
Слабая заинтересованность родителей в качестве 
образования своих детей 

23,33 1 12,2 5 

6 
Недостаточное учебно-методическое и информаци-
онное обеспечение образовательной программы 

8,20 6 10,0 6 

7 
Недостаточный профессиональный уровень 
учителей 

6,73 7 9,0 7 

8 
Необъективность оценки уровня образовательных 
результатов 

5,93 8 7,0 8 

9 Другое 1,5 9 0,2 9 
 
На первый взгляд, различия между 

рангами, присвоенными выделенным фак-
торам учителями и родителями, не очень 
велики. Полное совпадение мест произо-
шло по последним позициям (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена ρ=0,77, при 
α=0,05, следовательно, можно говорить о 
достаточно высокой степени ранговой кор-
реляции, то есть о совпадении позиций).  

По-иному выглядят результаты анали-
за ответов респондентов в процентах от ко-
личества опрошенных. 66,2% учителей ос-
новным негативным фактором считают 
слабую заинтересованность родителей в ка-
честве образования своих детей, среди ро-
дителей этот вариант ответа выбрало толь-
ко 27,8% опрошенных – различие более чем 
в два раза. Заметно расхождение и в оценке 
учеников: на низкий уровень способностей 
и заинтересованности учащихся указали 
55,8% учителей и 40% опрошенных родите-
лей. Возможное объяснение этого противо- 
 

 
речия – недостаточно критическое отноше-
ние родителей к самим себе и своим детям 
как к участникам образовательного процес-
са. Имея общую цель – образование и вос-
питание ребенка, родители и учителя зани-
мают в образовательном процессе разные 
позиции. Родители, как правило, руковод-
ствуются «родительскими чувствами... По-
зиция учителя обусловлена целями и зада-
чами учебного и воспитательного процесса, 
достижение которых невозможно без со-
блюдения системы норм и правил. Труд 
учителя включает в себя оценочную дея-
тельность, применение системы санкций, 
что может сопровождаться несогласием как 
учеников, так и их родителей» [5, с. 34].  

• Отношение родителей к органи-
зации обучения и другим видам дея-
тельности школы 

Главным индикатором отношения ро-
дителей к школе можно считать оценку ка-
чества оказываемых ею услуг (табл. 3).  

Таблица 3 
Оценка родителями качества школьных услуг 

 

Оцениваемая услуга 
Средняя оценка 

по пятибалльной шкале 

Образовательный процесс 4,09 

Культурно-массовые мероприятия 3,90 

Воспитание детей 3,85 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 3,75 

Организация школьного питания 3,40 

Медицинское обслуживание 3,37 
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Из шести оцениваемых услуг наиболее 
удовлетворены родители образовательным 
процессом – средняя оценка 4,09 балла. 
При почти равном числе поставленных 
«пятерок» (38,4%) и «четверок» (40,9%), 
14,9% родителей оценили образовательный 
процесс в школе на «тройку», 5,7% считают 
его неудовлетворительным. Тем не менее, 
можно говорить о достаточно высокой, в це-
лом, удовлетворенности родителей уровнем 
образовательных услуг: оценки «четыре» и 
«пять» в совокупности составляют 79,3%. 

Несколько меньше удовлетворены ро-
дители культурно-массовыми мероприяти-
ями, воспитательным процессом, физкуль-
турно-оздоровительными мероприятиями, 
однако разница в оценках между ними не-
велика.  

Заметно ниже удовлетворенность роди-
телей медицинским обслуживанием и орга-
низацией питания в школе: по этим показа-
телям значительно меньше отличных оце-
нок (20,1% и 21,1% соответственно) и суще-
ственно больше неудовлетворительных: 
«двоек» (14,6% и 12,0% соответственно) и 
«единиц» (9,5% и 10,4% соответственно).  

Помимо оценки указанных школьных 
услуг родители и учителя высказывали 
свое отношение к формированию у школь-
ников дополнительных навыков, не свя-
занных с образовательной программой 
(искусство, спорт и др.). Среди родителей 
85,9% считают, что эта дополнительная 
нагрузка необходима для наиболее полной 
самореализации детей в будущем, процент 
таковых среди учителей еще выше – 97. 
Однако 12% родителей считают дополни-
тельную нагрузку ненужной, среди учите-
лей таковых всего 2,3%. Также родители и 
учителя однозначно положительно оцени-
вают участие школьников в общественно-
полезной деятельности (95,8% родителей, 
85,4% учителей). При этом родители в 
первую очередь отмечают, что наличие та-
ких навыков способствует развитию лич-
ностных качеств, указывая и другие поло-
жительные моменты: формирование уме-
ния работать в команде, приучение к труду 
и расширение кругозора. 

По результатам исследования установ-
лены различия в представлениях родителей 

и учителей о главных задачах школы. С 
точки зрения родителей, школьное образо-
вание прежде всего должно давать учащим-
ся прочные знания, обеспечивать хорошую 
подготовку для поступления в вуз, что сви-
детельствует о прагматическом характере 
представлений родителей о задачах школы. 
Учителя считают, что школьное образова-
ние в большей степени должно быть наце-
лено на всестороннее развитие личности 
учащихся. Основными задачами школы, по 
их мнению, являются разностороннее раз-
витие способностей детей, прочные знания 
и привитие высокой культуры. 

В представлениях учителей и родите-
лей о факторах, отрицательно влияющих 
на качество обучения и уровень образова-
тельных результатов учащихся, также вы-
явлены различия. Учителя основными 
факторами, препятствующими эффектив-
ности школьного образования, считают 
слабую заинтересованность родителей в 
качестве образования своих детей и низ-
кий уровень способностей и заинтересо-
ванности учащихся. Родители относят к 
ним низкий уровень способностей и заин-
тересованности учащихся, неэффективное 
руководство системой образования и недо-
статки в организации учебного процесса. 
Таким образом, ответственность за эффек-
тивность школьного образования учителя 
возлагают прежде всего на семью, а роди-
тели преимущественно на школу. 

Анализ оценок, данных родителями 
шести школьным услугам, показал, что 
наиболее они удовлетворены образователь-
ным процессом. Что касается других услуг, 
то по ним оценки ниже, однако большин-
ство родителей в целом удовлетворены ка-
чеством школьных услуг. 

Исследование показало достаточно 
высокую заинтересованность родителей 
учащихся в делах школы. Это обусловлено 
тем, что большинство из них связывает бу-
дущее своих детей, их жизненный успех с 
качеством школьного образования [4]. Ро-
дителей волнуют те же самые проблемы, 
что и учителей. Поэтому сегодня одна из 
актуальных задач, требующих решения, – 
организация эффективного взаимодей-
ствия школы и семьи. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ: 

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КЛЮЧВЫЕ СЛОВА: дошкольное образование; дошкольные образовательные учреждения; детские 
сады; этапы развития: пропедевтический этап, репродуктивный этап, автономный этап, интегра-
тивно-накопительный этап, интегративно-продуктивный этап. 

АННОТАЦИЯ. Дошкольному образованию в Китайской Народной Республике уделяют достаточно 
серьезное внимание, так как основы, заложенные в дошкольном детстве, могут и должны стать 
условием прогрессивного развития страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Совре-
менная система дошкольного образования Китая сегодня имеет законодательную базу, различные 
виды дошкольных упреждений, регламент деятельности в детских садах, систему подготовки кадров 
для дошкольной ступени, научно-методическую базу и т.д. Однако перечисленные достижения стали 
результатом непростого пути становления и развития дошкольного образования на территории Ки-
тая. Изучение истории и соответствующих документов позволило выделить пять этапов в становле-
нии системы дошкольного образования: 1903–1948 гг. – пропедевтический; 1949–1965 гг. – репро-
дуктивный; 1966–1976 гг. – автономный; 1977–2000 гг. – интегративно-накопительный; с 2001 г. по 
настоящее время – интегративно-продуктивный. Основанием для выделения этапов послужили 
следующие показатели: историко-политические условия развития Китая; нормативные документы, 
регламентирующие деятельность системы образования в целом и детских садов в частности; про-
граммно-методическое обеспечение; подготовка профессиональных кадров. Очевидно, что на пер-
вом, пропедевтическом этапе, вышеназванные показатели или отсутствуют, или существуют в каче-
стве эпизода, исключения. Второй этап характеризуется максимальной опорой на опыт развития 
дошкольного образования в Советском Союзе, в связи с этим и название данного этапа – репродук-
тивный. Следующий этап, совпавший с китайской Культурной революцией, согласно философско-
му закону «отрицания отрицания», практически нивелировал все достижения этой области, до-
стигнутые на предыдущем этапе. Однако с изменением политического климата в Китае после 
1977 г. в дошкольном образовании наметились серьезные изменения, связанные с творческим за-
имствованием опыта работы зарубежных стран в области дошкольной педагогики. И наконец, в 
XXI в. в Китае стала явственно формироваться своя система дошкольного образования, усвоившая 
лучшие достижения прошлого и настоящего, но не потерявшая своей национальной индивидуаль-
ности и специфики.  
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PRESCHOOL EDUCATION IN CHINA: STAGES OF DEVELOPMENT 

KEYWORDS: preschool education; preschool educational establishments; kindergarten; stages of devel-
opment; propaedeutic stage; reproductive stage; autonomous stage; integrative-cumulative stage; integra-
tive-productive stage. 

ABSTRACT. Preschool education is given much attention to in China, as the foundation built in childhood 
may and should become the necessary condition for successful development of the country in mid and 
short term.  Contemporary system of preschool education in China is regulated by certain laws; there are 
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different kinds of preschool institutions; there is a law regulation the work of kindergatrens, the system of 
staff training, schientific and methodological foundation, etc. However these components are the result of 
a long way of the genesis and development of preshool education in China. The analysis of history made it 
possible to single out five staged in the genesis of preschool education: 1903–1948 – propaedeutic; 1949–
1965  - reproductive; 1966–1976  - autonomous; 1977–2000  - integrative-cumulative; 2001- up to pre-
sent – integrative-productive. The basis for these stages were the following: historical and political condi-
tions in China; laws regulating educational system in general and kindergartens in particular; educational 
programs and teaching methods; teaching staff for educational establishments. It is obvious that in the 
first stage – propaedeutic – the abovementioned  parametres and pahenomena are either absent or present 
in some simple forms, often temporal. The second stage is characterized by the adoption of the Sovit expe-
rience in education development, that is why this stage is called reproductive. The third stage, coinciding 
with the Cultural revolution in China, according to the law “negation of negation”, brought all the achieve-
ment of the previous stage to nought. However, the change of political situation in China after 1977, caused 
serious changes in the system of preschool education inspired by the achievements in this sphere abroad. 
Finally, in the XXI century there is a tendency to establish their own educational system in China, which 
adopts the best achievements of the past, but at the same time it preserves its national identy and specificity. 

рогрессивное развитие любого гос-
ударства связано не только с эко-

номикой, геополитикой и т.д., но и с форми-
рованием системы образования или ее от-
дельных ступеней. Не исключением в этом 
отношении является и Китай, обладающий 
достаточно своеобычной историей развития 
образования с древнейших времен. 

Однако нас прежде всего будет интере-
совать процесс формирования дошкольной 
ступени, история которой в мировой прак-
тике насчитывает более двух веков, а в Ки-
тае – вполовину меньше.  

Правительство Китайской Народной 
Республики (КНР) считает образование од-
ним из главных условий стабильного эко-
номического развития нации, поэтому вос-
питанию детей уделяют самое серьезное 
внимание. Современный китайский дет-
ский сад является синтезом образователь-
ного учреждения и организации по предо-
ставлению образовательных услуг. 

Однако, чтобы прийти к такому поло-
жению, дошкольное образование в Китае 
прошло непростой, но достаточно показа-
тельный путь (работы исследователей Ван 
Ли [11], Лисин Чжан [9; 10], Мэн Сяоюань 
[4], Ч. Ц. Цзун [8] и др.).  

С опорой на труды данных авторов, а 
также с учетом политико-экономического 
развития Китая нами были выделены этапы 
становления и развития китайской системы 
дошкольного образования. Основанием для 
выделения этапов послужили следующие 
показатели: соответствующие историко-
политические условия развития страны; 
наличие нормативных документов, регла-
ментирующих деятельность системы обра-
зования в целом и детских садов в частно-
сти; разработка программно-методического 
обеспечения; а также кадровое обеспечение 
работы детских садов.  

С учетом вышеизложенных показате-
лей нами были определены следующие эта-
пы становления дошкольного образования 
Китая: 

Первый этап: 1903–1948 гг. – пропедев-
тический;  

Второй этап: 1949–1965 гг. – репродук-
тивный; 

Третий этап: 1966–1976 гг. – автономный; 
Четвертый этап: 1977–2000 гг. – инте-

гративно-накопительный; 
Пятый этап: с 2001 г. по настоящее 

время – интегративно-продуктивный. 
Рассмотрим более подробно каждый 

этап.  
Первый этап – пропедевтический 

(1903–1948 гг.), начало которого связано с 
открытием в г. Ухань первого детского сада, 
созданного по образцу японских детских 
садов того времени.  

Позже, в 1911–1913 гг., произошло важ-
ное событие, повлиявшие как на историю 
Китая, так и на развитие народного образо-
вания – Синьхайская революция. Сформи-
рованное в результате этой революции Ми-
нистерство просвещения Китайской рес-
публики в 1912 г. провело реорганизацию 
системы образования. Система включала не 
только начальную школу (для обучения де-
тей с 7 до 14 лет) и среднюю школу (для 
обучения подростков с 14 до 18 лет), но и 
детские сады для детей с 4 до 7 лет.  

Вопрос о содержании программы для 
детских садов Китая начинает обсуждаться 
с 20-х гг. ХХ в. Ученые и педагоги в тот пе-
риод начали говорить о важности пере-
осмысления международного опыта работы 
детских садов и при этом о необходимости 
представления китайской культуры в прак-
тике работы с детьми дошкольного возраста. 
Так, первый обмен опытом и мнениями тео-
ретиков и практиков дошкольного образова-
ния состоялся в 1928 г. в г. Нанкине, где со-
стоялась специально организованная кон-
ференция для педагогов детского сада [2]. 

По ее итогам под руководством Чэнь 
Хэцинь началась работа по разработке про-
грамм для детского сада с опорой на китай-
скую культуру. И уже в 1932 г. в Министер-
стве образования Китая была представлена 

П 
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такая программа. Цели деятельности, со-
гласно программе, состояли в формирова-
нии и сохранении физического и психиче-
ского здоровья детей, в создании положи-
тельной психологической атмосферы и раз-
витии основных навыков для жизни в об-
ществе и учебе [8].  

По мнению Ч. Ц. Цзун, первая про-
грамма для детского сада имела ряд недо-
статков: цели образования не являлись до-
статочно полными, не были указаны задачи 
эстетического развития детей, отсутствова-
ло усложнение содержания воспитания в 
зависимости от возраста детей, игнориро-
вался принцип доступности знаний, не бы-
ли представлены модели учебных планов, 
были предложены только формы организа-
ции жизни детей [там же]. Однако про-
грамма положила начало методическому 
обеспечению дошкольного образования на 
территории Китая. 

Параллельно с этим проводился ряд 
педагогических исследований в области 
дошкольного образования: в работах Чжан 
Сюэ исследовались навыки, умения, зна-
ния, интересы, моральные и физические 
качества детей дошкольного возраста; Джан 
Цзунлинь изучал эффективность включе-
ния в работу с детьми дошкольного возрас-
та разнообразных видов деятельности. Тру-
ды Тао Синджи ориентировали на развитие 
природных особенностей детей [там же] 
и т.д. Большинство исследователей считало, 
что на дошкольной ступени необходимо 
опираться на опыт детей, уделяя внимание 
их психологической и физической подго-
товке к обучению в школе.  

Исходя из изложенных данных, можно 
сделать вывод, что первый этап развития 
дошкольного образования в Китае характе-
ризуется появлением первых детских садов, 
созданных на основе опыта других стран; 
началом работы по обмену педагогическим 
опытом и обсуждением идеи создания об-
разовательных программ и стандартов для 
внедрения в практику работы детского сада.  

При этом у большинства детей в Китае 
не было возможности посещать данные дет-
ские сады. Открытие детских садов не носи-
ло массовый характер, и доступ к ним име-
ли только обеспеченные семьи.  

Второй этап развития системы до-
школьного образования Китая (с 1949 г. по 
1965 г.) обозначен как репродуктивный. Ха-
рактерной особенностью данного этапа 
можно назвать опору на предложенный Со-
ветским Союзом опыт работы с детьми до-
школьного возраста. Благодаря решению 
руководства КНР, образование в Китае ста-
новится одним из важнейших направлений 
развития; создается система массового до-
школьного образования; перенимается со-

ветский подход к подготовке педагогов дет-
ского сада: в страну направляются советские 
специалисты, тогда как многие китайские 
воспитатели проходят стажировку в СССР. 

Начало данного этапа развития до-
школьного образования напрямую связано 
с созданием Китайской Народной Респуб-
лики в 1949 г. Одним из значимых решений 
пришедшей к власти правящей партии бы-
ло увеличение финансирования на обуче-
ние детей и взрослых. Не случайно к концу 
данного периода уровень грамотности насе-
ления увеличился до 78%.  

Благодаря помощи Советского Союза в 
Китае произошли значительные изменения 
в педагогической науке и практике. Множе-
ство советских ученых и педагогов пропа-
гандировали в Китае передовой педагогиче-
ский и методический опыт. По всей стране 
при помощи педагогов из страны Советов 
создаются экспериментальные детские сады, 
в работе которых используются разработан-
ные в СССР психолого-педагогические под-
ходы, методические разработки и т.п. 
В 1949–1959 гг. в китайском образовании ра-
ботало свыше 760 советских педагогов, при 
их помощи было создано 337 кафедр и почти 
560 научных и методических лабораторий. 

В данный период было подготовлено 
свыше четырех тысяч аспирантов и семи 
тысяч педагогов. В это же время подготовку 
и повышение квалификации в СССР про-
шли более десяти тысяч китайских педаго-
гов, часть из которых обучалась для сферы 
дошкольного образования [1]. 

Опора на опыт, установки и программы 
Советского Союза были более чем продук-
тивными. За этот период в КНР заметно 
увеличилось количество детских садов [1; 
8]. Главный итог данного этапа заключался 
в том, что дошкольное образование в Китае 
стало массовым. Педагоги детского сада 
имели возможность познакомиться и пере-
нять передовой педагогический опыт и ме-
тодические наработки, используемые в дет-
ских садах Советского Союза.  

Третий этап развития дошкольного 
образования на территории Китая обозна-
чен как этап автономного развития: с 1966 
по 1976 г. Временные границы периода сов-
падают с «Великой пролетарской культур-
ной революцией», которая рассматривается 
современными учеными как социальный 
эксперимент, инициированный председа-
телем коммунистической партии Мао 
Цзэдуном, призванный вновь «зажечь» ре-
волюционный дух и очистить партию от 
«буржуазных элементов». 

Ч. Ц. Цзун определяет данное десятиле-
тие в развитии дошкольного образования 
Китая как этап «аскетично-патриотического 
воспитания» подрастающего поколения [8].  
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В эти годы главной целью всей системы 
образования КНР стала целенаправленная 
подготовка подрастающего поколения к 
усвоению коммунистически ориентирован-
ной политики страны.  

Система образования тех лет включала 
в себя [5]:  

 Детские сады при городских про-
мышленных предприятиях, а также при 
сельских и поселковых школах в народных 
коммунах;  

 Девятилетние школы: младшая шко-
ла (пять лет), неполная средняя школа (два 
года); полная средняя школа (два года); 

 Профессиональные и высшие учеб-
ные заведения (срок обучения в которых со-
ставлял три года);  

 Практику на промышленных пред-
приятиях, в сельском хозяйстве или в воен-
ных организациях. 

На данном этапе корректируется со-
держание дошкольного образования, как и 
всех остальных ступеней, поскольку образо-
вательно-воспитательный процесс строился 
с ориентиром на революционные идеи. 
Значимой личностью, которая являлась 
примером для подражания, становится 
председатель Мао Цзэдун. Дети с малых лет 
начинали заучивать стихи и цитаты Мао 
Цзэдуна из его произведений: «Учиться у 
всех, а потом учить их. Учиться у всех, а по-
том учить всех» [7]. Подобные факты и по-
служили основанием для того чтобы опре-
делить этот этап в качестве «аскетично-
патриотического». 

В последующие годы было признано, 
что Культурная революция в целом оказала 
разрушительное воздействие на жизнь 
страны, ввела образование в состояние же-
стокого кризиса, почти уничтожила систему 
работы детских садов, привела к снижению 
уровня развития образования в стране.  

Отмена Культурной революции приве-
ла не только к началу прогрессивного раз-
вития Китая, но и к четвертому этапу в 
развитии дошкольного образования, кото-
рый пришелся на 1977–2000 гг. 

Тогда состоялось переосмысление ито-
гов Культурной революции. Дэн Сяопин, 
ставший с 1977 г. первым вице-премьером, 
был сторонником развития культурных от-
ношений с зарубежными странами. Он ре-
формировал систему образования, разре-
шив китайским студентам получать высшее 
образование за рубежом. 

Данный этап можно обозначить как 
этап интегративно-накопительного раз-
вития как для всей системы образования 
Китая, так и для дошкольного образования. 
Прежде всего в эти годы происходит разво-
рот образовательной системы к междуна-
родным исследованиям и опыту; разработа-

ны и изданы нормативные документы, за-
ложившие базовые основы современного 
китайского образования; детские сады вер-
нулись к методическому обеспечению, апро-
бированному на репродуктивном этапе; 
начали изучаться подходы к дошкольному 
образованию в различных странах, ставшие 
основой Программы для детского сада 
(1981).  

В эти годы издаются законы, послужив-
шие основой развития для современной си-
стемы образования, в том числе и детских са-
дов. В 1993 г. выпускается Программа ре-
форм и развития образования в Китае и За-
кон КНР об учителях; в 1995 г. – Закон об об-
разовании; в 1996 г. – Закон КНР о профес-
сиональном образовании и др. документы. 

Напряженные отношения, сложившие-
ся между СССР и КНР на предыдущем эта-
пе, привели к частичному разрыву контак-
тов между этими странами. Китайская си-
стема дошкольного образования больше не 
стремится к повторению опыта советской 
системы, однако полученный на репродук-
тивном этапе опыт продолжает активно ис-
пользоваться, хотя и трактуется как соб-
ственные разработки китайских педагогов.  

Провозглашенная в Китае политика от-
крытости к миру обусловила разворот и 
сближение с западными странами. К концу 
обозначенного этапа появляются первые 
частные детские сады, особой популярно-
стью среди частных садов пользуются сады, 
созданные по системе М. Монтессори. 

Обнаруживается интерес к классиче-
скому западному подходу к дошкольному 
образованию, что, впрочем, не означало 
слепого копирования европейских и амери-
канских детских садов. Обучение и воспи-
тание детей дошкольного возраста стало 
происходить с учетом китайских традиций 
и постулатов коммунистического строя. В 
1981 г. выходит Программа для детских са-
дов, в которой были соединены накоплен-
ный опыт работы дошкольной системы в 
целом, продуктивные международные ис-
следования, а также учет китайских тради-
ций и особенностей. Программа включала 
восемь разделов, которые ориентировали 
на соответствующие направления воспита-
ния и развития дошкольников: формирова-
ние культурно-гигиенических привычек, 
физическое воспитание детей, нравствен-
ное воспитание личности, развитие речи, 
обучение элементарным знаниям о природе 
и обществе, вычисление, музыкальное вос-
питание, обучение изобразительным уме-
ниям и навыкам [9].  

Намечаются изменения и в системе 
подготовки кадров дошкольной ступени об-
разования. Вновь открывают свои двери 
учреждения по подготовке воспитателей, 
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учителей и педагогов вузов. В Центральном 
научно-исследовательском институте педа-
гогики в Пекине и Национальной педагоги-
ческой ассоциации организованы научные 
общества для изучения педагогики, исто-
рии педагогики, сравнительной педагогики, 
дошкольного воспитания, преподавания 
китайского языка в школе, преподавания 
иностранных языков и комитет по коорди-
нации педагогических исследований [6]. 
Кроме подготовки педагогов для системы 
образования данные учреждения занима-
лись разработкой порядка аттестации, что 
впоследствии повлияло на разработку  
в 90-х гг. Министерством образования КНР 
требований к воспитателям дошкольных 
учреждений. Данные действия привели к 
улучшению качества подготовки и повыше-
нию квалификации воспитателей в детских 
садах Китая.  

По сути, именно эти нововведения и 
послужили основой для обозначения дан-
ного этапа в качестве интегративно-
накопительного. В результате в обозначен-
ные годы произошла переоценка государ-
ственной политики в области образования, 
было принято решение о необходимости ее 
перезапуска, что благотворно повлияло на 
развитие дошкольного образования в Ки-
тае, для которого была разработана норма-
тивно-правовая база.  

На сегодняшний день (с 2001 г.) до-
школьное образование в Китае переживает 
пятый этап, который можно определить 
как этап интегративно-продуктивного 
развития. Начало данного этапа положено 
выходом Директивной программы по до-
школьному образованию (эксперименталь-
ный вариант) [13].  

Современный Китай – государство с 
опережающими темпами развития, стре-
мящееся к интеграции в международное со-
общество, поэтому перед системой образо-
вания стоит задача не только сохранить 
культурные традиции страны, но и вырас-
тить современных, образованных и просве-
щенных китайцев – поколение, которое 
приумножит достояние страны.  

Поступательное развитие системы до-
школьного образования отражено в Госу-
дарственном средне- и долгосрочном плане 
реформ и развития образования, где указы-
вается, что к 2020 г. будет введено обяза-
тельное дошкольное образование для 100% 
детей дошкольного возраста [12]. Тогда как 
нынешняя система дошкольного образова-
ния Китая охватывает около 70% детей до-
школьного возраста.  

Базовым методическим документом 
для данного этапа является принятая в 
2001 г. Министерством образования Китая 
Директивная программа дошкольного об-

разования (экспериментальный вариант). 
Данная программа была создана на основе 
программы 1981 г., но с учетом современ-
ных требований.  

Согласно Программе на территории 
Китая работают три вида дошкольных 
учреждений: государственные детские сады 
(учрежденные по инициативе Министер-
ства образования); детские сады, созданные 
и финансируемые государством совместно с 
каким-либо предприятием; частные дет-
ские сады [1; 13].  

Идеологический компонент в Про-
грамме снижен, приоритетом является 
прежде всего нацеленность на развитие 
личности ребенка. Психолого-педагогиче-
скую основу программы составляют труды 
Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, Г. Гарднера и 
китайского педагога Дао Сичжи.  

Программа состоит из пяти разделов, ко-
торые описывают основные направления ра-
боты с детьми дошкольного возраста [9; 13]: 

 здоровье: укрепление здоровья, вос-
питание основ здорового образа жизни. 
Воспитание, основанное на ЗОЖ-правилах 
и привычках;  

 речь: повышение коммуникативной 
активности, развитие речевых способностей; 

 социальные навыки: развитие само-
любия, уверенности в себе, умения забо-
титься о других и устанавливать с ними 
доброжелательные отношения, содействие 
развитию личности в целом;  

 научные интересы: стимулирование 
любознательности и стремления к получению 
знаний, развитие способности к познанию; 

 искусство: формирование эстетических 
чувств, воспитание эмоциональной отзывчи-
вости и желания создавать прекрасное. 

Одним из последних нормативных до-
кументов, принятых по организации работы 
детских садов в Китае, являются изданные в 
2017 г. Правила работы в детском саду. 

С точки зрения организации работы 
детских садов Китая стоит отметить следу-
ющее: они проектируются на большое ко-
личество детей – до 250 мест. Группы в та-
ких садах рассчитаны на 30 детей и работу 
одновременно от двух до четырех воспита-
телей и помощников. Ежедневная образо-
вательная программа для детей старшего 
дошкольного возраста рассчитана на пять 
занятий по 40–45 минут. Занятия могут 
проводиться в спортивном зале, библиоте-
ке, мастерских, на специальном огороде при 
детском саду и т.д.  

На данный момент во многих детских 
сада Китая работают педагоги-иностранцы. 
Обычно это – учителя английского языка, 
которые дают детям практику общения с 
иностранцами, что благотворно влияет на 
интерес к изучению английского языка ки-
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тайскими детьми, развивает их коммуника-
тивные способности, помогает преодолеть 
стеснение перед представителями других 
национальностей.  

На современном этапе каждый педагог 
детского сада обязан периодически прохо-
дить переподготовку и повышать свою ква-
лификацию; участвовать в педагогических 
форумах, конференциях и семинарах для 
педагогов детских садов. Такой процесс по-
стоянной подготовки и переподготовки спо-
собствует улучшению качества работы пе-
дагогов [10; 9].  

Для данного этапа характерны следу-
ющие особенности: появляется Директив-
ная программа детского сада, основанная 
на международных исследованиях; при-
глашаются иностранные педагоги и специ-
алисты; лучших педагогов отправляют в 
заграничные стажировки. Качество обра-
зовательного процесса постоянно развива-
ется и улучшается: китайское дошкольное 
образование регламентируется рядом нор-
мативных документов и стремится к до-
стижению Плана развития, проводятся ме-
роприятия (конференции, форумы), 
направленные на повышение педагогиче-
ского мастерства.  

Кроме того, на данном этапе значи-
мым направлением развития стала про-
дуктивная интеграция заимствований за-
рубежного опыта в идентичную социокуль-
турную среду дошкольных учреждений Ки-
тая и передача наработанного опыта от 

развитых восточных провинций к менее 
развитым – западным. 

Подводя итоги, подчеркнем, что обра-
зовательная деятельность на ступени до-
школьного образования Китая все более яв-
ственно становится отраслью общественно-
го производства, от результатов которой за-
висит будущее развитие данного государ-
ства. В системе дошкольного образования 
на данный момент прописаны: законода-
тельная база, регламент деятельности дет-
ских садов, учитываются запросы «пользо-
вателей» образовательных услуг, обеспечи-
вается профессиональная подготовка соот-
ветствующих носителей образовательных 
услуг, уделяется серьезное внимание науч-
но-методическому обеспечению.  

Современный уровень дошкольного об-
разования в Китае достигался в течение по-
следних ста лет через последовательное 
прохождение различных этапов: пропедев-
тический, репродуктивный, автономный, 
интегративно-накопительный, интегратив-
но-продуктивный. Разница в содержании и 
форме дошкольного образования на раз-
личных этапах была обусловлена сложным 
взаимодействием исторических, культурно-
этнических, социальных, политических 
и др. факторов, отражающих национальное 
своеобразие развития всей системы образо-
вания в Китае (и дошкольной ступени в том 
числе), а также готовности к сотрудничеству 
с другими странами в области образования. 
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АННОТАЦИЯ: В статье описывается методика формирования умения решать физические задачи у 
учащихся национальных школ Республики Тыва (РТ). Одной из актуальных в методике преподава-
ния физики проблем является обучение учащихся решению физических задач. Это объясняется не 
только сложностью данного вида деятельности для учащихся, но и некоторыми недостатками мето-
дики формирования у учащихся умения решать физические задачи. Методика решения учебных 
задач по физике является хорошо развитой областью дидактики, но традиционная методика нуж-
дается в адаптации к современным требованиям к выпускникам школ и расстановке соответствую-
щих акцентов в образовательном процессе, таких как учет региональных, этнопсихологических осо-
бенностей обучающихся. Озвученная выше проблема особо остро стоит в национальных школах, 
потому что у детей национальных школ республики существует еще одна актуальная проблема – 
языковой барьер. Авторская методика основана на алгоритмическом методе с использованием би-
лингвального подхода и теории планомерно поэтапного формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина. При разработке методики учитывались национально-региональные, этно-
психологические особенности учащихся тувинских школ, и обучение осуществлялось с опорой на 
родной язык. В статье анализируется обоснованность использования данной методики в учебном 
процессе национальных школ. Эффективность описанной методики формирования умений реше-
ния физических задач у тувинских учащихся подтверждена в дидактическом эксперименте, прове-
денном в национальной гимназии № 9 г. Кызыла Республики Тыва. Для статистической обработки 
результатов эксперимента были применены критерии: Q Розенбаума, U Манна – Уитни, Т Вилкок-
сона, Медианный критерий m, φ*- угловое преобразование Фишера. 
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ABSTRACT. The article describes the method of formation of ability to solve physical problems of pupils of 
national schools of the Republic of Tyva. One of the relevant problems in teaching Physics is training of 
pupils to solve of physical problems. It is due not only to complexity of this kind of activity for pupils, but 
also to some shortcomings of the existing methodology of teaching to solve physical problems. The method 
of solution problems in Physics is well developed in didactics, but the traditional method needs adaptation 
to modern requirements to schoolleavers and shift of stress in educational process according to regional 
and ethnopsychological features of students. The problem mentioned above is particularly urgent at na-
tional schools because children of national schools of the republic have one more problem – a language 
barrier. The author's method is based on an algorithmic method, with use of bilingual approach and the 
theory of systematical stage-by-stage formation of intellectual actions by P.Ya. Galperin. When developing 
the method, national, regional and ethno-psychological features of pupils of the Tyva schools were consid-
ered and training was carried out with the help of the native language. The article analyzes the validity of 
this technique in educational process of national schools. The efficiency of the described technique of for-
mation of abilities of the solution of physical tasks among the Tyva pupils is confirmed in the didactic ex-
periment made in the national gymnasium No. 9 of Kyzyl of the Republic of Tyva. The following criteria 
have been applied to statistical processing of the experiment results: Rosenbaum's Q, U Mann – Whitney, 
Vilkokson's T, Median criterion of m, φ* - angular transformation of Fischer. 
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Введение 

дной из актуальных проблем фи-
зического образования школьни-

ков является обучение решению физиче-
ских задач. Решение задач позволяет при-
учить школьников к правильности и логич-
ности рассуждений, к критическому осмыс-
лению полученных результатов, развивает 
гибкость, вариативность мышления. 

Чтобы решать задачи по физике, необ-
ходимо четко понимать условие, требова-
ние задачи, знать теоретические основы, 
владеть математическим аппаратом и ум-
ственными операциями поиска решения 
задач, знать, с чего начать и что делать в 
случае возникновения трудностей в про-
цессе решения задачи. Решение задач по 
физике – сложнейший процесс, требую-
щий не только знаний математики и физи-
ки, но и специфических умений. Необхо-
димо анализировать условие задачи, пере-
формулировать и перемоделировать, заме-
нять исходную задачу другой задачей или 
делить на подзадачи, составлять план ре-
шения, формулировать гипотезы и прове-
рять предлагаемые пути решения. 
Научиться решать – это научиться задавать 
себе вопросы и правильно отвечать на по-
ставленные вопросы, используя физиче-
ские понятия, законы, что невозможно без 
понимания условия задачи.  

Процесс решения любой задачи пред-
ставляет собой: восприятие и осмысление 
содержания, поиск плана решения, выпол-
нение плана и проверка решения. Для по-
нимания необходимо, чтобы каждый уче-
ник не только внимательно прочитал, но и 
понял ситуацию, описанную в задаче. Это 
важно для понимания и применения физи-
ческих терминов, зависимостей между дан-
ными и неизвестными величинами. 

И поэтому формирование умения ре-
шать физические задачи должно начинать-
ся с создания условий, обеспечивающих 
полное и достаточное понимание ситуации, 
описанной в задаче.  

При решении физических задач на 
уроках в национальных школах Республики 
Тыва мы сталкиваемся с проблемой недо-
статочного владения языком обучения – 
русским языком.  

Психолого-дидактический анализ 
условий формирования умения 

решать физические задачи в условиях 
рецептивного билингвизма 

В Республике Тыва обучение ведется на 
русском языке. Большинство учеников не 
только 7-х классов, но и более старших 
классов имеют очень низкий уровень вла-
дения русским языком. Этот факт можно 

объяснить тем, что русский язык для них 
является языком изучения школьных 
предметов, а не языком общения.  

Тувинские дети являются билингвами 
(двуязычными). Е. М. Верещагин дает сле-
дующее определение билингвизма (двуязы-
чия): «Если в определенных ситуациях об-
щения употребляется и иная языковая си-
стема (вторичная), то в этом случае человек, 
способный употреблять две языковые систе-
мы, называется билингвом» [2]. В этой рабо-
те дается классификация билингвизма (рис. 
1). Автор выделяет три вида билингвизма: 
рецептивный, репродуктивный и продук-
тивный. При рецептивном билингвизме че-
ловек (ученик) при чтении, слуховом вос-
приятии достигает какого-то понимания 
текста, но речевых произведений за ним не 
наблюдается. При репродуктивном билинг-
визме человек (ученик) понимает и воспро-
изводит, цитирует вслух прочитанное или 
услышанное. Тогда как при продуктивном 
билингвизме человек не только понимает и 
воспроизводит, но и порождает речевые 
фразы, осуществляет пересказы, творчески 
строит свою речь [2; 15]. Мы детально оста-
новились на классификации билингвизма, 
для того чтобы показать, к какой из данных 
групп относятся наши ученики, которые, как 
сказано выше, являются билингвами.  

Как показывает опыт, большинство уче-
ников школ республики Тыва, в особенно-
сти, сельских школ, являются рецептивными 
билингвами. Одной из трудностей является 
отсутствие языковой среды и потребности у 
детей говорить на русском языке, так как в 
тувинских деревнях и селах нет ни одного 
русского человека. Наши дети понимают 
русскую речь, с которой сталкиваются еже-
дневно, смотря телевизор, слушая радио, чи-
тая книги, но им трудно дается физический 
язык и спонтанная речь на русском. Вслед-
ствие этого многие дети не могут овладеть 
необходимыми умениями, в частности, и 
умением решать физические задачи.  

Так как традиционная методика препо-
давания физики к успеху не приводит, нуж-
но совершенствовать методику преподава-
ния физики в национальных школах в 
условиях низкого уровня владения языком 
обучения. При разработке методики и при 
обучении нужно изучать физику с опорой 
на родной язык, а также учитывать нацио-
нально-региональные, этнопсихологиче-
ские особенности учащихся тувинских 
школ. Такие особенности национального 
темперамента коренных жителей Сибири, 
как медлительность, замедленные процессы 
реагирования, сдержанность в общении, 
предпочтение не выражать во внешней ре-
чи все свои мысли, эмоции, чувства [9]. 

О 
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Методика разработанна для учеников 
7 классов национальных школ. Наш выбор 
обусловлен тем, что в 7 классе закладыва-
ется та основа, на которой базируются все 
умения и навыки, необходимые для 
успешного решения задач. Решение физи-
ческих задач способствует более глубокому 

и прочному усвоению физических законов, 
развитию логического мышления, сообра-
зительности. В процессе решения задач 
ученики непосредственно сталкиваются с 
необходимостью применять полученные 
знания по физике в жизни, глубже осо-
знают связь теории с практикой.  

 
 

Рис. 1. Уровни владения вторым (неродным) языком 
по Е. М. Верещагину 

 
Наша методика формирования умения 

решения физических задач у тувинских 
учащихся базируется на алгоритмическом 
методе с использованием билингвального 
подхода и теории планомерно-поэтапного 
формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина.  

В ходе работы с применением алгорит-
мического метода в решении задач у уча-
щихся устанавливаются связи между поня-
тиями, усвоенными в ходе изучения темы, 
что приводит к осмысленному применению 
полученных знаний, появляется уверенность 
в своих силах и способностях. Основными 
характерными особенностями алгоритмиче-
ского метода являются детерминирован-
ность, массовость и результативность [5]. 

Детерминированность состоит в том, 
что предписания, входящие в алгоритм, 
должны быть строго определенными, точно 
указывающими характер каждого действия, 
общепонятными и однозначными. Говоря 
другими словами, детерминированность ал-
горитмического метода выражается в том, 
что решение задач по алгоритму является 
процессом строго направленным, целиком 
управляемым.  

Массовость выражается в том, что дан-
ный метод позволяет решать не просто ка-
кую-то одну конкретную задачу с един-
ственными исходными данными, а самые 
различные однотипные задачи, причем 
этот тип может содержать неопределенно 
большое число конкретных задач, разли-

чающихся исходными данными [5]. 
Результативность выражается в том, 

что алгоритм всегда направлен на получе-
ние некоторого искомого результата, кото-
рый при надлежащих исходных данных 
всегда получается.  

Органичное использование билинг-
вального подхода в обучении позволяет 
учащимся овладевать физическими знани-
ями на основе взаимосвязанного использо-
вания двух языков (родного – тувинского и 
неродного – русского).  

Второй элемент нашей методики – 
теория планомерно-поэтапного формиро-
вания умственных действий П. Я. Галь-
перина, по которой умения, формируемые 
у обучающихся, приобретаются ими посте-
пенно, проходя некоторые этапы, каждый 
из которых качественно отличается от 
предыдущих. Данная теория наилучшим 
образом учитывает национально-
этнические особенности тувинских детей, 
позволяет достичь результатов более высо-
кого качества, индивидуализирует процесс 
обучения, исключает необходимость спе-
циального заучивания. Поскольку наша 
методика разработана для формирования 
умения решать задачи по физике на пер-
вой ступени обучения, очень важно, чтобы 
ученики научились правильно озвучивать 
свои действия при решении физических 
задач. На этапе формирования действий в 
материальной форме тувинским детям лег-
че воспринимать материал, так как у тувин-
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ских детей преобладает образное мышление. 
А на этапе речевого действия у них формиру-
ются навыки и умения решать физические 
задачи, а также умение воспроизводить со-
держание своих действий в устной и пись-
менной речи, тем самым повышается уровень 
владения русским языком и актуализируется 
языковое самосознание школьников [14]. 

Применение теории планомерно-
поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина позволяет 
учесть этнопсихологические особенности 
тувинских детей. Эмпирические исследо-
вания, проведенные учеными в нацио-
нальных школах, говорят о следующем: 
а) у 70% детей выражены такие черты, как 
скромность, замкнутость; б) свыше 80% 
отличаются медлительностью и обидчиво-
стью. Сведения были получены путем 
наблюдений за способом реагирования де-
тей на различные школьные и жизненные 
ситуации и были подтверждены результа-
тами личных бесед с детьми и учителями, а 
также частично анкетным обследованием с 
целью выяснения этнопсихологических 
особенностей тувинских детей, определя-
ющих специфику организации педагогиче-
ского процесса. Полученные данные мож-
но объяснить географической оторванно-
стью, известной замкнутостью жизни ко-
чевых народов, что способствует спокой-
ному, неторопливому восприятию окру-
жающего мира [1; 9; 10]. 

Накопленный опыт говорит о том, что 
учет национально-этнических особенностей 
должен присутствовать в содержании обра-
зования как фактор, обусловливающий эф-
фективность процесса обучения в целом. 
Включение национально-регионального 
компонента в содержание образования зна-
чительно обогащает процесс обучения, де-
лает его живым, доступным, повышает ак-
тивность учащихся, способствует творче-
скому усвоению предмета. Относительная 
медлительность детей в учебных группах 
создает определенный психологический 
климат. Дети иногда перестают отвечать, 
если во время ответа учитель сделал заме-
чание или небольшую поправку к ответу. 

Описание методики формирования 
умения решать физические задачи 

Предлагаемая нами методика поэтап-
ного формирования умения решения физи-
ческих задач у учащихся национальных 
школ республики Тыва содержит три ос-
новных блока:  

1) подготовительный. В данном блоке 
решается задача мотивации действий и 
подготовка учеников к восприятию нового 
материала, а также актуализация знаний;  

2) образующий (формирующий). Про-
исходит непосредственно формирование 

умения решения физических задач у тувин-
ских учащихся на основе разработанной 
нами методики;  

3) обобщающий – происходит система-
тизация, анализ результатов образующего 
этапа [14].  

Разработанная нами методика форми-
рования умения решения физических задач 
у учащихся приведена ниже в таблице 1.  

Эффективность описанной методики 
формирования умения решения физиче-
ских задач у тувинских учащихся подтвер-
ждена в дидактическом эксперименте, про-
веденном в национальной гимназии № 9 
г. Кызыла Республики Тыва. 

Признаком эффективности методики 
формирования умения решения физиче-
ских задач у тувинских учащихся будет бо-
лее выраженное повышение уровня сфор-
мированности умения решать физические 
задачи в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной группой. Уровни 
сформированности оценивались по следу-
ющим критериям: умение выделять пред-
мет, требование задачи, записать краткое 
условие задачи «Дано», переводить значе-
ние величин в единицы СИ, выполнять ри-
сунок задачи, осуществлять решение задачи 
и записывать ответ. В начале эксперимента 
в обоих классах был проведен контрольный 
срез – ученики самостоятельно решали фи-
зические задачи на основе имеющихся зна-
ний. Целью данного контрольного среза 
было определение начального уровня 
сформированности у учащихся умения ре-
шать физические задачи.  

Анализ работ показал, что у учащихся 
обоих классов умения и навыки по решению 
задач по физике находятся на одинаковом 
уровне, сравнивался процент качества знаний. 
На основе результатов были сформированы 
контрольная и экспериментальная группы. 

Экспериментальная группа обучалась 
по методике, предложенной автором, а кон-
трольная группа – по традиционной мето-
дике обучения решению задач по физике. 

Результаты второго контрольного среза 
подтвердили наличие в экспериментальной 
группе положительной динамики по всем 
показателям сформированности умения ре-
шения физических задач. Полученные ре-
зультаты доказывают гипотезу, что автор-
ская методика обеспечивает более высокий 
уровень сформированности умения решать 
физические задачи у учащихся националь-
ных школ РТ в отличие от традиционной ме-
тодики формирования данного умения. У 
учащихся контрольной группы значитель-
ных изменений не зафиксировано. В каче-
стве примера приведем разработку одного 
урока, проведенного по авторской методике 
(см. табл. 1).  
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Таблица 1 
Методика формирования умения решения физических задач 

у тувинских учащихся 
 

Б
л

о
к

и
 Этапы формиро-

вания умственных 
действий (по 

П. Я. Гальперину) 

Содержание деятельности 

учителя учеников 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

-
т

е
л

ь
н

ы
й

 
 1.Создание мотива-

ции обучения. 

Озвучивает тему урока, цели 
и формы работы учеников на 
уроке. 
Осуществляет актуализацию 
знаний. 

Образование мотива. 
Принятие цели. 
Повторение понятий, законов, 
формул. 

О
б

р
а

з
у

ю
щ

и
й

 

2.Составление схемы 
ориентировочной ос-
новы деятельности 
(раскрывает содер-
жание ООД). 

Дает определение физ. зада-
чи. Знакомит с основными 
элементами физ. задач. Под-
водит к понятию «алгоритм», 
предлагает структуру алго-
ритма и правила применения. 

Воспринимают новый материал. 
Предлагают порядок и содер-
жание операций по решению 
задач. 
 

3.Формирование дей-
ствий в материализо-
ванном виде (дей-
ствия полностью по-
ясняются учителем). 

Раздает карточки с алгорит-
мом решения задач на рус-
ском и на тывинском языках. 
Приводит пример примене-
ния карточки с алгоритмом 
при решении задачи с по-
дробным описанием всех 
операций и их проговарива-
нием. 

Разбирают содержание карто-
чек, предложенных учителем. 
Разбирают предложенный 
учителем пример применения 
карточки. 

4.Формирование дей-
ствий как внешнере-
чевых (проговарива-
ние вслух описанных 
действий, которые 
совершаются). 

Предлагает классу решить 
задачу, аналогичную приве-
денному примеру по алго-
ритму, описанному на кар-
точке (при этом помогает 
ученикам, задает наводящие 
вопросы, дает подсказки). 
Выявляет ошибки и коррек-
тирует действия учеников. 

По аналогии с примером ре-
шают предложенные задачи, 
проговаривая и записывая в 
тетради все этапы. 
Анализируют выявленные 
ошибки. 

5.Формирование дей-
ствий во внешней ре-
чи «про себя». 

Предлагает самостоятельно 
решить задачи, применяя 
при решении тот же прием. 
Продолжает корректировать 
действия учеников. 
На всех этапах производит 
контроль усвоения нового 
материала. 

Отрабатывают умения приме-
нять карточки при решении 
задач в процессе самостоя-
тельной работы, проговаривая 
все действия про себя и фикси-
руя все этапы в рабочей тетра-
ди 

О
б

о
б

щ
а

ю
щ

и
й

 

 

Подводит итоги, выставляет 
оценки. 
Объясняет выполнение до-
машней работы. 

Происходит рефлексия нового 
материала. 

Реализация содержания темы 
«Физические задачи и их решение» 

Данный урок лучше проводить в виде 

беседы, чтобы вызвать учащихся на коллек-
тивное обсуждение темы. Целесообразно ве-
сти беседу в форме диалога, в ходе которого 
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ученикам не запрещено отвечать, давать от-
веты на своем родном языке. Не следует сразу 
требовать четкого определения понятий «за-
дача» и «физическая задача», но подвести их 
к определению понятия «задача» с помощью 
понятных вопросов: Что мы в жизни понима-
ем под словом «задача»? Можно предложить 
ученикам перевести слово «задача» на тувин-
ский язык, используя русско-тувинский сло-
варь физических терминов для более четкого 
понимания смысла данного термина. 

Предполагаемые ответы учащихся: «За-

дача – это то, что нужно решить», «Задача – 
это вопрос, на который нужно найти ответ». 

Затем нужно спросить у учащихся: «Ка-
кая задача называется физической задачей?». 

Ответ: «Задачи, которые решаем на 
уроках физики». 

После обсуждения учащиеся записы-
вают в тетради определение понятия «фи-
зическая задача» на двух языках. Это помо-
гает учащимся национальных школ понять 
смысловую нагрузку понятия и сглаживает 
языковой барьер при обучении.  

 

Физическая задача – это задача, в которой 
рассматривается (описывается) физическое 
явление и/или физ. тела. 

Физиктиг бодалга дээрге физиктиг чуул-
дер болгаш азы физиктиг болуушкуннар ис-
теп тодаргайлап турар бодалга дыр. 

 
После этого можно попросить учеников 

привести примеры физических задач. Ос-
новываясь на примерах, приведенных уче-
никами, учитель подводит к понятию 

структуры задачи и объясняет, что любая 
задача состоит из обязательных элементов: 
предмета, элементарного условия и требо-
вания (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структура задачи 
 

Физическая задача состоит из: 

Предмета 
то, о чем говорится в 
задаче 

Элементарного условия 
количественные и качественные характери-
стики предмета задачи 

Требования 
вопрос, на который 
нужно дать ответ. 

кол шинчилеп турар 
чүүлден 

кол киржикчинин шынарлыг болгаш сан хе-
мчээлдиг ылгардыг демдектеринден 

харыылаар ужурлуг 
айтырыгдан (тывар 
ужурлуг чүүлден) 

физиктиг бодалга тургустунар 

 
Далее учитель рассказывает ученикам, что 
все физические задачи можно разделить на 
группы, классифицировать по количеству 
действий в решении, по форме представле-
ния информации, по наличию и отсутствию 
вычислений в ходе решения задачи (рис. 2). 

После рассмотрения приведенных 
учителем и учениками примеров классу 
задается вопрос: Что значит «решить зада-
чи»? И как вы решаете задачи (физические 
задачи)? 

Предполагаемые ответы учеников: 
Найти неизвестное.  
Ответить на вопрос. 

Учитель подводит к понятию «алго-
ритм», приводя примеры решения жизнен-
ных задач на основе алгоритма. В качестве 
примера можно привести приготовление 
блюда по алгоритму, описанному в кули-
нарной книге.  

Далее для упорядочения и лучшего за-
поминания и понимания алгоритма учени-

кам выдаются карточки с подробно пропи-
санным алгоритмом решения задач на рус-
ском и тувинском языках (на этом этапе 
происходит формирование действий в ма-
териализованном виде). 

Раздав карточки и объяснив ученикам 
правила пользования, учитель вместе с уче-
никами приступает к решению задач, руко-
водствуясь правилами (инструкцией), при-
веденными в карточке. Учитель показывает, 
подробно проговаривая и фиксируя на дос-
ке все действия. Далее ученики с учителем 
решают задачи по приведенному алгорит-
му, проговаривая и фиксируя их в тетради 
(на данном этапе происходит формирова-
ние действий как внешнеречевых). На всех 
этапах урока учитель производит контроль 
усвоения материала и при необходимости 
корректирует действия учеников. На про-
тяжении всего урока учитель поясняет не-
понятные термины, понятия, операции 
(действия) алгоритма на тувинском языке.   
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Классификация физических задач 

Физиктиг бодалгаларнын янзы болуктери: 
 
 
 
 
 
 

по количеству 
действий в решении 

 
 
 

по форме 
представления 
информации 

 
 

по наличию  
или отсутствию 
вычислений 
 

Рис. 2. Классификация физических задач 
 

Результаты 
дидактического эксперимента 

На заключительном этапе педагогиче-
ского эксперимента была проведена про-
верочная работа, которая выявляла уро-
вень сформированности умения решать 
физические задачи у учащихся экспери-
ментальной и контрольной групп. Необхо-
димо отметить, что по результатам кон-
трольного среза позитивные изменения в 
экспериментальной группе имеют место по 
всем показателям сформированности уме-
ний решать физические задачи, что полно-
стью совпадает с положениями нашего ис-
следования и подтверждает правильность 
выбранного направления организации пе-
дагогического процесса. У учащихся кон-
трольной группы значительных изменений 
не зафиксировано. 

Для статистической обработки резуль-
татов проверочных работ применялись сле-
дующие критерии:  

1. Q Розенбаума; 
2. U Манна – Уитни; 
3. Т Вилкоксона; 
4. Медианный критерий m; 
5. φ*- угловое преобразование Фишера. 
Для применения критериев были вы-

полнены необходимые требования. В соот-
ветствии с правилами вычислений по кри-
териям выдвигаются гипотезы: 

H0: по результатам контрольного среза 
учащиеся экспериментальной группы не 
превосходят учащихся контрольной группы 
по уровню сформированности умений ре-
шать задачи по физике. 

H1: по результатам контрольного среза 
учащиеся экспериментальной группы пре-

восходят учащихся контрольной группы по 
уровню сформированности умений решать 
задачи по физике. 

Например, угловое преобразование 
Фишера дает: 

φ*эмп = 3,23, когда как критические зна-
чения φ* составляют: 

 
1,64 (p≤ 0.05) 

φ*
кр = 

2,3131 (p≤ 0.01) [3]. 
 

Имеем: φ*эмп > φ*
кр (3,23>2,31). Получен-

ные результаты на уровне значимости 
α = 0,01 дают достаточное основание для от-
клонения гипотезы H0и принятия альтерна-
тивной гипотезы H1. К такому же выводу при-
водит использование остальных критериев. 

Заключение 

Таким образом, результаты педагогиче-
ского исследования сформированности уме-
ний решать физические задачи у учащихся 
подтверждают наши предположения о по-
ложительном влиянии предлагаемой нами 
методики. Из всего этого следует, что приме-
нение теории поэтапного формирования по-
нятий и умственных действий П. Я. Галь-
перина при алгоритмическом способе обуче-
ния решения физических задач и учет этно-
психологических и национально-
региональных особенностей с применением 
билингвального подхода в обучении тывин-
ских детей приводит к более высокому уров-
ню усвоения, уровню овладения умениями, 
необходимыми для решения физических за-
дач. 

Физическая задача 

Физиктиг бодалга 

Сложные 
Нарын 

Простые 
Бедуун 

Графические 
Чуруктуг 

Текстовые 
Сес биле бижиттинген 

Качественные 
Шынарлыг 

Количественные 
Сан хемчээлдиг 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме совершенствования 
методики преподавания английского языка в вузах. Данная работа будет интересна преподавате-
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иностранному путем использования методов психолингвистики для активизации механизмов за-
поминания лексического материала в условиях учебного билингвизма. Достижение цели исследо-
вания потребовало решения следующих задач: анализ существующих подходов к рассмотрению 
учебного билингвизма и особенностей билингвальной памяти; обоснование возможности исполь-
зования методов психолингвистики для активации механизмов запоминания в условиях учебного 
билингвизма. Авторами были разработаны рекомендации по усилению воздействия педагога на 
процессы переработки, хранения и перемещения полученной информации из одного вида памяти в 
другой. Использование результатов исследования в деятельности педагогов вузов будет способство-
вать повышению эффективности образовательного процесса в исследуемой сфере и обеспечат 
дальнейшее совершенствование современной методики преподавания английского языка в вузе с 
учетом принципов психолингвистического подхода.  
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ABSTRACT. This paper concentrates on the topical problem of enhancing the teaching methodology of the 
English language at Universities. The results of this research can be considered by teachers of higher educa-
tional establishments elaborating new educational programs of teaching the English language and methodo-
logical systems. The target audience is students of institutions of higher learning with different levels of lan-
guage proficiency whose curriculum includes foreign English classes in groups. The purpose of the article is 
efficiency improvement of teaching English as a foreign language using psycholinguistic methods for activa-
tion of memorizing mechanisms under the conditions of artificial bilingualism. The analysis of substantial 
approaches to defining artificial bilingualism and special characteristics of bilingual memory was made. The 
authors established the opportunity of using psycholinguistic methods for activation of memorizing mecha-
nisms of bilinguals. The authors developed recommendations on improvement of teacher’s impact on the 
processes of storing, transferring and information processing from one type of memory into another one. The 
findings of this research will be useful in teaching activities at Universities and will facilitate the effectiveness 
of educational process and bring students to advanced results. It will also promote the future development of 
teaching methods of the English language in terms of the psycholinguistic approach.  
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1. Введение 

азвитие языковых контактов и уве-
личение интереса к ситуации би-

лингвизма стало закономерным процессом 
в современном глобализирующемся мире. 
По разным оценкам, до 50% людей на Зем-
ле сегодня являются билингвами [28, c. 88]. 
Владение иностранным языком на пись-
менном и разговорном уровнях давно явля-
ется необходимой составляющей личной и 
профессиональной жизни многих людей, 
обусловливая интерес исследователей раз-
личных отраслей знаний к методике обуче-
ния иностранным языкам и к поиску спосо-
бов ее оптимизации. 

Личностно ориентированный подход 
является характерной особенностью совре-
менного развития теории обучения ино-
странному языку. Перед педагогами встал 
вопрос о совершенствовании организации 
обучения иностранному языку, способству-
ющей усвоению иностранного языка с уче-
том психологических закономерностей раз-
вития личности обучающегося.  

В результате обучения иностранному 
языку формируются черты вторичной (би-
лингвальной) личности, являющейся по-
средником в общении двух культур. В дан-
ном случае для студента овладеть ино-
странным языком значит не просто сфор-
мировать знания и навыки, а измениться, 
«превратившись» из монолингвальной в 
билингвальную (от лат. bi – два и lingua – 
язык) личность. Выявление причин и усло-
вий, обусловливающих процесс формирова-
ния компонентов языковой компетенции в 
билингвальной учебной среде является важ-
ной научной проблемой для психологиче-
ской и прикладной лингвистики в системе 
высшей школы [21, c. 31]. В условиях посто-
янного роста числа студентов, обучающихся 
иностранному языку, актуализировались ис-
следования вопросов влияния билингвизма 
на механизмы процесса познания, лежащие 
в основе восприятия и эффективного запо-
минания языкового материала. 

Успешность овладения новыми языко-
выми средствами непосредственно связана 
с мыслительной деятельностью человека [7, 
c. 213]. Память как один из видов познава-
тельных процессов является важнейшим 
условием усвоения языкового материала. В 
основе успешного восприятия и овладения 
иностранным языком лежит слово [30, 
c. 44]. Использование языка требует хране-
ния в памяти многих сотен и тысяч слов, 
связанных с ними понятий и грамматиче-
ских правил, а условием формирования 
коммуникативной компетентности и пони-
мания английской речи является богатство 

лексического запаса субъекта. Процесс за-
поминания иностранных слов сложен и ин-
дивидуален, и, как показали проведенные 
исследования, эти особенности становятся 
еще более интересными, если их рассматри-
вать в контексте билингвизма [20, c. 8; 35]. 

Проблема билингвизма разрабатывает-
ся в рамках таких дисциплин, как лингви-
стика, социолингвистика, этнология, соци-
альная психология, психолингвистика. В 
частности, исследованию памяти и билинг-
визма, соотношению данных феноменов 
посвящены многочисленные труды отече-
ственных и зарубежных ученых. Проблемой 
билингвизма занимались У. Вайнрайх, 
С. Эрвин, Э. Хауген, В. Коста, В. Розенцвейг, 
Н. И. Жинкин, А. Е. Карлинский и многие 
другие.  

Актуальность исследования проблемы 
соотношения памяти и билингвизма обу-
словлена и ее общей недостаточной разра-
ботанностью. Первые попытки исследова-
ния билингвизма датируются 1950-ми гг., 
но только последние двадцать лет ознаме-
новались повышением интереса исследова-
телей к данному вопросу. Единого понима-
ния всего комплекса вопросов, охватывае-
мого данной проблемой, все еще не сложи-
лось. Лишь отдельные аспекты этой про-
блемы подвергались изучению.  

В настоящей статье на основе сравни-
тельного анализа результатов зарубежных и 
отечественных лингвистических и психо-
лингвистических исследований авторами 
разрабатываются теоретические положения 
и практические рекомендации по использо-
ванию методов психолингвистики для ак-
тивации механизмов запоминания в усло-
виях учебного билингвизма. 

2. Методы исследования 

В психологических и лингвистических 
исследованиях билингвизма последних лет 
(В. Френсис, А. Коста, А. Карамаза, Д. Кролл, 
Б. Кинсей) предложено и апробировано 
большое количество экспериментальных 
методик, которые позволили сформировать 
понимание особенностей памяти билингвов 
и ответить на некоторые важные вопросы, 
которые долго оставались без ответа в этой 
области исследований [23; 27; 33]. К числу 
таких вопросов относятся особенности про-
цесса запоминания в билингвальной среде, 
для исследования которых чаще всего ис-
пользуется психолингвистический подход, 
позволяющий успешно интегрировать и 
применять знания психологии и лингви-
стики [1; 14; 28].  

В этой связи теоретическую и методо-
логическую основу данного исследования 
составили труды отечественных и зарубеж-
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ных ученых в области лингвистики, психо-
логии и психолингвистики. Характер ис-
следования обусловил необходимость ис-
пользования междисциплинарного подхода 
к проблеме современного билингвизма. В 
ходе исследования использовалось большое 
количество зарубежных источников по про-
блемам билингвальной памяти. Для сбора 
данных авторами задействованы два мето-
да: обзор литературы и тематические ис-
следования.  

3. Обзор литературы 

Не имея возможности в данном иссле-
довании подробно рассмотреть содержание 
ведущегося в зарубежной и российской ли-
тературе дискурса о сущности исследуемых 
нами понятий, обобщим следующее.  

1. Память и механизмы запоминания. 
Новейший психологический словарь опре-
деляет память как интегративный психи-
ческий процесс по организации и сохране-
нию прошлого опыта, который позволяет 
повторно его использовать в деятельности 
или возвращать в сферу сознания [13, 
с. 358]. Память как отражение прошлого 
опыта человека проявляется в запомина-
нии, сохранении и последующем припоми-
нании того, что он воспринимал, делал, 
чувствовал или о чем думал.  

В существующих исследованиях выде-
ляются различные факторы и условия, 
непосредственно влияющие на механизмы 
запоминания. Так, в работах П. И. Зинчен-
ко, посвященных закономерностям непро-
извольного и произвольного запоминания 
[9, c. 24], лежащих в основе процессов 
научения и формирования индивидуально-
го опыта деятельности субъекта, выявлена 
зависимость продуктивности запоминания 
от возраста, предлагаемого стимульного ма-
териала, мотива деятельности и структуры 
деятельности, конкретно от типа задач, 
уровня сложности, способов деятельности. 
К числу факторов, непосредственно влия-
ющих на механизмы восприятия и запоми-
нания, современные исследователи также 
относят предыдущий языковой опыт субъ-
екта и особенности языковой среды его дея-
тельности [24; 25; 26]. Одной из особенно-
стей языковой среды является билингвизм 
или двуязычие. 

2. Типологии памяти. Существуют раз-
личные типологии памяти. Основное раз-
деление между видами памяти производит-
ся в соответствии с временными рамками, 
по которым сохраняется информация. В за-
висимости от длительности хранения ин-
формации память подразделяется на крат-
ковременную, долговременную и оператив-
ную. Эта классификация берет свое начало 
в работе Уильяма Джеймса «Принципы 
психологии» (1890), который различал пер-

вичную память для недавнего опыта и вто-
ричную память для сохранения информа-
ции в течение длительного периода време-
ни [20]. 

В 1960-х годах Р. Аткинсон и Р. Шифф-
рин разработали «многоэтажную модель 
памяти», в которой кратковременная па-
мять является информационной системой 
обслуживания, контролирующей доступ и 
кодирование для долговременной памяти. 
Согласно данной модели, процесс запоми-
нания воспринятого языкового материала 
выглядит следующим образом [19]: из зри-
тельных или слуховых сенсорных механиз-
мов получаемая информация сначала по-
ступает в кратковременную память, а по-
том — в долговременную [4; 9]. 

Помимо кратковременной и долговре-
менной памяти выделяют память оператив-
ную – процессы запоминания, сохранения и 
воспроизведения информации, которая по-
ступает и перерабатывается по ходу выпол-
нения действия и необходима только для до-
стижения его цели [13, с. 360; 29, с. 156; 41]. 
При определенной схожести оперативной и 
кратковременной памяти между ними есть 
существенное различие – это критерии, ле-
жащие в основе выделения данных видов 
памяти. Если в основе выделения кратко-
временной памяти лежат временные пара-
метры, в основе оперативной памяти – не 
столько временной, сколько «деловой» ха-
рактер, так как функция оперативной памя-
ти состоит в обслуживании текущего дей-
ствия субъекта, после выполнения которого 
она теряет свою актуальность. 

3. Билингвизм и его виды. У. Вайнрайх 
и С. Эрвин определяют билингвизм схоже – 
как практику попеременного пользования 
двумя языками, а лиц, ее осуществляющих, 
называет билингвами [2; 26]. В обыденной 
практике билингвами чаще всего называют 
людей, которые активно используют более 
одного языка, однако двуязычие возникает 
разными способами.  

Различия между языковым опытом би-
лингвов помимо различий в самих языках 
обусловлены историей обучения и контек-
стом использования языка, а также уровнем 
владения и частотой, с которой использует-
ся каждый язык [17, с. 42]. По мнению 
Б. Чина, «… помимо индивидуальных осо-
бенностей субъектов для изучения феноме-
на билингвальной памяти необходимо раз-
личать естественный и искусственный кон-
текст (среду)» [22, с. 10]. В соответствии с 
этим критерием в исследованиях выделя-
ются два типа билингвизма – «естествен-
ный» и «искусственный». Наиболее суще-
ственное различие между этими видами 
билингвизма основано на контексте, в ко-
тором субъект приобретает второй язык: 
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«Субъект может стать двуязычным в есте-
ственных условиях или в структурирован-
ном окружении; обычно в школе (вузе)» 
[22, с. 10]. Т. Скутнабб-Кангас в 1981 г. впер-
вые применил термин «естественное дву-
язычие» для обозначения «человека, кото-
рый в относительно молодом возрасте вы-
учил два языка без формального обучения в 
ходе своей повседневной жизни в качестве 
своего естественного средства общения» 
[40, с. 95]. Это означает, что естественное 
двуязычие не является следствием процесса 
обучения. В этом случае человек приобре-
тает и использует оба языка естественным 
образом, в основном в семье или благодаря 
окружающим людям [22, с. 10].  

4. Искусственный билингвизм связан с 
изучением иностранного языка вне языко-
вой среды. Е. К. Черничкина рассматривает 
билингвизм в русле общей теории комму-
никации и теории межкультурной комму-
никации, отмечая, что искусственный би-
лингвизм не что иное, как «сформирован-
ная готовность субъекта к участию в есте-
ственной коммуникации, происходившей в 
искусственных условиях» [17, c. 3]. Предме-
том изучения в данном случае может вы-
ступать как сформированный искусствен-
ный билингвизм, так и формирующийся 
билингвизм. Именно последний вид би-
лингвизма рассматривается в настоящей 
статье. При этом, под «учебным» билинг-
визмом мы понимаем «…результат фор-
мального обучения иностранному языку в 
учебном учреждении, и это означает, что у 
обучающегося практически не было воз-
можности использовать этот язык в качестве 
естественного средства общения» [40, c. 95]. 
В данном случае второй язык приобретается 
посредством некоторого систематического 
или структурированного обучения и не яв-
ляется результатом естественного процесса 
приобретения языка. Процесс изучения ан-
глийского языка в рамках вузовской про-
граммы и языковая среда, намеренно фор-
мируемая преподавателем с использованием 
различных педагогических средств, значи-
тельно отличаются в случае с овладением 
родным языком. 

4. Результаты исследования: 
образовательные «мотиваторы» 
и контрольная функция педагога 

Исследования последних лет позволи-
ли определить роль обучения иностранному 
языку в билингвальной среде в активиза-
ции механизмов запоминания [18, с. 207]. 
Билингв должен не только хранить инфор-
мацию, относящуюся к двум языкам, но 
также иметь возможность доступа и обра-
ботки лингвистической информации в со-
ответствии с меняющимися лингвистиче-
скими контекстами [31]. При этом, в лите-

ратуре отмечается, что два языка билингва 
могут конкурировать за ресурсы памяти и 
возможности обработки информации [31, 
с. 302]. Результаты последних исследований 
позволяют сделать вывод, что коды родного 
и иностранного языков в ментальном про-
странстве субъекта функционально связаны 
[38, с. 49–50]. 

Интересен тот факт, что, несмотря на 
существование жестких ограничений про-
пускной способности оперативной памяти, 
есть основания полагать, что как «есте-
ственные», так и «учебные» билингвы, пре-
восходят монолингвов в ее (памяти) объе-
мах и способностях. Недавно проведенный 
О. О. Эдсоупом анализ влияния двуязычия 
на некоторые когнитивные способности, 
включая состояние оперативной памяти 
[18], выявил, что функциональная емкость 
оперативной памяти может увеличиться 
вследствие уникальных требований учебно-
го билингвизма. В частности, оперативная 
память билингва может способствовать уве-
личению плотности информации следа в 
кратковременной памяти. Билингвизм мо-
жет увеличить фонологические способности 
оперативной памяти, позволяя билингвам 
удерживать в оперативной памяти новые 
слова до тех пор, пока они не будут закоди-
рованы в кратковременной памяти [36]. Это 
может быть связано с механизмами кон-
троля внимания, позволяющими избира-
тельно активировать атрибуты набора эле-
ментов, группировать их как концептуаль-
ную единицу, одновременно уменьшая зна-
чимость различий [25, с. 20]. Опыт исполь-
зования нескольких языков улучшает спо-
собность «учебных» билингвов кодировать 
новую информацию относительно моно-
лингвов, при этом практика управления 
межъязыковой конкуренцией улучшает об-
работку информации в оперативной памяти 
и снижает скорость торможения временных 
связей – физиологическую основу забыва-
ния. Эти когнитивные преимущества про-
истекают из опыта управления конфлик-
том, возникающим при активации пред-
ставлений на нескольких языках [25, с. 20]. 

Основной характеристикой процесса 
запоминания является степень осмысления 
запоминаемого материала. Осмысленное 
запоминание основано на понимании внут-
ренних логических связей между отдель-
ными частями материала и является во 
много раз продуктивнее запоминания ме-
ханического. В качестве основных парамет-
ров коммуникативной личности искус-
ственного билингва выделяются мотива-
ционные установки на межкультурную 
коммуникацию [17]. Билингвизм может 
улучшить металингвистические знания о 
функционировании языка как системы: в 
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результате обучения иностранному языку в 
билингвальной среде быстро приходит осо-
знание того, что связь между словами и по-
нятиями произвольна; это знание необхо-
димо для того, чтобы ассоциировать извест-
ные понятия с новыми словами на ино-
странном языке [17, с. 43]. Успех в овладении 
иностранным языком в условиях билинг-
вальной среды напрямую связан с наличием 
мотивации у обучаемого. Именно самосто-
ятельная работа учащихся-билингвов с усва-
иваемым материалом является наиболее 
продуктивным способом его усвоения [11, 
с. 76]. Не менее значима деятельность учи-
теля-билингва, оказывающего целенаправ-
ленное воздействие на овладение языками 
учащимися-билингвами [12, с. 22]. 

Чтобы информация оставила след в 
кратковременной и долговременной памя-
ти обучающегося, педагогу необходимо 
осуществлять активные вмешательства в 
процесс переработки информации на каж-
дом его участке – потенциальной стимуля-
ции, кратковременной памяти и долговре-
менной памяти. Одноразовое предъявление 
материала в данном случае не даст нужного 
результата. В качестве одного из эффектив-
ных способов воздействия на процессы пе-
реработки, хранения и перемещения полу-
ченной информации из одного вида памяти 
в другой является контроль, осуществляе-
мый педагогом [39, с. 685].  

Контроль на этапе кратковременной 
памяти должен сопровождаться ответами 
обучающихся, выполнением заданий при 
непосредственном участии педагога. По-
мощь педагог должен оказывать с исполь-
зованием наводящих вопросов, благодаря 
которым учащийся сможет сам найти необ-
ходимое решение задания. Таким образом, 
можно внести в процесс контроля элементы 
самостоятельной работы для более успеш-
ного овладения умениями и навыками.  

Существенный успех в достижении по-
ставленных образовательных целей пред-
полагает реализацию в образовательном 
процессе возможности создания ценностей 
и достаточных образовательных мотиваций 
обучающихся. Образовательная мотивация 
будет эффективна в том случае, если чело-
век осознает, что его требования, в том чис-
ле в получении образования, выполняются. 
Желание удовлетворить потребности при-
водит к развитию у обучающегося поведе-
ния, направленного на удовлетворение его 
целей и потребностей [32, c. 60]. Таким об-
разом, удовлетворение потребностей пред-
ставляет собой незаменимый элемент мо-
тивационного процесса. Удовлетворенный 
человек, несомненно, будет вносить пози-
тивный вклад в реализацию поставленных 
перед ним образовательных целей и задач, 

в то время как недовольный – может не 
только способствовать, но даже действовать 
таким образом, чтобы возможность реали-
зации этих целей и задач была исключена. 
Это подчеркивает важность удовлетворения 
потребностей студентов в образовательном 
процессе.  

Образовательные «мотиваторы» могут 
быть различны.  

Подходы к анализу компонентов и эле-
ментов, которые должны составлять моти-
вационную стратегию педагога, постоянно 
развиваются и совершенствуются, все 
большее внимание уделяется внутренней 
составляющей мотивации, растет роль 
оценки компонентов внутренней мотива-
ции обучающегося как необходимого эле-
мента мотивационной системы. Для разра-
ботки мотивационных стратегий, использу-
емых для стимулирования обучающихся к 
получению образования, можно использо-
вать модель мотивации к обучению (Model 
of Motivation and Design) Дж. Келлера. Со-
гласно данной модели процесс формирова-
ния мотивации проходит в четыре этапа: 
внимание, актуальность, доверие, удовле-
творение.  

Педагогу необходимо сформировать у 
обучающегося понимание, что он способен 
познать новое и применить его для дости-
жения успеха в решении сложных задач, 
разработав систему внутренних и внешних 
вознаграждений. Осуществляя контроль, 
ошибки учащихся педагог должен воспри-
нимать как признак поиска построения соб-
ственной модели изучаемого языка, а не как 
свидетельство незнания материала [8, c. 10–
13]. Во избежание утомления обучаю-
щихся и для повышения эффективно-
сти образовательного процесса целе-
сообразно выделение опорных точек кор-
ректного выполнения заданий в процессе 
планомерного, целенаправленного обучения 
анализу новых знаний [9, с. 76]. 

Этап перехода информации из крат-
ковременной памяти в долговременную 
обусловливает изменение требований к 
контрольной функции педагога. Цель кон-
троля – актуализировать ранее образован-
ную связь в конкретных условиях; с помо-
щью избираемых способов эпизодического 
контроля конкретных знаний, умений и 
навыков на данном этапе необходимо обес-
печить у обучающегося внутренние меха-
низмы самоконтроля. Представляется воз-
можным использование таких видов кон-
троля, как контрольные задания творческо-
го плана, а также задания аналитического 
характера. Такой контроль все еще остается 
целенаправленным и требует от обучающе-
гося напряженной работы памяти. Необхо-
димы вовлечение обучаемых в активные 
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действия и постановка перед обучающими-
ся такой цели, которая станет для них при-
влекательной, для ее достижения они будут 
готовы следовать рекомендациям педагога, 
а активизации работы памяти будет способ-
ствовать ориентир на контрольное воспро-
изведение материала. Важно помнить, что, 
требуя наиболее точного воспроизведения 
языкового материала, педагог должен учи-
тывать контекст его введения и запомина-
ния, воспроизводя условия, наиболее при-
ближенные к условиям первичного введе-
ния материала. 

На наш взгляд, процесс обучения ино-
странному языку, выстроенный таким обра-
зом, обеспечит успешный перевод и хране-
ние в долговременной памяти необходимой 
языковой информации с учетом контексту-
альных особенностей функционирования 
памяти в условиях учебного билингвизма. 

5. Заключение 

Возвращаясь к заявленной в начале ра-
боты цели и кругу задач, выдвигаемых в со-
ответствии с целью исследования, подведем 
основные итоги. 

Помимо индивидуальных особенностей 
субъектов для изучения феномена билинг-
вальной памяти необходимо различать есте-
ственный и искусственный контекст (среду). 

Искусственный билингвизм является 
разновидностью билингвизма. Как и есте-
ственный билингвизм, искусственный би-
лингвизм традиционно понимается как 
феномен, характеризуемый владением 
двумя языковыми кодами. Однако в срав-
нении с естественным аналогом искус-
ственный билингвизм имеет ряд отличи-
тельных признаков, которые, по сути, и со-
ставляют его специфику. 

Процесс изучения английского языка в 
рамках вузовской программы и языковая 
среда, намеренно формируемая препода-
вателем с использованием различных пе-

дагогических средств, значительно отли-
чаются в случае с овладением родным 
языком. При учебном билингвизме второй 
язык приобретается посредством некото-
рого систематического или структуриро-
ванного обучения и не является результа-
том естественного процесса приобретения 
языка. В ситуации учебного билингвизма, 
когда изучение иностранных языков явля-
ется осознанным, механизмы запоминания 
имеют свои особенности.  

Мотивационные установки на меж-
культурную коммуникацию – основные па-
раметры коммуникативной личности ис-
кусственного билингва. Именно наличие 
мотивации у обучаемого при условии ак-
тивной позиции учителя-билингва в классе 
являются двумя основными факторами 
успеха в овладении иностранным языком в 
условиях билингвальной среды. 

Активация механизмов запоминания в 
ситуации учебного билингвизма требует 
разработки методов, которые позволят про-
анализировать механизмы запоминания с 
учетом контекстуальных особенностей 
функционирования памяти билингва.  

Целенаправленное вмешательство пе-
дагога на различных этапах процесса запо-
минания позволяет добиться проявления 
новых факторов и процессов, приводящих к 
формированию устойчивого следа и хране-
ния его в долговременной памяти в течение 
длительного периода времени.  

Педагогу необходимо осуществлять ак-
тивные вмешательства в процесс перера-
ботки информации на каждом его участке – 
потенциальной стимуляции, кратковремен-
ной памяти и долговременной памяти. Од-
ним из эффективных способов воздействия 
на процессы переработки, хранения и пере-
мещения полученной информации из одно-
го вида памяти в другой является контроль, 
осуществляемый педагогом. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кейс-технологии; профессиональная компетентность; инженерное образова-
ние; подготовка инженеров; химико-технологические процессы; корреляция. 

АННОТАЦИЯ. Современному инженеру-технологу необходимо обладать способностью оптималь-
ного поведения в различных производственных ситуациях, уметь принимать обоснованные реше-
ния на основе анализа и оценки полученной аналитической или статистической информации. В ка-
честве способа подготовки к анализу и оценки химико-технологического процесса будущего инже-
нера в процессе обучения математике рассмотрен метод математического моделирования, который 
является основным при описании технологических процессов и позволяет определить оптималь-
ные условия протекания процессов, оценить влияние различных факторов на процесс. В качестве 
инновационного средства подготовки к анализу и оценке рассмотрена кейс-технология, которая 
представляет собой информационную оболочку для данных, на основе которых студенты составля-
ют математическую модель. В исследовании выделены структурные единицы кейса: методическая, 
сюжетная и информационная части. Описание содержания выделенных компонентов составлено с 
учетом того, что данный кейс будет использоваться при обучении будущих инженеров. В процессе 
обучения математике кейсы рационально представлять в виде задач. В работе введен термин «ин-
формационно-компетентностная» задача, поиск решения которой способствует формированию 
навыков проведения анализа, оценки и овладению профессиональными компетентностями. Дан-
ные задачи позволяют осуществлять связь между разделами математики и профессионально ори-
ентированными дисциплинами. Приведен пример задачи на составление, анализ и оценку матема-
тической модели с использованием методов корреляционного и регрессионного анализа. Студенты 
анализируют данные, полученные эмпирическим путем, строят их графическое изображение (кор-
реляционное поле). Для количественной характеристики проведенного анализа студенты вычис-
ляют коэффициент корреляции, проверяют гипотезу. Для данной выборки находят коэффициенты 
линейного уравнения регрессии, изображают его графически. С помощью справочных данных про-
водят оценку точности полученной математической модели. 
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CASE TECHNOLOGY AS A METHOD OF TEACHING FUTURE ENGINEERS 
TO ANALYZE AND EVALUATE CHEMICAL ENGINEERING PROCESSES 

KEYWORDS: case technology; professional competence; engineering education; teaching engineers; chem-
ical engineering process; correlation. 

ABSTRACT. A modern engineering technologist should have the ability of optimal behavior in various pro-
duction situations to be able to make their decisions based on the analysis and evaluation of the received 
analytical or statistical information. When studying mathematics, mathematical modeling is considered as 
a method of teaching prospective engineers analysis and evaluation of the chemical engineering process. It 
is the main method in describing technological processes which allows determining the optimal conditions 
for the process and assessing the influence of various factors on the process. Case technology is viewed as 
an innovative tool for teaching students analysis and assessment, and as an information shell for the data 
based on which students compile a mathematical model. In the study, structural units of the case were 
identified: methodological, plot and information parts. Description of the content of the identified compo-
nents is based on the fact that this case will be used in training of future engineers. In the process of teach-
ing mathematics, cases are rationally represented as problems. The article introduces the term «infor-
mation and competence-based» problem, the search for a solution of which contributes to the formation of 
skills of analysis, assessment and mastery of professional competences. These problems help connect sec-
tions of mathematics and profession-oriented disciplines. An example of a problem for compiling, analyz-
ing and assessing a mathematical model using the methods of correlation and regression analysis is pre-
sented. The students analyze data obtained empirically, and build their graphic image (correlation field). 
To quantify the performed analysis, the students calculate the correlation coefficient, and check the hy-
pothesis. For this sample, coefficients of the linear regression equation are found and the latter is repre-
sented graphically. Using reference data, the accuracy of the obtained mathematical model is evaluated. 
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азвитие технологий современного 
производства предполагает измене-

ния требований к подготовке молодых спе-
циалистов, в том числе и инженеров различ-
ных направлений. Это непосредственно вли-
яет и на содержательную компоненту обра-
зования, которая предусматривает модифи-
кацию целей и задач обучения будущих ин-
женеров и использование в учебном процес-
се инновационных методов и средств.  

Одной из профессиональных задач бу-
дущего инженера является проведение ана-
лиза и оценки технологической системы, от-
дельных ее узлов и других определяющих па-
раметров химико-технологического процесса, 
значимость которой определена в Федераль-
ном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования по направлению 
подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» [11]. 

Однако проблема подготовки к анализу 
и оценке химико-технологического процес-
са студентов инженерных специальностей 
при обучении математике недостаточно 
изучена. В имеющихся исследованиях, в 
частности в работе В. Д. Львовой [10], опи-
сывается методика обучения математике, 
ориентированная на реализацию професси-
ональной направленности на химико-
технологических специальностях техниче-
ских вузов. При этом автор не раскрывает 
возможность подготовки будущих инжене-
ров-технологов к анализу и оценке химико-
технологического процесса. 

В настоящем исследовании в качестве 
способа подготовки определен процесс моде-
лирования, значимость которого в инженер-
ном образовании обосновывает Е. И. Смир-
нов. Автор подчеркивает, что моделирова-
ние является средством появления новооб-
разований и выступает «как высшая форма 
знаково-символической деятельности, ве-
дущая к появлению нового знания о приро-
де и технологических процессах в произ-
водстве» [13, с. 17].  

Понимание инженерного анализа как 
исследования, основанного на построении 
упрощенных моделей, учитывающих лишь 
приоритетные аспекты поведения [15], поз-
волило определить в настоящем исследова-
нии метод моделирования как основу под-
готовки будущих инженеров. Эта идея под-
тверждается в определении понятия «моде-
лирование», предложенное Е. Н. Коржовым 
[9], который раскрывает его как исследова-
ние основных закономерностей и особенно-
стей функционирования реальных объектов 
с помощью моделей в целях возможности 
предсказания их поведения в определенных 
условиях. 

В научно-педагогической литературе 
существует множество различных подходов 
к определению понятия «моделирование» 
(В. Ф. Беккер, А. А. Братко, А. Б. Дамбуева, 
Е. Н. Коржов, Ю. Б. Мельников, В. Н. 
Осташков, А. Г. Семенов, Е. И. Смирнов и 
др).  

В инженерной практике под моделиро-
ванием понимают процесс создания моде-
ли, ее исследование и распространение ре-
зультатов на оригинал [19].  

По мнению А. А. Братко [4], под моде-
лированием понимается научный метод ис-
следования различных систем путем по-
строения моделей этих систем. Раскрывая 
преимущества метода моделирования, 
А. Б. Дамбуева подчеркивает возможность 
проведения целостного анализа всех ком-
понентов построенной системы [6].  

Преимущества использования модели-
рования в подготовке будущих инженеров 
раскрыты авторами: А. В. Алиевым, В. В. Аю-
повым, Е. А. Зубовой, В. А. Никулиным, 
А. Г. Семеновым, Е. И. Смирновым и др. 

При этом изучение любого процесса, как 
подчеркивает В. В. Кафаров [7], возможно с 
помощью построения модели. Это обуслов-
лено тем, что «внешний потенциал инфор-
мации о химико-технологических процессах 
очень велик», а модель представляет собой 
упрощенную систему, отражающую отдель-
ные, ограниченные в нужном направлении 
характеристики рассматриваемого процесса. 
В связи с этим подготовка будущих инжене-
ров к анализу и оценке химико-технологиче-
ского процесса при обучении математике 
предполагает знание элементарных процес-
сов (их особенностей и закономерностей), 
которые образуют его структуру. 

Выделяют физическое и математиче-
ское моделирование химико-технологиче-
ских процессов. 

В. Ф. Беккер [3] определяет физическое 
моделирование как метод исследования на 
моделях, которые имеют одинаковую физи-
ческую природу с объектом моделирования, 
то есть представляют собой некоторый ма-
кет изучаемого объекта. 

Вместе с тем физическое моделирова-
ние предполагает построение новой модели 
для каждого изучаемого явления, что до-
статочно затруднительно, а также создание 
такой модели для сложных процессов и си-
стем бывает практически невозможным. 
Решение данной проблемы возможно с по-
мощью использования метода математиче-
ского моделирования химико-технологиче-
ских процессов.  

В. В. Кондратьев отмечает, что для того, 
чтобы соответствовать требованиям «со-
временного инженера», студент должен 

Р 
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овладеть методами моделирования химико-
технологических процессов от составления 
математической модели процесса, которая 
отражает его основные особенности и мо-
жет быть решена либо аналитически, либо 
численно за разумное время, до составле-
ния алгоритма решения, выбора вычисли-
тельных средств, средств визуализации и 
анализа результатов моделирования [8]. 

По мнению Т. И. Алиева, результаты 
математического моделирования позволя-
ют определить значения показателей эф-
фективности системы, обосновать ее опти-
мальную структуру и составить рекоменда-
ции по совершенствованию исследуемых 
вариантов [1].  

Применительно к химической техноло-
гии математическая модель представляет 
собой совокупность математических зави-
симостей, отражающих сущность химико-
технологического процесса и связывающих 
его физические, режимные, физико-
химические и конструктивные параметры 
[16]. При этом адекватное отображение мо-
делируемых свойств химических веществ 
представлено в математической форме [2]. 

Математические модели основаны на 
анализе и решении математических соот-
ношений (уравнений, неравенств и их си-
стем), которые позволяют оценивать опти-
мальные режимы проведения процессов и 
условия управления ими. 

Однако построение математической 
модели для анализа и оценки процесса или 
явления невозможно без информационной 

составляющей, которая способствует усвое-
нию математического материала. 

В качестве информационной составля-
ющей математической модели в исследова-
нии выбрана кейс-технология, под которой 
поднимается интерактивная технология 
обучения, направленная на формирование 
у будущих инженеров знаний, умений, лич-
ностных качеств на основе анализа и реше-
ния реальной или смоделированной про-
блемной ситуации в контексте профессио-
нальной деятельности, представленной в 
виде кейса [12]. 

Классифицируя кейсы по целям обуче-
ния, выделяют кейсы, которые предусмат-
ривают обучение анализу и оценке будущих 
инженеров. Основу данных кейсов состав-
ляет метод ситуационного анализа. Он поз-
воляет преобразовывать информацию, ана-
лизировать, обрабатывать ее, делать соот-
ветствующие обоснованные выводы и оце-
нивать возможные альтернативы принятым 
решениям, которые основаны на реальном 
фактическом материале или приближены к 
реальной ситуации.  

Как показал анализ педагогической и 
методической литературы структура кейса 
образуется тремя составляющими: сюжет-
ной частью, информационной частью и ме-
тодической частью. Выделим структурные 
единицы для кейса, который будет исполь-
зоваться для подготовки будущих инжене-
ров-технологов к анализу и оценке химико-
технологического процесса (рис. 1.):

 

 
Рис. 1. Структура кейса 

 
Методическая часть кейса позволяет 

учитывать междисциплинарные связи (ма-
тематики и профессионально ориентиро-
ванных предметов), раскрыть закономерно-
сти объекта путем разложения его на струк-

турные единицы (анализ) и определить их 
значение (оценка) для данного объекта и 
поставленной цели.  

В сюжетной части определяется ин-
струментарий, то есть ситуация, представ-
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ленная в виде задачи, которая является ос-
новным средством обучения математике.  

Согласно Л. М. Фридману [17], в насто-
ящем исследовании под задачей будем по-
нимать модель проблемной ситуации, в ко-
торую попадает субъект в процессе своей 
деятельности, а решение задачи – это по-
следовательный переход от поставленной 
из вне проблемы через ее принятие и осо-
знание, к ее переформулировке в терминах, 
близких субъекту. 

Информационную часть ситуации со-
ставляет сама информация. Это связано с 
тем, что информация в инженерной прак-
тике занимает особе место. В практической 
деятельности инженеру-технологу для ре-
шения профессиональных задач необходи-
мо уметь анализировать и систематизиро-
вать большие массивы структурированной и 
неструктурированной информации, пред-
ставленные в различной документации, 
технических заданиях и схемах, технологи-
ческих регламентах, инструкциях, стандар-
тах и на основе оценки полученной инфор-
мации, принимать решения.  

Под информацией, согласно А. В. Хо-
рошилову [18], будем понимать данные, 
определенным образом организованные, 
имеющие смысл, значение и ценность для 
своего потребителя и необходимые для 
принятия им решений, а также для реали-
зации других функций и действий.  

В настоящем исследовании организо-
ванная определенным образом деятельность 
(переработка, анализ, структурирование, 
преобразование и оценка) с представленной 
информацией в процессе обучения матема-
тике будет направлена на достижение опре-
деленного образовательного результата, то 
есть на формирование профессиональных 
компетенций будущего инженера. 

В связи с этим под «компетентностью» 
будем понимать проявленные на практике 
стремление и способность (готовность) реа-
лизовывать свой потенциал (знания, умения, 
опыт, личностные качества и др.) для 
успешной деятельности в профессиональной 
и социальной сфере, осознавая социальную 
значимость и личную ответственность за ре-
зультаты этой деятельности, необходимость 
ее постоянного совершенствования, согласно 
определению Ю. Г. Татура [14]. 

Как отмечает Р. С. Гиляревский [5], 
«структурированная информация, то есть 
связанная причинно-следственными и 
иными отношениями и образующая систе-
му, составляет знания». Таким образом, ор-
ганизованная определенным образом дея-
тельность с информацией приводит к полу-
чению новых знаний, которые переходят в 
умения. Преобразование информации, от-
ражающей специфику будущей специаль-

ности, обеспечивает успешную деятель-
ность в профессиональной сфере. А оценка 
и прогнозирование способствуют осозна-
нию ответственности за результат принято-
го решения, что свидетельствует о сформи-
рованной профессиональной компетентно-
сти будущего инженера.  

В настоящем исследовании введено по-
нятие «информационно-компетентност-
ная» задача, поиск решения которой пред-
полагает анализ, структурирование и оцен-
ку представленной информации для преоб-
разования ее в некоторую математическую 
модель изучаемого процесса или явления. 
Работа с полученной моделью, ее анализ и 
оценка результата способствует формиро-
ванию профессиональной компетентности 
будущего инженера-технолога. 

На основе вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что для подготовки к 
анализу и оценки будущих инженеров в 
процессе обучения математике целесооб-
разно использовать в качестве средства 
обучения кейс-технологию, структурной 
единицей которой являются информаци-
онно-комепетентностные задачи, направ-
ленные на развитие профессиональных 
компетенций у будущих инженеров и под-
готовку их к анализу и оценке химико-
технологического процесса. 

В исследовании представлены виды 
информационно-компетентностных задач: 

1) задачи на выявление существенных за-
висимостей, факторов и параметров, оказы-
вающих влияние на процесс или явление; 

2) задачи на представление в матема-
тической форме выявленных зависимостей 
и закономерностей. 

Рассмотрим вышесказанное на примере 
решения следующей информационно-
компетентностной задачи: 

Методическая компонента. Для ана-
лиза полученных данных, составления ма-
тематической модели и оценки полученной 
модели будут использоваться методы кор-
реляционного и регрессионного анализа, 
поэтому данную задачу следует рассматри-
вать при изучении разделов математиче-
ской статистики.  

Сюжетная и информационная компо-
ненты. В ходе выполнения лабораторной 
работы студентами направления 18.03.02 
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии» были получены следующие 
данные плотности спирта и процентного 
содержания спирта (табл. 1). 

Цель работы состояла в определении 
эмпирическим путем зависимости между 
содержанием этилового спирта в водном 
растворе и плотностью полученного раство-
ра. Гипотеза о существовании зависимости 
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подтвердилась, но установить форму и вид связи данным методом невозможно.  
Таблица 1 
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Задание:  
а) провести анализ полученных дан-

ных, оценить гипотезу (H0) о существова-
нии связи между приведенными данными 
(подтвердить или опровергнуть), используя 
методы математической статистики;  

б) если гипотеза будет подтверждена, то 
данную зависимость представить в виде ма-
тематической модели, оценить ее точность. 

Решение. 
а) Для первичного анализа данных сту-

денты принимают плотность спирта как 
признак Х (факторный признак), а про-

центное содержание спирта  признак Y 
(результативный признак). В координатной 
плоскости отмечают точки с координатами 

 ii yx , , проводят линию тренда.  

 

. 
 

Рис. 2. Корреляционное поле 
 
Анализируя полученное корреляционное 

поле (точки вытянуты вдоль линии тренда 
сверху вниз, расположены тесно относительно 
друг друга), студенты предполагают, что меж-

ду признаками существует обратная линейная 
корреляционная связь.Для количественной 
характеристики полученного анализа вычис-
ляют коэффициент линейной корреляции: 

 









 91,0r

 

1) знак минус подтверждает, что связь 
обратная; 
2) абсолютное значение коэффициен-
та показывает, что связь между при-
знаками сильная. 

 
Для проверки гипотезы 0Н  вычислим 

критерий Стьюдента: 

65,298,7;98,7  крttt   

гипотеза 0Н  подтверждается. 

б) Для математического описания дан-
ной зависимости студенты используют ме-

тоды регрессионного анализа. Для данной 
выборки находят коэффициенты линейного 
уравнения регрессии и изображают его 
графически:  

0016,45848,453  xy
  

уравнение регрессии для данной выборки. 
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Рис. 3. Корреляционное поле и линия регрессии 
 
Далее следует рассказать студентам о 

том, что данная зависимость между вели-
чинами изучена и представлена в виде 

справочных данных, которые необходимо 
им использовать для оценки точности по-
лученной математической модели (табл. 2):  

 
Таблица 2 

 

Значение признака Х 
(плотность) 

Значение признака Y 
вычисленное 

Значение признака Y 
по справочным дан-

ным 
Отклонение, % 

0,9818 12,77 10,05 27,11 
0,968 19,03 20,48 -7,07 
0,82 86,15 92,56 -3,44 
0,81 90,68 92,56 -2,03 

 
На основе анализа оценки точности 

модели студенты делают вывод о том, что 
при более меньших значениях факторного 
признака Х вычисленное значение резуль-
тативного признака Y более точно. 

В конце работы следует сказать о том, 
что рассмотренные методы помогают про-
водить анализ и оценку существования свя-
зи между признаками, ее значимости, ис-
пользуются при вероятностном (стохасти-

ческом) моделировании процессов. 
Целенаправленное использование кейс-

технологии, структурной единицей которой 
является информационно-компетентностная 
задача, позволяет обогатить подготовку бу-
дущих инженеров к анализу и оценке хими-
ко-технологических процессов инструмента-
рием и приблизить их к решению реальной 
профессиональной ситуации.  
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АННОТАЦИЯ. Цель обучения в магистратуре по специальности «Перевод» заключается в подго-
товке высококвалифицированных кадров, обладающих сильными навыками перевода и широкими 
знаниями, а также возможностью осуществлять переводческую деятельность в различных сферах. В 
этой статье рассматривается квалификация переводчика с точки зрения частей, ее составляющих, 
изучаются модели обучения на современном этапе, анализируются основные проблемы, возника-
ющие в процессе обучения, и предлагаются возможные пути их решения. В череде проблем, в 
настоящее время снижающих качество обучения переводческой деятельности, отмечаются, напри-
мер, академизм; невозможность совершенствования навыков студентов в реальных ситуациях рече-
вого общения; отрицательные личностные качества переводчиков; слабая теоретическая база род-
ного и изучаемого языка, обусловленная нехваткой базовых знаний обучающихся; отсутствие со-
трудничества между университетами и предприятиями, а также практики международного обмена. 
Авторы статьи выдвигают свои предложения по повышению профессионализма магистров-
переводчиков. Это углубленная подготовка к переводческой деятельности, которая включает в себя 
регулярную проверку домашнего чтения магистрантов, а также изменение режима обучения маги-
странтов с преподавателями и научными руководителями. Авторы обращают внимание на значи-
мость практической части обучения, предлагая содействовать такой форме учебно-практических 
занятий, как семинар по переводу. Укрепление сотрудничества между вузами и предприятиями 
также способствует повышению уровня профессиональных навыков магистрантов и их способности 
адаптироваться к требованиям рынка. Улучшение личностных качеств и повышение профессио-
нальных способностей у магистров-переводчиков, по мнению авторов, должно осуществляться в 
процессе воспитания профессиональных навыков во время прохождения практики; для решения 
этой проблемы также предлагается качественное общение с профессиональными переводчиками: 
вузы должны активно приглашать известных переводчиков для проведения лекций и мастер-
классов, на которых они смогут поделиться своим опытом с учащимися. 
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ABSTRACT. The goal of Master’s program in “Translation” is to teach highly qualifies prefessionals with 
the skills of translation and deep knowledge of different spheres. The article discusses the skill of a transla-
tor form the point of view of its components; it describes teaching models that exist nowadays; it analyzes 
the main problems that arise in teaching and offers solutions. Among the problems that compromise the 
quality of teaching translation are: academism; inability to master translation skills in real communication; 
personal qualities of prospective translators; poor theoretical knowledge of the native and foreign lan-
guages caused by the lack of basic knowledge; poor cooperation of universities with the potential employ-
ers and the absence of student exchange programs. The authors propose several activities to raise qualifica-
tion of translators in Master’s program. It is, first of all, advanced training in translation, which includes 
systematic check of home-reading and reorganization of the work of a student and a teacher, and a student 
and their scientific advisor. The article emphasizes the importance of translation practice, which is possible 
in tutorials in translation.  Cooperation between universities and prospective employers promote profes-
sional skills of Master’s degree students and helps them adjust to the needs of the labour market. Im-
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provement of personal qualities and professional skills of Master’s degree students in the specialty of 
Translation should be carried out in  practical training period; it is necessary to invite famouse translators 
to give lectures and practical classes at university. 

ель подготовки магистров-
переводчиков заключается в том, 

чтобы воспитать высококвалифицирован-
ные кадры, имеющие высокую степень 
адаптации к глобальной экономической ин-
теграции и повышению международной 
конкурентоспособности страны и способ-
ствующие экономическому, культурному, 
социальному становлению страны. Для это-
го необходима политика реформ и открыто-
сти, а также развитие социалистической 
модернизации Китая. Чтобы выпускать вы-
сококвалифицированных специалистов в 
области перевода, а также содействовать 
международному сотрудничеству, 23 января 
2007 г. на 23-м совещании Высшей аттеста-
ционной комиссии Государственного Сове-
та было одобрено открытие магистратуры 
по направлению «Перевод» (MTI). Этот шаг 
способствует развитию переводческой дея-
тельности в Китае и ее процветанию, а так-
же открывает большие перспективы для 
воспитания переводчиков высокого уровня. 
Однако обучение в магистратуре по направ-
лению «Перевод» значительно отличается 
от традиционного обучения в магистратуре 
в рамках направлений «Лингвистика» и 
«Литература» целями обучения, требова-
ниями к уровню подготовки преподавате-
лей, содержанием курсов и методами обу-
чения. Целями традиционного обучения в 
магистратуре являются: теоретические ис-
следования, научно-исследовательская ра-
бота, получение квалификации, содейству-
ющей трудоустройству выпускников. В свою 
очередь, современная подготовка требует от 
студентов приложения полученных знаний 
на практике, а от преподавателей – методов 
и способов обучения на более высоком 
уровне. В данной статье рассматривается 
современное состояние обучения в маги-
стратуре по направлению «Перевод», ана-
лизируются некоторые ее недостатки, пред-
лагаются меры для решения возникающих 
проблем. 

1. Современное состояние и проблемы 
обучения в магистратуре 

по направлению «Перевод» 

Учебный план магистратуры в области 
перевода и интерпретации предусматривает 
накопление необходимых энциклопедиче-
ских знаний для удовлетворения потребно-
стей практики перевода, применение полу-
ченных студентами знаний на практике, как 
в области устного перевода, так и письмен-
ного, что в конечном итоге позволяет вести 
межкультурный диалог. На протяжении 

многих лет крупные университеты создава-
ли магистерские программы в области пе-
ревода и обучали большое количество вы-
дающихся талантов, владеющих иностран-
ным языком. Однако в настоящее время 
обучение переводчиков по-прежнему отли-
чается академизмом и пренебрежительным 
отношением к возможности совершенство-
вания навыков студентов в реальных ситуа-
циях речевого общения, а также наблюда-
ются отрицательные личностные качества 
переводчиков. После окончания учебы вы-
пускникам трудно справиться с переводче-
ской деятельностью на высоком уровне в 
разных областях знаний и сферах деятель-
ности. По результатам отечественного про-
фессионального исследования подготовки 
специалистов магистров-переводчиков ав-
торы (один из которых обучается в маги-
стратуре по направлению «Перевод») при-
ходят к выводу, что в отечественной про-
фессиональной подготовке магистров-
перевод-чиков существует немало недостат-
ков. 

1.1. Нехватка базовых знаний 
магистрантов 

Большинство преподавателей, занима-
ющихся преподаванием иностранных языков 
в Китае, обладают знаниями только в своей 
сфере и мало компетентны в других сферах. 
Сами преподаватели плохо ориентируются в 
каких-либо смежных областях, особенно в 
технических, таких как аэрокосмическая 
промышленность, гражданское строитель-
ство и гидроэнергетика. Это в какой-то сте-
пени ограничивает накопление профессио-
нальных знаний студентами, большинство из 
которых считают, что основной трудностью 
для конкретного перевода является отсут-
ствие специализированного словаря и зна-
ний профессиональных терминов. 

Многие будущие переводчики уверены, 
что перевод может быть выполнен только 
при наличии хорошего знания иностранно-
го языка, но это не так. При переводе с ки-
тайского языка на иностранный или с ино-
странного на китайский язык уровень вла-
дения родным языком может серьезно по-
влиять на качество перевода. В нашей 
стране преподавание перевода всегда имело 
установку на получение знаний и навыков, 
связанных с иностранными языками, игно-
рируя дальнейшее совершенствование род-
ного языка. Таким образом, по-прежнему 
существуют такие проблемы, как недоста-
точные навыки перевода, слабая теоретиче-
ская база двух языков, и низкий уровень 

Ц 
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владения родным языком. 

1.2. Преобладание 
теоретических курсов 

над практическими занятиями 

Перевод – это деятельность, требую-
щая практических навыков, из чего следу-
ет, что метод преподавания перевода дол-
жен быть направлен на совершенствова-
ние практических способностей студентов. 
«Основываясь на анализе способности к 
переводу и ее роли в процессе перевода, 
при преподавании основ перевода необхо-
димо учитывать мыслительную деятель-
ность переводчика, поведение, приклад-
ные знания, принятые методы, проявля-
ющиеся творческие способности и возни-
кающие проблемы, процесс принятия ре-
шения и факторы, влияющие на перевод, а 
также установить методику, заключающу-
юся в обучении переводу в процессе пере-
водческой деятельности». В настоящее 
время в процессе обучения мастеров пере-
вода в основном применяется традицион-
ный метод преподавания основ перевода. 
Рассматривая преподавателя как облада-
теля образцового перевода, магистранты 
исправляют ошибки в своих переводах, 
что используется в качестве основного ме-
тода обучения. Это не согласуется с сущно-
стью перевода в реальных условиях, а так-
же заглушает творческие способности и 
активность студентов в процессе изучения 
перевода. 

В настоящее время в подразделениях 
профессиональной подготовки магистров 
по направлению «Перевод» не в полной 
мере используется сотрудничество между 
университетами и предприятиями, а так-
же международные обмены. Магистран-
там не рекомендуется работать в компа-
ниях или организациях, стажироваться в 
бюро переводов за границей до оконча-
ния магистратуры, что на самом деле 
необходимо для получения навыков в об-
ласти перевода, повышения уровня вла-
дения языком и навыков перевода, а так-
же обогащения знаний. Богатый практи-
ческий опыт имеет решающее значение 
для магистров по направлению «Пере-
вод» при переходе к работе и быстрой 
адаптации к меняющимся ролям от уча-
щегося к переводчику. 

На сегодняшний день у магистров по 
направлению «Перевод» мало практиче-
ского опыта и времени на прохождение пе-
реводческой практики. Только очень не-
многие студенты имеют краткосрочный 
опыт подработки переводчиками. Некото-
рые студенты считают, что тексты, предла-
гаемые для перевода, скучные и однотип-
ные. Это очевидные недостатки, наблюдае-
мые в процессе обучения магистров по 

направлению «Перевод». 

1.3. Отсутствие воспитания 
«профессиональных способностей 

и личностных качеств» переводчика 

Магистранты, обучающиеся переводу, 
имеют перспективу стать профессиональ-
ными переводчиками, а также востребо-
ванными специалистами в будущем. По 
мере развития глобализации в экономике 
старинная специальность переводчика 
становится все более и более профессио-
нальной. Перевод становится обычной 
услугой, находящейся в ряду других язы-
ковых услуг, и к нему предъявляются все 
более серьезные требования с точки зре-
ния профессионализации. 

В «Основной программе обучения» пе-
речислены 19 обязательных курсов и фа-
культативных предметов, таких как обяза-
тельный профессиональный «базовый 
письменный перевод», факультативные 
предметы «экономический и торговый пе-
ревод», «перевод текстов СМИ» и другие 
виды обучения навыкам перевода, разви-
тию стратегии, то есть воспитанию студен-
ческих «навыков перевода». Тем не менее, в 
этой программе недостаточно внимания 
уделяется развитию способностей учащихся 
как переводчиков в будущем, то есть они 
уделяют недостаточное внимание личност-
ным качествам переводчиков. 

Согласно результатам опроса в 2010 г. 
шестидесяти компаний, занимающихся пе-
реводами, Мяо Ю и Ван Шао Шуанг делают 
вывод о том, что кандидаты должны обла-
дать 15 профессиональными навыками, а 
именно: 

 компьютерные навыки; 

 владение родным и иностранными 
языками и способность переводить; 

 базовые навыки работы в Интернете, 
использование онлайн-ресурсов; 

 профессиональные знания в различ-
ных областях;  

 профессиональная этика и отрасле-
вые нормы;  

 умение править и корректировать пе-
реведенный текст;  

 знание терминологии и навыки пере-
вода терминов,  

 поиск необходимой литературы и ее 
использование; 

 использование личностных качеств, 
помогающих в работе;  

 способность к межличностному взаи-
модействию и совместной работе; 

 анализ стилевой принадлежности 
текстов;  

 знание и использование различных 
программ для перевода; 

 способность самостоятельно решать 
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проблемы;  

 возможность адаптации инструментов 
и продуктов перевода к местным условиям; 

 навыки организации и управления 
переводческой деятельностью. 

В учебных планах вузов, которые от-
крыли магистерские программы по направ-
лению «Перевод», трудно найти учебную 
программу, которая воспитывала бы лич-
ностные качества, необходимые для осу-
ществления переводческой деятельности. В 
связи с этим некоторые магистранты с от-
личными профессиональными навыками 
не смогут справиться с конкуренцией ком-
мерческого сообщества и стать высококва-
лифицированными переводчиками. 

2. Предложения по обучению 
магистров-переводчиков 

на современном этапе 

2.1. Углубленная подготовка 
к переводческой деятельности 

Автор считает, что компетентность пе-
реводчика в основном включает в себя спо-
собность использовать язык (адекватное 
овладение родным и иностранными языка-
ми и способность осуществлять языковые 
преобразования), навыки межкультурной 
коммуникации (владение различными со-
циальными и культурными знаниями), а 
также всесторонняя образованность (широ-
кие познания во многих областях). 

Поскольку компетентность переводчи-
ка включает в себя способность использо-
вать язык, навыки межкультурной комму-
никации и всестороннюю образованность, 
необходимо улучшить качество обучения 
магистрантов по направлению «Перевод» в 
этих трех областях. 

Необходимо ввести регулярную про-
верку домашнего чтения магистрантов. 
Чтобы стать квалифицированным перевод-
чиком, нужно владеть не только родным, но 
и иностранными языками. Овладение язы-
ками приобретается постепенно, и лучшим 
способом для улучшения языковых навы-
ков является чтение. Преподаватели маги-
стерских программ по направлению «Пере-
вод» должны сосредоточиться на повыше-
нии объема чтения и регулярно отправлять 
учащимся списки книг, типы которых могут 
быть разнообразными:  

– культурные и исторические книги для 
накопления студентами знаний в этих обла-
стях (с одной стороны, студенты смогут 
улучшить свои языковые навыки, с дру-
гой – смогут улучшить навыки межкуль-
турной коммуникации и избежать меж-
культурных недоразумений);  

– книги по лингвистике и языкознанию 
(это поможет точнее понимать механизмы 
родного и иностранных языков, что повы-

сит корректность перевода);  
– книги по различным темам (полити-

ка, экономика, право, спорт, туризм и дру-
гие темы, способствующие получению базо-
вых знаний, что, в свою очередь, ведет к 
всесторонней образованности); 

– профессиональные веб-сайты и жур-
налы, помогающие находиться в центре по-
следних исследований, иметь осведомлен-
ность в области новых слов и речевых кон-
струкций, что повышает уровень професси-
онализма переводчика. 

Необходимо улучшить подготовку 
преподавателей и создать режим обучения 
магистрантов с «двумя научными руководи-
телями». Преподаватель является организа-
тором и исполнителем преподавания пере-
вода, его роль имеет решающее значение 
для повышения качества преподавания пе-
ревода и оказывает важное влияние на со-
вершенствование переводческой способно-
сти. Нынешние преподаватели, участвую-
щие в обучении магистрантов по направле-
нию «Перевод», в основном имеют лингви-
стическое образование и недостаточно осве-
домлены в других областях, поэтому надо 
повысить подготовку профессиональных 
учителей, которые должны обладать не 
только языковыми компетенциями, но и 
иметь качества профессиональных перевод-
чиков: чувствительность к языку, богатый 
опыт в практике перевода. В то же время 
нужно активно вводить преподавателей дру-
гих дисциплин, что позволит студентам по-
высить их профессиональные знания, не 
связанные с лингвистикой, улучшить каче-
ство перевода специальных текстов, что в 
конечном итоге делает возможным обучать 
переводчиков в разных областях. 

2.2. Повышенное внимание 
к практике обучения 

В престижном Монтерейском институте 
международных исследований в США при-
мерно две трети обязательных курсов – это 
практические занятия. Лучшие учащиеся 
этого университета имеют возможность 
пройти стажировку в Организации Объеди-
ненных Наций. Практика на протяжении 
всего обучения также является главной 
причиной того, что этот институт выпускает 
бесконечный поток превосходных перевод-
чиков. В настоящее время содержание 
практики магистерских программ по 
направлению «Перевод» в нашей стране – 
это в основном домашние работы, задания 
преподавателей, кроме того, магистранты 
сами находят и переводят тексты для раз-
личных организаций в качестве подработ-
ки. Таким образом, практика перевода не 
совершенствуется в результате учебного 
процесса. Преодолевая традиционное пре-
подавательское мышление, сочетая пере-
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водческую подготовку и университетскую 
базу, необходимо обратить внимание на 
увеличение часов практики, чтобы обучать 
переводчиков в соответствии с требования-
ми рынка. 

Содействовать рациональному про-
ведению на семинаре по переводу. Семи-
нар – это форма учебно-практических за-
нятий, при которой учащиеся обсуждают 
сообщения, доклады и рефераты, выпол-
ненные ими по результатам учебных или 
научных исследований под руководством 
преподавателя. Семинары – эффективная 
форма подготовки инженерных и научно-
педагогических кадров в вузах. В рамках 
этой модели студенты делятся на несколь-
ко групп, каждая из которых имеет свою 
задачу, и каждый из учащихся имеет свой 
текст для перевода. Под руководством пре-
подавателя каждый член группы имитиру-
ет настоящую работу переводчика и в клас-
се путем обсуждения и сотрудничества 
между членами группы и группами вы-
полняет задание, данное ему преподавате-
лем. Использование этой модели в маги-
стерской программе по направлению «Пе-
ревод» может стимулировать студентов к 
обучению в процессе перевода, которое не 
только демонстрирует доминирующее по-
ложение студентов в обучении переводу, 
но и помогает достигнуть цели подготовки 
специалистов в области перевода. 

Необходимо укрепить сотрудниче-
ство между вузами и предприятиями. 
Чтобы создать базы практики переводче-
ской деятельности в компаниях, занимаю-
щихся переводом, или издательствах уни-
верситетам необходимо вести проекты ком-
паний и привлекать профессиональные 
кадры (менеджера, корректора, директора 
по обучению, главного редактора и т.д.) и 
использовать общие ресурсы. Кроме того, 
вузы должны укрепить связи с интересую-
щими их компаниями с помощью различ-
ных форм сотрудничества, чтобы совместно 
обучать будущих переводчиков. Для того 
чтобы стимулировать работу учащихся, по-
высить уровень профессиональных навыков 
и их способность адаптироваться к требова-
ниям рынка, необходимо проводить обуче-
ние магистрантов в работе над реальными 
проектами. В то же время, чтобы обеспе-
чить хорошие условия для выпускников, ву-
зам необходимо в полной мере использо-
вать социальные ресурсы, например, поощ-
рять интересующие ведомства или пред-
приятия создавать центры перевода и 
предоставлять услуги по переводу, привле-
кать инвестиции. Так, центр перевода Пе-
кинского университета иностранных язы-
ков, Университет международного бизнеса 
и экономики, Институт перевода второго 

Пекинского университета, образовательный 
центр Пекинского университета, 
Тяньцзиньский финансовый университет и 
другие вузы подписали соглашение о со-
здании базы практики перевода с Корпора-
цией перевода и издания Китая. Опыт пока-
зывает, что создание баз практики перевода 
и исследовательских центров университе-
тами и предприятиями улучшает навыки 
перевода магистрантов и их способность 
самостоятельно решать возникающие в 
процессе работы вопросы. 

2.3. Повышение профессиональных 
способностей и улучшение 

личностных качеств 

Чтобы воспитать профессиональных 
переводчиков, надо развивать их професси-
ональные навыки и личностные качества. 

Воспитывать профессиональные навы-
ки во время прохождения практики. Обуче-
ние в вузах дает мало возможностей уча-
щимся иметь контакты с рынком труда, они 
не знают, как работать над проектами в ре-
альных условиях, а также не знакомы с про-
граммным обеспечением для осуществления 
перевода. В переводческой деятельности 
учащимся должно быть разрешено выходить 
на рынок труда в области перевода и участ-
вовать в реализации и управлении проекта-
ми, чтобы постоянно повышать их навыки 
работы в специальных программах. Это поз-
волит магистрантам-переводчикам опреде-
литься с будущим местом работы и непре-
рывно самосовершенствоваться на практике. 

Больше общения с профессиональными 
переводчиками. На качество перевода тек-
ста влияет не только профессиональная 
компетенция, но и отношение переводчика, 
что является одним из ключевых факторов, 
влияющих на работу над проектом перево-
да. Традиционное преподавание в вузе ча-
сто не предполагает воспитание личност-
ных качеств переводчиков. Постоянное об-
щение с профессиональными переводчика-
ми поможет улучшить данные качества бу-
дущих специалистов. Вузы должны в пол-
ной мере использовать свои собственные 
преимущества и активно приглашать из-
вестных переводчиков для проведения лек-
ций и мастер-классов, на которых они смо-
гут поделиться своим опытом с учащимися. 

3. Вывод 

В этой статье исследуется современное 
состояние в области обучения магистрантов 
по направлению «Перевод» в нашей стране, 
анализируются недостатки профессиональ-
ного учебного процесса и выдвигается ряд 
предложений по улучшению настоящей си-
туации. В процессе обучения благодаря ре-
гулярному чтению учащиеся могут полу-
чить широкие знания. Углубленная подго-
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товка преподавателей и содействие внедре-
нию режима обучения магистрантов с 
«двумя научными руководителями» помо-
гают выпускать более профессиональных 
переводчиков и повышать компетентность 
учащихся. Магистранты также получают 
богатый опыт в совершенствовании своих 
умений в области перевода, а также навы-
ков принятия самостоятельных решений. В 
то же время семинары по переводу и объ-
единение вузов и предприятий также помо-
гают университетам улучшить их професси-

ональное образование. Общение с профес-
сиональными переводчиками способствует 
устранению сомнений учащихся в процессе 
работы над переводом, углублению пони-
мания профессии переводчика и повыше-
нию личностных качеств переводчика. Та-
ким образом, только постоянно совершен-
ствуя учебный процесс и методы обучения, 
мы сможем выпускать все более высококва-
лифицированных переводчиков и вносить 
вклад в развитие нашей переводческой дея-
тельности. 
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О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика; уровни математической подготовки; компетентностный подход; 
индивидуальный подход; учебно-методические комплексы; эффективность обучения; методика 
преподавания математики; методика математики в вузе; студенты. 

АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются проблемы преподавания математики в высшем учебном заве-
дении для студентов гуманитарных направлений в условиях новых образовательных стандартов и 
сокращения часов, выделенных на изучение дисциплины. Приведены результаты внедрения в 
НГЛУ учебно-методического комплекса, основанного на сочетании контактной работы со студен-
тами и дистанционных методов обучения на базе современной e-Learning системы. 
Целью проводимого исследования является эмпирическое подтверждение гипотезы о повышении 
качества освоения материала студентами при систематическом использовании инновационных 
форм обучения, основанных на применении дистанционных образовательных технологий и на ин-
дивидуальном подходе к каждому студенту. В частности, рассматривается пример создания учебно-
методического комплекса с учетом разного уровня математической подготовки студентов-
первокурсников с целью ее выравнивания и достижения требуемых результатов обучения. Приво-
дится описание структуры разработанного авторами комплексного курса, сочетающего в себе раз-
ноуровневые обучающие модули, оценочно-контрольные и интерактивные элементы, описаны 
принципы работы с курсом, представлены итоги трехлетнего опыта преподавания дисциплины в 
НГЛУ. Анализируются показатели успеваемости студентов, развития их самостоятельной познава-
тельной активности. Акцентируется внимание на изменении отношения и преодолении студентами-
гуманитариями психологических барьеров по отношению к точным наукам, созданных за годы обу-
чения в школе. Исследование результатов эксперимента проводилось по данным экзаменационных 
сессий, тестирования остаточных знаний студентов, входного и результирующего анкетирования. 
Анализ результатов позволяет говорить об очевидных положительных изменениях по всем рассмат-
риваемым показателям: существенном улучшении успеваемости студентов по математике, преодоле-
нии трудностей в обучении, повышении уровня самостоятельной познавательной активности. 
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать о важности и необходимости использовать новые ме-
тодики обучения при организации образовательного процесса в вузах, расширяя классическое по-
нятие информационно-обучающей среды с помощью современных дистанционных технологий на 
базе e-Learning платформ.  
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THE PROBLEMS OF TEACHING MATHEMATICS IN A HUMANITARIAN UNIVERSITY 
FOR STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF PRE-UNIVERSITY TRAINING 
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ABSTRACT. The article discusses the problems of teaching mathematics in a higher educational institution 
for students of humanitarian specialties in the conditions of new educational standards and reduction of 
hours allocated for the discipline study. The results of introduction of the educational and methodical 
complex in Nizhny Novgorod Linguistics University based on the combination of class work with students 
and distance learning methods based on the modern e-Learning system are presented. 
The purpose of the study is an empirical confirmation of the hypothesis of improving the quality of materi-
al mastering by students in the systematic use of innovative forms of instruction based on the application 
of distance learning technologies and on an individual approach to each student. In particular, an example 
of the creation of an educational and methodoloical complex is considered, taking into account different 
levels of mathematical skills of first-year students in order to equalize it and achieve the required learning 
outcomes. The article describes the structure of the complex course developed by the authors, combining 
multilevel training modules, evaluation-control and interactive elements; it describes the principles of 
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work with the course and the results of the three-year experience of teaching. 
The indicators of student’s achievement andthe development of their independent cognitive activity are 
analyzed. Attention is focused on changing attitudes to the exact sciences created over the years at school 
and the students’ psychological barriers overcome. The study of the results of the experiment was carried 
out according to the results of examination sessions, testing of students' residual knowledge and input and 
resultant questionnaires. The analysis of the results allows us to speak about obvious positive changes in all 
the indicators under consideration: a significant improvement in student's progress in mathematics, over-
coming difficulties in teaching, and raising the level of independent cognitive activity.  
Summing up, we may say it is important and necessary to use new teaching methods in organizing the edu-
cational process in higher education institutions, expanding the classical concept of the information and 
learning environment with the help of modern distance technologies based on e-Learning platforms. 

дной из главных задач высшего об-
разования в России является под-

готовка высококвалифицированных специ-
алистов, имеющих фундаментальные науч-
ные знания и прикладные навыки работы в 
своей профессиональной области. Это каса-
ется и математической подготовки, которая 
является важной для ряда направлений, 
причем не только технических, но и гума-
нитарных. Согласно планам развития и мо-
дернизации математического образования в 
России, математика должна занять особое 
место в российской науке и общественной 
жизни, являясь одной из важнейших со-
ставляющих научно-технического прогрес-
са [15]. В концепции развития математиче-
ского образования в РФ подчеркивается, 
что: «Без высокого уровня математического 
образования невозможны выполнение по-
ставленной задачи по созданию инноваци-
онной экономики, реализация долгосроч-
ных целей и задач социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации…» [14]. Реализация настоящей 
Концепции могла бы обеспечить новый 
уровень математического образования в 
высшей профессиональной школе. 

Однако в то самое время, когда перед 
высшим образованием поставлены такие 
важные цели, преподаватели и студенты в 
процессе взаимодействия сталкиваются с 
рядом проблем, поскольку и профессио-
нальное и среднее образование на протяже-
нии десятка лет претерпевают качествен-
ные изменения, скорее негативные. Так, 
наряду с требованием концепции обеспе-
чить новый уровень преподавания матема-
тики в высших учебных заведениях, вводят-
ся новые Федеральные государственные об-
разовательные стандарты «ФГОС 3+» и 
«ФГОС 3++», в которых от поколения к по-
колению происходит значительное сокра-
щение процента аудиторных часов по от-
ношению к общей нагрузке по всем предме-
там [4; 12; 15]. Кроме того, в них оконча-
тельно закрепляется оформление результа-
тов обучения в виде полученных професси-
ональных и общекультурных компетенций, 
так называемых hardskills (профессиональ-
ные навыки, относящиеся к сфере деятель-

ности) и softskills (универсальных навыков, 
необходимых для развития успешной лич-
ности в любой сфере деятельности). С од-
ной стороны, компетентностный подход 
стимулирует развитие и внедрение новых 
прогрессивных обучающих технологий и 
техник обучения, в том числе дистанцион-
ных, и развитие проектной работы. Но, как 
показывает многолетняя практика препо-
давания, указанные методы и технологии 
не всегда эффективны при обучении мате-
матическим и техническим дисциплинам, 
особенно в гуманитарном вузе. Более того, 
год от года мы наблюдаем сокращение 
аудиторных часов и даже самих дисциплин, 
относящихся к математической и информа-
ционной подготовке в учебных планах ООП 
гуманитарных и экономических направле-
ний, вследствие существенного уменьшения 
количества соответствующих компетенций 
в новых стандартах высшего образования. 
Так, например, в ФГОС ВО по направлению 
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с об-
щественностью» [12] присутствует компе-
тенция ОК-8 «способность использовать 
методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности», но нет 
ни одной компетенции, которую можно бы-
ло бы напрямую отнести к математической 
подготовке. В проекте нового ФГОС 3++ по 
данному направлению в п. 2.2 сказано, что 
«Программа бакалавриата должна обеспе-
чить реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, все-
общей истории), иностранному языку, без-
опасности жизнедеятельности в рамках 
блока 1» [13]. Как видим, математика не 
упомянута ни в одном из рассмотренных 
документов. Вместе с тем, очевидно, что 
математика развивает не только 
hardskills – познания в математике, но и 
softskills и problemsolving – креативное, аб-
страктное и логическое мышление, позна-
вательные навыки и способность к самоор-
ганизации, так необходимые современно-
му специалисту качества. 

Переход к компетентностному подходу 
в образовании требует перестройки всего 
процесса обучения, поскольку традицион-

О 

© Никольская В. А., Родькина О. Я., 2018 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 4  93 

ная система передачи знаний студентам и 
проведения последующей оценки уровня 
усвоения этих знаний, полностью основан-
ная на контактной работе (аудиторные за-
нятия в виде семинаров, прием зачетов и 
экзаменов), теряет свою эффективность. С 
учетом сокращения аудиторных часов дан-
ная система не позволяет дать студентам 
фундаментальные математические знания, 
поскольку не обеспечивает в необходимой 
степени систематическую подготовку. При 
этом переход к новой модели обучения 
должен быть нацелен на привитие студен-
там навыков самостоятельного получения 
знаний с помощью организации индивиду-
ализированной учебно-познавательной де-
ятельности [3, с. 123–127]. 

Еще одной проблемой в организации 
учебного процесса по математике является 
«входной» уровень математической подго-
товки студентов-первокурсников, который 
характеризуется крайней неоднородностью: 
кто-то сдавал ЕГЭ в качестве необходимого 
минимума для получения аттестата, другие 
владеют достаточным для продолжения 
обучения в вузе знаниями. Очевидно, что 
разные категории студентов требуют разно-
го подхода в преподавании математики.  

Необходимо учесть и проблему сложно-
сти математики для студентов-гуманита-
риев, что в большинстве случаев объясняет-
ся ее неверным преподаванием в школе – 
поверхностным, без объяснения основ и за-
кономерностей тех или иных математиче-
ских явлений, отсутствием практических 
примеров и объяснения необходимости ее 
изучения для каждого человека, что в ко-
нечном итоге формирует страх перед ЕГЭ и 
самим предметом на всю жизнь. 

Что может быть выходом из сложив-
шейся ситуации? Анализ существующих ме-
тодик обучения математике студентов-
гуманитариев позволил выделить по край-
ней мере три основных подхода.  

Во-первых, это академическая концеп-
ция, которая предполагает строгое и доказа-
тельное изложение конкретных математиче-
ских фактов, сопровождаемое большим чис-
лом разобранных примеров (хотя, по мне-
нию авторов, ни с чем подобным 99% гума-
нитариев никогда не встретятся в будущем). 
Этот подход базируется на убеждении, что 
математика приводит ум в порядок, воспи-
тывает логическое мышление [16, с. 58]. 

Вторая концепция – историческая – ис-
ходит из того, что для гуманитариев наибо-
лее подходящим является знакомство с ма-
тематикой в соответствии с естественным 
путем ее развития. Речь идет о своеобраз-
ном курсе истории математической науки и 
ее творцов. Данный подход весьма абстрак-
тен, дает мало практических знаний и пло-

хо вписывается в современный компетент-
ностный подход в образовании [16, с. 57–62; 
17, с. 23].  

Третья концепция – прагматическая – 
предлагает отбирать математический мате-
риал исходя из реальных потребностей 
каждого конкретного гуманитарного 
направления. Такой подход действительно 
полезен для обучающихся конкретной спе-
циальности и может возбудить их интерес к 
курсу математики, позволит выделять из 
них тех, кто захочет в дальнейшем зани-
маться проблемами математизации своей 
области знаний. Но реализация этого под-
хода, по мнению многих специалистов, тре-
бует долгой и кропотливой предваритель-
ной работы профессионалов математиков 
[16, с. 57–66]. Именно поэтому специалисты 
отмечают нехватку удачных учебно-
методических комплексов по математике, 
ориентированных на определенное гумани-
тарное направление. 

По мнению авторов, третья концепция 
преподавания математики для гуманитари-
ев представляется наиболее целесообраз-
ной. В связи с этим была поставлена задача 
по разработке учебно-методического ком-
плекса по математике для студентов 
направления «Реклама и связи с обще-
ственностью». При этом были учтены со-
временные тенденции развития образова-
ния: вариативный подход и индивидуали-
зация обучения студентов гуманитарных 
специальностей. В силу обозначенных выше 
проблем: разных способностей, интересов, 
уровня довузовской подготовки, – такой 
подход представляется наиболее актуаль-
ным. Следует также отметить, что успешная 
реализация подобного курса в условиях 
уменьшения аудиторного времени с одно-
временным увеличением самостоятельной 
работы и низким уровнем сформированно-
сти навыков самостоятельной деятельности 
студентов невозможна без применения со-
временных дистанционных технологий. Их 
использование способствует улучшению 
собственно образовательного процесса в 
методологическом смысле за счет исполь-
зования вебинаров, интерактивных методов 
обучения, экспресс-тестирования [11] и по-
вышению качества обучения в целом. Внед-
рение современных информационных тех-
нологий в образовательную среду вуза спо-
собствует уменьшению затрат на реализа-
цию образовательного процесса [2, с. 418–
429; 6, с. 90–95], например, за счет эконо-
мии аудиторного фонда и материально-
технических ресурсов, а это, в свою очередь, 
позволяет привлечь высококвалифициро-
ванных преподавателей. 

Как было показано в работах [1, с. 56; 3, 
с. 125; 9, с. 19–24; 8, с. 147–156], на практике 
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именно такой подход к построению образо-
вательного процесса позволяет учитывать 
изменяемость учебных планов и мобиль-
ность современного студента и преподава-
теля, позволяет организовать самостоя-
тельную работу студентов и объективную 
проверку полученных знаний, обеспечить 
доступ к подборке необходимой литературы 
и организовать эффективное интерактив-
ное общение между всеми участниками 
процесса вне рамок вуза. 

В течение нескольких лет в лингвисти-
ческом университете внедрена и успешно 
используется современная e-Learning систе-
ма Moodle, позволяющая повысить уровень 
вовлеченности студентов в единую образо-
вательную среду и повысить качество обу-
чения на основе комплексного подхода к 
формированию учебных курсов. Данную си-
стему относят к так называемым системам 
управления обучением (Learning Management 
System – LMS), которая по своим возможно-
стям полностью соответствует требованиям 
современных международных стандартов 
SCORM и позволяет создавать единое учебное 
пространство для обучающихся и преподава-
телей, требуемое ФГОС последних поколений 
[5, с. 54–59; с. 156–164; 7, с. 123–129].  

При разработке курса авторами был 
предложен и реализован комплексный под-
ход к формированию. Его отличительной 
особенностью является использование трех 
основных составляющих: 

I. Информационно-обучающих элемен-
тов курса (для разного уровня математиче-
ской подготовки); 

II. Контрольно-измерительных элемен-
тов курса (входное тестирование, промежу-
точный и итоговый контроль); 

III. Коммуникативных элементов, позво-
ляющих реализовывать обратную связь в 
«онлайн» или «оффлайнe» режимах (фо-
рум, онлайн-чат и индивидуальное обще-
ние со студентом). 

Разработка содержательной части курса 
основывалась на многолетнем опыте пре-
подавания математики в НГЛУ для студен-
тов первого курса направления «Реклама и 
связи с общественностью». С течением вре-
мени менялась система среднего и высшего 
профессионального образования в России, 
что требовало пересмотра всей методики 
преподавания дисциплины. Направление от-
носится к гуманитарным, но, тем не менее, 
еще семь лет назад математику студенты изу-
чали на достаточно глубоком уровне, напри-
мер, в 2011 г. общий объем дисциплины по 
учебному плану составлял пять зачетных 
единиц или 180 часов, из них аудиторная 
нагрузка составляла 68 часов. Преподава-
ние осуществлялось в течение двух семест-
ров с контролем в каждом семестре. В 2017–

2018 гг. объем аудиторной нагрузки по дис-
циплине уменьшился на 24% (общая 
нагрузка 144 часа, в том числе 52 часа на 
аудиторную и 92 часа на самостоятельную 
работу). Значительное сокращение ауди-
торных часов становится тенденцией со-
временных государственных образователь-
ных стандартов. При этом перед преподава-
телем ставится сразу несколько задач: при-
вести результаты обучения к требуемому 
уровню (согласно заложенным компетен-
циям), эффективно использовать часы, вы-
деленные учебным планом на самостоя-
тельную работу, и организовать совместную 
работу таким образом, чтобы учесть разный 
уровень школьных математических знаний. 

Началом проведения эксперимента по-
служили результаты анкетирования студен-
тов первого курса перед зимней сессией 
(после окончания первого семестра) в 
2014 г., которое показало, что математика 
вызывает затруднение более чем у 80% 
опрошенных (так ответили 41 из 50 студен-
тов). При этом сложности в освоении дисци-
плины были связаны, по их мнению, со сла-
бой довузовской подготовкой по математике, 
интенсивным темпом изучения дисциплины 
(в течение одного семестра по учебному пла-
ну, четыре часа в неделю), отсутствием со-
временных, доступных к пониманию гума-
нитариям учебников. Студентами были так-
же высказаны следующие пожелания для 
улучшения качества обучения: обеспечение 
новой учебной и учебно-методической лите-
ратурой, организация дополнительных кон-
сультаций с преподавателем, использование 
нестандартных методов обучения. 

Входное тестирование студентов пер-
вых курсов в последующие три года (2015, 
2016, 2017 гг.), которое авторы проводили в 
рамках запланированного эксперимента, 
подтвердило, что указанные трудности в 
освоении математических дисциплин зако-
номерно возникают у вчерашних школьни-
ков, поступивших в ВУЗ на обучение по гу-
манитарным направлениям. Так, в резуль-
тате тестирования были получены следую-
щие данные: 

 В 2015 г.: не знали, что такое пределы 
и производные – 67%; не знали графиков и 
свойств основных элементарных функций – 
55%; не владели понятиями комбинаторики 
и теории вероятностей 87%; не владели ос-
новами алгебры (не умели решать квадрат-
ные уравнения, не умели работать с лога-
рифмами и степенными выражениями) 83%. 

 В 2016 г. ситуация даже ухудшилась: 
не владели теорией пределов и дифферен-
циальным исчислением – 81%, не знали 
графиков и свойств основных элементар-
ных функций – 57%, не владели понятиями 
комбинаторики и теории вероятностей 91%, 
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не владели основами алгебры (не умели 
решать квадратные уравнения, не умели 
работать с логарифмами и степенными вы-
ражениями) – 57%. На практике случались 
парадоксальные ситуации, когда затрудне-
ния вызывало нахождение квадратного 
корня из единицы и перемножение степен-
ных выражений.  

 В 2017 г. кардинальных изменений не 
произошло, однако результаты были более 
разнородными из-за большого количества 
принятых студентов: не знали, что такое 
пределы и производные – 71%, не знали 
графиков и свойств основных элементар-
ных функций – 35%, не владели понятиями 
комбинаторики и теории вероятностей 79%, 
не владели основами алгебры (не умели 
решать квадратные уравнения, не умели 
работать с логарифмами и степенными вы-
ражениями) 66%. 

При этом тесты выявили и тех студен-
тов, которые математики «не боялись» и 
показали достаточный уровень знаний для 
продолжения обучения.  

В качестве решения выявленных про-
блем и с учетом пожеланий студентов было 
предложено разработать комплексный 
курс, сочетающий в себе как аудиторную, 
так и дистанционную составляющую. Опыт 
разработки и внедрения в учебный процесс 
указанного курса по дисциплине «Матема-
тика и статистика» лег в основу описанного 
в данной статье эксперимента. 

На первом этапе был адаптирован курс 

лекций, содержащий рассмотрение всех 
требуемых программой и стандартом тем: 
теоретический материал был дополнен рас-
смотрением множества примеров профес-
сиональной направленности, полностью 
переведен в электронный формат, дополнен 
методическими материалами презентаци-
онного характера для визуализации наибо-
лее сложных для понимания тем и облегче-
ния восприятия излагаемого материала. 
Например, объяснение второго замечатель-
ного предела было основано на практиче-
ской задаче о начислении сложных процен-
тов и сопровождалось демонстрационным 
видеороликом.  

Аналогичным образом были разрабо-
таны и представлены в электронном виде 
методические материалы по всем темам се-
минарских занятий, а также задания для 
самостоятельного выполнения практиче-
ских работ разного уровня сложности (тре-
буемый и повышенный) и по вариантам. 

Весь подготовленный материал был 
размещен в дистанционном курсе. При этом 
часть лекций и семинарских занятий про-
водились аудиторно (в рамках запланиро-
ванных учебным планом часов), как прави-
ло, это были сложные для самостоятельного 
изучения темы математического анализа и 
статистики – пределы, производные, ин-
дексы, показатели и др. Пример одного из 
блоков основного курса представлен на ри-
сунке 1 (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Вид одного из модулей курса 
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На втором этапе был разработан и раз-
мещен в дистанционной среде в созданном 
ранее курсе дополнительный модуль для 
студентов, которые имели слабую матема-
тическую подготовку. Данная группа выяв-
лялась на основе входного тестирования, 
которое показывало уровень понимания 
математики и владения требуемым матема-
тическим аппаратом. В соответствии с по-
лученными результатами тестирования сту-
дентам с недостаточной подготовкой до-
полнительный модуль был обязательным 
для прохождения. Модуль представлял со-
бой сочетание краткого теоретического кур-
са для повторения необходимых для даль-
нейшей работы разделов школьного курса с 
решением задач и тестирований. При этом 
использовались возможности современной 

e-Learning системы Moodle, которая позво-
ляет в автоматическом режиме «отслежи-
вать» посещаемость студентами дистанци-
онного курса и выполнение практических 
заданий, ограничивая при этом возмож-
ность переходов к следующим разделам 
дисциплины. Работа с дополнительным мо-
дулем была организована таким образом, 
что перейти к следующему разделу курса 
студент мог только при условии успешной 
сдачи теста и решения практических зада-
ний. Очень удобной в данном случае оказа-
лась форма представления материала в ви-
де элемента курса «Лекция». Именно она 
позволяла управлять учебной деятельно-
стью студента – организовывать нужные 
переходы по темам и лаконично представ-
лять теоретический материал (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Организация модуля «Повторение основных тем школьного курса» 
 

На третьем этапе были разработаны и 
внедрены мотивационные мероприятия для 
стимулирования студентов использовать 
дистанционный курс в процессе освоения 
дисциплины, а именно создана система 
балльной оценки. По результатам выполне-
ния отдельных видов работ в дистанцион-
ном курсе студенты получали и накаплива-
ли баллы, которые учитывались во время 
сессии при сдаче экзамена. Так, набрав ко-
личество баллов, превышающее пороговое 
значение, студент мог рассчитывать на «ав-
томатическое» получение соответствующей 
экзаменационной оценки. 

За три года работы по разработанной 
авторами методике с использованием ди-
станционного курса в e-Learning системе 
были получены следующие результаты: 

1. Тестирование отношения студентов 
к предмету, проводимое в рамках данного 
эксперимента со всеми первокурсниками в 
течение трех лет, показало значительное 
снижение психологической напряженности. 
Анкетирование проводилось в начале (на 
второй-третьей неделях) обучения и по-
вторно в конце курса (за две-три недели до 
сессии). По результатам анкетирования, ко-
личество студентов, отмечавших суще-
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ственные трудности при освоении «матема-
тических» дисциплин, снизилось с 79% до 
36% в 2015–2016 гг., с 85% до 37% в 2016–
2017 гг. и с 78% до 26% в 2017–2018 гг.  

2. Показатели уровня освоения дис-
циплины также изменились по сравнению 
с предыдущими годами. Так, в 2016 г. 
предусмотренные учебной программой 
разделы математики и статистики освоило 
63% студентов, которые получили экзаме-
национную оценку автоматически, выпол-
нив все требуемые задания. Из числа сту-
дентов, отправившихся на экзамен, не сда-
ли его 21%, что соответствует примерно 8% 
от всех студентов. В 2017 г. результаты обу-
чения в процентном отношении были 
примерно такими же: 62% студентов полу-
чили экзаменационную оценку автомати-
чески и около 6% не сдали экзамен с пер-
вого раза. В 2018 г. 71% досрочно сдали 
сессию и лишь 3,5% получили неудовле-
творительные оценки на экзамене. Хочется 
отметить, что указанные показатели степе-
ни освоения дисциплины значительно 
улучшились, поскольку в предыдущие го-
ды преподавания дисциплины (2012–2015 
гг.) число студентов, не сдавших экзамен, 
колебалось от 16% до 25%. 

Устойчивость полученных результатов 
подтверждается данными исследований, 
проводимых ранее авторами при обучении 
студентов других специальностей и направ-
лений с использованием комплексных ди-
станционных курсов на систематической 
основе в качестве дополнения к традицион-
ным формам обучения [5; 10; 11]. 

Таким образом, использование в учеб-
ном процессе разработанного авторами 
курса на базе современной e-Learning си-
стемы позволило: 

– значительно уменьшить психологи-
ческую напряженность студентов и их нега-
тивное восприятие предмета, поскольку они 
увидели конкретную помощь в ликвидации 
пробелов в знаниях и поняли, что в вузе 
учитывают гуманитарные особенности их 
личности; 

– организовать дополнительные кон-
сультации с преподавателем по предмету в 
рамках дистанционного онлайн и оффлайн-
общения, что позволило учесть пожелания 
студентов и не выйти за рамки учебного 

плана направления. Без использования ди-
станционных технологий возможность до-
полнительных консультаций преподавате-
лей была исключена; 

– задействовать в полной мере часы, 
выделенные учебным планом на самостоя-
тельную работу студентов: для отстающих 
они распределялись на повторение изучен-
ного в школе и дополнительное изучение 
текущего материала; для успевающих эти 
часы шли на изучение более сложного ма-
териала – дополнительных разделов или 
более сложных задач;  

– перераспределить время преподава-
теля: часы, которые тратились на проверку 
аудиторных контрольных работ, были отве-
дены на дистанционные консультации и со-
провождение отстающих студентов. Кон-
троль знаний студентов проводился в авто-
матическом режиме с помощью тестов и 
практических заданий; 

– повысить объективность оценки, вы-
ставляемой за курс, поскольку она выстав-
лялась как среднее за большое количество 
разноплановых заданий (тестов, практиче-
ских задач, творческих заданий) и позволи-
ла учесть всю ту большую работу, в том чис-
ле и самостоятельную, которую студент 
проделал в процессе обучения. 

Стоит отметить, что для преподавателя 
такая организация процесса обучения по-
требовала больших временных и трудовых 
затрат на начальном этапе разработки и со-
здания курса. Впоследствии (при использо-
вании готового курса) временные затраты 
на его ведение в основном были связаны с 
необходимостью вносить небольшие кор-
рективы в отдельные темы модулей, про-
сматривать «успеваемость» студентов, 
участвовать в форумах.  

Итоги проведенного исследования поз-
воляют сделать вывод о возможности вы-
равнивания математической подготовки 
студентов гуманитарных направлений бла-
годаря сочетанию дистанционных и ауди-
торных методов работы, обеспечивающим 
индивидуальный подход к каждому студен-
ту и позволяющий не только обеспечить со-
ответствие результатов обучения заявлен-
ным в государственном стандарте компе-
тенциям, но и следовать концепции о раз-
витии математического образования в РФ.  
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ОБУЧЕНИЕ ВОЕННЫХ МУЗЫКАНТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ НА ПЛАЦ-КОНЦЕРТАХ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плац-концерты; обучение; военная музыка; военные оркестры; музыкальное 
искусство; музыкальное творчество; патриотизм; патриотическое воспитание; средства воспитания.  

АННОТАЦИЯ. Проблемы патриотического воспитания населения, в том числе детей и юношества 
всегда являлись актуальными. На современном этапе развития РФ эти проблемы не только не утра-
тили свою актуальность, но и стали чрезвычайно актуальными, что вызывает необходимость не 
только дальнейших разработок стратегии патриотического воспитания, но и поиска современных 
направлений, путей и способов его реализации. Одним из путей патриотического воспитаниям 
населения является формирование интереса к истории и становлению военной музыкальной куль-
туры. Что касается военной музыкальной культуры, то способом приобщения к ней является кон-
цертная деятельность военных оркестров, пропагандирующих ценности российского менталитета, 
идеалы и цели русской и российской армии. Плац-концерт является определенной разновидностью 
такой деятельности, осуществляющейся не в закрытых помещениях, а на городских площадях, ста-
дионах и в парках. Именно поэтому такие плац-концерты привлекают внимание огромного числа 
зрителей и слушателей. Для качественного проведения таких плац-концертов необходимо постоян-
ное совершенствование исполнения музыкантами военного репертуара, что вызывает необходи-
мость разработки определенных способов процесса их обучения. Целью данной статья является 
рассмотрение наиболее действенных педагогических подходов к реализации данного процесса, 
определение этапов, основных задач и методов, имеющихся в каждом из них. Основной идеей дан-
ной статьи является положение о необходимости развития творческой активности оркестранта во-
енного музыкального коллектива, которое происходит на каждом из представленных этапов обуче-
ния. В статье проанализированы методические рекомендации по обучению музыкантов военного 
оркестра, созданные авторами различных военно-образовательных учреждений, сделаны выводы 
об эффективности их использования, определены основные умения, необходимые для подготовки и 
осуществления плац-концертов, разрабатываемых в совместных творческих поисках музыкантов и 
дирижера. Статья предназначена дирижерам военных оркестров для организации процесса обуче-
ния музыкантов военного оркестра исполнительству на плац-концертах. 
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TRAINING MILITARY MUSICIANS PERFORMANCE 

ON THE PARADE GROUND CONCERTS  

KEYWORDS: outdoor concerts; teaching; military music; military orchestras; music; musical performance; 
patriotism; patriotic education; means of education. 

ABSTRAСT. The problems of patriotic education of the people, including children and young people, have 
always been extremely relevant. At the present stage of development of the Russian Federation, these prob-
lems have become extremely relevant, which makes it necessary not only to further develop a strategy of 
patriotic education, but also to search for modern directions and ways of their implementation. One of the 
ways of patriotic education of the population is promotion of interest in history, modernity, culture, music, 
and the Russian army. As for the military musical culture, the way of introduction to it is the concert activi-
ty of military bands promoting the values of the Russian mentality, ideals and goals of the Russian army. A 
parade-concert is a certain kind of such activity, which is carried out not in closed premises, but in city 
squares, stadiums, or parks. That is why such outdoor concerts attract attention of a huge number of spec-
tators and listeners. For good performance at such concerts it is important to constantly improve the skills 
of military band musicians, thus developing specific methods of their learning process. The purpose of this 
article is to consider the most effective pedagogical approaches to the implementation of these metods, the 
definition of stages, the main tasks and methods available in each of them. The main idea of this article is 
that is is important to develop creativity of military musicians at each stage of training. The article presents 
methodological recommendations on the training of military orchestra musicians, created by the authors 
of various military educational institutions; it draws conclusions about the effectiveness of their use; it de-
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fines the basic skills necessary for the implementation of projects of outdoor concerts, developed in the 
joint creative search of musicians and conductors. The article is intended for conductors of military orches-
tras for organization of the process of training of musicians of military orchestra. 

Введение 

узыка включалась в воинские ри-
туалы с момента их возникнове-

ния и выполняла воспитательную, органи-
зующую и дисциплинирующую роль, эмо-
ционально влияя на внутренний мир вои-
нов, синхронизируя и ритмизируя их дви-
жения, помогая вырабатывать точные, чет-
кие и согласованные действия [5]. Военные 
оркестры на протяжении своего существо-
вания постоянно находятся в центре госу-
дарственных, политических и обществен-
ных мероприятий [14]. В настоящее время 
они часто включаются в различные массо-
вые представления и зрелища и, конечно, в 
исконные воинские ритуалы, парады, ше-
ствия. Военные оркестры активно вливают-
ся в театрализованные представления, кон-
церты и даже в рок-концерты [2; 14]. Воен-
но-музыкальные акции в совместных вы-
ступлениях с популярными группами – 
«Смысловые галлюцинации», «Би-2», как 
пишет Е. А. Кисляков, способствуют улуч-
шению имиджа вооруженных сил РФ [8]. 
Однако все-таки основным направлением 
их деятельности является воспитание в вой-
сках дисциплины строевого шага, поднятие 
боевого и патриотического духа, укрепле-
ние морально-психологического состояния 
[2; 3; 12].  

Концертные выступления военных ор-
кестров, музыкальные представления с их 
участием имеют свое название – плац-
концерты, которые определяются как «спе-
цифическая форма концертного выступле-
ния духового оркестра, содержащая раз-
личные перестроения на месте и в движе-
нии. Эти перестроения сочетаются с испол-
нением маршевой музыки и концертных 
произведений» [4, с. 95]. Военные музыкан-
ты на плац-концерте совмещают исполне-
ние на музыкальных инструментах опреде-
ленных произведений, движение, перестро-
ение, участвуют в театрализации, связанной 
с той или иной сюжетной линией, которая в 
процессе подготовки к плац-концерту раз-
рабатывается дирижером [10].  

Форма такого концерта, как правило, 
является двухчастной и включает в первой 
части исполнение только маршевой музы-
ки, производимой оркестрантами в движе-
нии, при соблюдении определенных кано-
нов и эстетики воинского строя. Действия 
военных музыкантов включают при пере-
строении различные геометрические фигу-
ры, а музыкальным аккомпанементом яв-
ляются марши, исполняемые прямо в про-

цессе игры на инструментах. Во второй ча-
сти оркестр выстраивается в полукруг и ис-
полняет концертную программу, которая 
тщательно выбирается, а затем готовится 
дирижером и оркестрантами [4]. Такая 
концертная программа совмещает в себе 
инструментальное исполнение, танцеваль-
ные движения, вокальные фрагменты, но 
все эти виды музыкально-двигательной де-
ятельности оркестрантов подчинены опре-
деленной сюжетной канве, включающей те-
атрально-драматургическое действо.  

В различных методических рекомен-
дациях, касающихся подготовки военными 
оркестрами плац-концертов [9; 10], их ав-
торы формулируют определенные цели и 
задачи [9]. Среди них выделяются те, кото-
рые способствуют духовному и культурно-
му развитию военнослужащих и граждан-
ского персонала; созданию тематической 
направленности концертных программ; 
усилению зрелищности программных 
композиций за счет включения театрали-
зованных фрагментов; формированию 
патриотических чувств у воспринимающих 
такие концерты слушателей [10]. Таким 
образом, плац-концерты способствуют как 
воспитанию военных музыкантов, так и 
воспитанию гражданского населения, ко-
торое воспринимает художественно-
музыкальное творчество военных. 

Но подготовка и осуществление плац-
концертов имеют свои проблемные вопросы, 
одним из которых является необходимость 
переучивания музыкантов, пришедших в 
оркестр после консерваторий и музыкаль-
ных училищ с чисто инструментального ис-
полнительства на исполнительство, объеди-
няющее различные виды «полихудоже-
ственной деятельности» [10] и имеющее 
зрелищно-театрализованное основание. 

Почти все музыканты военного оркест-
ра после окончания учебных заведений 
имеют профессиональное образование в 
сфере инструментального исполнительства. 
Но приходя в военно-музыкальный коллек-
тив, они должны активно включаться в 
творческую деятельность по организации и 
проведению не только воинских ритуалов, 
на которых они только исполняют музы-
кальные произведения, но и плац-
концертов. В этих концертах, как указыва-
лось, приходится исполнять музыкальное 
произведение и перестраиваться, исполнять 
музыкальное произведение и участвовать в 
определенном театрально-музыкальном 
действии, сочетая исполнительство и дви-
жения, исполнительство, театрализацию и 

М 
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даже пение. Все это вызывает необходи-
мость формирования у музыкантов военно-
го оркестра новых и иногда не актуализиро-
ванных ими в творчестве умений, которые 
формируются у военных музыкантов на ор-
кестровых репетициях, на индивидуальных 
занятиях по инструменту и на занятиях по 
музыкально-теоретической подготовке.  

Согласно Приказу Министра Обороны 
Российской Федерации № 99 от 6 февраля 
2013 г. «О Военно-оркестровой службе Во-
оруженных Сил Российской Федерации» 
[12], во всех воинских частях и военно-
учебных заведениях, где имеются военные 
оркестры, военные музыканты обязательно 
проходят обучение по специальной про-
грамме, включающей индивидуальные за-
нятия каждого оркестранта по инструменту, 
репетиции оркестра и музыкально-
теоретические занятия. Такая программа, 
составляемая военным дирижером, регла-
ментирует не только процесс изучения, по-
вторения и закрепления технических навы-
ков, но и подготовку к различным рода ме-
роприятиям и, в частности, к проведению 
плац-концертов. При подготовке к плац-
концерту у оркестрантов помимо формиро-
вания двигательно-исполнительских навы-
ков, навыков одновременного построения и 
исполнения музыки на инструментах долж-
ны формироваться и личностные творче-
ские качества, такие как, например, творче-
ская активность, характеризующаяся тем, 
что каждый участник вносит свои новые 
наработки: двигательные, исполнительские 
в канву содержания этого мероприятия. От-
сутствие или недостаточная сформирован-
ность такой активности приводит к тому, 
что музыканты могут лишь только воспро-
изводить исполнение музыкального произ-
ведения, копировать предложенные дири-
жером движения, не предлагая каких-либо 
интересных нововведений и творческих 
находок, как в исполнение, так и в создание 
сюжетной основы плац-концерта. Такое ме-
ханическое воспроизведение не будет спо-
собствовать появлению интереса публики к 
выступлению военного оркестра, а сами му-
зыканты эти концертные выступления бу-
дут считать необходимой обязанностью, 
выполнение которой не приносит им удо-
вольствия и творческого удовлетворения. 

Результаты исследования 

Обучение планированию, организации 
и осуществлению плац-концертов дириже-
ром производится в институте военных ди-
рижеров. Именно дирижеры являются 
главными режиссерами, проектирующими 
весь процесс подготовки и осуществления 
плац-концертов. В музыкальных военных 
учебных заведениях имеются специальные 
кафедры, занимающиеся процессом подго-

товки военных дирижеров к планированию, 
проектированию и проведению плац-
концертов. В учебном пособии, разработан-
ном педагогами кафедры военно-оркест-
ровой службы военного института (военных 
дирижеров) военного университета для 
курсантов института, предлагается алго-
ритм действий по подготовке плац-
концертов. Авторы [2; 3] предлагают кур-
сантам определить общую тематику про-
граммы плац-концерта; его музыкальный 
ряд и структуру; режиссуру программы; от-
работку всех элементов программы; соеди-
нение всех этих элементов в единое целое; 
планирование концертного выступления, 
анализ и оценку выбранного художествен-
ного материала. Все эти рекомендации 
предназначены только будущим дириже-
рам военных оркестров. Однако разработок, 
которые касались бы обучения военных ор-
кестрантов и переориентации их с деятель-
ности чисто музыкальной на деятельность 
художественную недостаточно. 

Внимание к подготовке плац-концертов 
уделено в программе боевой и специальной 
подготовки военных оркестров ВС РФ. В 
частности, в программе такой подготовки 
отводится определенное количество часов 
для формирования у военных музыкантов 
умений в подготовке к плац-концерту [9]. В 
этой программе имеются следующие реко-
мендации для дирижеров оркестра:  

– изучить с участниками военного ор-
кестра приемы и методы индивидуальной 
настройки инструментов в оркестровой 
группе и в составе оркестра;  

– выявить художественно-смысловую 
концепцию композиции и на этой основе 
формировать репертуар оркестра для плац-
концерта; 

– научить на высоком художественном 
уровне исполнять оркестровые партии; 

– совершенствовать исполнительскую 
культуру оркестра при выполнении задач 
штатного предназначения по обеспечению 
мероприятий, предусмотренных общевоин-
скими уставами, концертных выступлений, 
массовых и спортивных празднеств; 

– подготовить совместные выступления 
с солистами с учетом художественно-
эстетических достоинств произведений му-
зыкального искусства [4; 9]. 

Изученные методические рекоменда-
ции по подготовке будущих военных дири-
жеров по обучению их планировать и про-
водить плац-концерты позволяют выделить 
необходимые умения, которыми должны 
обладать военные музыканты: 

1. Технические умения, включающие 
умения держать музыкальный инструмент 
так, чтобы не пострадало качество звука 
при исполнении; точное выполнение штри-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 4  103 

хов, уверенное исполнение музыки в дина-
мике движения, а не в традиционной для 
музыкантов статике.  

2. Двигательно-исполнительские умения, 
включающие выполнение строевых приемов 
при совмещении с игрой на музыкальных ин-
струментах, исполнение произведений на му-
зыкальном инструменте при совмещении с 
элементами танца и даже хореографии.  

3. Стилистические умения, включаю-
щие способы воплощения знаний (о жанрах 
музыки, исполнительском стиле, манере 
исполнения), полученных на занятиях и ре-
петициях оркестра в процессе исполнитель-
ской деятельности. 

4. Художественно-образные умения, 
включающие умение воплощать в исполне-
нии образ музыкального произведения, в 
соответствии с разработанной содержа-
тельной канвой плац-концерта.  

5. Творческие и аналитические умения, 
включающие разработку сценариев плац-
концерта, нахождение соответствующее сю-
жету плац-концерта движения, оптимально-
го построения оркестра, произведение ана-
лиза качества исполнения и нахождения пу-
тей устранения в исполнении тех или иных 
недостатков в проведении плац-концертов.  

Все выявленные умения необходимо 
формировать в процессе специальных заня-
тий в определенной педагогической после-
довательности. Данные занятия, нацелен-
ные на подготовку к концертной деятельно-
сти, осуществляет дирижер, в компетенции 
которого включаются психолого-педагоги-
ческие знания, умения и навыки. Именно 
поэтому для дирижера военного оркестра 
необходимо разрабатывать содержание та-
ких репетиционных занятий, в которых бы 
постепенно формировались выше обозна-
ченные умения.  

В процессе разработки алгоритма таких 
занятий каждый дирижер определяет ос-
новные теоретические подходы и способы 
их реализации в репетиционной деятельно-
сти. Среди множества педагогических под-
ходов, используемых на таких занятиях, 
наиболее эффективными являются лич-
ностно ориентированный, аксиологический 
и полихудожественный.  

Личностно ориентированный подход 
вытекает из специфики понимания необхо-
димости индивидуального развития каждо-
го музыканта военного оркестра, его музы-
кальных способностей, особенностей техни-
ческого исполнительского мастерства в 
опоре на определенный уровень сформиро-
ванности творческих качеств. В то же время 
реализация этого подхода позволяет вы-
явить те творческие способности музыкан-
тов военного оркестра, которые позволяют 
им во взаимосвязи технического и образно-

го воплощать задуманный сценарий плац-
концерта, а также искать возможности для 
создания новых композиций. 

Музыка как один из самых эмоцио-
нальных видов искусства имеет глубокое 
воздействие как на исполнителя, так и на 
слушателя. Но этим музыкальное искусство, 
конечно, не ограничивается. В процессе его 
освоения и трансляции и исполнитель, и 
слушатель приобщаются к высоким образ-
цам культуры, декларирующим ценностные 
постулаты. Исполнение и восприятие худо-
жественных примеров музыкального искус-
ства приобщает слушателей и исполнителей 
к духовным ценностям. Поэтому аксиоло-
гический подход к реализации музыкаль-
ной деятельности способствует формирова-
нию духовной культуры как музыканта, так 
и слушателя (Н. И. Кашина, О. А. Моска-
ленко, Н. Г. Тагильцева) [6; 7]. 

И наконец, полихудожественный под-
ход, в настоящее время чрезвычайно актив-
но используемый как в системе музыкаль-
ного исполнительства, так и в системе му-
зыкального образования [13], значительно 
расширяет возможности каждого, кто за-
нимается музыкально-художественной дея-
тельностью, выводя ее на новый творческий 
уровень путем привлечения разных видов 
художественной деятельности: исполнение 
на инструменте, танец, хореография, теат-
рализация и даже сольное вокальное ис-
полнительство. Все три указанных подхода 
создают основания для художественного, 
личностного и творческого развития каж-
дого участника оркестра. 

В опоре на выявленные подходы, а 
также на выявленные умения военных ор-
кестрантов был разработан и апробирован 
алгоритм совместных действий оркестран-
тов и дирижера по созданию плац-концерта 
в военном оркестре Пермского военного 
института войск национальной гвардии 
Российской Федерации.  

Данный алгоритм включал несколько 
этапов, которые включались в индивиду-
альные, репетиционные, музыкально-
теоретические занятия оркестрантов, репе-
тиции концерта и сам концерт. Последова-
тельность и содержание этих этапов бази-
ровались на элементах создания художе-
ственно-творческого продукта исполните-
лями. Содержание этих этапов корректиро-
валось в русле концертной музыкальной 
деятельности участников военного оркест-
ра. К этим этапам относились: 

– проектировочный, когда на музы-
кально-теоретических занятиях у оркест-
рантов формировались умения разрабаты-
вать сценарий плац-концерта, выявлять 
художественные средства его реализации, 
определять схематически передвижения, 
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построения оркестрантов во время испол-
нения того или иного музыкального про-
изведения;  

– художественно-технический, когда в 
процессе индивидуальных занятий и ор-
кестровых репетиций у оркестрантов фор-
мировались умения совмещения техниче-
ских и двигательно-исполнительских осо-
бенностей, когда также происходил процесс 
нахождения технических средств для рас-
крытия художественного образа музыкаль-
ных произведений, используемых в едином 
сценарии плац-концерта; 

– концертно-исполнительский, когда 
на репетициях и концертах музыканты ор-
кестра демонстрировали решение техниче-
ских и художественных задач, выделяли 
комплекс двигательно-исполнительских 
умений и комплекс различных видов худо-
жественной деятельности; 

– аналитический, когда после прове-
дения плац-концертов дирижер и военные 
музыканты производили анализ проведен-
ного плац-концерта, выявляли наиболее 
удачные фрагменты концерта и, соответ-
ственно, менее удачные, обсуждая и пред-
лагая способы их улучшения в художе-
ственном, техническом, двигательно-
исполните-льском планах.  

На каждом этапе дирижером форми-
ровались все указанные умения, но среди 
них выделялись те, формирование которых 
выступало в виде главной задачи того или 
иного этапа. Так, формирование техниче-
ских умений являлось главной задачей на 
художественно-техническом этапе. На этом 
же этапе решались задачи формирования 
двигательно-исполнительских умений и 
умений стилистических, связанных с му-
зыковедческими знаниями, полученными 
военными оркестрантами во время теоре-
тических занятий. Стилистические умения 
формировались и на этапе концертно-
исполнительском, когда полученные ор-
кестрантом знания включались в процесс 
исполнения произведений в плац-
концерте с использованием элементов им-
провизации. На проектировочном этапе у 
военных музыкантов формировались уме-
ния разработки сценариев плац-концерта 
и способов его воплощения. На этом же 
этапе развивались творческие умения. В 
процессе аналитического этапа, при оцен-
ке исполнения плац-концертов у музыкан-
тов оркестра формировались творческие и, 
конечно, аналитические умения. 

Рассмотрев задачи каждого из выде-
ленных этапов, а также конкретные умения, 
формируемые на каждом из них, обозначим 
основные методы, которые способствуют 
успешному решению этих задач. Данные 
методы были выявлены при анализе работ 

по музыкальной педагогике, педагогике 
обучения детей в военном образовательном 
учреждении [11] и ряде других работ. 

На проектировочном этапе доминант-
ным методом является метод диалога, когда 
совместно с дирижером оркестра музыканты 
обсуждают: основную фабулу плац-концерта, 
характерные геометрические фигуры (эски-
зы) для использования в построении, специ-
фику музыкального материала в зависимости 
от художественного контекста, акустических 
условий исполнения плац-концерта, а также 
эстетические важные моменты, включающие 
обсуждение формы одежды музыкантов ор-
кестра, их размещение в строю, символики и 
армейской атрибутики.  

На художественно-техническом этапе 
главными методами являются взаимосвязи 
художественного и технического [15], а так-
же интонационного анализа, предполагаю-
щего прослеживание в музыкальном произ-
ведении процесса становления и развития 
его интонируемого смысла (Б. В. Асафьев) 
[1]. На этом же этапе эффективным является 
метод упражнений, активизирующих слухо-
вые и моторно-двигательные представления 
музыкантов, а также методы, стимулирую-
щие двигательную и танцевальную актив-
ность музыкантов: танцевальный калейдо-
скоп, марафон движений и т.д. 

На концертно-исполнительском этапе 
одним из основных методов, используемых 
в репетиционной форме, является импро-
визация. Оркестранты могут исполнять 
произведения, входящие в плац-концерт с 
различными нюансами, солирующие ин-
струменты могут добавлять небольшие ка-
денции, ударная группа включать в опреде-
ленный метроритмический уклад тот или 
иной ритмический рисунок. Эти же импро-
визации могут с успехом воспроизводиться 
и на самом концерте.  

На аналитическом этапе действен-
ным методом является исполнительский 
анализ, включающий не доинструменталь-
ный анализ, а анализ исполнения оркест-
рантами того или иного произведения, его 
оценку, выявления удачных и не совсем 
удачных фрагментов выступления. На этом 
этапе включаются и поисковые методы, бла-
годаря которым сами исполнители находят 
наиболее точные и приемлемые способы 
устранения ошибок, недостаточно внятно 
технически исполненных фрагментов. 

Результатом обучения оркестрантов по 
раскрытым выше подходам, этапам обуче-
ния и методам явилось: 1) совместная раз-
работка дирижера и музыкантов сценариев 
других плац-концертов; 2) повышение оце-
нок высокого уровня на занятиях по специ-
альной подготовке военных оркестров; 
3) активное участие в смотрах-конкурсах во-
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енных оркестров с получением призовых 
мест; 4) выступление на различных площад-
ках без дополнительных приспособлений 
(пюпитров, нот, акустической системы); 
5) расширение возможности выступления 
оркестров на различных мероприятиях. 

Заключение 

Процесс обучения оркестрантов воен-
ного оркестра, на первый взгляд, представ-
ляется не таким сложным, каким он на са-
мом деле является. В любом военном учре-
ждении подчинение приказу выступает 
нормой, неоспоримым законом, который 
распространяется и на творческие взаимо-
отношения дирижера и музыкантов в воен-
ном оркестре. Однако безусловное едино-
началие в составлении фабулы плац-

концерта, воплощения его драматургии ни-
когда не даст высоко художественного ре-
зультата без активной творческой инициа-
тивы самих оркестрантов. Поэтому-то дан-
ный процесс и должен базироваться, преж-
де всего, на личностно ориентированном 
подходе, который в комплексе подходов, 
указанных выше, был поставлен первым 
номером. Творческая инициатива, творче-
ская активность, профессионализм в вы-
полнении разработанных проектов плац-
концерта являются залогом красочного, яр-
кого и выразительного исполнения, способ-
ного привлечь слушателей к военной музы-
кальной культуре, что даст возможность 
творческого и профессионального роста как 
каждого оркестранта в отдельности, так и 
оркестра в целом.  
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АННОТАЦИЯ. Человеческое общество – довольно сложная социальная система, состояние которой 
обусловливается процессами, происходящими на том или ином этапе его развития и трансформа-
ции. Направленность и содержание значительного количества процессов определяются поведением 
людей, функционирующих в нем, под воздействием различных условий и обстоятельств. Однако 
поведение личности может проявляться по-разному и не всегда согласовываться с целями и обра-
зом действий большей части общества. Такое поведение, не вписывающееся в реальную социаль-
ную систему, побуждает общество использовать специальные меры по предупреждению, устране-
нию или нивелированию отрицательных социальных последствий этого рассогласования, как для 
самой личности, так и для общества в целом.  
В статье представлен авторский подход к проблеме психолого-педагогической поддержки подрост-
ков с отклоняющимся поведением, находящихся в детских оздоровительных лагерях. По мнению 
авторов, эффективность реализации методики психолого-педагогической поддержки подростков с 
отклоняющимся поведением зависит от комплекса условий образовательного пространства детско-
го оздоровительного лагеря, который учитывает содержание познавательно-творческой деятельно-
сти подростков, социальный заказ общества и возможности личностно ориентированного, культу-
рологического и деятельностного подходов и включает в себя: 1) применение преддевиантной диа-
гностики и профилактики отклоняющегося поведения подростков; 2) развитие общечеловеческих 
ценностей и гуманных отношений в подростковом коллективе; 3) организация партисипативных 
отношений субъектов социокультурной среды детского оздоровительного лагеря. 
Только совокупность выделенных условий психолого-педагогической поддержки подростков с от-
клоняющимся поведением обеспечат качественный стабильный рост формируемых качеств лич-
ности и свойств, способов поведения, видов деятельности у детей подросткового возраста, а также 
позволит оптимизировать процесс их социализации. 
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ABSTRACT. Society is a complex system, the state of which is determined by the processes at different lev-
els of its development and transformation. The content of most of the processes is determined by behavior 
of people under the influence of certain conditions and circumstances. However, some people may behave 
differently and their behavior may mot coinside with the goals and actions of the majority of the popula-
tion. Such behavior contradicts the social system and stimulates the society to resort to certain preventive 
measures, to eliminate it or to reduce its negative effect for the person or society in general.   
The article presents an author’s approach to the issue of psychological and pedagogical support of teenag-
ers with deviant behavior in summer camps for children. According to the authors, the efficiency of this 
methodology depends on a number of factors and conditions in summer camp, which should take into ac-
count children’s creative abilities, social demand and the opportunities of student-focused, culturological 
and activity-based approaches. The methodology includes: 1) pre-deviant diagnostics and deviant behavior 
prevention; 2) development of human values and good relation in a group of teenagers; 3) development of 
participant relations among teenagers in summer camp. 
Psychological and pedagogical support is a complex of actions, which ensures stable development of the 
necessary personal qualities of teenagers, improves their behavior and adjusts their socialization.  
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юбая система, в том числе и мето-
дика психолого-педагогической 

поддержки подростков с отклоняющимся 
поведением, результативно действует и 
развивается на основе соблюдаемых усло-
вий. В философской литературе понятие 
«условие» определяется как взаимоотно-
шения предмета с окружающими явлени-
ями, без которых существование предмета 
затруднительно или вообще невозможно. 
Они образуют обстановку или среду воз-
никновения, существования и развития 
[16]. 

В педагогической науке условия пред-
ставляют совокупность факторов, мер, об-
стоятельств результативного функциониро-
вания единой системы. Е. В. Яковлев под пе-
дагогическими условиями понимает «сово-
купность мер педагогического процесса, 
направленную на повышение его эффектив-
ности» [19, с. 158]. А. С. Белкин, 
Л. П. Качалова, Е. В. Коротаева и др. рас-
сматривают педагогические условия как 
комфортную среду, способствующую 
успешности исследуемого процесса [3; 10; 
11].  

В исследовании проблемы психолого-
педагогической поддержки подростков с 
отклоняющимся поведением педагогиче-
ские условия будут пониматься как сово-
купность необходимых обстоятельств, 
направленных на результат успешности 
процесса педагогической поддержки в си-
стеме образования.  

При разработке методики психолого-
педагогической поддержки подростков с от-
клоняющимся поведением нужен динамич-
ный комплекс условий, учитывающий спе-
цифику образования, так как случайно взя-
тые за основу условия не сказываются на 
эффективности педагогического процесса. 

При выявлении комплекса условий 
психолого-педагогической поддержки под-
ростков с отклоняющимся поведением 
необходимо учитывать: 

– теоретико-методическую основу 
(синтез личностно ориентированного, куль-
турологического и деятельностного подхо-
дов), составляющих методологическую 
стратегию исследуемого процесса; 

– категориальный аппарат исследования; 
– особенности и специфику методики 

психолого-педагогической поддержки под-
ростков с отклоняющимся поведением; 

– перспективы адаптивности и разви-
тия методики в образовательном простран-
стве образовательных организаций.  

Эффективность реализации методики 
психолого-педагогической поддержки под-
ростков с отклоняющимся поведением за-
висит от комплекса условий образователь-

ного пространства детского оздоровитель-
ного лагеря, который учитывает содержа-
ние познавательной и творческой деятель-
ности подростков, социальный заказ обще-
ства и возможности личностно ориентиро-
ванного, культурологического и деятель-
ностного подходов и включает в себя:  

1) применение преддевиантной диа-
гностики и профилактики отклоняющегося 
поведения подростков;  

2) развитие общечеловеческих ценно-
стей и гуманных отношений в подростко-
вом коллективе;  

3) организация партисипативных от-
ношений субъектов социокультурной среды 
детского оздоровительного лагеря. 

В совокупности вышеперечисленные 
психолого-педагогические условия раскры-
вают необходимость их реализации для оп-
тимизации процесса социализации детей 
подросткового возраста, при этом исполь-
зуя разнообразные формы, методы и сред-
ства методики педагогической поддержки 
подростков с отклонениями в поведении. 

Рассмотрим подробно каждое из психо-
лого-педагогических условий. В первую оче-
редь остановимся на использовании предде-
виантной диагностики и профилактики от-
клоняющегося поведения подростков. 

Проблема преддевиантной диагности-
ки и профилактики остается одной из акту-
альных задач теории и методики воспита-
ния детей подросткового возраста. Диагно-
стика призвана, во-первых, оптимизировать 
процесс индивидуального развития под-
ростка, во-вторых, обеспечить правильное 
определение качественных изменений, в-
третьих, скорректировать осуществляемый 
процесс, руководствуясь избранными кри-
териями и показателями. 

Принципами преддевиантной диагно-
стики являются: целесообразность; систе-
матичность, непрерывность и последова-
тельность этапов (вводная, промежуточная, 
итоговая и т.д.); наличие заранее разрабо-
танных соотнесенных с нормативными тре-
бованиями показателей и критериев откло-
няющегося поведения подростков; исполь-
зование методик, специально разработан-
ных и (или) адаптированных к данным 
конкретным ситуациям и условиям; до-
ступность процедур для их проведения пе-
дагогами детских оздоровительных лаге-
рей; целостность и преемственность про-
цессов диагностики; прогнозирование и 
управление профилактическим процессом 
[18]. 

Преддевиантная диагностика подрост-
ков должна обладать свойством полифунк-
циональности [9]: 

1. Ориентировочно-информационная 

Л 
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функция – дает возможность получить све-
дения о состоянии субъекта изучения; об 
особенностях течения и развития диагно-
стики (трудности, искажения), об обратной 
связи. 

2. Конструктивно-культурологическая 
функция предполагает то, что при осу-
ществлении диагностики субъект имеет 
возможность определить характер взаимо-
действия и проявить собственную позицию. 

3. Организационно-деятельностная 
функция позволяет приступить к подбору и 
внедрению диагностирующих мероприя-
тий, опираясь на результаты полученной 
оценки и учитывая недостатки и трудности 
в поведении ребенка. 

4. Коррекционная функция – осуществ-
ление «встречных усилий», направленных 
на преодоление «нестыковок», коррекцию 
совместных действий.  

5. Системообразующая функция – со-
блюдение принципа научности при прове-
дении преддевиантной диагностики, ее ор-
ганизация на основе системного подхода и 
научно обоснованных и подтвержденных 
свою эффективность диагностико-коррек-
ционных методик по преодолению соци-
ально-негативных форм отклоняющегося 
поведения подростков [18]. 

Таким образом, функции преддевиант-
ной диагностики подчинены цели профилак-
тики отклонений в поведении подростков, 
обеспечению научного подхода к управле-
нию профилактической деятельностью, так 
как научно-методическое обеспечение пред-
девиантной диагностики дает возможность 
педагогу получить оценку состояния воз-
никшей проблемы и способах ее решения. 

В рамках исследования преддевиантную 
профилактику мы определяем как специ-
альную систему мер, ориентированных на 
создание условий психолого-педагогиче-
ской поддержки подростков с отклоняю-
щимся поведением. После сравнительного 
анализа результатов преддевиантной диа-
гностики и профилактики педагог сможет 
определить степень отклонения поведения у 
подростков и эффективность педагогическо-
го мониторинга, а затем выработать методи-
ко-технологические аспекты педагогической 
поддержки детей подросткового возраста с 
отклоняющимся поведением [18, с. 232]. 

Развитие общечеловеческих ценностей 
и гуманных отношений в подростковом 
коллективе является следующим педагоги-
ческим условием методики психолого-
педагогической поддержки подростков с 
отклоняющимся поведением. 

Подростковый коллектив способствует 
накоплению социального опыта, который 
приобретается, в первую очередь, в семье, в 
свободном общении со сверстниками, при 

чтении книг, использовании средств массо-
вой информации и других источников при 
условии специально планируемого педаго-
гического управления коллективом. 

Подростковый возраст является слож-
ным этапом в освоении моральных норм, 
правил, ценностей и воспитания гуманных 
отношений. Воспитание гуманности позво-
ляет наиболее успешно развивать такие 
личностные качества подростка, как мило-
сердие, доброта, справедливость, честность, 
чуткость, сердечность, отзывчивость, кото-
рые способствуют достижению наилучшего 
результата при психолого-педагогической 
поддержке подростков с отклоняющимся 
поведением. В связи с этим педагогам в дет-
ских оздоровительных лагерях необходимо 
уметь создавать условия для формирования 
у подростков нравственности, самостоя-
тельности, инициативности в социально-
приемлемом поведении, познавательной и 
творческой деятельности. 

Концепция воспитания в коллективе 
(Н. К. Крупская, Т. А. Куракин, А. В. Луначар-
ский, А. С. Макаренко, А. В. Мудрик, Л. И. 
Новикова, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий 
и др.) [4; 5; 7; 14] заключает идею направлен-
ного развития у ребенка субъектной позиции 
и рассматривает детский коллектив как соци-
альную модель, отражающую атмосферу че-
ловеческих отношений. 

Во многих педагогических исследова-
ниях представлены формы организации и 
способы сплочения коллективов (О. С. Бог-
данова, М. Д. Виноградова, М. А. Галагузо-
ва, Т. Е. Конникова, А. В. Мудрик, Л.  И. Но-
викова, И. Б. Первин и др.), разработаны 
методы и принципы стимулирования от-
ношений в коллективе (Л. Ю. Гордин, 
М. П. Шульц и др.), представлена роль са-
моуправления в коллективе (В. М. Коротов 
и др.), предложены модели развития и эф-
фективности деятельности в коллективе 
(Э. С. Кузнецова, Н. Е. Щуркова и др.). 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволил сформулировать сово-
купность принципов формирования под-
росткового коллектива:  

– организационное единство;  
– руководящая роль участников кол-

лектива;  
– богатство взаимоотношений, созда-

ние и сохранение традиций;  
– самодеятельность, творчество, ини-

циатива;  
– дисциплина и ответственность за свой 

труд и поведение. 
Развитие общечеловеческих ценностей 

и гуманных отношений в подростковом 
коллективе как условие психолого-педаго-
гической поддержки подростков с откло-
няющимся поведением происходит в раз-
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личных видах и формах методической ра-
боты, в основе которой лежат принципы 
нравственности. Разнообразие методиче-
ской работы позволяет сделать акцент на 
разных сторонах человеческих отношений: 
это и создание проблемных, воспитываю-
щих ситуаций, ролевые игры, их обсужде-
ние; решение коммуникативных задач; по-
ручения; просмотр документальных, пуб-
лицистических, художественных кино-
фильмов, их обсуждение; коллективные 
творческие работы; конкурсно-игровые 
программы и праздники. 

На основании изученного опыта работы 
детских оздоровительных лагерей мы при-
шли к выводу о том, что подростковый кол-
лектив не может существовать без опреде-
ленных требований к его организации. К ним 
можно отнести совместную устремленность к 
социально значимым общечеловеческим 
ценностям и целям деятельности; решение 
поставленных задач при активном взаимо-
действии; наличие ответственной зависимо-
сти от социально-одобряемого поведения. 

Особенностями работы педагога по со-
зданию условия развития общечеловеческих 
ценностей и гуманных отношений в подрост-
ковом коллективе при психолого-педаго-
гической поддержке подростков с отклоняю-
щимся поведением являются следующие: 

– организация совместной познава-
тельной и творческой деятельности детей; 

– разнообразие педагогических форм, 
средств и методов в жизнедеятельности 
подросткового коллектива; 

– моделирование ситуаций коллектив-
ного сопереживания значимых событий; 

– поощрение активности, инициативы, 
ответственности, доброжелательности, са-
мостоятельности; 

– повышение комфортности и психоло-
гической безопасности подростков в кол-
лективе; 

– развитие коммуникативной культуры; 
– развитие взаимоуважения и толе-

рантности друг к другу. 
Таким образом, педагогу при работе с 

подростками, имеющими проблемы в пове-
дении, необходимо уметь обеспечивать в 
коллективе атмосферу, способствующую 
креативности, познавательной и творческой 
активности, а также уметь организовать 
практическую деятельность, основанную на 
знании принципов, форм, методов и осо-
бенностей процесса психолого-педагогиче-
ской поддержки подростков с отклоняю-
щимся поведением. 

Еще одно условие психолого-педагогиче-
ской поддержки подростков с отклоняющим-
ся поведением – организация партисипатив-
ных отношений субъектов социокультурной 
среды детского оздоровительного лагеря. 

В современной отечественной и зару-
бежной литературе партисипативное 
управление, означающее в переводе с ан-
глийского языка «участие», «разделение», 
характеризуется как направление, которое 
объединяет различные формы и методы 
участия членов организации в управлении 
ею. Мы полагаем, что наличие сформиро-
ванной организационной культуры педаго-
га будет способствовать эффективному 
управлению детским коллективом. Важно 
отметить, что в основе взаимодействия 
между членами любого коллектива, в том 
числе и подросткового, лежит доверие. 
Именно доверие рассматривается и как ос-
нова самоуправления в коллективе. Таким 
образом, доверие, надежность, уверенность, 
общность признаются ценностными катего-
риями управления любой организационной 
структуры, основанного на участии [12].  

Подчеркнем, что важными составляю-
щими организации партисипативных отно-
шений в подростковом коллективе являются 
их творческая активность, участие в жизне-
деятельности коллектива и самоуправлении 
совместной деятельностью, достижение об-
щих целей, коллективная ответственность за 
результаты деятельности и ценности, опре-
деляющие поведение каждого члена.  

Мы полагаем, что в психолого-
педагогической поддержке подростков с от-
клоняющимся поведением условие органи-
зации партисипативных отношений в под-
ростковом коллективе должно обеспечить: 

– организационную интеграцию, в 
рамках которой педагог принимает страте-
гию управления, тесно взаимодействуя с 
членами коллектива; 

– идентификацию базовых ценностных 
ориентаций и инициативную реализацию 
стоящих перед подростковым коллективом 
задач; 

– вариативность постановки педагоги-
ческих задач и использование активных об-
разовательных технологий: 

– социализацию и адаптацию, обеспечи-
вающую гибкость творческого мышления; 

– переориентацию работы педагога на 
индивидуальную работу с подростками с 
общих ценностей на индивидуализирован-
ные интересы и потребности. 

При создании условия организации 
партисипативных отношений субъектов со-
циокультурной среды детских оздорови-
тельных лагерей механизм взаимодействия 
педагога и подростков должен основывать-
ся на переговорах для обнаружения единых 
взглядов на имеющуюся проблему. 

Резюмируя изложенное, мы в исследо-
вании проблемы психолого-педагогической 
поддержки подростков с отклоняющимся 
поведением рассматриваем условие органи-
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зации партисипативных отношений субъек-
тов социокультурной среды детских оздоро-
вительных лагерей в составе методики, по-
строенной на восприятии подростка как 
свободной, целостной и творческой лично-
сти, способной к самостоятельному выбору 
способов социально одобряемого поведения 
и индивидуализации присваиваемых цен-
ностей на основе соучастия и организации 
совместной с педагогом познавательной и 

творческой деятельности. 
Таким образом, считаем, что только со-

вокупность выделенных условий психолого-
педагогической поддержки подростков с 
отклоняющимся поведением обеспечат ка-
чественный стабильный рост формируемых 
качеств личности и свойств, способов пове-
дения, видов деятельности у детей подрост-
кового возраста, а также позволит оптими-
зировать процесс их социализации. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙНО-ЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ПРОЦЕССЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специальное образование; инклюзии; инклюзивное образование; дошколь-
ное образование; дошкольные образовательные организации; дети с ограниченными возможно-
стями здоровья; ограниченные возможности здоровья; ОВЗ; логопедическая помощь; дошкольная 
логопедия; логопедическая работа; родители. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлена краткая характеристика новых перспективных направлений пси-
холого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, возникших 
в течение последнего десятилетия, акцентируется внимание на реализации семейно-центрированного 
подхода в работе с детьми раннего и дошкольного возраста с отклонениями в развитии и их родителя-
ми. Реализация семейно-центрированного подхода рассматривается в практическом плане на основе 
экспериментального исследования, проходившего на базе дошкольных отделений образовательных 
организаций г. Москвы, в котором принимали участие дети раннего и дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья и их матери. Параллельно с изучением коммуникативных умений 
детей было проведено исследование психолого-педагогической компетентности родителей и их моти-
вационной готовности продуктивно помочь своему ребенку с отклонениями в развитии в адаптации к 
окружающему миру. Диагностика представлена в варианте анкетирования и тестирования, в результа-
те которого был выявлен разновариативный уровень психолого-педагогической компетентности мате-
рей в вопросах онтогенеза и дизонтогенеза развития детей первых лет жизни и дошкольного возраста, 
уточнен запрос родителей в отношении проблем развития их детей, определен уровень беспокойства 
матерей по поводу проблем развития их детей. На основе результатов диагностики были выделены че-
тыре группы родителей с учетом уровня психолого-педагогической компетентности и отношения к 
проблемам своего ребенка. В статье представлены основные направления и содержание консультатив-
ной работы с родителями, охарактеризованы основные аспекты проведенного с ними специального 
обучения, проанализированы полученные результаты. Изменение системы личностных ценностей ро-
дителей, их отношения к проблемам своего ребенка и активное включение в коррекционно-
развивающий процесс является залогом успешного процесса абилитации и социализации детей ранне-
го и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
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IMPLEMENTATION OF FAMILY-CENTERED CARE APPROACH 

IN SPEECH THERAPY SUPPORT FOR TODDLERS,  
PRESCHOOLERS AND THEIR PARENTS 
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ABSTRACT. The article presents a brief description of the new promising areas of psychological and pedagogical 
support for children with disabilities that have arisen during the last decade; it focuses on the implementation of 
family-centered approach in work with toddlers and preschoolers with developmental disabilities and their par-
ents. The implementation of the family-centered approach is considered in practical terms on the basis of an ex-
perimental study conducted on the basis of preschool departments of educational organizations in Moscow, 
which was attended by toddlers and preschoolers with disabilities and their mothers. In parallel with the study of 
communication skills of children, a study of psychological and pedagogical competence of parents and their mo-
tivational readiness to help their child with developmental abnormalities in adapting to the world was conduct-
ed. Diagnostics was realized in the forms of a survey and a test, which identified defferent level of psychological 
and pedagogical competence of mothers in the ontogeny and dysontogenesis of development of toddlers and 
preschoolers; they helped to reveal the request of parents for support in solution of  developmental problems of 
their children and determined the level of anxiety of mothers about the problems of the development of their 
children. Based on the results of the diagnosis, four groups of parents were identified, taking into account the 
level of psychological and pedagogical competence and attitude to the problems of their child. The article pre-
sents the main directions and content of consultative work with parents, describes the main aspects of their spe-
cial training, and analyzes the results. The change in the system of personal values of parents, their attitude to 
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the problems of their child, and active involvement in the correctional and educational process is the key to a 
successful process of habilitation and socialization of toddlers and preschoolers with developmental disabilities. 

ардинальные изменения в специ-
альном образовании, произошед-

шие за последние двадцать лет, привели к 
разработке новых направлений в психоло-
го-педагогическом сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). В частности, в начале 2000-х гг. 
оказание ранней комплексной помощи на 
базе структурных подразделений до-
школьных образовательных организаций 
(служб ранней помощи, центров игровой 
поддержки ребенка, лекотек, консульта-
тивных пунктов, групп кратковременного 
пребывания) стало перспективным аспек-
том психолого-педагогической работы с 
детьми с отклонениями в развитии и их 
родителями [1; 2; 12; 13]. И только сокра-
щение бюджетного финансирования к 
2015 г. ограничило возможности получе-
ния такой адресной поддержки детей пер-
вых лет жизни с проблемами развития. В 
последние годы альтернативой специаль-
ного образования детей с ОВЗ стало ин-
клюзивное обучение. В настоящий момент 
в дошкольных отделениях образователь-
ных организаций активно внедряется ин-
клюзивная практика с детьми раннего и 
дошкольного возраста [11].  

Еще одним важным аспектом системы 
специального образования в вышеуказан-
ный период становится разработка семей-
но-центрированного подхода к психолого-
педагогическому сопровождению детей с 
ОВЗ (представленный в исследованиях та-
ких авторов, как Г. Вебер, К. Витакер, Т. Н. 
Волковская, П. Л. Жиянова, И. Ю. Левчен-
ко, М. И. Лисина, Г. А. Мишина, В. Сатир, В. 
В. Ткачева, Н. Ш. Тюрина, О. В. Югова и 
др.). Семейно-центрированный подход ори-
ентирован на определение ведущей роли 
родителей в процессе коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ. Семья 
должна быть включена в активное взаимо-
действие со своим ребенком, именно в 
условиях семейного воспитания закрепля-
ются социально-коммуникативные умения, 
сформированные у ребенка с ОВЗ специа-
листами психолого-педагогического сопро-
вождения. Работа педагогов с родителями 
предполагает кардинальное изменение их 
системы ценностей, когда на первый план 
выносятся интересы ребенка, его потребно-
сти, а близкие взрослые стремятся создать 
необходимую коррекционно-развивающую 
среду в условиях семьи. Особое место отво-
дится взаимодействию ребенка с матерью, 
ее участию в формировании личности, пси-
хическом развитии ребенка с ОВЗ. Важным 
аспектом является правильное коммуника-

тивное поведение матерей и способность 
понимать потребности своих детей. (Дан-
ные аспекты отражены в работах Е. И. Исе-
ниной [7], И. Ю. Левченко [8], М. И. Лиси-
ной [9], Е. Е. Ляксо [10], В. В. Ткачевой [8] и 
др.). Специфика социально-педагогических 
условий формирования абилитационной 
компетентности родителей, имеющих детей 
с нарушением психофизического развития 
младенческого и раннего возраста, изучена 
Н. Ш. Тюриной [14]; особенности современ-
ной семьи, воспитывающей ребенка с от-
клонениями в развитии рассмотрены О. В. 
Юговой [15], в том числе определена их го-
товность участвовать в коррекционно-
педагогическом процессе. 

С 2009 г. в течение восьми лет на базе 
структурных подразделений (служб ранней 
помощи, центров игровой поддержки и 
групп кратковременного пребывания), а 
также младших и средних групп двух обра-
зовательных организаций г. Москвы (до-
школьного отделения 1388 (№ 7) ГБОУ 
«Школа № 199» и дошкольного отделения 
Плющиха ГБОУ «Школа с углубленным 
изучением иностранного языка № 1231 
имени В. Д. Поленова») мы проводили ин-
дивидуальную и групповую коррекционно-
развивающую работу с детьми 3–5 года 
жизни с ограниченными возможностями 
здоровья [6]. Работа была направлена на 
стимуляцию различных линий развития 
(познавательного, речевого, двигательного, 
социального) детей раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ [3; 4; 5] и основывалась на 
командном взаимодействии специалистов 
различного профиля: учителей-дефектоло-
гов, учителей-логопедов, педагогов-психо-
логов, социальных педагогов, педагогов до-
полнительного образования, социальных 
педагогов и воспитателей. 

В рамках психолого-педагогического 
сопровождения мы осуществляли диагно-
стическую и консультативную работу, 
направленную на подробное исследование 
коммуникативных умений детей, оценку 
взаимодействия родителей со своими деть-
ми и выявление их уровня психолого-
педагогической компетентности. В исследо-
вании была задействована 261 диада «ребе-
нок с отклонениями в развитии – мать».  

На этапе диагностики семьи ребенка с 
ОВЗ мы проводили: 

 наблюдение за ребенком и его взаи-
модействием с близким для него взрослым 
(для нас был очень важен его контакт с ма-
терью, особенности коммуникативного по-
ведения в диаде); 

К 
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 установление контакта с ребенком и 
его родителем (матерью), ознакомительная 
беседа с ребенком; 

 уточнение запроса родителей; озна-
комительная беседа с родителем; 

 анкетирование родителя – анкета 
представляла собой две части: первая была 
направлена на выявление данных истории 
развития ребенка (его раннего моторного, 
познавательного, доречевого и речевого 
развития); в рамках второй части родителю 
предлагалось примерно выделить имеющи-
еся у его ребенка средства невербального и 
вербального общения и определить частоту 
и адекватность их использования; 

 тестирование родителя (матери); 

 тестирование, специально разрабо-
танное нами для экспериментального ис-
следования родителей детей с ОВЗ, состоя-
ло из пяти блоков (два блока информаци-
онных, три блока оценочных): 

– Блок I (информационный). Персо-
нальные данные членов семьи (сбор ин-
формации о возрасте родителей, составе 
семьи и т.п.). 

– Блок II (оценочный). Тестовые зада-
ния на определение уровня компетентности 
родителей в вопросах онтогенеза различ-
ных линий развития детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста.  

– Блок III (оценочный). Тестовые зада-
ния на определение уровня компетентности 
в вопросах дизонтогенеза различных линий 
развития детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста.  

– Блок IV (оценочный). Тестовые зада-
ния на определение уровня компетентности 
в вопросах организации и оказании психо-
лого-педагогической помощи детям младен-
ческого, раннего и дошкольного возраста.  

– Блок V (информационный). Уточнение 
запроса родителей в отношении проблем 
развития их детей. Мы определяли уровень 
беспокойства матерей по поводу проблем 
развития их детей, оценивали их отношение 
к проблеме своего ребенка, определяли их 
готовность к участию в коррекционно-
развивающем процессе, а также предлагали 
матерям самим выявить определенные осо-
бенности в развитии их детей (в речевой, по-
знавательной, двигательной, эмоционально-
волевой сферах). В каждом задании из пяти 
предложенных характеристик матери долж-
ны были выбрать ту, которая, по их мнению 
наиболее соответствует проявлениям осо-
бенностей развития у их ребенка. 

За правильное выполнение каждого те-
стового задания в трех оценочных блоках 
родитель получал 1 балл; максимальное ко-
личество баллов за три блока – 15 баллов.  

В целом тестирование было направле-
но на оценку психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах раз-
вития ребенка раннего и дошкольного воз-
раста, а также на определение личностного 
отношения матерей к проблемам своих де-
тей. Следует отметить, что многие матери 
после проведенного тестирования признава-
лись, что впервые попытались оценить уро-
вень развития своего ребенка и обратили 
внимание на черты или характеристики, ко-
торые ранее им не казались столь важными. 

В соответствии с заключением психоло-
го-медико-педагогических комиссий у 166 
детей был определен статус «ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья». 
Из них 21 ребенку был присвоен статус «ре-
бенок-инвалид» социально-медицинской 
комиссией на основании медико-социаль-
ной экспертизы. Остальные 95 детей были 
обследованы психолого-педагогическими 
консилиумами образовательных организа-
ций и определены как «дети с отклонения-
ми в развитии».  

В результате анкетирования выясни-
лось, что 154 ребенка воспитывались в пол-
ных семьях родными отцами; 68 детей вос-
питывались в полных семьях при наличии 
отчима; 39 детей имели неполные семьи. В 
большинстве случаев (в 159 семьях) воспи-
танием ребенка занималась мать, в осталь-
ных полных семьях (в 102 семьях) воспита-
нием ребенка занимались оба родителя. 

Анализ уровня психолого-педагогиче-
ской компетентности матерей позволил 
условно разделить их на следующие четыре 
группы: 

I группа – 24 человека (8,5%) – роди-
тели (матери) со средним уровнем психо-
лого-педагогической компетентности в 
вопросах нормального и дизонтогенетиче-
ского развития детей раннего и дошкольно-
го возраста, оказания им медико-
психолого-педагогической помощи. Эти ма-
тери были наиболее мотивированы к уча-
стию в коррекционно-развивающей рабо-
те со своими детьми, наиболее адекватно 
оценивали уровень развития и определяли 
особенности проявлений отклонений в раз-
личных линиях развития у своих детей. 
Большинство матерей имели высшее педа-
гогическое образование – 19 человек. У 16 
матерей в этой группе дети имели сложную 
структуру нарушения (синдром Дауна, за-
держку психического развития и расстрой-
ства аутистического спектра и т.п.). 

II группа – 138 матерей (53%) – родите-
ли, имевшие сниженный уровень психолого-
педагогической компетентности и высокий 
уровень мотивационной готовности стать 
помощником своему ребенку в процессе 
коррекционно-развивающей работы; при 
оценке уровня развития своего ребенка 48 
матерей дали адекватную оценку, 83 матери 
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несколько завысили оценку своего ребенка, 7 
матерей занизили оценку состояния своего 
ребенка. 14 матерей в этой группе имели де-
тей со сложной структурой нарушения. 

III группа – 52 матери (20,5%) – роди-
тели с низким уровнем психолого-
педагогической компетентности и со 
средним уровнем мотивационной готов-
ности к участию в коррекционно-
развивающем процессе; почти все респон-
денты данной группы занижали оценку 
уровня развития своего ребенка, только три 
матери уровень развития ребенка завысили. 
Четыре матери в данной группе имели де-
тей со сложной структурой нарушения. 

IV группа – 47 матерей (18%) – родите-
ли, имевшие очень низкий уровень психоло-
го-педагогической компетентности и 
сниженную мотивацию к участию в кор-
рекционно-развивающем процессе, в ос-
новном они надеялись на помощь специа-
листов и не были уверены в своих собствен-
ных силах; для этих матерей в большей сте-
пени было свойственно завышать оценку 
уровня развития своего ребенка – 27 мате-
рей, 20 матерей, наоборот, занижали уро-
вень развития своего ребенка. В 12 семьях 
этой группы воспитывались дети со слож-
ной структурой нарушения. 

Мы учитывали данные аспекты при со-
ставлении индивидуально-ориентированных 
программ коррекционно-развивающего ло-
гопедического воздействия по формирова-
нию коммуникативных умений детей ран-
него, младшего и среднего дошкольного 
возраста с ОВЗ и консультативной работы с 
их родителями. 

В последующем, при организации и 
осуществлении логопедического сопровож-
дения детей с ОВЗ, важным аспектом было 
формирование психолого-педагогической 
компетенции их родителей посредством 
консультативной работы логопеда. На 
данном этапе в исследовании приняли уча-
стие 106 диад «ребенок с отклонениями в 
развитии – мать». 

В ходе занятий с детьми раннего и до-
школьного возраста с ОВЗ на базе структур-
ных подразделений образовательных орга-
низаций (в ЦИПРе, в СРП, в ГКП и т.п.) ро-
дители активно включались в психолого-
педагогический процесс [1; 6]. Обязатель-
ным требованием было их присутствие на 
занятиях (как на индивидуальных, так и на 
групповых), с ними проводились система-
тические консультирования по вопросам 
речевого (а также познавательного, двига-
тельного и социального) развития ребенка в 
норме и в условиях дизонтогенеза и созда-
ния необходимых условий для становления 
коммуникативной деятельности в условиях 
семейного воспитания.  

Как показал накопленный нами опыт, 
не столько важен первоначальный уровень 
компетентности родителей, сколько важна 
их мотивированность и заинтересованность 
во взаимодействии со специалистом с це-
лью помочь своему ребенку преодолеть 
имеющиеся у него проблемы. Очень часто 
основным запросом родителей, обращав-
шихся за помощью к специалистам струк-
турных подразделений образовательных 
организаций, являлась жалоба на то, что их 
ребенок, в отличие от большинства сверст-
ников, еще не говорит. Это очень беспокои-
ло родителей, но как помочь самостоятель-
но своему ребенку, они не знали. Поэтому 
одним из первых специалистов, диагности-
ровавших детей с ОВЗ и их семей на базе 
дошкольных отделений образовательных 
организаций, являлся логопед. Некоторые 
родители не могли принять саму ситуацию 
отклоняющегося развития своего ребенка, 
они испытывали стресс в связи с тем, что их 
ребенок отставал от ровесников в своем 
развитии, но надеялись только на специа-
листов, а свое участие в педагогическом 
процессе даже не рассматривали. В других 
случаях родители принимали и понимали 
проблемы своего ребенка и были готовы ак-
тивно сотрудничать с логопедом, но для них 
необходимым являлось поэтапное обучение 
правильному общению со своим ребенком. 

Работу с родителями детей с ОВЗ мы 
начинали с формирования их мотиваци-
онной готовности к активному включению 
в достаточно длительный коррекционно-
развивающий процесс и перестройке своей 
системы ценностей с учетом нужд ребенка. 
Мы настаивали, чтобы родители принима-
ли участие в занятиях со своими детьми. 
При этом из пассивного наблюдателя ро-
дителя необходимо было переориентиро-
вать в активного участника коррекционно-
развивающего процесса и эффективного 
помощника своему ребенку. Мы работали с 
мамами, в присутствии которых дети чув-
ствовали себя уверенными, защищенными, 
они были более спокойными и контактны-
ми. При совместной работе с родителями 
на первых занятиях мы объясняли целесо-
образность и обоснованность каждого ис-
пользуемого игрового приема, давали ре-
комендации к закреплению того или иного 
формируемого речевого или познаватель-
ного умения в домашних условиях. Мы 
старались сформировать у матерей уста-
новку к обязательному выполнению до-
машних заданий, к систематическому по-
вторению материала занятий в домашних 
условиях. Мы старались донести до роди-
телей, что залогом быстрого достижения 
нужного результата в работе с ребенком 
является их участие в педагогическом про-
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цессе, активное взаимодействие с малы-
шом и помощь логопеду. 

Следующим этапом психолого-педаго-
гического консультирования родителей яв-
лялось их обучение, которое было направ-
ленно на приобретение новых знаний и 
умений, необходимых для реализации ин-
дивидуально ориентированной программы 
коррекционно-развивающей работы с ре-
бенком по преодолению имеющихся у него 
отклонений. Мы знакомили родителей с 
нормативами развития речевой функции у 
детей раннего и дошкольного возраста, ак-
центировали внимание родителей на воз-
можных вариантах проявления задержки 
речевого развития в раннем возрасте и ре-
чевого недоразвития первичного и вторич-
ного характера в дошкольном возрасте, по-
могали изменить родительскую речь при 
общении с ребенком таким образом, чтобы 
малышу было легче по образцу усваивать 
определенные речевые модели (различные 
по слоговой структуре слова, простые, а за-
тем более сложные, развернутые фразы и 
т.д.). На этом этапе мы проводили обучение 
родителей приемам формирования у ребен-
ка невербальных форм общения (фиксации 
взгляда на лице взрослого, пониманию же-
стов различного характера (указательного, 
приглашающего, приветствия, прощания и 
т.п.)). Родителям давали методические ре-
комендации по стимуляции речевой актив-
ности детей, подбирали наиболее опти-
мальные приемы развития у детей потреб-
ности в речевом общении, социализации 
детей в окружающем социуме, регулирова-
ли общение и взаимодействие родителя и 
ребенка на занятиях по развитию речи, вно-
сили рекомендательные коррективы в об-
щение членов семьи с ребенком в домаш-
них условиях. Под руководством логопеда 
особое внимание родители должны были 
уделять развитию понимания обращенной 
речи (которое является важнейшей основой 
и предпосылкой возникновения активной 
речи). Положительной предпосылкой, спо-
собствующей формированию и совершен-
ствованию понимания речи, являлось раз-
витие зрительного, слухового и двигатель-
но-кинестетического анализаторов. Пра-
вильное представление об окружающих 
предметах вырабатывалось на основе зри-
тельно-моторно-кинестетического восприя-
тия. Мы знакомили родителей с этапами 
формирования понимания обращенной ре-
чи (учитывая определенную последова-
тельность, возрастающую сложность, уро-
вень развития импрессивной речи и позна-
вательной деятельности). Развитие речи в 
процессе формирования познавательной 
сферы ребенка было особенно актуально 
для детей с задержкой познавательного и 

речевого развития в раннем возрасте, а 
также у детей с системным недоразвитием 
речи при задержке психического развития 
или нарушении интеллекта.  

Необходимо было объяснить родите-
лям, как важна взаимосвязь речевого и дви-
гательного развития. Мы обучали родите-
лей элементам специальных гимнастиче-
ских комплексов (для развития тонкой руч-
ной и артикуляционной моторики), доступ-
ным приемам логопедического массажа. 
Посредством использования данных прие-
мов закладывалась и совершенствовалась 
моторная база речи. Родителей важно было 
научить приемам стимуляции голосовых 
реакций, звуковой и собственной речевой 
активности ребенка. Они сами должны бы-
ли стимулировать, активизировать любые 
доступные ребенку голосовые, звуковые ре-
акции и речевые высказывания. Для этого 
мы давали родителям рекомендации по со-
зданию таких условий, которые обеспечи-
вали бы поэтапное развитие и совершен-
ствование лексической стороны речи, а 
также усвоение грамматических категорий.  

Важным аспектом работы логопеда с 
родителями являлось создание в семейных 
условиях адекватной речевой развивающей 
среды для ребенка. Она включала в себя 
правильные, доступные для восприятия, 
понимания и подражания речевые образцы, 
предполагала адекватное поведение взрос-
лых в процессе общения с ребенком (фик-
сация взгляда на собеседнике, подкрепле-
ние речи соответствующими жестами, темп, 
выразительность речи, нормальную гром-
кость голоса и т.п.), необходимый дидакти-
ческий материал (игрушки, предметные и 
сюжетные картинки), способствовавший по-
знавательному и речевому развитию детей. 

Мы знакомили родителей с результата-
ми всех диагностических мероприятий (пер-
вичного, промежуточного и итогового пси-
холого-педагогического, в том числе логопе-
дического обследования), совместно обсуж-
дали изменения в индивидуальной про-
грамме развития ребенка и в его педагогиче-
ском маршруте при переходе из структурно-
го подразделения в группу дошкольного от-
деления образовательной организации. 

Контрольное исследование уровня пси-
холого-педагогической компетентности ма-
терей и их мотивационной готовности про-
дуктивно помочь своему ребенку в адапта-
ции к окружающему миру показало значи-
тельную положительную динамику. По их 
отзывам, они многому научились, пере-
смотрели свои позиции по отношению к 
сложившейся ситуации, связанной с про-
блемами развития своих детей, научились 
конструктивно и позитивно воспринимать 
коррекционно-развивающий процесс и свое 
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участие в нем, научились ценить и радовать-
ся успехам своих детей. В ходе специально 
организованной совместной работы матерей 
и детей с ОВЗ в группах отмечалась инициа-
тива мам, включившихся в психолого-
педагогический процесс раньше, помочь со-
ветом и моральной поддержкой другим ма-
терям, приходившим в группу позже. Мате-
ри не только получали информацию в вари-
анте организованной логопедом консульта-
ции, но сами научились активно включаться 
в диалог со специалистом, задавать интере-
сующие их вопросы, обсуждать информа-
цию, самостоятельно полученную из книг, и 
других информационных источников. 

Обобщая вышесказанное, следует под-
черкнуть, что правильно организованная 

консультативная работа с родителями, по-
стоянный патронаж семьи ребенка с ОВЗ 
специалистами психолого-педагогического 
сопровождения (как очный, так и дистант-
ный посредством электронной почты, со-
циальных сетей, Skype, сотовой связи), 
способствуют формированию у близких 
ребенку взрослых правильного коммуни-
кативного поведения, активной позиции в 
ходе социальной абалитации малыша с от-
клонениями в развитии. Родители стано-
вятся главными помощниками для своего 
ребенка в процессе его всестороннего раз-
вития, уверенными в своих силах, избав-
ляются от чувства безысходности, видят 
дальнейшие перспективы психолого-
педагогической коррекции. 
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