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Этнопедагогические и этнокультурные 
идеи в эпосе «Манас»

Представителям гуманитарных 

наук Кыргызстана и большинства 

стран мира известно, что эпос «Ма-

нас» – крупнейшее из дошедших до 

нас эпических произведений. «Ма-

нас» имеет необычайно богатое со-

держание и в силу этого включен в 

состав нематериального культурно-

го наследия ЮНЕСКО.

Проблематика, связанная с «Ма-

насом», носит поистине всеобъ-

емлющий характер. В нашей ста-

тье мы затрагиваем лишь ее малую 

часть, связанную с изучением эпо-

са «Манас» в системе образования 

нашей страны.

Учебная программа курса «Ма-

насоведение» в средних специаль-

ных учебных заведениях Кыргыз-

стана построена и изучается на ос-

нове этнопедагогики. Это связано 

с тем, что эпос «Манас», представ-

ляющий собой поистине народ-

ное произведение, содержит ори-

гинальные педагогические идеи, 

характерные для кыргызского эт-

носа и сложившиеся в течение его 

многовековой истории. 

В 1856 году казахский ученый Чо-

кан Валиханов встретился с кыргы-

зами племени бугу и с их слов за-

писал часть сказания «Поминки по 

Кокотаю». В своих заметках об этом 

произведении он, в частности, на-

писал: «Здесь сведены вместе и при-

урочены к одному периоду време-

ни все кыргызские мифы, сказки, 

легенды. Вокруг одного богатыря 

Манаса собраны энциклопедиче-

ские, религиозные, медицинские 

понятия и представления, а также 

суждения и наблюдения, связанные 

с международными отношениями» 

[16, с. 569]. Именно в энциклопеди-

ческом контексте, связанном с на-

шей темой, проведены народные 

педагогические, анатомические и 

медицинские знания и опыт. 

Народные педагогические воз-

зрения, нашедшие отражение в эпо-

се «Манас», глубоко исследовали 

ученые Г.Н. Волков, А. Алимбеков, 

И. Бекбоев, С. Байгазиев, Б. Апышев, 

С. Иптаров, С. Рысбаев, А. Муратов, 

Т. Ормонов, С.М. Саипбаев, Б.С. Чы-

ныбаев, Г.А. Абдымомунова, Ф. Баи-

това, М. Колдошев и другие. 

В советский период Талип Ормо-

нов на основе эпоса «Манас» иссле-

довал педагогические взгляды древ-

них кыргызов, защитил в 1972 году 

в Казани кандидатскую диссерта-

цию, опубликовал статьи в журна-

лах «Семья и школа» и «Советская 

педагогика» [13, 14]. Эти работы и 

стали началом этнопедагогических 

исследований эпоса «Манас». На-

родные воспитательные элементы 

Т. Ормонов видел в обычаях, обуче-

нии и тренировках древних кыр-

гызских воинов. В эпоху Манаса 

воспитание героя-молодца имело 

особое значение и считалось народ-

ным достоянием. Исследователь на-

звал эпос «Манас» собранием опы-

та и знаний кыргызского народа, то 

есть «педагогической пансофией». 

Научный руководитель ученого 

Г.Н. Волков, осуществивший пере-

вод кыргызского сказания на чуваш-

ский язык, отмечал: «Каждая строфа 

эпоса “Манас” имеет конкретный 

педагогический характер» [3, с. 71]. 

В 1971 году была опубликована ста-

тья Г.Н. Волкова «Письмо о Манасе» 

[3, с. 81], основные мысли которой 

более глубоко отражены в книге 

«Созвездия земли» [4, с. 446]. 

Как поистине народный эпос, 

«Манас» в определенной степени 

© Тахирова Н.И. , 2019
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представляется педагогическим 

произведением, где получили свое 

яркое отражение принципы вос-

питания и обучения кыргызов. Так, 

воспитательную нагрузку несет ге-

рой эпоса Кошой. В то время, ког-

да отец Манаса Жакып живет на Ал-

тае, Кошой никуда не уезжает, жи-

вет на родной земле отцов Ат-Баши. 

Для него Родина дороже всего, он 

считает, что обязанность каждого 

гражданина не пускать врага на род-

ную землю. Прежде чем приехать в 

Ала-Тоо с Алтая, Манас встречается 

с дядей Кошоем, который советует:

Переезжай ты, Манас,

Сделай родиной Талас!

Тебя попросили мы у Бога,

Сын Жакыпа Манас [5, с. 200].

Этот совет вполне можно считать 

педагогическим наставлением Ко-

шоя, во многом обусловившим объ-

единение кыргызских племен Ма-

насом и их возвращение в родные 

края Ала-Тоо.

Кошой обладает такими каче-

ствами, как провидчество, покро-

вительство, героизм, пророчество, 

мудрость, свойственными кыргыз-

ским аксакалам, которые целена-

правленно формируют и воспиты-

вают у будущих героев-богатырей, 

подобных Манасу. 

Старец Кошой

Стал провидцем для Манаса.

Незнающего научить,

в путь отправить,

бесчувственного разбудить,

на правильный путь наставить,

темноту превратить в свет,

безжизненное тело Манаса

воскресить,

разорванное соединить,

разбросанное собрать, 

встретить на Алтае

богатыря господина

умеет хан Кошой [7, с. 161].

Традиции и принципы кыргыз-

ской народной педагогики переда-

вались из поколения в поколение, 

что определяло преемственность в 

обучении и воспитании молодежи. 

В своей работе З. Мадмуратова об-

ращает внимание на гуманизм эпо-

са. «Гуманистические идеи эпоса 

“Манас”, – пишет она, – отражают-

ся не только в деятельности, харак-

терах, мужестве сотен героев, но и в 

их отношении к природе, окружаю-

щей среде и животным. По сравне-

нию с другими героями эпоса в об-

разе богатыря Манаса дана высокая 

человеческая гуманность. Для него 

нет ничего дороже, чем человеч-

ность. И потерять это качество для 

него будет страшнее смерти. Манас 

был не одинок в борьбе за свободу 

своего народа. Его опорой были со-

рок дружинников, которые, как и он, 

не боялись смерти. Высокие каче-

ства, свойственные только Манасу, 

можно увидеть в его отношении к 

народу, жене, друзьям, дружинни-

кам, правителям, к старшим и млад-

шим» [5, с. 119].

В эпосе «Манас» есть такие важ-

ные понятия этнопедагогическо-

го значения, как «сорок дружинни-

ков», «сорок джигитов». Кыргызские 

мальчики всегда старались достичь 

присущего дружинникам и джиги-

там мужского достоинства. Они ста-

рались выполнять тяжелую работу 

взрослых, чтобы их называли дру-

жинниками или джигитами. Этому 

посвятил свою повесть «Ранние жу-

равли» Чингиз Айтматов, рассказав-

ший о том, как в годы войны школь-

ники заменили в селе своих отцов, 

воюющих на фронте.

Понятие «сорок дружинников» до-

вольно часто встречается в эпиче-

ской культуре кыргызов. Так, они упо-

минаются в народных героических 

сказаниях «Курманбек», «Эр Табыл-

ды», «Жаныш-Байыш» и ряде других. 

Понятие «сорок» обозначает сорок 

кыргызских племен, а дружинники – 

чоро – это ближайшие сподвижни-

ки богатыря Манаса, которых отби-

рали после различных испытаний 

и военной подготовки. Для кыргыз-

ских мальчишек было честью ока-

заться в рядах «сорока дружинни-

ков». Чоро всегда был готов защитить 

свою честь и честь племени, высоко 

нес знамя своего рода. И если за геро-

изм и мужество хвалили его, то хва-

лили и его племя. Ну а если проявлял 

трусость – позорился весь его род. 

НАЗГУЛ ИСРАИЛОВНА ТАХИРОВА
(Кыргызская Республика)

старший преподаватель кафедры технологии филологического об-
разования Ошского государственного университета. Сфера научных 
интересов: общая педагогика, этнопедагогика, история педагогики и 
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ванных научных работ. Электронная почта: nazgultahirova1@gmail.com
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«Манасоведение» для формирования национальной идентичности представителей 
подрастающих поколений.

Ключевые слова: эпос, этнопедагогика, этнокультура, народная педагогика, манасо-
ведение, культурное наследие, национальная идентичность.

The ethnopedagogical and ethnocultural ideas of the epos “Manas” are considered in the con-
text of studying the course “Manas stuies” in the educational system of Kyrgyzstan. A review 
of researchers' works of the epic “Manas” is presented, their analysis from ethno-pedagogical 
positions is given. A number of ethnopedagogical thought forms and attitudes were analyzed, 
including such as “knowledge of ancestors to the seventh generation”, “forty warriors”, “everyone 
should have a spiritual patron”. The importance of studying the course “Manas studies” for the 
formation of the national identity of the representatives of the younger generations is revealed.

Key words: epos, ethnopedagogy, ethnoculture, folk pedagogy, Manas studies, cultural 
heritage, national identity 



4

ЭТНОПЕДАГОГИКА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ АРХЕТИПОВ

К. Абдыбалиева в работе, посвя-

щенной психодидактической сущ-

ности героев эпоса «Манас», писа-

ла: «Манас и его сорок дружинников 

были верны своей клятве служить 

родному народу в мирное время и 

защищать свободу и справедливость 

во время войны. Они стали и про-

должают быть примером для подра-

жания в течение многих веков. Их 

образы, преданность народу и ро-

дине передаются из поколения в по-

коление. “Разбросанное – собрать, 

разорванное – соединить” – в этом 

заключается их мудрый жизненный 

опыт и прозорливость» [1, с. 146].

Во всех кыргызских эпических 

произведениях героев окружает 

ореол смелости и мужества. На пер-

вый план в них выходит воспита-

тельная значимость образов, при-

зывающих юношей непременно 

стать героями-богатырями.

И.Б. Бекбоев писал: «Народная пе-

дагогика – это собрание педагоги-

ческих идей и исторических воспи-

тательных опытов, разработанных 

народом, которые сохранились в 

устном народном творчестве, тра-

дициях, обрядах, ритуалах, этногра-

фических, исторических и архео-

логических материалах. Следова-

тельно, народная педагогика – это 

начало народной образованности 

и культуры, его ядро. <...> Появле-

ние положений народной педаго-

гики вызвано жизненной необхо-

димостью самого народа еще до 

возникновения научной педаго-

гики. Они помогали воспитывать, 

растить, развиваться, объединить-

ся народу и обеспечить восстанов-

ление своей значимости в ряду дру-

гих народов. Абсолютные образы 

и положения кыргызской народ-

ной педагогики, кыргызские нацио-

нальные, воспитательные правила 

можно увидеть в эпосе “Манас”» [2].

Следовательно, в эпосе «Ма-

нас» отразились веками склады-

вавшиеся воззрения на воспита-

ние детей. В нем сохранялись и 

передавались новым поколениям 

кыргызской молодежи народная 

мудрость, героические, патрио-

тические и нравственные идеи, ут-

вердившиеся в эпической культу-

ре кыргызов. 

Здесь есть одно обстоятельство, 

на которое нужно обратить вни-

мание. В ходе преподавания дис-

циплины «Манасоведение» наря-

ду с этнопедагогическими идеями 

до студентов необходимо донести 

суть понятия «этнокультура», так как 

эти две категории – этнопедагоги-

ка и этнокультура – взаимодопол-

няют друг друга. 

В связи с этим остановимся на не-

которых этнокультурных приме-

рах, содержащихся в эпосе «Манас».

У кыргызского народа есть по-

нятие «семь предков», или знание 

своих предков до седьмого колена. 

Кыргызы говорят: «Если не знаешь 

имена семи предков, то ты безрод-

ный». Обычное дело, когда аксака-

лы при встрече с молодыми людь-

ми спрашивают у них о том, како-

го они рода-племени и знают ли о 

своих предках-отцах. Отметим, что 

молодежь обязана знать свою ро-

дословную. Студентам даются разъ-

яснения о названии семи предков-

отцов: 1) Ата (отец); 2) Чонң ата (де-

душка); 3. Баба (прадедушка); 4) Буба 

(прапрадедушка); 5) Жото (прапра-

прадедушка); 6) Жете (прапрапра-

прадедушка); 7) Теги (прапрапра-

прапрадедушка). 

При чтении текста эпоса мы ви-

дим, что произведение начинает-

ся с описания семи предков бога-

тыря Манаса. 

Памятник Манасу в Москве
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Так, по варианту Сагымбая Ороз-

бакова дается следующее описа-

ние рода Манаса: Жакып – Ногой – 

Когой – Тубой – Бабыр – Байгур – 

Аланча-хан – Кара-хан [8, с. 184–296].

По варианту Тоголока Молдо: Жа-

кып – Ногой – Кара-хан – Чаян-кан – 

Бойон-хан – Тумон-хан [9, с. 19–680].

По варианту Саякбая Каралаева: 

Жакып – Карака – Балакан – Ногой-

кан – Чаянкан – Бойон хан.

По варианту китайского манасчи 

(сказителя эпоса «Манас») Жусупа 

Мамая дается следующая родослов-

ная богатыря Манаса: Жакып-кан – 

Орозду – Кара-кан – Чайан-кан – 

Бойон-кан – Ботой – Бодоно – Хан 

Мамай [9, с. 292–296]. Заметим, что 

существуют и другие варианты.

При изучении родословной Ма-

наса, студенты, во-первых, усваи-

вают само понятие «семь праот-

цов»; во-вторых, те, кто знают сво-

их предков, стараются перечислить 

их по именам, а те, кто не знает, при 

помощи родителей изучают свою 

родословную. Так юноши и девуш-

ки начинают вникать в вопросы 

своего происхождения, истории 

семьи. 

В процессе изучения дисциплины 

«Манасоведение» важным факто-

ром считается доведение до сведе-

ния студентов определенных этно-

астрологических и этнокосмологи-

ческих понятий, встречающихся в 

эпосе «Манас».

Еще у древних кыргызов суще-

ствовали, как мы говорим сегод-

ня, этнокультуроведческие, этно-

астрологические понятия, что 

выражалось представлениями о 

звездах, о Луне, о Солнце. В нацио-

нальной философии и педагогике 

особое место занимали небесные 

тела, так как кыргызы жили высо-

ко в горах, а весной, летом и осенью 

постоянно кочевали. И часы, вре-

мя суток, года, как и погоду, кочев-

ники узнавали по созвездиям, или 

определенным природным явле-

ниям, или жизненным проявлени-

ям, связанным с ними. Главный ге-

рой эпоса, его появление на свет в 

народных представлениях рассма-

тривается в связи с небом и землей:

Словно создан из опоры Неба и 

Земли Манас.

Словно соткан из света Солнца 

и  Луны Манас.

Словно собран из прохлады под-

лунных облаков Манас.

Словно создан из тяжести

Толщи земли Манас! [10, с. 148].

Сравнение Манаса с небом и зем-

лей, с солнцем и луной может вы-

звать вопросы у молодежи, поэто-

му, предвосхищая их, надо разъяс-

нить особенности мировосприятия 

древних кыргызов. Они вставали на 

рассвете, приветствовали солнце, по 

солнцу определяли время суток: «до 

восхода солнца», «солнце взошло», 

«полдень», «солнце на пике», «солн-

це на закате». Если человек болел, 

его тело смазывали жиром, затем 

выставляли на солнце и т.п. Солнце 

для древних кыргызов было не толь-

ко источником света и энергии, оно 

воспринималось как нечто святое, 

чем и объясняются эти сравнения. 

Такое же отношение было у людей 

к луне. Ей поклонялись, подолгу смо-

трели на нее. В людской среде быто-

вали разные поверья, связанные с 

луной. Так, если появлялся молодой 

месяц, то ему поклонялись. Запре-

щалось совершать омовение, глядя 

на луну. Посмотрев на новую луну, 

могли определить, каким будет пред-

стоящий месяц – засушливым или 

дожд ливым. Красивых девушек срав-

нивали с луной. Больного лечили в 

определенное лунное время: в меж-

лунное время опасались, остерега-

лись, а в полнолуние считали, что 

старые болезни возобновляются и т.п. 

Объекты особого отношения и 

преклонения – земля, небо, солн-

це, луна – придавали ореол свято-

сти и Манасу, делали его челове-

ком-вселенной. 

Еще одним этнокультурным по-

нятием, встречающимся в эпосе, 

является наличие у каждого чело-

века духа-покровителя. У кыргызов 

есть роды, которые носят назва-

ния животных: бугу (олень), бёру 

(волк), жору (гриф), багыш (лось) и 

др. И члены этих родов свято вери-

ли, что их род происходит от этих 

животных, им поклонялись и счи-

тали их святыми наставниками. 

Во время сражений покровителя-

ми Манаса были лев и тигр. Покро-

вителями Сейтека – черная пятни-

стая пантера, черный большегри-

вый лев, голубой тигр, гигантская 

птица зымурук. 

Изгнанный с родной земли Се-

метей вместе со своей матерью Ка-

ныкей и бабушкой Чыйырды по-

падают в тяжелое положение. Они 

остаются без крова, им приходит-

ся ночевать под открытым небом, 

под большим тополем. «В полночь 

приходит белая олениха, покрови-

тельница отца и сына, которая, уда-

рив копытом, будит ребенка и на-

чинает вскармливать его. Вырвав-

Современный исполнитель эпоса о Манасе
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шись из объятий матери, Семетей 

начинает сосать. Не найдя в объя-

тиях ребенка, Каныкей от горя ре-

шает идти на самоубийство. И тогда 

Чыйырды говорит: “В детстве Манас 

тоже по ночам исчезал, ищи его”. 

Тем временем рассвело, и можно 

было увидеть след, куда ушел Семе-

тей. Следы от рук в земле выглядели 

как воронки, а следы от колен были 

похожи на разделенную реку. Побе-

жав по этим следам, Каныкей вдруг 

видит, как белая олениха вскармли-

вает Семетея, но в тот же миг она 

бесследно исчезает, и никто не мо-

жет знать, куда она делась. На Се-

метея приземляется дух святых, и 

у него появляется шеститысячный 

грозный, важный вид» [15]. 

Здесь мы должны подчеркнуть 

такое этнокультурное явление, как 

наделение человека признаками и 

чертами приемного дитя живот-

ного. Семетей становится прием-

ным сыном белой оленихи, которая 

суть не просто животное, а пред-

ставляет собой мифологическую 

силу. Вместе с ней к умирающему 

от голода ребенку приходит дух-

покровитель отцов. 

Когда Чыйырды была беременна 

Манасом, у нее был «талгак» (токси-

коз), который проявлялся в силь-

ном желании съесть глаз гигант-

ской птицы, сердце тигра и язык 

льва, что передалось Манасу через 

кровь и молоко матери. Рассказав 

об этом, можно обсудить со студен-

тами медицинского колледжа зна-

чение кыргызского этнокультуро-

ведческого понятия «талгак». Это 

токсикоз – вкусовые капризы бе-

ременной женщины.

С медицинской точки зрения 

«талгак» (токсикоз) – распростра-

ненное состояние беременных 

женщин, которое часто сопрово-

ждается тошнотой и рвотой. С пер-

вых часов оплодотворения яйце-

клетки у женщины начинаются 

самые важные гормональные из-

менения, влияющие на здоровье, 

поведение и самочувствие бере-

менной женщины. После закрепле-

ния оплодотворенной яйцеклетки 

в слизистой оболочке матки орга-

низм будущей матери начинает из-

меняться и одновременно рабо-

тать в пользу матери и ребенка. По-

том возникает «талгак» (токсикоз). 

В первую очередь женщина начи-

нает раздражаться по пустякам, на-

блюдается активное слюновыделе-

ние, пропадает аппетит, меняют-

ся вкусовые ощущения, появляется 

слабость, сонливость, что сопрово-

ждается тошнотой, рвотой и поте-

рей веса. Сильный токсикоз жен-

щины не зависит от зародыша, от 

пола ребенка [17].

Во время беременности мате-

ри Манаса хотелось съесть серд-

це тигра, поэтому он должен был в 

будущем сильным, бесстрашным. 

Действительно, малыш рождается 

с такими внешними признаками, 

как «широкий лоб, узкая голова», 

«горбатый нос, парные ресницы», 

«дрожащий внешний вид, сильный 

взор, глубокие веки, удлиненный 

подбородок», «ровная ладонь, от-

крытые руки», «широкая, тигровая 

грудь, ровная спина, грозный вид, 

яростное лицо – телосложение как 

у слона», «шея как у тигра, предпле-

чье толстое, уплотнена лопаточная 

кость, каменное сердце, глаза как 

звезды, волчьи уши, одним словом – 

особенный вид». 

Подобное описание внешности 

ребенка было свойственно кыр-

гызам. У славянских народов, на-

пример у русских, при рождении 

мальчика нередко сравнивали с бе-

лым или бурым медведем, а филип-

пинцы сравнивали ребенка с китом 

или рыбой. 

Подводя итоги, необходимо от-

метить, что эпическая культура 

кыргызского народа служит не-

исчерпаемой кладовой народной 

мудрости, духовного богатства, ос-

нованных в значительной степени 

на разнообразных этнопедагоги-

ческих и этнокультурных идеях и 

понятиях. Это наследие и необхо-

димо донести до сведения студен-

тов в ходе изучения ими курса «Ма-

насоведение».

Но суть задачи изучения эпоса 

«Манас» далеко не сводится только к 

освоению представителями подрас-

тающего поколения исторического 

наследия. В современный историче-

ский период, в начале XXI века, наш 

эпос исключительно актуален. Во-

первых, он служит смыслообразую-

щим началом нацио нальной иден-

тичности народа Кыргызстана на 

этапе строительства суверенного 

государства. Во-вторых, он заклю-

чает в себе идейное ядро новейшей 

Так видят богатыря Манаса современные художники



7

ЭТНОПЕДАГОГИКА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ АРХЕТИПОВ

национальной педагогики, отража-

ющей как исторические традиции 

нашего народа, так и общечелове-

ческие ценности. Образно говоря, 

осваивая эпос «Манас», представи-

тели подрастающих поколений од-

новременно и возвращаются к себе, 

на свою Родину и в свой дом,  и от-

крывают для себя новые жизненные 

перспективы и ориентиры в нашем 

огромном – прекрасном и ярост-

ном – мире. 
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15. Sarỳ pbekov R. Syuzhet «Semeteya» // «Manas»: e`nciklopediya: v 2 t. T. 2. Bishkek, 1995.
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Роль начертательной геометрии 
в развитии пространственного 
мышления студентов 

Дисциплина «Начертательная 

гео метрия» преподается, как пра-

вило, на первом курсе техниче-

ских высших учебных заведений. 

Ведущая цель ее изучения – разви-

тие пространственного мышления 

и воображения студентов. Необ-

ходимые для этого качества, спо-

собности и компетенции приоб-

ретаются обучающимися не сра-

зу, а вырабатываются в процессе 

основательного изучения теоре-

тического материала, самостоя-

тельного решения задач и анали-

за уже решенных задач в ходе их 

мысленного воспроизведения в 

пространстве. 

Курс начертательной геоме-

трии – первая ступень в освоении 

комплекса так называемых графи-

ческих дисциплин, включающего, 

в частности, инженерную и ком-

пьютерную графику, системы ав-

томатизированного проектирова-

ния и 3D-моделирование и форми-

рующего геометро-графическую 

компетентность инженеров. В рас-

сматриваемой связи нелишне бу-

дет вспомнить, что, как отмечает 

М.В. Покровская, из всего много-

образия знаковых систем и язы-

ков, созданных мировой культу-

рой, графический язык является 

уникальным в представлении на-

учно-технической информации, 

что позволило ему стать профес-

сионально ориентированным язы-

ком в инжиниринге [4]. «Этот язык – 

древнейший из языков мира. Он 

универсален: любая визуализация 

информации об объектах, процес-

сах и явлениях в любой области че-

ловеческих знаний осуществляет-

ся средствами графического язы-

ка, алфавитом которого является 

визуальный ряд графических фи-

гур – точек, отрезков прямых и дуг 

плоских кривых линий. Это между-

народный язык общения, точный, 

наглядный и лаконичный» [6, с. 91].

Методические решения дидак-

тических проблем формирования 

пространственного мышления и 

воображения студентов в процессе 

обучения весьма широко и обстоя-

тельно представлены в отечествен-

ной науке. Эта тема освещена в ра-

ботах Х.А. Арустамова, И.И. Котова, 

А.Д. Ботвинникова, А.В. Ивановой, 

В.И. Якунина. 

Под пространственным мыш-

лением и воображением понима-

ется специфический вид мысли-

тельной деятельности, направлен-

ной на решение задач, требующих 

ориентации в практическом и тео-

ретическом пространстве – как 

видимом, так и воображаемом [3]. 

Исследования в области психоло-

гии восприятия показали, что за-

датками пространственного мыш-

ления обладает только малая часть 

населения, всего несколько про-

центов [1].

В силу этого обстоятельства и 

ряда других причин преподавате-

ли вузов сталкиваются с проблемой 

низкого уровня подготовки студен-

тов первого курса к изучению даже 

элементарных понятий о проекци-

онном черчении. Дело в том, что 

черчение в большинстве школ не 

преподается, а если и преподается, 

то находится на втором плане, про-

ще говоря, отдано на откуп другим 

дисциплинам: в лучшем случае ма-
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тематике, изобразительному искус-

ству, а в худшем – курсу технологии. 

В результате у большинства студен-

тов первого курса отсутствуют ба-

зовые знания по черчению. Более 

того, обучающиеся изначально об-

ладают разным уровнем восприятия 

пространства и неравнозначными 

способностями моделировать его 

объекты на двухмерном носителе.

Если преподаватель ставит своей 

целью добиться освоения начерта-

тельной геометрии всеми студен-

тами без исключения, то, прежде 

чем приступить к развитию про-

странственного воображения сту-

дентов, он должен начать с опреде-

ления начального уровня знаний 

обучающихся в данной области и 

оценить их способность представ-

лять трехмерные объекты и изо-

бражать их графическими сред-

ствами [2]. 

Задача эта носит нетривиальный 

характер и по сию пору решает-

ся на основе интуиции и педаго-

гического опыта отдельных пре-

подавателей. В связи с этим на ка-

федре начертательной геометрии 

и графики Тюменского индустри-

ального университета в рамках гос-

бюджетной научной работы было 

решено провести исследование в 

данной области, первые результа-

ты которого представлены в насто-

ящей статье. 

Цель исследования – анализ 

уровня подготовленности перво-

курсников к изучению теорети-

ческих положений курса начер-

тательной геометрии и решению 

геометро-графических задач. Ис-

следование предусматривало из-

учение влияния дисциплины «На-

чертательная геометрия» на разви-

тие пространственного мышления 

обучающихся, необходимого для 

формирования профессиональных 

компетенций, в том числе ПК-1 – 

способности разрабатывать и ис-

пользовать графическую докумен-

тацию.

Объект нашего исследования: 

графическая подготовка студентов 

первого курса технического вуза.

Предмет исследования: процесс 

поэтапного формирования про-

странственного мышления и во-

ображения студентов первого кур-

са на занятиях по начертательной 

геометрии.

Гипотеза исследования: по окон-

чании изучения всех модулей дис-

циплины способность к простран-

ственному мышлению и вообра-

жению может повыситься у всех 

обучающихся. Этого можно добить-

ся только при условии:

– изучения всех теоретических 

положений курса, которые будут 

закрепляться в процессе решения 

задач, обеспечивающих развитие 

пространственных представлений 

на основе индивидуального под-

хода [5];
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– разработки полноценного эф-

фективного методического обе-

спечения;

– систематического контроля по-

лучаемых знаний;

– использования творческих за-

даний.

Исследование проводилось в три 

этапа: 

• первый этап – определение (на 

первом занятии) начального уров-

ня подготовки студентов к реше-

нию графических задач с помо-

щью так называемого входного 

контроля;

• второй этап – определение 

уровня пространственного мыш-

ления обучающихся после изуче-

ния первого и второго модулей 

дисциплины;

• третий этап – определение уров-

ня пространственного мышления 

по окончании изучения всего курса 

начертательной геометрии.

На первом этапе уровень под-

готовленности к восприятию 

начертательной геометрии как 

одной из важнейших базовых 

дисциплин технического вуза 

определялся на начальном заня-

тии с помощью простого зада-

ния, отображенного на рис. 1. За-

дание предусматривает постро-

ение студентами изображения 

предмета в трех видах: спереди, 

сверху и слева. При этом обуча-

ющимся демонстрировался обра-

зец выполнения этого задания и 

давались краткие пояснения, что 

такое вид предмета спереди, вид 

сверху и вид слева. 

На втором этапе после изучения 

первых двух модулей дисципли-

ны, а именно проецирования ос-

новных геометрических объектов 

пространства, метрических и по-

зиционных задач, задание, пред-

лагаемое студентам, как показано 

на рис. 2, усложнялось. Ну а самое 

сложное задание (см. рис. 3) вы-

давалось на последнем этапе по-

сле изучения всех разделов дис-

циплины.

Выполнение заданий студентами 

оценивалось следующим образом: 

3 балла – отлично, 2 балла – хоро-

шо, 1 балл – удовлетворительно, 

ниже 1 балла – неудовлетворитель-

но. Оценки записывались в журнал 

преподавателя, но использовались 

только для проведения экспери-

мента и не влияли на показатели 

академической успеваемости сту-

дентов. 

В таблице представлены резуль-

таты всех этапов тестирования от 

входного до итогового. 

В ходе анализа результатов ис-

следования сравнивались данные 

тестирования студентов на каж-

дом последующем этапе с преды-

дущим, а также заключительного 

этапа с первым.

Из таблицы видно, что макси-

мальные показатели темпов разви-

тия пространственного мышления 

студентов наблюдаются к середи-

не изучения курса начертательной 

геометрии (22,1%), а его рост со 

второго по третий этап незначи-

телен (5,3%). Объясняется это тем, 

что в процессе изучения первого 

модуля программы обучающими-

ся осваиваются основные понятия 

дисциплины: аппарат проецирова-

ния и правила изображения объ-

ектов трехмерного пространства 

на двухмерных носителях и спо-

собы определения их отношений. 

Как и ожидалось, после изучения 

всего курса начертательной гео-

метрии отмечается общее повы-

шение уровня пространственно-

го мышления (27,4%). 

Эксперимент показал, что, несмо-

тря на усложнение заданий ко вто-

рому и третьему этапам тестирова-

ния, почти все студенты в той или 

иной степени продвинулись в ос-

воении основ пространственного 

мышления. Снижение оценок на-

блюдалось лишь у отдельных сту-

дентов, что можно объяснить как 

усложнением заданий, так и про-

пусками занятий. 

Студенты, имевшие изначально 

высокий исходный уровень под-

готовки к изучению геометро-гра-

фических дисциплин, в дальней-

шем получали индивидуальные 

творческие задания и участвова-

ли в групповых проектах, конфе-

ренциях, олимпиадах. Сам факт 

малочисленности этой группы 

студентов подтвердил тот факт, 

что задатки пространственного 

мышления имеет незначитель-

ная часть молодых людей и что 

обучающиеся обладают разным 

уровнем восприятия простран-

ства и способностью моделиро-

вать его объекты на двухмерном 

носителе. 

Рис. 1. Задание первого 
уровня сложности

Рис. 2. Задание второго 
уровня сложности

Рис. 3. Задание третьего 
уровня сложности
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Тем не менее относительно сла-

бая выраженность задатков про-

странственного мышления и вооб-

ражения у большей части студентов 

не является непреодолимым пре-

пятствием для их развития в ходе 

обучения. Видимо, как и при изуче-

нии письма и счета, здесь следует 

идти по пути формирования у обу-

чающихся универсальных умений, 

обеспечивающих восприятие, по-

нимание и использование геоме-

тро-графического «языка» на ин-

туитивном уровне, то есть автома-

тически.

Почему мы предлагаем такое по-

нимание задач изучения начерта-

тельной геометрии?

 Казалось бы, эпоха кульманов, 

ватмана, огромных массивов чер-

тежей навсегда ушла в прошлое. 

Теперь по заданным параметрам 

все делает компьютер. И делает это 

автоматически, что освобождает 

управляющего им инженера от по-

требности в автоматически реали-

зуемых умениях пространственно-

го мышления.

Но в действительности дело об-

стоит прямо противоположным 

образом. Под влиянием информа-

тизации или, как часто теперь го-

ворится, цифровизации разверну-

лась глубокая модернизация всей 

геометро-графической подготов-

ки инженеров. Ее целью стало ов-

ладение обучающимися знания-

ми, навыками, умениями и ком-

петенциями 3D-моделирования, 

предполагающими существенно 

более высокий уровень простран-

ственного мышления и воображе-

ния. Проще говоря, современный 

инженер не может обойтись без 

того, чтобы в диалоге с компьюте-

ром создавать сложные графиче-

ские объекты, проектировать их с 

использованием технических сис-

тем, а затем превращать виртуаль-

ные объекты в реальные. Следо-

вательно, от инженера требуется 

своего рода геометро-графическое 

визионерство. В этих условиях по-

вышается роль начертательной 

геометрии как фундаментальной 

дисциплины – как теории геоме-

Таблица 

Результаты тестирования (в баллах)

№ сту-
дента 
в груп-

пе

Резуль-
таты 

первого 
тестиро-

вания

Резуль-
таты 

второго 
тести-
рова-
ния

Разница 
резуль-
татов 

первого и 
второго 
тестиро-

ваний

Резуль-
таты 

третьего 
тестиро-

вания

Разница 
резуль-
татов 

второго и 
третьего 
тестиро-

ваний

Разница 
резуль-
татов 

первого и 
третьего 
тестиро-

ваний
2,5 2,6 +0,1 2,7 +0,1 +0,2

2,0 3,0 +1,0 2,8 -0,2 +0,8

2,9 3,0 +0,1 3,0 0,0 +0,1

3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0

0,0 3,0 +3,0 3,0 0,0 +3,0

2,8 3,0 +0,2 3,0 0,0 +0,2

1,0 2,0 +1,0 2,1 +0,1 +1,1

2,8 2,8 0,0 3,0 +0,2 +0,2

2,8 3,0 +0,2 3,0 0,0 +0,2

2,8 3,0 +0,2 3,0 0,0 +0,2

1,0 3,0 +2,0 3,0 0,0 +2,0

1,0 2,0 +1,0 2,5 +0,5 +1,5

1,0 2,8 +1,8 2,9 +0,1 +1,9

2,0 3,0 +1,0 3,0 0,0 +1,0

2,5 3,0 +0,5 3,0 0,0 +0,5

2,0 2,8 +0,8 3,0 +0,2 +1,0

2,5 2,8 +0,3 2,9 +0,1 +0,4

3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1,0 2,0 +1,0 2,6 +0,6 +1,6

2,6 2,8 +0,2 3,0 +0,2 +0,4

2,0 2,1 +0,1 2,5 +0,4 +0,5

2,8 2,9 +0,1 3,0 +0,1 +0,2

2,0 2,8 +0,8 1,0 -1,8 -1,0

2,0 2,9 +0,9 3,0 +0,1 +1,0

1,0 2,8 +1,8 3,0 +0,2 +2,0

0,0 0,1 +0,1 2,5 +2,4 +2,5

1,0 2,0 +1,0 2,8 +0,8 +1,8

2,0 2,0 0,0 2,5 +0,5 +0,5

Темп 
раз-

вития 
навы-

ков

+0,662
(22,1%)

+0,158
(5,3%)

+0,821
(27,4%)

На занятии по начертательной геометрии
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трического моделирования, лежа-

щей в основе всего инженерного 

образования.

Следуя этим общим идеям и по-

ложениям, авторы в ходе исследо-

вания, отправные результаты кото-

рого изложены в настоящей статье, 

намерены определить методоло-

гию и методику изучения начер-

тательной геометрии с гарантиро-

ванными результатами и прочным 

успехом. С этой целью предусмо-

трено продолжить наши исследо-

вания на базе теории поэтапного 

формирования умственных дей-

ствий П.Я. Гальперина с последу-

ющей реализацией полученных 

результатов на основе компетент-

ностного подхода в той его ин-

терпретации, которая предложе-

на А.А. Вербицким. 

Это позволит перейти к следу-

ющему этапу нашей работы: экс-

периментальному внедрению об-

новленной методики преподава-

ния начертательной геометрии в 

тесной взаимосвязи с улучшени-

ем качества подготовки студен-

тов в области инженерной и ком-

пьютерной графики. Одну из сво-

их задач мы видим в том, чтобы 

существенно продвинуться впе-

ред в формировании простран-

ственного мышления и вообра-

жения студентов без увеличения 

объема аудиторных занятий, то 

есть за счет обновления содержа-

ния учебно-программного мате-

риала, методов и форм обучения, 

в том числе с использованием по-

тенциала новых информацион-

ных технологий. 
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Актуальные аспекты улучшения 
подготовки будущих учителей  в области 
педагогического прогнозирования

Введение
С 2019/2020 учебного года выс-

шие учебные заведения переходят 

на подготовку кадров на основе фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего 

образования третьего поколения ++, 

ориентированных на более пол-

ный учет положений профессио-

нальных стандартов.

Последствия этой меры весьма 

обширны и многообразны. Глав-

ные из них связаны с новым пони-

манием тех задач, которые долж-

ны решаться выпускниками вузов. 

В частности, профессиональный 

стандарт педагога акцентирует 

внимание на умении обеспечивать 

надлежащее качество образова-

ния и прогнозировать результаты 

обучения [1]. По сути, это непре-

ложные требования к подготов-

ке учителей.

Молодой педагог, приступая к ра-

боте в образовательном учрежде-

нии, как правило, достаточно хо-

рошо владеет предметными знани-

ями, но практически не пользуется 

инструментарием педагогического 

прогнозирования результатов обу-

чения, позволяющим управлять ка-

чеством образования. Как извест-

но, прогнозирование результатов 

педагогической деятельности про-

исходит на стыке трех наук – пе-

дагогики, психологии и методики. 

Может быть, именно в силу меж-

дисциплинарных оснований про-

гнозирования будущих педагогов 

целенаправленно ему не обучают. 

При этом теория педагогического 

прогнозирования достаточно хо-

рошо разработана и могла бы пре-

подаваться хотя бы на уровне кур-

сов по выбору. 

Таким образом, общеобразова-

тельная школа заинтересована в 

педагоге новой формации – в мо-

бильном учителе, который спосо-

бен осуществлять профессиональ-

ную и предметную деятельность на 

основе целенаправленного про-

гнозирования результатов обуче-

ния. А высшая школа в области пре-

образований и инноваций, на наш 

взгляд, отстает от средней школы и 

не успевает удовлетворять ее новые 

потребности. 

Обзор литературы
Представителями психолого-пе-

дагогической науки выполнен ши-

рокий спектр исследований, по-

священных профессиональной 

подготовке студентов педагоги-

ческих направлений. Проблемы 

© Бердюгина О. Н. , Гусева В.Е. , Шармин Д.В. , 2019

Тюменский индустриальный университет
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образования учителя раскрыты в 

работах В.А. Далингера, О.Б. Епи-

шевой и Т.С. Поляковой. Резуль-

таты изучения психологических 

особенностей личности учителя 

раскрыли В.А. Крутецкий, В.А. Сла-

стенин и другие авторы. Форми-

рование методических умений ос-

ветили Л.Б. Долгополова, А.В. Чу-

макова и др., а формирование 

прогностических умений в рам-

ках дисциплин психолого-педаго-

гического цикла, в том числе прак-

тик, охарактеризовали А.В. Заха-

ров и А.В. Маслихин.

Анализ определений терми-

на «прогнозирование» показы-

вает, что чаще всего под ним по-

нимают процесс получения ин-

формации об объекте/субъекте 

в будущем при наложении ка-

ких-либо условий. Несомненно, 

большое влияние прогнозиро-

вание оказывает и на педагогич-

ную деятельность, в составе ко-

торой, согласно Н.Н. Никитиной 

и Н.В. Кислинской [4], оно зани-

мает важное место. 

Следует отметить, что в профес-

сиональном стандарте среди ком-

понентов профессиональной под-

готовки педагога выделено про-

гнозирование не только самого 

процесса обучения, но и его ре-

зультатов. По сути, прогностиче-

ский компонент является одним 

из определяющих. Это объясня-

ется тем, что использование про-

гнозирования позволяет учителю 

обоснованно и разумно ставить 

цели и задачи обучения, проекти-

ровать и организовывать учебный 

процесс в соответствии с постав-

ленными задачами, а также вно-

сить в него коррективы, то есть 

выстраивать эффективный учеб-

ный процесс с его дальнейшей оп-

тимизацией. 

В исследованиях В.А. Сласте-

нина, Н.В. Кузьминой, Е.В. Самсо-

новой, А.И. Щербакова отмечает-

ся, что прогнозирование прони-

кает во все виды педагогической 

деятельности, которые основы-

ваются на тех или иных прогно-

стических умениях. В.И. Загвя-

зинский показал, что большин-

ство педагогов осуществляют 

прогнозирование на интуитив-

ном уровне, а интуиция не может 

выступать научным основани-

ем предстоящих решений. Меж-

ду тем есть основания считать, 

что овладение умениями педа-

гогического прогнозирования 

возможно уже в период обуче-

ния в вузе. Так, в работах Л.А. Ре-

гуш экспериментально доказано, 

что большинство студентов спо-

собно к овладению прогностиче-

скими умениями и обладает для 

этого достаточным психологи-

ческим потенциалом [10]. 

Предмет 
и методы исследования

При анализе характеристик 

функций профессиональной дея-

тельности педагога в прогности-

ческой деятельности выделяют не-

сколько основных компонентов. 

Текущая информация позволяет 

выделить знания об объекте про-

гнозирования. Имея такую инфор-

мацию, педагог может спланиро-

вать ее использование в учебном 

процессе и выделить особенно-

сти ее восприятия обучающимися. 

Такая информация служит осно-

ванием для построения прогноза 

и выдвижения гипотез. Благода-

ря этому педагог имеет возмож-
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ность проектировать собствен-

ную деятельность и деятельность 

учащихся. Поэтому прогнозиро-

вание можно рассматривать не 

только как предвосхищение ожи-

даемой ситуации, но и как своего 

рода методический прием, реали-

зуемый, например, на этапе кон-

струирования процесса обучения 

математике. 

В психолого-педагогической ли-

тературе выделяются различные 

методы педагогического прогно-

зирования. Назовем важнейшие 

из них.

Моделирование. При помощи 

этого инструмента осуществляет-

ся построение модели, которая рас-

сматривается как целостная кон-

струкция, в которой учтена система 

взаимосвязей реального педагоги-

ческого явления. 

Выдвижение гипотез. Использо-

вание гипотез обеспечивает срав-

нение возможных вариантов раз-

вития учебного процесса на при-

мере конкретного класса и темы, 

уточнение предположений о ре-

зультатах обучения с учетом ана-

лиза реальной ситуации. 

Мысленный эксперимент. Этот 

метод позволяет построить схемы 

реализации перспективного замыс-

ла, сформулировать его предпола-

гаемые этапы и результаты в специ-

ально созданной ситуации. 

Экстраполяция . Этот метод 

предполагает мысленный пере-

нос решения выбранной педаго-

гической задачи в измененные ус-

ловия с целью определения новых 

способов и направлений ее реше-

ния [10].

Обобщая сказанное, можно вы-

делить основные этапы построе-

ния прогноза в учебном процес-

се. На первом этапе происходит 

осмысление будущих прогнози-

руемых результатов: определяют-

ся понятийный аппарат, виды де-

ятельности, используемые в дан-

ной учебной теме. 

На втором этапе понятийный 

аппарат уточняется и конкрети-

зируется на основе логико-дидак-

тического анализа. Выделяются 

новые понятия, которые должны 

быть изучены, выясняются связи 

между ними и предыдущим мате-

риалом. Определяются виды де-

ятельности при изучении и при-

менении понятий, уточняется, ка-

кие из них являются новыми для 

обучающихся. 

На третьем этапе происходит 

разработка прогнозируемых 

дифференцированных по уров-

ню сложности заданий. Основ-

ной целью этих заданий является 

проверка уровня усвоения и по-

нимания обучающимися материа-

ла темы. На базе выделенных кон-

кретных теоретических и прак-

тических умений, формирование 

которых предполагается после 

изучения темы, составляется ито-

говая работа. На четвертом этапе 

с учетом итоговой работы созда-

ются текущие контрольные и са-

мостоятельные работы. На пред-

последнем, пятом этапе происхо-

дит проектирование комплекса 

заданий, каждое из которых на-

правлено на освоение участни-

ком образовательного процесса 

всех видов деятельности и поня-

тий. Следует отметить, что педа-

гог при этом учитывает прогно-

зируемый результат – цель темы. 

А цель урока и конкретные его за-

дачи формулируются в терминах 

результатов учащихся. Например, 

ученик знает прием решения за-

дач конкретного типа и умеет их 

решать. На последнем, шестом 

этапе определяется и реализует-

ся процедура создания системы 

ориентированных уроков, основ-

ной целью которых является до-

стижение прогнозируемых ре-

зультатов обучения. 

Формирование прогно-
стических умений буду-

щих учителей математики
Структурным компонентом про-

гностической деятельности вы-

ступают прогностические уме-

ния. В структуру прогностических 

умений включаются мыслитель-

ные действия от анализа и синтеза 

до более сложных, таких как поста-

новка целей, абстрагирование, вы-

движение гипотез, моделирование 

и планирование еще не существу-

ющих объектов.

Институт математики и компьютерных наук 
Тюменского государственного университета



16

ИМПЕРАТИВ ИННОВАЦИЙ

Следуя Н.А. Раковой [9], раскроем 

структурный состав прогностиче-

ских умений на примере выделе-

ния методических особенностей 

темы «Логарифмические уравне-

ния» в 11 классе с позиции буду-

щего учителя.

Первый этап. Вид умения: вы-

движение педагогических целей 

и з адач.

На этом этапе учитель анализи-

рует федеральный государствен-

ный стандарт общего образования. 

В соответствии со стандартом выде-

ляются результаты усвоения темы. 

Основная цель – достижение уров-

ня усвоения обучающимися учеб-

ного материала, отвечающего тре-

бованиям стандарта, и подготовка 

учащихся к сдаче единого государ-

ственного экзамена.

Задачи: 

– предметный результат: познако-

мить учащихся с логарифмом, лога-

рифмической функцией и ее свой-

ствами; научить решать несложные 

логарифмические уравнения и не-

равенства, их системы;

– личностный результат: развитие 

навыков самоконтроля, внимания 

и аккуратности, развитие мышле-

ния учащихся;

– метапредметный результат: 

создание атмосферы доброжела-

тельности и активного творческо-

го труда; продолжить формирова-

ние умения правильно восприни-

мать и активно запоминать новую 

информацию.

Второй этап. Вид умения: отбор 

способов достижения педагогиче-

ских целей.

На этом этапе учитель анализи-

рует содержание учебно-методиче-

ских комплексов. Определяет спо-

соб введения понятия и его свойств. 

Например, в учебнике «Алгебра и 

начала анализа» А.Г. Мордковича и 

П.В. Семенова понятие логарифма 

вводится для обдумывания ситуа-

ции с показательным уравнением. 

Затем демонстрируется символьная 

запись и вводится десятичный ло-

гарифм. В дальнейшем даются до-

казательства свойств (трех из пяти). 

Учитель отмечает, что необходимо 

установить связь вновь и зучаемого 

материала с тем, что был изучен 

ранее.

Третий этап. Вид умения: пред-

видение результата обучения, воз-

можных отклонений и нежелатель-

ных явлений в ходе учебного про-

цесса.

После изучения темы учащий-

ся должен знать: основные поня-

тия темы, формулировки свойств, 

особенности поведения логариф-

мической функции в зависимо-

сти от основания; уметь: решать 

задания на определение логариф-

ма, на применение его свойств, а 

также задачи, взаимосвязанные 

с другими темами курса матема-

тики.

Аудитория им. А.Н. Дегтева Института математических и компьютерных наук Тюменского государственного университета
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Прогнозируемые ошибки:

1) при решении уравнений и не-

равенств реализуются преобразо-

вания без дополнительных пояс-

нений, вследствие чего нарушается 

равносильность, что ведет к поте-

ре корней и появлению посторон-

них корней;

2) не учитывается область опре-

деления, что ведет к потере корней 

или появлению посторонних кор-

ней либо к увеличению этапов вы-

полнения задания;

3) неверно применяются опреде-

ления понятий, формулы, формули-

ровки теорем, алгоритмы;

4) неверно преобразовываются 

логарифмические выражения, вхо-

дящие в уравнения, неравенства и 

системы;

5) учащиеся стараются применить 

шаблон, отклонение от которого 

сбивает их с пути поиска решения;

6) неверно применяются графи-

ческий и функциональный методы.

Четвертый этап. Вид умения: 

определение этапов или стадий пе-

дагогического процесса.

После получения опережающей 

информации учитель подбирает 

методы, формы и средства образо-

вательного процесса, предупреж-

дающие реализацию отрицатель-

ного прогноза.

Еще один подход к развитию про-

гностических умений предложен 

Т.С. Шевцовой. Согласно этому под-

ходу в качестве основания для клас-

сификации прогностических уме-

ний рассматривается зависимость 

от их направленности.

Например, в ходе календарно-те-

матического планирования учеб-

ного процесса педагог прогнози-

рует темп усвоения и осознания 

учащимся учебного материала, а 

также результаты воздействия раз-

личных внешних факторов, вклю-

чая актированные дни, праздники, 

ежегодные мероприятия школы. 

При составлении плана воспита-

тельной работы прогнозируются 

взаимоотношения внутри коллек-

тива с учетом особенностей каж-

дого ученика, если класс уже зна-

ком, или прогнозируются особен-

ности ученического коллектива, 

связанные с особенностями пе-

дагогического стиля предыдуще-

го учителя, если класс новый. Про-

ектирование внеучебной работы 

основывается на прогнозе усво-

ения темы, собственных предпо-

чтений и особенностей учениче-

ского коллектива.

Существенно важная группа 

прогностических умений педа-

гога связана с прогнозировани-

ем развития личности. Это про-

слеживается в направленности 

личности, в ее личностно-дело-

вых качествах, возможных откло-

нениях в развитии, воспитании и 

взаимоотношениях со сверстни-

ками. Это возможно при индиви-

дуализации образовательных це-

лей урока/темы. 

Например, цель – закрепить зна-

ние функциональной зависимости 

между величинами, отображающи-

ми скорость, время, путь. Достиже-

ние этой цели предполагает разви-

тие умения учащихся решать задачи 

на движение и умения использо-

вать графический метод при ил-

люстрации задачи. Не менее важ-

но развивать логическое мышление 

и математическую речь учащихся, 

воспитывать у них культуру труда 

на уроке.

Применительно к рассматривае-

мому случаю индивидуальные про-

гнозируемые результаты условно 

могут включать:

– использование Наташей Т. соот-

ветствующих таблиц, способству-

ющих повторению зависимостей 

между скоростью, временем и рас-

стоянием;

– развитие у Маши А. умения осоз-

навать зависимости между величи-

нами в опоре на помощь однокласс-

ника Пети В.; 

– развитие умения работы в парах 

у сильных учеников через транс-

формацию задач путем составле-

ния обратных задач к данной;

– создание ситуации успеха для 

Васи М. на основе использования 

опорной схемы с определенными 

алгоритмами и приемами выпол-

нения задания; 

– развитие у Сани С. желания ра-

ботать на уроках с использованием 

индивидуального задания со вспо-

могательными вопросами. 

Еще одна группа умений педаго-

га определяет его потенциал в деле 

прогнозирования педагогического 

процесса. Это связано с возможно-

стями учебного материала, нали-

чием затруднений у обучающих-

ся в усвоении учебного материа-

ла или применении тех или иных 

методов, эффективностью прие-

мов и средств обучения/воспита-

ния и др. [3].

Для эффективного развития про-

гностических умений должны соз-

даваться вполне определенные пе-

дагогические условия. Проанали-

зируем те из них, которые нашли 

отражение в статье Т.С. Шеховцо-

вой и Н.Б. Ромаевой, где они рас-

сматриваются с точки зрения обу-

чения будущих учителей матема-

тики [14].

 Первое педагогическое условие 

заключается в обучении педагоги-

ческому прогнозированию на про-

тяжении всего периода подготовки 

в вузе на основе полноценного ис-

пользования прогностического по-

тенциала различных дисциплин и 

педагогической практики.

Возможность провести проб-

ное прогнозирование может быть 

предоставлена студенту уже в ходе 

учебных практик, например на 

практике, посвященной наблю-

дениям за учебно-воспитатель-

ным процессом и внеклассными 

мероприятиями. В процессе разра-

ботки внеклассных мероприятий 

будущим педагогам может быть 

поручено прогнозирование про-

текания игры с учетом собствен-

ного опыта и интуиции, а затем, 

после ее проведения, они полу-

чат возможность проанализиро-

вать свой прогноз.

В подготовке будущих учителей 

основополагающую роль играют 

профильные дисциплины, в на-

шем случае – математика. В силу 

ее специ фики как науки и предмета 

изучения появляется возможность 

проследить все стадии прогнозиро-
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вания даже в рамках одного разде-

ла. Скажем, при изучении конструк-

тивной геометрии студент при ре-

шении задач на построение сначала 

проводит анализ, то есть уточняет 

объект прогнозирования (постро-

енный объект нужного класса с за-

данными отношениями), выделяет 

основные элементы, необходимые 

для его построения, устанавливает 

связи между ними и данными эле-

ментами. Это, так сказать, ретро-

спекция. Далее исследуются осо-

бенности выделенных элементов, 

просчитываются условия их суще-

ствования, определяется метод ре-

шения. Это, если угодно, диагноз. 

А потом студент реализует тот план, 

который составил с учетом отноше-

ний между объектами. На этапах до-

казательства и исследования прохо-

дит проверка прогноза, выявляют-

ся помехи, которые могут привести 

к появлению ошибок в прогнозе.

Второе педагогическое условие – 

это поэтапный характер обучения 

педагогическому прогнозированию. 

Его суть заключается в реализации 

подготовительного, основного и за-

ключительного этапов, на каждом 

из которых отрабатываются такие 

компоненты обучения педагогиче-

скому прогнозированию, как лич-

ностный, когнитивный и операци-

онный в их единстве, но с разным 

удельным весом каждого из них.

При обучении математике сту-

денты не только пополняют свои 

знания в этой области, но и иссле-

дуют методическую сторону ее пре-

подавания как школьного предмета. 

В ходе освоения математики бу-

дущие педагоги формируют соб-

ственные потребности в использо-

вании прогнозирования, развивают 

мышление, интуицию, наблюда-

тельность. Для развития когнитив-

ного компонента студенты учатся 

получать информацию об объек-

те прогнозирования. Для овладе-

ния операционным компонентом 

они развивают такие качества, как 

умение планировать, формулиро-

вать гипотезу и др.

Третье педагогическое условие – 

использование в процессе обуче-

ния педагогическому прогнози-

рованию различных взаимодо-

полняющих технологий обучения: 

имитационной (моделирующей), 

технологии критериально ориен-

тированного обучения, поиско-

во-исследовательской (задачной) 

технологии.

Добавим, что в ходе изучения 

математики студенты в той или 

иной мере реализуют поиско-

вую и исследовательскую деятель-

ность. Будущие педагоги приоб-

щаются к ней не только в про-

цессе решения задач, но и при 

построении проектов, реализа-

ции практико-ориентируемых 

исследований.

Четвертое педагогическое усло-

вие – включение студентов в са-

мостоятельную прогностическую 

учебно-исследовательскую дея-

тельность. Это разработка педа-

гогических ситуаций и задач на 

прогнозирование; составление 

перспективных планов работы с 

учащимися на учебный год; уча-

стие в выполнении грантов, твор-

ческих проектов; написание кур-

совых работ и дипломных про-

ектов. Это также осуществление 

разнообразных мероприятий в 

рамках волонтерского движения, 

участники которого изначально 

поставлены в условия постоян-

ного прогнозирования своей де-

ятельности. 

Кроме того, в процессе изучения 

математики будущие педагоги при-

обретают первый опыт подготов-

ки методических пособий для уча-

щихся с прогнозированием уров-

ня усвоения разработанной ими в 

пособии темы. Они пробуют себя в 

роли тьюторов, составляют планы 

проведения вне учебных меропри-

ятий по математике под руковод-

ством курирующего преподавателя.

Таким образом, в настоящее время 

созданы необходимые предпосыл-

ки для формирования прогности-

ческих умений будущих учителей 

математики в ходе их предметной 

подготовки.

Заключение
Подводя итоги сказанному, под-

черкнем, что учет в содержании 

педагогического образования 

положений профессионально-

го стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, 

учитель)» позволяет приблизить 

обучение будущих учителей к по-

требностям общеобразователь-

ной школы.

Одно из актуальных направ-

лений этой работы – улучшение 

подготовки студентов в области 

педагогического прогнозирова-

ния. Как нами было показано, не-

обходимые предпосылки для ре-

шения этой задачи к настоящему 

времени заложены. Отечествен-

ными учеными создан корпус 

идей, раскрывающих сущность 

и методы педагогического про-

гнозирования, которые должны 

найти отражение в учебной и ме-

тодической литературе, а также в 

учебных курсах в рассматривае-

мой области. На примере препо-

давания и изучения математики 

нами также рассмотрен подход 

к формированию прогностиче-

ских умений бакалавров и оха-

рактеризованы педагогические 

условия, которые необходимо для 

этого создавать.

Изложенные в настоящей статье 

соображения, по мнению авторов, 

выходят за рамки только освоения 

будущими учителями основ пе-

дагогического прогнозирования, 

поскольку они проливают свет на 

то, как методологически и мето-

дически должна обеспечиваться 

реализация федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов высшего образования 

третьего поколения++ по педаго-

гическим направлениям подго-

товки кадров. 
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Инновационные процессы 
в системе дополнительного 
образования детей и взрослых

Изменения в жизни российского 

общества коснулись и системы до-

полнительного образования. Важ-

нейшими инструментами его об-

новления и модернизации стано-

вятся инновационные процессы. 

Их сущность и цели заключаются 

в развитии дополнительного об-

разования не только как совокуп-

ности учебных центров, но и как 

особой социальной системы, в до-

стижении качественно новых, бо-

лее высоких результатов обучения, 

повышении конкурентоспособно-

сти, в частности путем использова-

ния инновационных ресурсов [13]. 

Инновационные ресурсы в до-

полнительном образовании – это 

прежде всего корпус знаний, опыта 

и методов, необходимых для раз-

вития образовательного процесса 

и образовательных организаций 

на основе нововведений. Вопро-

сы теории и практики осущест-

вления инноваций в системе до-

полнительного образования детей 

и взрослых исследовали многие 

российские и зарубежные уче-

ные, в том числе Ю.Н. Лапыгин, 

Э.А. Смирнов, О.С. Виханский, 

С.С. Фролов, Б.З. Мильнер, Р.Л. Дафт, 

Ф. Котлер. Большинство авторов 

пришли к единому определению 

термина «система» применитель-

но к дополнительному образова-

нию, отражающему достижение 

внутренней упорядоченности, со-

гласованности в действии ее (си-

стемы) основных частей или эле-

ментов [1, 2, 4, 12, 14]. 

Система дополнительного обра-

зования – это особый тип систе-

мы, осуществляющей образова-

тельную деятельность. Ее миссия 

заключается в обеспечении обуче-

ния, воспитания и развития детей 

и взрослых, как правило, за рамка-

ми унифицированных требований 

образовательных стандартов. Пра-

вовая основа, позволяющая обе-

спечивать функционирование и 

развитие системы дополнитель-

ного образования, поддержка, осу-

ществляемая государством, опре-

деляют ее специфику. На совре-

менном этапе развития общества 

инновационная организация со-

вместной деятельности в рамках 

системы дополнительного обра-

зования рассматривается как наи-

более актуальная, оптимальная и 

эффективная форма достижения 

целей в любой сфере, в том числе 

образовательной [6]. 

Инновационное взаимодей-

ствие предлагает взаимоотноше-

ния участников, основанные на 

равноправии и взаимной заин-

тересованности друг в друге, со-

вместном принятии решений, что 

обеспечивает эффективность ин-

новаций.

Необходимо отметить, что фор-

мирование инновационного взаи-

модействия в сфере образования 

может стимулировать любое об-

разовательное событие или про-

цесс, например:

– реализацию образовательной 

программы,

– проектирование индивидуаль-

ного маршрута учащихся,

– совместное проведение спе-

циализированных мероприя-
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тий (конференции, олимпиады 

и др.) [15].

В настоящее время для реализа-

ции инновационных процессов в 

системе дополнительного образо-

вания детей и взрослых чаще все-

го используется сетевое и межве-

домственное взаимодействие с об-

разовательными организациями, 

учреждениями профессионально-

го и дополнительного образова-

ния, с общественными организа-

циями, с учреждениями культуры, 

спорта и здравоохранения, с ины-

ми субъектами экономической жиз-

ни по различным направлениям их 

деятельности. Среди этих направ-

лений более других представлены 

профориентация и социализация 

учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, а также развитие 

инновационного потенциала пе-

дагогического коллектива, повы-

шение квалификации и перепод-

готовка кадров. 

Основная форма инновационно-

го взаимодействия с образователь-

ными организациями – совместная 

реализация сетевых образователь-

ных проектов. Например, отдел де-

коративно-прикладного творчества 

выполняет сетевой образователь-

ный объект с Российским коллед-

жем традиционной культуры. Взаи-

модействие в этой образовательной 

сети активно развивается. Появля-

ются новые формы совместной ра-

боты: посещение студентами ма-

стер-классов ведущих педагогов, 

обучение студентов новым техно-

логиям и направлениям (прово-

лочная игрушка, флеш-анимация), 

организация совместных выста-

вок, встреч, экскурсий, создание со-

вместной программы «Скульптура». 

В перспективе – реализация обра-

зовательных программ в сетевой 

форме. Развивая сетевое и межве-

домственное взаимодействие, не-

обходимо четко представлять воз-

можности и потребности каждо-

го участника, наличие реальной 

ресурсной базы, учитывать риски 

и трудности при организации со-

вместной деятельности.

По мере освоения новых инфор-

мационно-коммуникативных тех-

нологий получают распростране-

ние все более разнообразные виды 

деятельности обучающихся в систе-

ме дополнительного образования. 

Использование инновационного 

взаимодействия, создание его раз-

личных моделей и включение в них 

все большего разнообразия субъек-

тов – участников как в содержатель-

ном, так и организационно-управ-

ленческом отношениях обогащает 

всю деятельность учреждений до-

полнительного профессионального 

образования, способствует расши-

рению их социальных, педагогиче-

ских возможностей, границ взаи-

модействия, позволяя включаться 

в мир виртуальных контактов. 

Система инновационного взаи-

модействия имеет множество пер-

спектив и аспектов, в том числе и 

в деле повышения квалификации 

педагогов, повышения их профес-

сиональной компетентности. Речь 

идет о том, что в настоящее время 

накопление практического опыта 

и теоретического педагогического 

знания происходит в первую оче-

редь за счет развития инновацион-

ного взаимодействия. В частности, 

все большее распространение по-

лучают модели инновационного 

взаимодействия кластерного типа 

[7]. В кластеры объединяются раз-

нопрофильные участники, а также 

происходит образование класте-

ров по сходным содержательным 

направлениям (кластер педагоги-

ческих технологий, робототехни-
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ческий кластер, художественно-

творческий кластер и др.).

Изменение содержания социаль-

ного заказа к системе дополнитель-

ного образования, возрастающие 

требования со стороны государ-

ства и общества диктуют необхо-

димость в том, чтобы учебные цен-

тры дополнительного образования 

обладали сильными конкурентны-

ми преимуществами, были востре-

бованы потребителями образова-

тельных услуг. Этому способствует 

творческий поиск новых решений, 

рост профессиональной компе-

тентности педагогических и управ-

ленческих кадров, использование 

инновационных ресурсов. 

Новые социально-экономические 

условия функционирования систе-

мы дополнительного образования 

приводят к переосмыслению руко-

водителями и преподавателями зна-

чения назревающих перемен и но-

вовведений в деятельности учреж-

дений системы дополнительного 

образования. Становится актуаль-

ной задача повышения эффектив-

ности использования инноваци-

онных ресурсов в рамках системы 

дополнительного образования как 

самостоятельной движущей силы 

ее развития.

Реализация инновационных ре-

сурсов представляет собой мно-

гофакторный процесс, который 

определяют:

– субъекты системы дополнитель-

ного образования (педагогические 

работники, обучающиеся, админи-

стративно-управленческий и вспо-

могательный персонал, родители);

–образовательная программа, ре-

ализуемая в рамках системы допол-

нительного образования (цели обу-

чения, учебный план, методы, ре-

сурсы, ученические и родительские 

советы и др.);

– качественный состав педагогов, 

структура управления, распределе-

ние обязанностей, существующая 

культура системы дополнительно-

го образования [10].

Эти факторы тесно взаимодей-

ствуют и составляют единое целое. 

Изменение одного из них влечет 

за собой обязательное изменение 

других. Все факторы влияют друг 

на друга.

На современном этапе система 

дополнительного образования осу-

ществляет свою деятельность в пре-

делах широкой гаммы направле-

ний. Среди них:

– воспитательно-образователь-

ная деятельность;

– проектная деятельность;

– концертно-просветительская и 

выставочная деятельность;

– социально-благотворительная 

деятельность;

– научно-методическая деятель-

ность;

– международная деятельность.

Вопросам использования инно-

вационных форм организации до-

полнительного образования детей 

и взрослых большое внимание уде-

лено в исследованиях в области пе-

дагогического менеджмента. По-

пытка систематизировать совре-

менные подходы к использованию 

инновационных форм организа-

ции дополнительного образования 

осуществлена в работах М.М. По-

ташника, В.С. Лазарева, А.М. Мои-

сеева, О.Е. Лебедева, А.Б. Бакурадзе. 

Методические рекомендации по 

разработке технологий инноваци-

онных содержания, форм и мето-

дов дополнительного образования 

детей и взрослых содержатся в тру-

дах П.И. Третьякова, И.В. Жижиной, 

Е.А. Камышановой, А.И. Шараповой, 

Л.П. Ильенко. О необходимости 

творческого подхода к использо-

ванию инновационных форм ор-

ганизации дополнительного об-

разования детей и взрослых и ин-

теграции сил и средств различных 

субъектов для решения комплекс-

ных задач говорит Е.К. Пилилян.

Использование инновационных 

форм организации дополнитель-

ного образования детей и взрос-

лых подразумевает развитие твор-

чества на основе согласованности, 

четкости действий педагогическо-

го коллектива, направленных на до-

стижение желаемого уровня разви-

тия креативного потенциала обуча-

ющегося [5, 9, 11]. Согласованность 

действий педагогов начинается не 

с момента организации учебного 

процесса с обучающимися, а с мо-

мента определения комплекса дей-

ствий, которые для этого необходи-

мы. И ведущая роль в его разработке 

отводится руководителю или ме-

неджеру, призванному объединить 

педагогов в единое целое, мотиви-

ровать каждого к использованию 

инновационных форм организа-

ции дополнительного образова-

ния детей и взрослых. 

В ходе практической реализации 

инновационных форм организации 

дополнительного образования детей 

Дополнительное образование без границ
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и взрослых необходимо обеспечить 

решение широкого комплекса задач.

В качестве первой из них назо-

вем определение целей, критери-

ев, уровней и показателей развития 

творческого потенциала обучаю-

щихся, которые должны выступать в 

качестве ориентиров деятельности 

педагогов и инструментов для ана-

лиза и оценки успешности и эффек-

тивности процесса дополнительно-

го образования детей и взрослых.

Важнейшая задача – выбор на-

правлений и разработка стратегии 

использования инновационных 

форм организации дополнитель-

ного образования детей и взрослых. 

Эта задача должна решаться как на 

уровне образовательной организа-

ции, так и индивидуально каждым 

педагогом, что будет способство-

вать тому, что он проанализирует 

свой опыт, определит направления 

свой работы, определит меру своей 

ответственности за ее результаты.

Следующая задача – определе-

ние комплекса организационных, 

психолого-педагогических усло-

вий, методов, форм, средств обуче-

ния, наиболее полно отвечающих 

поставленной цели использования 

инновационных форм организа-

ции дополнительного образова-

ния детей и взрослых.

Наконец, это разработка плана 

действий и конкретных мероприя-

тий, направленных на использова-

ние инновационных форм органи-

зации дополнительного образова-

ния детей и взрослых.

Остановимся на основных эта-

пах этой работы.

Подготовительный этап. На дан-

ном этапе организуется коллектив-

ное обсуждение ключевых аспек-

тов использования инновационных 

форм организации дополнитель-

ного образования детей и взрос-

лых. Определяются миссия, цели 

и задачи этой работы. Предлагают-

ся варианты диагностических кри-

териев, показателей и уровней ис-

пользования инновационных форм 

организации дополнительного об-

разования детей и взрослых, из ко-

торых впоследствии определяется 

шкала оценки созданного образа, 

модели обучающихся, обладающие 

высоким уровнем творческого раз-

вития, участники рабочей группы, 

в состав которой входят предста-

вители административно-управ-

ленческого персонала, родитель-

ской общественности, педагоги-

ческие работники и члены совета 

обучающихся. 

Задачи подготовительного этапа 

состоят в том, чтобы:

– изучить нормативные докумен-

ты, литературу по вопросам исполь-

зования инновационных форм ор-

ганизации дополнительного обра-

зования детей и взрослых. На этой 

основе определить критерии сте-

пени удовлетворенности качеством 

и содержанием образовательного 

процесса со стороны обучающихся 

и их родителей, их законных пред-

ставителей; изучить мнения педа-

гогов о перспективах и направле-

ниях развития творчества обуча-

Учителя тоже учатся
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ющихся; продумать организацию 

проведения диагностического ис-

следования для получения досто-

верной информации о нынешнем 

состоянии и уровне развития твор-

чества обучающихся;

– определить направления ис-

пользования инновационных форм 

организации дополнительного об-

разования детей и взрослых и дей-

ствий педагогов;

– подобрать комплекс органи-

зационных, психолого-педагоги-

ческих условий, методов, форм, 

средств, необходимых для дости-

жения поставленной цели исполь-

зования инновационных форм ор-

ганизации дополнительного обра-

зования детей и взрослых;

– определить комплекс диагно-

стических методик и методов, по-

зволяющих в дальнейшем оценить 

верность выбранного направления 

действий, комплекса методов, форм, 

средств и степень изменений в ис-

пользовании инновационных форм 

организации дополнительного об-

разования детей и взрослых;

– разработать вариант плана ме-

роприятий, направленных на ис-

пользование инновационных форм 

организации дополнительного об-

разования детей и взрослых.

На данном этапе также можно орга-

низовывать и проводить тренинги с 

участниками рабочей группы по осу-

ществлению совместной деятельно-

сти, обучающие семинары по темам: 

«Инновационная деятельность обра-

зовательного учреждения», «Страте-

гическое планирование в системе до-

полнительного образования».

Проектировочный этап. На этом 

этапе осуществляется разработка 

модели использования инноваци-

онных форм организации дополни-

тельного образования. Поясним, что 

термин «модель» мы понимаем здесь 

не в строгом, а в широком смысле.

Проектировочный этап преду-

сматривает:

– разработку учебно-методиче-

ской документации, включая об-

разовательные программы, мето-

дические указания по проведению 

конкретных видов учебных заня-

тий, контрольно-измерительные 

и/или диагностические материалы;

– подготовку технических зада-

ний на оснащение классно-ауди-

торного фонда и зон рекреации, а 

также дизайн-проектов по их ос-

нащению;

– создание концептуального ди-

зайна образовательной среды, в том 

числе и ее виртуальной составля-

ющей.

Практический этап. На этом эта-

пе все намеченное проводится в 

жизнь. На смену выдвижению и ос-

мыслению замыслов приходит по-

вседневная работа, которая долж-

на быть напряженной, творческой 

и хорошо организованной. 

Содержание практического этапа 

охватывает всю деятельность орга-

низаций дополнительного образо-

вания и не нуждается в отдельном 

рассмотрении в контексте насто-

ящей статьи. В качестве принци-

пиально важных отметим только 

два момента. Первый связан с суще-

ственным содержанием инноваци-

онных форм организации дополни-

тельного образования, реализация 

которого требует высокой педаго-

гической культуры и креативного 

подхода, тогда как ремесленниче-

ство и рутина убивают инновации 

детей и взрослых. Второй момент 

касается менеджмента, управления 

учебными заведениями. Коль скоро 

решаются задачи реализации ин-

новационных форм организации 

дополнительного образования, то 

и менеджмент должен строиться 

не по шаблону, а осуществляться в 

гибких формах, обеспечивать опе-

ративное устранение сбоев и пере-

наладку образовательного процесса.

Заключительный этап. Его место 

очевидно – он должен завершать 

очередной цикл дополнительного 

образования. Понятны и его зада-

чи. Первейшая из них – проведение 

диагностико-аналитической рабо-

ты по итогам реализации использо-

вания инновационных форм орга-

низации дополнительного образо-

вания детей и взрослых. По итогам 

необходимо дать оценку проделан-

ного, устранить выявленные про-

блемы, уточнить программу дей-

ствий на будущее.

Особая сфера дополнительного 

образования – повышение квали-

фикации и переподготовка кадров. 

Данные направления должны быть 

особенно высокотехнологичны и 

организованы на высоком уровне, 

ибо теснее всего связаны со сфе-

рой труда и во многом определяют 

материальное благополучие обу-

чающихся. Не случайно и в нашей 

стране, и за рубежом получают раз-

витие корпоративные университе-

ты дополнительного образования. 

Думается, что их опыт должен пол-

нее учитываться в практике госу-

дарственных организаций допол-

нительного образования взрослых. 

В последние годы заметно повы-

силось внимание к дополнитель-

ному образованию лиц старших 

возрастов. В какой-то мере это свя-

зано с недостатком трудовых ресур-

сов, ибо повышение квалификации 

и переподготовка способствуют 

увеличению срока трудовой дея-

тельности обучающихся. Но дело 

не только в этом. Как показывают 

данные медицинских и демогра-

фических исследований, допол-

нительное образование, повышая 

интенсивность интеллектуальной 

деятельности, способствует повы-

шению продолжительности и каче-

ства жизни. Очевидно, что это ак-

туализирует задачу широкого ис-

пользования инновационных форм 

организации дополнительного об-

разования лиц старших возрастов.

Заключая, подчеркнем, что до-

полнительное образование – ис-

ключительно благоприятная сре-

да для реализации инноваций. По 

определению оно в максимальной 

мере свободно от регламентации, а 

значит, и открыто для эксперимен-

тов. Поэтому и реализация иннова-

ционных форм организации допол-

нительного образования в решаю-

щей мере зависит от креативного 

потенциала педагогического со-

става и творческого подхода руко-

водителей учебных заведений к ме-

неджменту деятельности образова-

тельных учреждений. 
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Преподавание английского 
языка в специальных целях : 
особенности и перспективы

 Изучение английского языка 

в специальных целях приобретает 

растущую популярность. Современ-

ные студенты и даже состоявшиеся 

специалисты все чаще сталкивают-

ся с необходимостью изучать ан-

глийский язык не потому, что это 

модно и престижно, а потому, что 

он необходим для профессиональ-

ной деятельности. 

Не случайно еще во второй по-

ловине ХХ века возник термин 

“English for Specific Purposes” (ESP), 

подразумевающий преподавание 

английского языка для узких спе-

циалистов, например медицин-

ских работников, экономистов, 

юристов или дипломатов. В на-

стоящее время этот подход явля-

ется одним из наиболее востребо-

ванных в вузах [4, с. 265]. Юристам 

необходимо быть в курсе измене-

ний в законодательстве, инжене-

рам – правильно понимать ин-

струкцию, врачам – отслеживать 

достижения в медицине, эконо-

мистам – владеть информацией 

о ситуации на мировых рынках 

и т.п. Таким образом, современ-

ные пользователи английского 

языка точно знают, для чего они 

его изучают. 

Но для каждой категории обучаю-

щихся должен быть «свой» англий-

ский: «Скажи, для чего тебе нужен 

английский, и я скажу, какой ан-

глийский тебе нужен». Это и есть 

основополагающий принцип обу-

чения английскому языку в специ-

альных целях  [2, с. 69].

Преподаватели английского язы-

ка в специальных целях часто стал-

киваются с проблемой овладения 

терминологией будущей профес-

сии обучаемых. Для будущих спе-

циалистов, безусловно, важно, что-

бы преподаватель владел коммуни-

кативными компетенциями. Кроме 

того, педагог должен иметь пред-

ставление о будущей профессио-

нальной деятельности обучаемых. 

Только при таких условиях можно 

говорить об успешном обучении 

иностранному языку в специаль-

ных целях.

Преподавателям английского 

языка необходимо изучить кон-

текст деятельности будущих спе-

циалистов. Им необходимо знать, 

в чем будет заключаться профес-

сиональная деятельность обуча-

емого и какую роль в ней станет 

играть английский язык. Только 

после этого можно приступать 

к разработке содержания обра-

зовательного курса. Следователь-

но, основой курса обучения долж-

на стать будущая профессия, а не 

языковые средства. Необходимо 

поинтересоваться у студентов и 

© Максимова И.Р. , 2019

Академия права и управления ФСИН России
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курсантов, в чем будет заключать-

ся их профессиональная деятель-

ность и какое место в ней займет 

английский язык. 

При разработке учебного курса 

английского языка преподавате-

лям следует анализировать целе-

вые ситуации. В ходе такого анали-

за устанавливается соответствие за-

дач и форм образовательного курса 

реальным потребностям будущих 

специалистов в разнообразных си-

туациях и х профессиональной де-

ятельности [6, с. 225].

Р.П. Мильруд предлагает интерес-

ную иерархическую последователь-

ность подготовки педагога, гото-

вого к преподаванию английского 

языка в специальных целях: 

• гибкая организация обучения; 

• выстраивание учебных заданий; 

• структурирование речевых 

у мений; 

• классификация понятий и тер-

минов; 

• моделирование ситуаций в про-

фессии; 

• выделение тематических раз-

делов; 

• создание реестра компетенций; 

• разработка содержания курса; 

• сравнение культур деятельности; 

• анализ целевых ситуаций про-

фессии; 

• изучение контекста деятельно-

сти [6, с. 226]. 

Разрабатывая учебные пособия, 

преподаватели английского язы-

ка нашей академии, безусловно, 

учитывают контекст деятельно-

сти будущих специалистов, соз-

давая условия для формирования 

у обучаемых профессио нальных 

и коммуникативных компетен-

ций. Здесь на помощь приходит 

примерная программа «Ино-

странный язык для неязыковых 

вузов и факультетов», рекомен-

дованная научно-методическим 

советом по иностранным язы-

кам Министерства науки и выс-

шего образования Российской 

Федерации во главе с председа-

телем С.Г. Тер-Минасовой. В ос-

нове Программы лежат следую-

щие поло жения : 

• владение иностранным языком 

является неотъемлемой частью про-

фессиональной подготовки всех 

специалистов в вузе;

• курс иностранного языка явля-

ется многоуровневым и разраба-

тывается в контексте непрерывно-

го образования;

• изучение иностранного языка 

строится на междисциплинарной 

интегративной основе;

• обучение иностранному языку 

направлено на комплексное раз-

витие коммуникативной, когни-

тивной, информационной, социо-

культурной, профессиональной 

и общек ультурной компетенций 

студентов [7, с. 3].

При разработке учебных посо-

бий следует принимать во внима-

ние следующие принципы: 

• в пособии должны преобладать за-

дания коммуникативного характера;

• пособие должно содержать до-

статочное количество иллюстра-

ций, видеороликов, подкастов и др., 

то есть отвечать принципу нагляд-

ности;

• материалы для пособия должны 

проходить тщательный отбор: со-

ответствовать принципу обосно-

ванного отбора материала;

• материалы должны содержать 

характерные для изучаемой обла-

сти знаний грамматические и лек-

сические явления согласно прин-

ципу охвата лексического и грам-

матического материала;

• сложность заданий должна по-

степенно увеличиваться по мере 

изу чения материалов курса по 

принципу расположения матери-

ала от простого к сложному [3, с. 86].

Работая над тематическими раз-

делами, классификацией понятий 

и терминов, преподаватели кафе-

дры иностранных языков руковод-

ствуются их нужностью. То есть при 

подборе языкового материала учи-

тываются деловые интересы буду-

щих специалистов. 

Рассмотрим тематическую 

структуру учебного пособия 

 “Crime and Punishment”, подго-

товленного на кафедре иностран-

ных языков Академии ФСИН Рос-

сии. Данное пособие предназна-

чено для курсантов, слушателей 

и студентов, обучающихся по спе-

циальности «Правоохранитель-

ИННА РАДИСЛАВОВНА МАКСИМОВА
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Отмечено, что в практике преподавания английского языка неред-
ко реализуется традиционный подход, когда основное внимание 

уделяется специфике языка. Традиционному противопоставлен современный подход, 
состоящий в интеграции специального языка и профессионального содержания, ко-
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целях. Анализируется опыт использования пособия “Crime and Punishment”, разрабо-
танного Академией права и управления ФСИН России, рассматриваются особенности 
преподавания английского языка взрослым учащимся.
Ключевые слова: английский язык в специальных целях, анализ целевых ситуа-

ций, языковая андрагогика, личностная значимость, изучение контекста деятельности.

 In the practice of teaching English to students (cadets), a traditional approach which fo-
cuses on the specifi cs of the language is often implemented. At the same time, the modern 
approach, which consists of the integration of a special language and professional content, 
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ная деятельность» и направле-

нию подготовки «Юриспруден-

ция». Учебное пособие успешно 

прошло апробацию на кафедре. 

Пособие состоит их двух больших 

разделов: “Law Enforcement” («Пра-

воохранительная деятельность») 

и “Crime and Punishment” («Пре-

ступление и наказание»). Каж-

дый раздел содержит несколь-

ко подразделов. Так, раздел “Law 

Enforcement” состоит их двух 

тем: “Policing in the UK” («Поли-

ция Великобритании») и “Law 

Enforcement in the USA” («Право-

охранительные органы в США»). 

Раздел “Crime and Punishment”, 

в свою очередь, содержит под-

разделы “Classification of Crimes” 

(«Классификация преступлений») 

и “Types of Punishment” («Виды на-

казаний»).

Учебное пособие имеет профес-

сиональную направленность, что 

определяет его структуру, подбор 

языкового материала и построе-

ние системы упражнений и зада-

ний. Его основная цель – позна-

комить обучающихся с будущей 

профессиональной деятельно-

стью, а также сформировать на-

выки и умения самостоятельного 

чтения оригинальной литературы 

по специальности, быстрого извле-

чения необходимой информации. 

Кроме того, курсанты и студенты 

научатся составлять монологиче-

ское высказывание и вести беседу 

в пределах проработанной тема-

тики, а также аннотировать и ре-

ферировать тексты профессио-

нального профиля.

Структура учебного пособия от-

вечает потребностям как препо-

давателя английского языка в спе-

циальных целях, так и курсанта, 

слушателя и студента. По каждой 

теме предлагается тезаурус (active 

vocabulary), основной текст, раз-

личные задания на тренировку упо-

требления активных лексических 

единиц, грамматический раздел.

Для удобства изучения граммати-

ки английского языка каждый грам-

матический раздел содержит тео-

ретический материал и упражне-

ния на тренировку и закрепление 

изученного материала. Все приме-

ры построены на активной лекси-

ке. Так, изучая тему “Classification of 

Crimes” («Классификация престу-

плений»), курсанты (студенты) зна-

комятся с причастиями и их функ-

цией в предложении (табл.).

Translate the sentences paying 

attention to the different func-

tions of Participle I and II:

1. Offenders committing family 

violence also receive higher fines.

2.  The Government must be 

responsible for all of the crimes and 

violations it is committing.

Таблица

Функции членов предложения в английском языке и их отображение в переводе

Член предложения Примеры на английском языке Перевод

Определение 
(какой?)

Persons committing a crime are called 
criminals.

The crime committed by this man is very 
serious.

Людей, совершающих преступления, 
называют…

Преступление, совершенное этим чело-
веком...

Обстоятельство
(когда?)

Committing a crime the offender should 
know that he will be punished.

Совершая преступление, преступник 
должен знать, что…

Часть сказуемого
(что делает/сделал?)

This criminal was committing crimes the 
whole month.

He who has committed a crime should be 
punished.

The crime was committed long ago.

Этот преступник совершал 
преступления…

Тот, кто совершил преступление, 
должен…

Преступление было совершено давно.

Изучение английского языка в специальных целях предполагает 
систематическую самостоятельную работу обучающихся
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3. Arrest is an act which is directed 

against a person who is committing 

or has committed a criminal offence.

4. Public officials committing such 

acts are liable to civil and criminal 

penalties.

5. However, children suffer from 

crimes committed against them.

6. Presently there is no special law 

prohibiting and punishing racially 

motivated criminal offences.

7. Such a crime is punished with 2 to 

5 years of imprisonment.

8. There is also a draft law which 

aims at reducing the number of crimes 

punished with the death penalty.

9. The proposed amendment to 

article 628 increases the number of 

crimes punished with imprisonment.

В этом же подразделе предлага-

ется классификация преступлений.

Types of Crimes

Аrson – поджог

аssault – нападение, угроза физи-

ческого насилия 

battery – побои, избиение

blackmail – шантаж, вымогательство

bribery – взяточничество

burglary – кража со взломом

crimes against person – преступле-

ния против личности

crimes against property – престу-

пления против собственности

crimes against public order – пре-

ступления против общественно-

го порядка

crimes of passion – преступления 

в состоянии аффекта

disorderly conduct – нарушение 

общественного порядка 

drugabuse (addiction) – наркомания

embezzlement – растрата, при-

своение (денег, имущества)

felony – фелония (категория тяж-

ких преступлений)

forgery – подделка

fraud – мошенничество

gambling – азартные игры

hijacking – нападение, ограбле-

ние, угон самолета

homicide – лишение жизни чело-

века, убийство

house breaking – кража со взло-

мом

illegal speeding – езда с недозво-

ленной скоростью

illegal sale of drugs – незаконный 

оборот наркотиков

insider trading – торговля вну-

тренней информацией

kidnapping – похищение людей

manslaughter – убийство по нео-

сторожности

murder – тяжкое умышленное 

убийство 

non-violent crimes – ненасиль-

ственные преступления

obscenity – непристойная брань

public drunkenness – пьянство 

в общественных местах

rape – изнасилование

robbery – грабеж

shoplifting – кража из магазина

theft – кража, воровство

vagrancy – бродяжничество

vandalism – вандализм, варварство

violent crimes – насильственные 

преступления

white-collar crime – преступление, 

совершаемое служащими

Match the names of the crimes with their definitions:

Crimes against person

1) killing someone by accident

2) killing someone on purpose

3) killing a famous person or public figure

4) taking someone away by force, often demanding money 

for their safe return

5) attacking someone physically

6) forcing someone to have sex

rape 

kidnapping

manslaughter

assassination

murder

assault

Property crimes

1) setting fire to a building, cars or property on purpose

2) destroying private or public property purposely

3) breaking into a house in order to steal something

4) stealing wallets, money, etc. from people’s pockets 

in crowded places

5) stealing large amounts of money with force 

or violence from a bank, store, etc.

6) stealing something from a shop

shoplifting 

robbery

vandalism

burglary

pickpocketing

arson

Non-violent crimes

1) driving above the speed limit

2) illegally copying documents, money, etc. to cheat 

people

3) getting money from people by cheating them

4) stealing large amounts of money that you are 

responsible for

5) threatening to reveal someone’s secrets if a lot of 

money is not paid

6) giving money to influence another person’s decisions 

or behavior

7) doing something illegal over the Internet or a 

computer

speeding

forgery

fraud

embezzlement

blackmail

bribery

cybercrime
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Read the definitions and guess 

what crime is described:

1) child abuse – treating a child badly 

in a physical, emotional, or sexual way;

2) domestic violence – behaving 

violently inside the home;

3) espionage – spying to get political 

or military information;

4) hijacking – taking control of a 

plane, train etc. by force, often to meet 

political demands;

5) hit and run – not stopping to help 

a person hurt in an accident caused 

by you;

6) hooliganism – being violent or 

aggressive on purpose; often used to 

describe youth;

7) lynching – killing someone without 

legal process, often by hanging, often by 

an angry mob;

8) perjury – lying in court, while under 

oath;

9) slander – damaging someone’s 

reputation by speaking lies about 

them;

10) smuggling – taking things secretly 

in or out of a place, country, etc.;

11) treason– betraying one’s country 

by helping its enemies [1, с. 41].

Анализ предлагаемых в пособии 

упражнений позволяет предполо-

жить, что оно подходит для препо-

давания английского языка в спе-

циальных целях и может быть ис-

пользовано при обучении будущих 

юристов. 

Говоря о преподавании англий-

ского языка в специальных це-

лях, мы не должны забывать, что 

речь идет о взрослых обучаемых. 

И здесь существуют свои особен-

ности и противоречия. Без знания 

языковой андрагогики невозмож-

но создание эффективных учебни-

ков и учебных пособий для учеб-

ных заведений среднего и высшего 

профессионального образования. 

Психологическое изучение лич-

ностных особенностей взрослых 

людей показывает, что взрослые – 

это не одна, а несколько возраст-

ных групп. Несмотря на различия, 

«взрослые» – это в известном смыс-

ле «увеличенные в размере дети». 

Некоторые из них склонны время 

от времени обижаться и каприз-

ничать, способны на импульсив-

ные и нерациональные поступки, 

нуждаются в поощрении и рассчи-

тывают на индивидуальное внима-

ние [5, с. 177]. 

Среди особенностей обучения 

иностранному языку взрослой ау-

дитории стоит отметить личност-

ную значимость и практичность. 

То есть курс иностранного языка 

должен сформировать у обучае-

мых практико-ориентированные 

компетенции, чаще всего необхо-

димые для дальнейшего примене-

ния полученных знаний в профес-

сиональной сфере. 

Таким образом, содержание обу-

чения английскому языку в специ-

альных целях можно признать су-

щественно важным для обучающих-

ся, если оно отвечает их реальным 

потребностям, имеющимся запро-

сам и сформировавшейся жизнен-

ной программе.
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Методические рекомендации 
по обучению иностранному языку 
в условиях оптимизации образовательного 
процесса в техническом вузе

За последние десятилетия в ходе 

оптимизации российской системы 

высшего образования во всех вузах в 

той или иной форме было проведено 

сокращение численности профес-

сорско-преподавательского соста-

ва. В результате существенно возрос-

ла нагрузка преподавателей: увели-

чились как объем проводимых ими 

а удиторных занятий, так и число сту-

дентов в учебных группах. 

Сегодня все чаще организуются 

учебные группы, в которых занима-

ются 20 и более человек. В этих усло-

виях обучение иностранному язы-

ку студентов технического вуза, где 

и так эта дисциплина является, как 

правило, второстепенной, обраста-

ет дополнительными трудностями. 

Дело здесь в том, что практически 

все известные нам авторитетные эф-

фективные методики обучения ино-

странным языкам, включая прежде 

всего методики Г.А. Китайгородской, 

Л.Г. Денисовой, Г. Лозанова, разработа-

ны для учебных групп в составе 10–12 

человек. Именно при такой числен-

ности можно обеспечить интенсив-

ное изучение иностранного языка, 

которое требует общения и актив-

ной работы с каждым обучающимся. 

По определению Г.А. Китайгородской, 

интенсивное обучение иностранному 

языку – это обучение, направленное в 

основном на овладение общением на 

изучаемом языке и опирающееся на 

неиспользуемые в обычном учебном 

процессе психологические резервы 

личности и учебно-познавательной 

деятельности учащихся [3, с. 4]. 

Под интенсивным обучением тра-

диционно понимается такая поста-

новка учебного процесса, когда до-

стигаются максимальные результаты 

за минимально возможное учебное 

время и при минимальных затратах 

сил как обучаемого, так и преподава-

теля (см. [1, с. 11]). Ныне мы вынуж-

дены ревизовать эту трактовку. Если 

требование экономии учебного вре-

мени остается, то об экономии сил 

преподавателей и студентов речи 

больше не идет. Напротив, задача 

состоит в том, чтобы максимально 

мобилизовать силы и способности 

тех, кто учит, и тех, кто учится, чтобы 

преодолеть возникшие трудности.

Встает вопрос: как этого добить-

ся? Попробуем ответить на него, 

опираясь на конкретные примеры.

Ранее группу из 22–24 студентов 

мы делили на три подгруппы, у каж-

дой из них был свой преподаватель. 

Для этого на первом занятии перво-

го курса мы проводили тестирова-

ние уровня владения иностранным 

языком. По результатам этого тести-

рования мы и распределяли студен-

тов по подгруппам. Таким образом, 

из групп студентов с различной язы-
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ковой подготовкой формировались 

подгруппы с приблизительно оди-

наковым уровнем владения языком. 

Но в сегодняшних условиях это бо-

лее невозможно. Несмотря на то, что 

зачастую около половины студентов 

достаточно свободно изъясняются 

на иностранном языке, остальные не 

умеют даже читать иноязычный текст.

Поэтому мы все равно проводим 

тестирование знаний студентов на 

первом занятии. После этого группа 

распределяется на две подгруппы и 

рассаживается по разным рядам. На 

первом часе занятия один ряд полу-

чает задание для самостоятельной 

работы, в то время как преподаватель 

работает непосредственно во фрон-

тальном режиме со вторым рядом 

студентов. На втором часе препода-

ватель работает в обратном порядке.

Благодаря такой организации 

учебных занятий нам удается по-

высить интерес к изучению ино-

странного языка и ориентировать-

ся не на сохранение имеющихся 

у студентов знаний, а на их совер-

шенствование. Со временем, то есть 

приблизительно в конце первого 

или в начале второго курса, языко-

вая подготовка студентов обеих под-

групп относительно выравнивает-

ся. Тогда можно приступать к со-

вместной учебной работе со всей 

группой, тем более что по оконча-

нии третьего курса всем без исклю-

чения студентам предстоит сдавать 

экзамен по иностранному языку, ко-

торый включает в себя перевод, ан-

нотирование, реферирование тех-

нических статей, аудирование и го-

ворение.

Несмотря на то, что занятия по 

иностранному языку не являются 

лекционными, все равно препода-

вателю приходится проводить их 

стоя. Только таким образом мож-

но обеспечить доминирование над 

а удиторией и удержать внимание 

студентов. В результате преподава-

тель располагает возможностями:

• поддержания дисциплины в 

а удитории;

• сохранения зрительного кон-

такта со студентами;

• своевременной реакции на по-

ведение студентов и на ход их учеб-

ной работы.

Последнее обстоятельство, как 

очевидно, имеет наиболее суще-

ственное значение. Оно позволяет 

преподавателю сочетать фронталь-

ную и индивидуальную учебную ра-

боту, обращаться как ко всей аудито-

рии, так и к конкретным студентам, 

помогать обучающимся в выпол-

нении отдельных заданий и кон-

тролировать ход усвоения знаний, 

в арьировать методику обу чения.

Мы видим, что в современных ус-

ловиях большее значение, чем пре-

жде, приобрели личностные каче-

ства преподавателя, особенно ли-

дерские. Преподаватель должен в 

буквальном смысле слова владеть 

а удиторией, управлять учебно-по-

знавательной деятельностью студен-

тов. Следовательно, методика обуче-

ния смыкается с психологией, в том 

числе с эмоционально-психологиче-

ским воздействием на обучающихся. 

Как известно, при обучении ино-

странному языку используются че-

тыре вида речевой деятельности: два 

продуктивных (письмо и говорение) 

и два рецептивных (чтение и ауди-

рование). Для концентрации вни-

мания студентов нужно постоянно 

менять виды речевой деятельности, 

чередуя чтение и письмо, аудирова-

ние и говорение. Прежде всего не-

обходимо подбирать такие задания, 

в выполнении которых будет задей-

ствовано максимальное число сту-

дентов. Это может быть и работа по 

цепочке (один задает вопрос, другой 

отвечает и задает вопрос следующе-

му и т.д.), и чтение диалогов по ролям 
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Рассматриваются методы и приемы обучения иностранному языку студентов техниче-
ского вуза в условиях оптимизации высшего образования. Характеризуются трудности, 
связанные со значительным увеличением численности учебных групп, формируемых для 
изучения иностранного языка, и с уменьшением количества часов в расписании, выделя-
емых на учебные занятия по этой дисциплине. Приводятся примеры упражнений, реко-
мендуемых для выполнения на занятиях в зависимости от поставленных педагогом целей. 
Определяются роль и поведенческая модель преподавателя при проведении занятий по 
иностранному языку. Обращается внимание на необходимость адаптации существующих 
учебных пособий к речевой компетенции студентов. Особое внимание уделено проведе-
нию ролевых игр на занятиях по иностранному языку, так как именно этот вид учебной 
деятельности способствует формированию и закреплению речевых навыков. 
Ключевые слова: многочисленные учебные группы, интенсивное обучение иностран-

ному языку, оптимизация высшего образования, мотивационная составляющая ролевой 
игры, разноуровневая языковая подготовка студентов, лидерские качества преподавателя.

The methods and techniques for teaching foreign languages   to students of a technical college 
in the context of higher education optimization are considered. Characterized by the diffi -
culties associated with a signifi cant increase in the number of study groups formed to learn 
a foreign language, and with a decrease in the number of hours in the schedule allocated for 
training sessions in this discipline. Provides examples of exercises recommended to perform 
in the classroom, depending on the goals set by the teacher. The role and behavioral model of 
the teacher in conducting classes in a foreign language are determined. Attention is drawn to 
the need to adapt existing textbooks to students’ speech competence. Particular attention is 
paid to conducting role-playing games in the classroom in a foreign language, since it is this 
type of learning activity that contributes to the formation and consolidation of speech skills.

Key words: numerous educational groups, intensive foreign language learning, optimiza-
tion of higher education, motivational component of the role-playing game, multi-level lan-
guage training of students, teacher’s leadership qualities.
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в парах, и взаимопроверка неболь-

ших письменных заданий. Такие за-

дания особенно хороши, если уро-

вень владения языком низкий. По-

мимо этого, задания должны быть 

личностно ориентированными. 

Тем не менее мотивацию надо соз-

давать постоянно. Для этого заня-

тия должны быть интересными и 

соответствовать уровню подготов-

ки студентов, делая тем самым изу-

чение иностранного языка не це-

лью, а средством достижения комму-

никативных и практических целей. 

Одним из таких способов является 

проведение на занятиях ролевых игр. 

Их несомненным преимуществом 

перед другими методами обучения 

является то, что они требуют высо-

кой активности каждого обучаемого 

вне зависимости от уровня его язы-

ковой компетенции.

Следует помнить, что, как пра-

вило, каждая ролевая игра прово-

дится в ситуации конфликта (ре-

шения проблемы), когда студент 

должен сам определить, как ему по-

ступить, что сказать, как выиграть. 

Это неизбежно порождает у каж-

дого участника игры эмоциональ-

ное напряжение и требует от него 

мобилизации профессиональных, 

интеллектуальных и психофизио-

логических особенностей. Тем са-

мым каждая роль в игре приобре-

тает личностную окраску. 

Проблемная ситуация представля-

ет собой интеллектуальное затрудне-

ние при объяснении того или иного 

явления или факта в процессе поис-

ка нового способа объяснения или 

действия. Она включает в себя три 

основных компонента: потребность 

обучаемого в новом знании или спо-

собе действия; неизвестное знание, 

которое он должен усвоить; достиг-

нутые знания, умения и навыки обу-

чаемого, усвоенные в ходе предше-

ствующей учебы. То есть игра может 

рассматриваться как ситуативно-ва-

риативное упражнение, выполняя 

которое студенты получают возмож-

ность для многократного повторе-

ния речевого образа в условиях, мак-

симально приближенных к реаль-

ному речевому общению со всеми 

присущими ему признаками, а имен-

но эмоциональностью и целенаправ-

ленностью речевого воздействия. 

Кроме того, такие упражнения мо-

тивируют студента не только на при-

обретение необходимых ему в даль-

нейшем навыков, но и на осознание 

того, что он собирает информацию, 

которая поможет ему успешно реа-

лизоваться в проводимой игре [4, с. 5].

Тематику ролевых игр подбирать 

довольно просто. Каждый урок по-

священ одной из тем, сопровожда-

ется соответствующей лексикой и 

грамматикой. Например, тема «За-

грязнение окружающей среды». Вы-

бираем формат игры (демонстрация, 

малые группы, стандартная ролевая 

игра и т.п.), технику ее организации, 

распределяем роли (нам понадобят-

ся экологи-эксперты, представители 

очистных сооружений, представи-

тели органов самоуправления и др.), 

определяем проблему, которая и бу-

дет игровой ситуацией, и приступа-

ем к действиям. Предпочтительно, 

чтобы, кроме основных персонажей, 

была создана и консультационная 

группа – группа поддержки основ-

ных игроков, которая дает им сове-

ты по ходу игры. В этом случае в игру 

вовлечены практически все студен-

ты, что, несомненно, способствует 

усилению их мотивации.

Из всего сказанного можно сделать 

вывод, что основными факторами, 

влияющими на эффективность рабо-

ты по изучению иностранного языка 

студентами технического вуза, явля-

ются логически стройное построение 

занятий, личностно ориентирован-

ный подход к студентам, постоянная 

мотивация обучающихся и творче-

ское участие преподавателя в учеб-

ном процессе. Можно с уверенностью 

сказать, что при таком подходе уро-

вень овладения студентами иностран-

ным языком существенно повышается, 

даже при наличии таких отрицатель-

ных составляющих, как многочислен-

ность группы и малое количество ча-

сов аудиторных занятий.

ЛИ Т Е РАТ У РА

1. Лозанов Г. Суггестология // Методика преподавания иностранного языка за рубежом. М. , 1976. 230 с.
2. Клименко Е.В. Использование ролевых игр при моделировании профессиональных ситуаций на уроках иностранного язы-

ка // Математическое моделирование в экономике, управлении, образовании: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Ка-
луга, 16–17 ноября 2017 г. М. , 2017. С. 171–176.

3. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранному языку. М. , 1986. 248 с.
4. Никитин Н.А. Актуальные проблемы оптимизации системы высшего и послевузовского образования. URL: edu.rosuprava.

ru>tezis3/033.doc (дата обращения: 28.05.2019).
5. Орловская И.В., Волхонская А.С., Клименко Е.В. Использование ролевых игр в реализации коммуникативного подхода в обу-

чении иностранному языку студентов технического вуза // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 2. URL: 
https://science-education.ru/ru/article/view?id=27485 (дата обращения: 28.05.2019).

L I T E R AT U R A

1. Lozanov G. Suggestologiya // Metodika prepodavaniya inostrannogo yazy`ka za rubezhom. M., 1976. 230 s.
2. Klimenko E.V. Ispol`zovanie rolevy`x igr pri modelirovanii professional`ny`x situacij na urokax inostrannogo yazy`ka // 

Matematicheskoe modelirovanie v e`konomike, upravlenii, obrazovanii: materialy` Мezhdunar. nauch.-prakt. konf. Kaluga, 16–
17 noyabrya 2017 g. M., 2017. S. 171–176.

3. Kitajgorodskaya G.A. Metodicheskie osnovy` intensivnogo obucheniya inostrannomu yazy`ku. M., 1986. 248 s.
4. Nikitin N.A. Aktual`ny`e problemy` optimizacii sistemy` vy`sshego i poslevuzovskogo obrazovaniya. URL: edu.rosuprava.ru>tezis3/033.

doc (data obrashheniya: 28.05.2019).
5. Orlovskaya I.V., Volxonskaya A.S., Klimenko E.V. Ispol`zovanie rolevy`x igr v realizacii kommunikativnogo podxoda v obuchenii 

inostrannomu yazy`ku studentov texnicheskogo vuza  // Sovremenny`e problemy` nauki i obrazovaniya. 2018. № 2. URL: https://
science-education.ru/ru/article/view?id=27485 (data obrashheniya: 28.05.2019).



34

УЧИМ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

DOI: 10.25586/RNU.HET.19.07.P.34 УДК 371.3

А.А. Шарова,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Особенности изучения глаголов 
движения в рамках аспектного обучения 
русскому языку как иностранному

Типологической особенностью 

группы глаголов движения русско-

го языка является их различение по 

признаку однонаправленности/

неоднонаправленности [6], в со-

ответствии с которым они разде-

лены на 18 пар. Для глаголов этой 

группы характерен еще ряд спе-

цифических признаков: различе-

ние по признакам среды и спосо-

ба передвижения [5], сочетаемость 

данной группы глаголов с префик-

сами [11] и др.

Неудивительно, что у иностран-

ных обучающихся освоение осо-

бенностей использования глаго-

лов движения часто вызывает труд-

ности. В связи с этим употребление 

этих глаголов является одной из 

важнейших тем аспектных заня-

тий по грамматике при обучении 

русскому языку как иностранному. 

Согласно «Новому словарю мето-

дических терминов и понятий» под 

редакцией А.Н. Щукина и Э.Г. Ази-

мова, аспектное обучение пред-

ставляет собой направление в из-

учении языка, предусматривающее 

отработку языковых явлений «раз-

ных системных уровней» [14, с. 20], 

включая особенности лексики и 

грамматики. Также изучаются сти-

листические аспекты, связанные с 

различными «функциональными 

типами текста» [14, с. 20]. Благода-

ря этим особенностям аспектные 

занятия позволяют развить умения 

и навыки применения конкретных 

лексических единиц, грамматиче-

ских категорий и, кроме того, спо-

собствуют формированию навы-

ков стилистической дифференци-

ации текстов.

Основой аспектного обучения 

группе глаголов движения являются 

особенности лексики и граммати-

ки, выявленные в результате анализа 

отрицательного материала, то есть 

ошибок учащихся. В целях установ-

ления самых частотных ошибок в 

рамках аспектного обучения в со-

ответствии с разработанными кри-

териями было проведено тестиро-

вание. В задачи тестирования вхо-

дила проверка навыков и умений 

употребления глаголов движения в 

конкретном и в отвлеченном значе-

ниях в разговорной речи, а также в 

языке профессионального общения, 

в том числе в официально-деловом, 

научном и художественном стилях. 

Использование глаголов рассматри-

валось с точки зрения стилистики, 

что послужило основанием для при-

менения терминов «конкретное» и 

«отвлеченное» значение глаголов 

движения [12, с. 32].

Таким образом, тестирование и 

аспектные занятия охватили грам-

матические, лексические и стили-

стические аспекты употребления 

глаголов движения.

© Шарова А.А. , 2019
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Исследование, результаты кото-

рого приводятся в настоящей ста-

тье, было проведено в четырех груп-

пах иностранных учащихся с раз-

личным уровнем подготовки. 

Учащиеся первой группы обу-

чались на курсах русского языка 

Института русского языка и куль-

туры МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва. Они владели русским языком 

на первом сертификационном 

уровне (ТРКИ-1) и приступили 

к освоению программы второ-

го сертификационного уровня 

(ТРКИ-2).

В состав второй, третьей и чет-

вертой групп входили учащиеся гу-

манитарного отделения подгото-

вительного факультета Институ-

та русского языка и культуры МГУ. 

Учащиеся второй и третьей групп 

владели русским языком на базовом 

уровне, студенты четвертой группы 

еще только осваивали программу 

базового уровня (ТБУ). 

В ходе тестирования учащим-

ся не разрешалось пользоваться 

электронными словарями, но им 

была предоставлена возможность 

обращения к печатным изданиям 

или к преподавателю, проводив-

шему тест, которому они могли за-

давать вопросы о значении незна-

комых слов. 

 В интересах проверки знания 

особенностей глаголов движения 

и навыков их употребления в раз-

личных ситуациях тестирование 

включало как языковые, так и пред-

коммуникативные речевые упраж-

нения.

Все задания и упражнения теста 

были поделены на две части: гла-

голы движения в отвлеченном зна-

чении и глаголы движения в кон-

кретном значении. В части, посвя-

щенной глаголам в отвлеченном 

значении, были указаны глаголы 

движения как в стилистике раз-

говорной речи, так и в языке про-

фессионального общения, то есть 

в официально-деловом, научном 

и публицистическом стилях, гла-

голы движения в конкретном зна-

чении относились только к разго-

ворной речи. 

В связи с тем, что тестирование 

рассчитано на студентов начально-

го этапа обучения, а именно базо-

вого и начала первого сертифика-

ционного уровней, разделение на 

функциональные стили речи носи-

ло условный характер. 

При проверке тестовых заданий 

применялись критерии, основан-

ные на типологических особен-

ностях глаголов движения: семах 

направленности, среды и спосо-

ба передвижения, а также на осо-

бенностях их сочетания с другими 

частями речи. При этом в крите-

риях учитывались стилистиче-

ские различия и различия зна-

чений: конкретного и отвлечен-

ного. Соответственно, критерии 

были таковы: 

1. Ошибки при употреблении: 

• семы направленности глаго-

лов движения в конкретном и от-

влеченном значениях в разговор-

ной речи;

• семы способа перемещения гла-

голов движения в конкретном и от-

влеченном значениях в разговор-

ной речи;

• семы среды перемещения глаго-

лов движения в конкретном и от-

влеченном значениях в разговор-

ной речи.

2. Ошибки при употреблении: 

• сем направленности и способа 

перемещения глаголов движения 

в отвлеченном значении в языке 

профессионального общения (на-

учный стиль);

• сем направленности и способа 

перемещения глаголов движения в 

отвлеченном значении в языке про-

фессионального общения (офици-

ально-деловой стиль);
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• сем направленности и способа 

перемещения глаголов движения в 

отвлеченном значении в языке про-

фессионального общения (публи-

цистический стиль).

3. Ошибки при употреблении: 

• глаголов движения в сочетании 

с другими частями речи в конкрет-

ном и отвлеченном значениях в 

разговорной речи;

• глаголов движения в сочета-

нии с другими частями речи в от-

влеченном значении в языке про-

фессионального общения (науч-

ный стиль);

• глаголов движения в сочетании 

с другими частями речи в отвлечен-

ном значении в языке профессио-

нального общения (официально-

деловой стиль);

• глаголов движения в сочетании 

с другими частями речи в отвлечен-

ном значении в языке профессио-

нального общения (публицисти-

ческий стиль).

Тестирование дало следующие 

результаты. 

В группе уровня ТРКИ-1 (первая) 

было получено 55% положитель-

ных ответов, группа ТБУ (вторая) 

справилась с заданиями теста на 

53%, группа ТБУ (третья) – на 62%, 

а в группе ТБУ (четвертая) оказа-

лось меньше половины верных от-

ветов – 34%.

По критериям стиля были полу-

чены следующие результаты: 

В разговорной речи в конкретном 

значении первая группа верно вы-

полнила задания теста на 83%, вто-

рая – на 81%, третья – на 83%, чет-

вертая – на 72%. 

В разговорной речи в отвлечен-

ном значении процент верно вы-

полненных заданий оказался явно 

ниже: в первой группе – 24%, во вто-

рой – 16%, в третьей – 15%, четвер-

тая группа – 20%.

Применительно к языку про-

фессионального общения с гла-

голами движения в отвлеченном 

значении задания тестов в пер-

вой группе успешно выполнили 

57% обучающихся, во второй – 

58%, в третьей – 75% и в четвер-

той г руппе 23%.

В результате тестирования уста-

новлено, что при использовании 

глаголов движения в конкретном 

значении в разговорной речи уча-

щиеся из всех групп показали весь-

ма высокую долю правильных от-

ветов на задания теста. В первых 

трех группах они составили бо-

лее 80%, а четвертой группе – бо-

лее 70%. 

Доля верных ответов на задания, 

связанные с использованием глаго-

лов движения в отвлеченном зна-

чении в языке профессионально-

го общения (научный, официаль-

но-деловой и публицистический 

стили), от группы к группе варьи-

ровалась в диапазоне от 23 до 75%. 

Среди ответов на задания на 

глаголы движения в отвлеченном 

значении в разговорной речи доля 

верных оказалась самой низкой и 

не превысила 24% в первой, самой 

продвинутой по уровню, груп-

пе. Отметим, что обучающиеся 

из четвертой группы выполнили 

эту часть заданий на 20%, то есть 

лучше, чем учащиеся второй и тре-

тьей групп, хотя в первых двух ча-

стях заданий они допустили наи-

больший процент ошибок. Ско-

рее всего, четвертая группа дала 

такой результат потому, что неза-

долго до выполнения заданий те-

стов преподавателем в этой груп-

пе особое внимание было уделе-

Отец переводит ребенка с одного берега на другой берег

Переводчик переводит книгу с русского языка на китайский язык
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но отработке глаголов движения 

в отвлеченном значении в разго-

ворной речи.

Результаты проверки заданий по-

зволили выявить самые частотные 

ошибки, встречающиеся у студен-

тов всех групп. 

1. Глаголы движения в конкрет-

ном значении: сема направлен-
ности: «Сейчас мы летаем на са-

молете из Петербурга в Москву» / 

«В саду летят и поют птицы»; «Что 

случилось, Антон? Куда ты так бы-

стро бегаешь?» / «Вот мальчик бы-

стро бегает вверх по лестнице»; 

«В воскресенье Инна шла/ехала в 

Петропавловскую крепость» (надо 

«ходила») / «Она очень устала, и по-

сле обеда она долго шла по парку, 

гуляла» (надо «ходила»).

Глаголы движения в сочета-
нии с другими частями речи: 

«Иду/хожу пешком – полезно для 

здоровья»; «Она пришла ненадол-

го в музей» (надо «зашла») / «…за-

шла/обошла по мосту на Заячий 

остров» (надо «перешла») / «Она 

зашла почти всю галерею и очень 

устала» (надо «обошла»).

Сема среды и способа пере-
движения: «Два с половиной часа 

она ездила по реке на корабле»; «По-

ехала на самолете в Петербург»; 

«Инна повела/повезла свои вещи 

по лестнице сама».

 2 .  Глаголы движения в  от-

в л е ч е н н о м  з н а ч е н и и  ( я з ы к 

п р о  ф е с с и о н а л ь н о г о  о б щ е -

ния): «Суд вытащил  заключе-

ние»; «Врач везет  ответствен-

ность за жизнь своих пациен-

тов»; «Этот человек перешел уже 

три операции»; «Экономические 

проблемы возят общемировой 

характер».

3. Глаголы движения в отвлечен-

ном значении (разговорная речь и 

публицистический стиль): «Олим-

пийские игры проходили в Юж-

ную Корею».

4. В разговорной речи в отвлечен-

ном значении студенты дали толь-

ко несколько правильных ответов: 

1) водить машину; 2) время идет бы-

стро; 3) выходить замуж; 4) носить 

очки; 5) идет снег.

Результаты тестирования при-

водят к заключению, что язы-

ковые упражнения были выпол-

нены обучающимися из всех 

групп в ц елом лучше, чем рече-

вые упражнения. Это свидетель-

ствует о том, что как в разговор-

ной речи, так и в книжных стилях 

автоматизм употребления глаго-

лов движения у учащихся недо-

статочно развит. 

Таким образом, данные тестиро-

вания позволяют сделать вывод о 

том, что в различных стилях речи, 

особенно в отвлеченном значе-

нии, глаголы движения на уроках 

русского языка как иностранно-

го недостаточно подробно изу-

чаются как на подготовительном 

отделении, так и на курсах русско-

го языка.

Тестирование также показало, 

что типологические особенности 

русских глаголов движения, осо-

бенно направленность и способ 

передвижения, необходимо учи-

тывать при составлении упражне-

ний и заданий с глаголами движе-

ния в конкретном и отвлеченном 

значениях.

На основе информации, полу-

ченной по результатам тестиро-

вания, и выявленных ошибок по 

установленным критериям, раз-

работана программа аспектных 

занятий по теме «Глаголы движе-

ния» для иностранных учащих-

ся начального этапа, уровней ТБУ 

и ТРКИ-1 гуманитарного отделе-

ния подготовительного факульте-

та. Программа представляет собой 

комплекс упражнений и заданий, 

который соответствует учебно-ме-

тодическому комплексу «Дорога 

в Россию – 2» [2] и «Дорога в Рос-

сию – 3» [3] и дополняет его. При 

составлении заданий теста и про-

граммы аспектных занятий были 

также использованы учебные посо-

бия по литературе [4], истории [9] 

и обществознанию [8], использо-

вавшиеся в ходе подготовки уча-

щихся на подготовительном фа-

культета гуманитарного отделения 

по этим предметам, и лексический 

минимум первого сертификацион-

ного уровня ТРКИ-1 [1]. 

Если резюмировать изложенное 

предельно кратко, то можно ска-

зать, что результаты выполненно-

го нами исследования подтвержда-

ют настоятельную необходимость 

проведения аспектных занятий по 

теме «Глаголы движения» на на-

чальном этапе обучения русско-

му языку как ино странному. По ре-

зультатам исследования получена 

информация, позволившая более 

конкретно определить содержа-

ние аспектных занятий по рассма-

триваемой теме и разработать про-

грамму их проведения.

Движение определяет процессы мышления и всей жизни нашей Вселенной. 
Поэтому так важно понимание всех оттенков смысла глаголов группы движения
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Отражение лексико-грамматической темы 
«Русские глаголы движения» 
в электронных средствах обучения 

В процессе обучения иностран-

ных учащихся русскому языку од-

ной из самых сложных лексико-

грамматических тем являются гла-

голы движения. 

Эта группа русских лексем харак-

теризуется спецификой функцио-

нирования по отношению к их эк-

вивалентам в других языках. Се-

мантическая особенность русских 

глаголов движения заключается 

в том, что они разделены по при-

знаку однонаправленности/неод-

нонаправленности движения. При 

этом в русском языке нередко дает-

ся указание на средство передвиже-

ния. Это обстоятельство тоже мо-

жет не находить соответствия в род-

ном языке иностранных учащихся.

Для иллюстрации значения рас-

сматриваемого нами вопроса мож-

но привести примеры проблем, ко-

торые возникают при изучении рус-

ских глаголов движения турецкими 

учащимися. В турецком языке наи-

более частотные глаголы движе-

ния – gitmek/gelmek (идти по на-

правлению от говорящего/к го-

ворящему, ср. англ. to go/to come), 

getirmek/gӧtӥrmek (нести по на-

правлению от говорящего/к го-

ворящему). Если русские глаголы 

идти/ходить передают значения 

направления с описанием движе-

ния, то четыре вышеуказанных ту-

рецких глагола движения могут 

передавать только значение на-

правления. То есть, когда в фокусе 

внимания находится указание на 

направление перемещения, упо-

требляются именно эти глаголы 

[2, с. 465]. Например, русское пред-

ложение Завтра я лечу/улетаю 

в Стамбул можно перевести как 

Yarın İstanbul’a gidiyorum (досл. 

Завтра я иду в Стамбул). Тот же 

подход видим в переводе глаголов 

ехать/ездить на турецкий язык: 

тоже gitmek. Но если необходимо 

указать транспортное средство, 

с помощью которого осуществля-

ется движение, то можно добавить 

arabayla/otobӥsle gitmek, то есть 

дословно с машиной/с автобусом 

идти.

Таким образом, необходимо 

применять особый подход к из-

учению глаголов движения ино-

странными учащимися и выделять 

для него дополнительное по отно-

шению к другим грамматическим 

темам время. Важную роль в ос-

воении глаголов движения игра-

ют учебные пособия, поскольку 

при обучении только в контакте 

с преподавателем этой лексико-

грамматической теме не уделяется 

много времени. Для усвоения гла-

голов движения учащемуся прихо-

дится заниматься самостоятель-

но, используя учебные пособия 

и электронные ресурсы (компью-

терные и мобильные приложения), 

которые содержат иллюстратив-

ные и анимированные изображе-

ния (Graphics Interchange Format, 

GIF). Анимированные изображе-

ния подробно показывают движе-
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ние, и это помогает учащемуся по-

нять особенности соответствую-

щих глаголов.

Первым рассмотрим электрон-

ный ресурс Russian оn-line [7] – 

сетевое учебное пособие по фо-

нетике и грамматике для начи-

нающих изучать русский язык 

С.В.  Фадеева.  Пособие содер-

жит мультимедийные материа-

лы и предназначено для уровней 

А1 и А2. Материал представлен 

на английском и французском 

языках.

В пособии выделено два уровня: 

элементарный и базовый. В элемен-

тарном уровне даны четыре части: 

«Вводно-фонетический курс рус-

ского языка», включающий презен-

тацию гласных и согласных звуков, 

«Русский алфавит», «Числительные», 

«Русская грамматика», включаю-

щая грамматический справочник 

и грамматические упражнения. 

Тема «Глаголы движения» затрону-

та на уровнях А1 и А2, объясняется 

при помощи таблиц и интерактив-

ных изображений. Учащиеся лег-

ко находят разницу между однона-

правленным и разнонаправленным 

движением при помощи интерак-

тивных изображений (рис. 1).

Упражнения по лексико-грамма-

тической теме «Глаголы движения» 

представляют собой только зада-

ния с текстовым вводом. В упраж-

нениях даны интерактивные изо-

бражения, которые помогают уча-

щимся осознавать характеристику 

движения и понимать суть вопро-

са. Например: Где был Юрий Га-

гарин 12 апреля 1961 года? – Он 

___ в космос. (лететь-летать). 

В оформлении страницы с зада-

нием использована фотография 

Ю.А. Гагарина. Еще другой при-

мер: Такси ___ на вокзал. (ехать-
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зано, что благодаря электронным средствам обучения преподавание данной темы 
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Рис. 1. Объяснение темы «Глаголы движения» при помощи таблицы с интерактивными изображениями [7]
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ездить). Задание сопровождается 

анимированным изображением, 

где такси осуществляет однона-

правленное движение в сторону 

вокзала. В этих заданиях учащийся 

выбирает правильный ответ и вво-

дит его. Тип задания не представля-

ет коммуникативную задачу. В свя-

зи с этим данный ресурс недоста-

точен для освоения темы.

«Время говорить по-русски» – он-

лайн-учебник по русскому языку 

для начинающих [3]. Его авторами 

являются А.Ю. Петанова и Ю.А. Ко-

валенко. Учебник доступен на рус-

ском, английском, итальянском, 

французском, немецком, китай-

ском, испанском, японском языках 

и состоит из следующих разделов: 

модуль основного курса, словарь, 

тестирование, грамматический 

справочник, страноведческая ин-

формация, библиотека, медиате-

ка. Дополнительная информация 

представлена в разделах «Коман-

да» и «Контакты».

Курс построен как многосерий-

ный анимационный фильм, части 

которого объединены общим за-

нимательным сюжетом и сквозны-

ми персонажами. В основе сюже-

та – приключения иностранца, при-

ехавшего в Россию. 

Каждый урок содержит лекси-

ко-грамматические задания до 

просмотра сцены, просмотр сце-

ны-диалога с субтитрами на рус-

ском языке и одновременной де-

монстрацией текста на русском 

языке с переводом; словарь сцены-

диалога, задания после просмотра; 

фонетические, лексические, грам-

матические, письменные, речевые 

упражнения на усвоение и закре-

пление полученных навыков, тест 

к уроку.

Тема «Глаголы движения» пред-

ставлена в уроках 7 и 9, где даны 

бесприставочные глаголы и гла-

голы с приставками по- ,  при- 

и у-. Тема объясняется при по-

мощи таблиц и иллюстраций 

(рис. 2).

В упражнениях даны разные за-

дания, например: вставить пропу-

щенный глагол, выбрать правиль-

ный вариант. По типу задания «вы-

брать правильный вариант» даны 

такие упражнения:

Обычно студенты ___ в универ-

ситет на метро. (ездят-ходят);

Ты сейчас ___ пешком по улице 

или уже ___ на автобусе? (идешь-

едешь/едешь-идешь);

Завтра в 7 часов вы уже ___ 

дома? (приедете-будете).

Для усвоения темы «Глаголы дви-

жения» предлагаемого количества 

упражнений недостаточно.

Learn Russian [5] – это еще один 

сетевой учебник для начинающих 

изучать русский язык как ино-

странный. Он также предназна-

чен для самостоятельного обуче-

ния. Содержание учебника подго-

товлено Е.В. Рублевой и другими 

авторами. Ведущий методический 

принцип – edutainment (обуче-

ние через развлечение). Основ-

ным компонентом учебника явля-

ются игровые электронные ком-

пьютерные формы презентации 

учебного материала и трениро-

вочных заданий, тестов. Этот се-

тевой учебник охватывает уров-

ни А1, А2, В1, имеет линейно-мо-

дульную структуру: 100 уроков 

(в 20 модулях). 

Тема «Глаголы движения» рассма-

тривается в уроках 31–40. Все виды 

бесприставочных глаголов и глаго-

лов с приставками подробно пред-

ставлены посредством грамматиче-

ских таблиц (рис. 3).

В сетевом обучающем ресурсе 

тема объясняется на английском 

языке. В упражнениях представлены 

задания следующих типов: выбрать 

правильный вариант, написать пра-

вильную форму глагола, прослушать 

и дополнить текст. По типу зада-

ния «написать правильную форму 

глагола» даны упражнения, в кото-

рых учащийся сначала должен вы-

брать правильный вариант глаго-

ла движения, а затем написать его 

правильную форму в соответствии 

с подлежащим. Например: 

(идти/ходить) В субботу я обыч-

но _______ в гости; Куда ты ______? 

– Я ______ домой.

По типу задания «прослушать 

и дополнить» дается диалог с про-

пусками. Учащийся слушает диа-

лог и, выбирая правильный ответ 

из вариантов, находящихся рядом 

с диалогом, размещает его на месте 

пропуска. Например:

плавали  ездили  плыли  ходили 

ездили  летал  ходили  ездили

– Привет! Как отдохнул?

– Очень хорошо. Мы ______ в горы 

на Кавказ. Я очень люблю актив-

ный отдых. А ты?

– А мы с семьей _______ на море. 

В Хорватию. Для детей самый хо-

роший отдых. Мы _______ на лод-

ке, ____ в горы на экскурсию.

– А мы ____ в горы, потом ____ по 

горным рекам, потом снова ____ в 

горы. Я даже один раз ____ на дель-

таплане! Это незабываемо!

Рис. 2. Объяснение темы «Глаголы движения» при помощи иллюстраций [3]
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– Ну, я не такой экстремал, как 

ты. Я люблю спокойный, семейный 

отдых.

– Да уж, вот что значит – семья, 

дети! Я же холостой. Пока могу де-

лать все, что я хочу.

После выполнения любого теста 

учащийся может увидеть свой ре-

зультат. Если он допустил ошибку, 

то ресурс показывает правильный 

вариант и урок по соответствую-

щей теме. 

Сайт Russian Language Lesson 

[11] представляет собой англо-

русский путеводитель по России 

для иностранных туристов, состо-

ящий из четырех разделов: Russian 

Lessons, который включает 18 те-

матических уроков – «Русская 

еда», «В кафе», «Семья», «Кварти-

ра» и др.; Russian Grammar – спра-

вочник по 14 грамматическим те-

мам; Russian Vocabulary – словарь 

активной лексики по 10 темам; 

Russian Guide – страноведческий 

справочник на английском языке 

о ре гионах Р оссии.

Тема «Глаголы движения» рас-

сматривается в разделе Russian 

Grammar в 16-м уроке. Лексико-

грамматическая тема объясняет-

ся теоретически и без каких-либо 

иллюстраций (рис. 4).

Отличие между однонаправлен-

ными и разнонаправленными гла-

голами дается очень ограниченно. 

Представлены примеры предложе-

ний на русском языке и их перево-

ды на английском. Например:

Я хожу в школу.  I go to school.

Я часто хожу в кино.  I often go to 

the cinema.

Мы ходим в кафе каждый день.  

We go to the cafe every day.

Мой сын еще не ходит.  My son 

can’t walk yet.

Я всегда хожу на работу пешком.  

I always walk to work.

Уроки и грамматический спра-

вочник методически не структури-

рованы. Упражнения отсутствуют. 

Данный ресурс не позволяет осво-

ить тему, кроме того, не имеет ком-

муникативного характера.

Сайт Intermediate Russian Exercises 

является сетевым лингвотренаже-

ром [8]. Предназначен для уровней 

А1 и А2. Разработчик и автор сайта 

неизвестны. Сетевой лингвотрена-

жер адресован иностранным уча-

щимся, говорящим на английском 

языке. 

В сетевом лингвотренажере есть 

отдельный раздел, посвященный 

лексико-грамматической теме «Гла-

голы движения». В теме проверя-

Рис. 3. Объяснение темы «Глаголы движения» при помощи грамматической таблицы [5]
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ются все бесприставочные и при-

ставочные глаголы движения. В нее 

еще включены такие глаголы, как са-

жать, посадить, сидеть, садиться, 

сесть, класть, положить, лежать, 

ложиться,  лечь, стоять, вставать, 

встать, становиться, стать. Тема 

не объясняется. Учащемуся нужно 

только выполнять задания. В упраж-

нениях есть следующие типы зада-

ний: выбрать подходящий глагол 

и написать его правильную фор-

му, выбрать правильную пристав-

ку и написать, выбрать правильный 

предлог и написать, выбрать и на-

писать правильную и соответству-

ющую форму прошедшего времени 

глагола движения и т.д. Например:

В нашем городе автобусы ____ по 

расписанию. (идти-ходить);

Почему ты всегда ____ без шап-

ки? (идти-ходить);

Мой друг _бежал ко мне по пути 

в библиотеку. (до-, за-, по-, про-, с-);

Он всегда дело доводит __ кон-

ца. (написать соответствующий 

предлог).

В целом количество упражнений 

достаточно. Но, с другой стороны, 

эти упражнения с коммуникатив-

ной точки зрения малоэффективны.

Сетевое мультимедийное посо-

бие Л.Л. Бабаловой «Практикум по 

грамматике» представляет собой 

серию заданий на разные грам-

матические темы [1]. Оно предна-

значено для иностранцев, владею-

щих русским языком на уровнях А2 

и В1. Проверяется умение образо-

вать и употребить нужную грамма-

тическую форму в структуре про-

стого предложения при выраже-

нии разных значений: объектных, 

атрибутивных, обстоятельственных, 

сравнения, отрицания, модально-

сти, не определенности. Пособие 

состоит из семи частей: падежные 

формы имен, выражение места/гла-

голы движения, имя прилагатель-

ное/сравнительная степень, выра-

жение времени, глагол/виды глаго-

ла/формы императива, причастие/

деепричастие. 

Тема «Глаголы движения» пред-

ставлена в части 2 «Выражение вре-

мени. Глаголы движения». В разделе 

отрабатываются умения правильно 

употреблять весь спектр бесприста-

вочных глаголов физического (но 

не переносного) значения и гла-

голы движения с приставками по-, 

при-, у-, с-, под- и др. (рис. 5).

Тип заданий в основном один 

и тот же: написать глагол движе-

ния в правильной грамматической 

форме и соответствующем време-

ни. Например:

– Ты знаешь, где Наташа?

– По-моему, она ____ в столовую. 

(пойти-поехать). 

Для усвоения лексико-грамма-

тической темы необходимо рас-

ширять типы заданий – выбрать 

правильный вариант, прослушать 

и дополнить текст. К тому же необ-

ходимо дополнить задания упраж-

нениями репродуктивного и про-

дуктивного типа.

Russian for Free является сетевым 

мультимедийным учебным пособи-

ем для начинающих изучать рус-

ский язык [10]. Комплекс предназна-

чен для уровней А1 и А2. Пособие 

ориентировано на иностранных 

учащихся, говорящих на англий-

ском языке. Состоит из трех курсов: 

по чтению – How to Read Russian, по 

говорению – Basic Russian Course, по 

грамматике – Russian Cases. Посо-

бие содержит также видеодиалоги, 

грамматические упражнения, игры 

со словами, грамматические табли-

цы, тексты для чтения, видеокли-

пы из российских мультфильмов 

и музыкальные видеоклипы, рус-

ско-английский аудиоразговорник 

для туристов, разговорник для ино-

странных родителей, усыновляю-

щих детей из России.

Тема глаголов движения затро-

нута в уроке 14. Рассматриваются 

только бесприставочные глаголы. 

Тема представлена посредством 

примеров перевода с русского на 

английский язык (рис. 6).

Рис. 4. Теоретическое объяснение темы «Глаголы движения» [11]
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Разные аудиодиалоги помога-

ют учащимся изучить эту грам-

матическую тему. В конце уро-

ка дан тест по глаголам движе-

ния. В тесте пять вопросов на 

английском языке. Три из них 

с вязаны с грамматическими 

функциями глаголов движения. 

Например:

Which kind of verb do we use to say 

“I am going to school”? (unidirectional-

multidirectional);

Which kind of verb do we use 

to say “I go to school everyday”? 

(unidirectional-multidirectional).

Остальные два – это перевод 

предложения с английского на рус-

ский. Учащийся должен выбрать 

правильный вариант. Например:

Translate «Мы ходим в кино» (We 

usually go to the cinema – I am going 

to cinema – I went to cinema).

В целом сетевое мультимедийное 

учебное пособие построено успеш-

но, но в разделе лексико-граммати-

ческой темы «Глаголы движения» 

недостаточное количество вопро-

сов. Типы заданий разработаны без 

учета коммуникативного подхода.

Сетевой мультимедийный учеб-

ник Russian for Everyone разрабо-

тан Ю. Рощиной [9]. Адресован ино-

странным учащимся, говорящим 

на английском языке. Охватыва-

ет уровни А1 и А2. Сайт содержит 

35 уроков, которые состоят из ввод-

но-фонетических и грамматиче-

ских тем. Уроки разделены по мо-

дульно-линейной структуре на 8 те-

матических разделов. 

Лексико-грамматическая тема 

«Глаголы движения» затронута 

в уроках 25 и 33. В уроке 25 объяс-

няются семантические различия 

между значениями глаголов идти 

и ехать (рис. 7).

К тому же разные смысловые 

функции вопросительных слов где 

и куда показаны на примерах. В от-

личие от других учебников, Russian 

for Everyone применяет другой под-

ход в подаче темы «Глаголы дви-

Рис. 6. Представление темы «Глаголы движения» в примерах перевода [10]

Рис. 5. Упражнение по теме «Глаголы движения» [1]



45

УЧИМ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

жения», так как прочие учебники 

обычно начинают показывать раз-

ницу между глаголами идти и хо-

дить. В уроке 33 даны глаголы идти, 

ходить, ехать, ездить и объясне-

на функциональная разница меж-

ду ними. Кроме того, наречия ча-

сто, редко, обычно, иногда и так да-

лее используются при объяснении 

семантических различий в значе-

ниях однонаправленных и разно-

направленных глаголов движения. 

В целом тема объясняется примера-

ми и их переводами с иллюстрация-

ми. В конце урока даются основные 

типы упражнений: выбрать и напе-

чатать правильную форму глагола 

движения, выбрать правильный гла-

Рис. 7. Представление разницы между глаголами «идти» и «ехать» [9]

Интерес к изучению русского языка год от года возрастает



46

УЧИМ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

гол, ответить на вопросы, перевести 

диалоги с русского на английский. 

По типу задания «выбрать и напе-

чатать правильную форму глагола 

движения» сначала дается образец, 

дальше учащийся выполняет упраж-

нение самостоятельно:

Exercise 1. Fill in the appropriate 

form of the verb идти. (Заполняй-

те соответствующую форму гла-

гола идти.)

Model: Привет, ребята! Куда вы 

идете?

Привет, Оля! Куда ты ___? 

(идешь);

Я ___ в театр на спектакль 

«Дядя Ваня». (иду).

По типу задания «выбрать и напе-

чатать правильный глагол» у чащийся 

выполняет такое упражнение:

Exercise. Choose between идти 

and ходить. Use the appropriate 

present tense form of each verb. (Де-

лайте выбор между идти или хо-

дить. Используйте соответству-

ющую форму настоящего времени 

каждого глагола.)

Model: Андрей редко ходит в би-

блиотеку.

Каждое утро Таня ____ в бассейн. 

(ходит).

Куда ____ эти студенты? (идут).

В сфере образования, в частно-

сти изучения иностранного язы-

ка, мобильные приложения ста-

новятся популярными, поскольку 

с каждым днем количество поль-

зователей мобильных устройств 

растет. В этой области уже созда-

ны мобильные приложения, посвя-

щенные теме «Глаголы движения». 

Learn&Go («Изучай и иди») – одно 

из таких мобильных приложений, 

разработанное О. Плотниковой [4]. 

Ориентировано на широкий круг 

лиц, изучающих русский язык как 

иностранный.

Приложение содержит упраж-

нения для отработки и закрепле-

ния навыков употребления как бес-

приставочных глаголов движения, 

так и глаголов движения с пристав-

ками. Все разделы приложения со-

держат простые и доступные объ-

яснения на английском языке. Все 

глаголы объясняются при помощи 

картинок (рис. 8).

Представленный в упражнениях 

тип задания – выбор правильно-

го ответа. Например: Мои родите-

ли ____ в Москву на поезде. (приле-

тали-прибегали-приходили-приез-

жали); Зимой птицы обычно ____ 

на юг. (уезжают-приезжают-

улетают-уходят); Посмотрите, 

как быстро ____ этот спортсмен! 

(бежит- убежит-прибежит-

уезжает). Для освоения темы глаго-

лов движения приложение должно 

Рис. 8. Объяснение глагола идти [4]
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включать репродуктивные и про-

дуктивные задания.

Другое посвященное этой теме 

приложение «Глаголы движе-

ния» разработано Ю.И. Шитовым 

[6]. В нем все разделы лексико-грам-

матической темы объясняются до-

вольно подробно и с анимирован-

ными изображениями, которые 

помогают учащимся понять харак-

теристику движения (рис. 9).

Мобильная программа позво-

ляет учащемуся заниматься само-

стоятельно, но в ней отсутствуют 

упражнения.

В заключение можно отметить, 

что для успешного освоения лек-

сико-грамматической темы «Гла-

голы движения», наряду с учеб-

никами и учебными пособиями, 

необходимо использовать элек-

тронные и мобильные ресурсы, 

которые содержат анимированные 

изображения и интерактивные за-

дания разных типов. Практиче-

ски во всех ресурсах типы задания 

носят подстановочный характер. 

К сожалению, такой подход не яв-

ляется коммуникативным. Систе-

ма упражнений должна быть по-

строена по принципу «от рецеп-

ции к репродукции и продукции». 

В электронных методических ре-

сурсах, рассмотренных в нашей 

статье, задания репродуктивного 

и продуктивного типа представ-

лены недостаточно или вовсе от-

сутствуют.  Нет репродуктивных 

и продуктивных заданий. Арсе-

нал заданий необходимо обога-

щать речевыми упражнениями, где 

учащемуся нужно составить диа-

лог, рассказать о своем путеше-

ствии и т.д. Можно отметить, что 

для освоения лексико-граммати-

ческой темы «Глаголы движения» 

и систему заданий, и иллюстратив-

ный материал следует разрабаты-

вать и подбирать с учетом комму-

никативного подхода.
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движения с приставкой в-/вы- [6]
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В последние десятилетия как в 

Российской Федерации, так и во 

многих других странах растущую 

остроту приобрели задачи воспи-

тания гражданско-патриотических 

качеств представителей подрастаю-

щих поколений [9, 20, 24, 26, 27, 28].

 Актуализация этих задач в зна-

чительной мере определяется про-

цессами социальной, культурной, 

экономической, политической 

трансформации, характерными 

для современного этапа развития 

цивилизации. Под влиянием гло-

бализации и мультикультурализма 

размываются мировоззренческие 

устои национальной идентично-

сти, снижается статус государства в 

общественном сознании. И в пер-

вую очередь эти явления и про-

цессы оказывают влияние на мо-

лодых людей, у которых вразрез с 

реалиями международных и меж-

государственных отношений фор-

мируется иллюзорный самообраз 

«гражданина мира», то есть чело-

века без подлинного отечества и 

реального гражданства. В конеч-

ном счете это не только ведет к 

ослаб лению социальных связей, 

но и сдерживает развитие граж-

данского общества. 

Как известно, в 1990-е годы в Рос-

сийской Федерации воспитательная 

работа с молодежью по сути дела 

была свернута. Это вызвало боль-

шие проблемы и риски, обусловив-

шие рост преступности, моральное 

разложение, расшатывание систе-

мообразующих институтов обще-

ства и государства. Более того, воз-

никла реальная угроза распада Рос-

сийской Федерации.

После смены руководства стра-

ны ситуация начала исправляться. 

Немаловажную роль в этом сыгра-

ли возобновление воспитательной 

работы в учебных заведениях всех 

типов, а также разработка и реали-

зация ряда государственных и ре-

гиональных концепций, программ 

и проектов. Назовем только Кон-

цепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России, государствен-

ную программу «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», а 

также такие проекты, как всерос-

сийская «Вахта памяти», «Бессмерт-

ный полк», «Георгиевская ленточка» 

и «Свеча памяти». Развернули ра-

боту общественно-государствен-

ная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьни-

ков», военно-патриотическое дви-

жение «Юнармия», всероссийское 

общественное движение «Волон-

теры Победы». 

В государственной програм-

ме «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы» [13] среди важней-

ших задач выделено совершенство-

вание информационного обеспече-

ния патриотического воспитания 

на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Решение 
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этой задачи предполагает создание 

условий для поддержки игровых и 

медиапрограмм, способствующих 

патриотическому воспитанию граж-

дан России, активное использование 

возможностей сети Интернет для 

работы с молодежной аудиторией. 

Установлено, что программа 

должна проводиться в жизнь на ос-

нове следующих принципов:

– принципа системности, опреде-

ляющего скоординированную, це-

ленаправленную работу всех госу-

дарственных, негосударственных, в 

том числе общественных, структур 

по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации; 

– принципа адресности, предусма-

тривающего использование особых 

форм и методов патриотической ра-

боты с учетом каждой возрастной, 

социальной, профессио нальной и 

других групп населения; 

– принципа активности, пред-

полагающего настойчивость и ра-

зумную инициативу в трансфор-

мации мировоззрения граждан и 

их ценностных установок, ориен-

тированных на национальные ин-

тересы России; 

– принципа универсальности ос-

новных направлений патриотиче-

ского воспитания, требующего, в 

частности, использования и такого 

фактора формирования патриотиз-

ма, как ценный опыт прошлых по-

колений, культивирующий чувство 

гордости за своих предков, нацио-

нальные традиции в быту и внутри-

семейных отношениях, учебе и под-

ходах к труду, методах творчества; 

– принципа учета региональных 

условий в укреплении прежде все-

го общероссийского патриотизма, 

а также патриотизма регионально-

го, характеризующегося любовью 

к родному краю и региону прожи-

вания, стремлением больше узнать 

об истории и настоящем малой Ро-

дины, региона и места проживания, 

активно участвовать в процессах 

их развития, в том числе в рамках 

доб ровольческих движений, обще-

ственных мероприятий и акций [13].

Наше исследование, первые ре-

зультаты которого представлены 

в настоящей статье, опирается на 

нормативно-правовое обеспече-

ние гражданско-патриотического 

воспитания молодых граждан Рос-

сийской Федерации. А его цель за-

ключается в поиске новых средств 

гражданско-патриотического вос-

питания российской молодежи, ос-

нованных на использовании ин-

тернет-среды как места активного 

времяпровождения современных 

молодых людей начиная по мень-

шей мере с подросткового возраста. 

Интернет-среда рассматривает-

ся в настоящей статье как составная 

часть информационной среды, в ко-

торой существуют как общество в 

целом, так и каждая отдельная лич-

ность. В свою очередь, информа-

ционная среда представляет собой 

компонент социокультурной среды, 

образующий внешнее по отноше-

нию к индивиду информационное 

окружение, совокупность условий, 

в которых непосредственно проте-

кает многоплановая коммуникаци-

онная деятельность индивида [2]. 

По информации аналитического 

агентства We Are Social и крупней-

шей SMM-платформы Hootsuite, в 
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настоящее время во всем мире Ин-

тернетом пользуется более 4 млрд 

человек [17].

Согласно данным Федеральной 

службы государственной статисти-

ки, наибольшее количество пользо-

вателей сети Интернет составляют 

представители возрастных групп 

от 15 до 24 лет и от 25 до 34 лет [18]. 

Современное интернет-про-

странство предоставляет молодо-

му человеку обширные возмож-

ности получения различной ин-

формации. Интернет-технологии 

обеспечивают интерактивное об-

учение, они представляют собой 

эффективное средство коммуни-

кации, пространство для активно-

го взаимодействия [6, 8, 16, 23], соз-

дают условия для более раннего во-

влечения молодежи в построение 

своей будущей карьеры [20].

К настоящему времени огром-

ный мир виртуальной коммуни-

кации стал неотъемлемой частью 

процесса социализации молоде-

жи [19, 21]. Наиболее популярны-

ми у молодежной аудитории яв-

ляются новые медиа, к которым 

относится интернет-среда. Более 

90% молодых людей ежедневно 

пользуются Интернетом [8]. Зна-

чительное число пользователей 

Интернета составляют жители 

России в возрасте от 25 до 34 лет 

(29%) [20]. Большую часть време-

ни они проводят в социальных 

сетях, а также посещают различ-

ные интернет-порталы. В связи с 

этим можно сказать, что Интер-

нет предоставляет новые формы 

и возможности для времяпрепро-

вождения молодежи.

Использование интернет-техно-

логий делает патриотическую рабо-

ту более видимой и открытой для 

всех, позволяет формировать ин-

тернет-базы и реализовывать ин-

тернет-проекты, создает условия 

для того, чтобы повысить мобиль-

ность деятельностной составляю-

щей патриотического воспитания, 

в том числе, что немаловажно, обе-

спечивает увеличение охвата моло-

дых людей социальными проекта-

ми и программами.

Исследования, проведенные рос-

сийскими учеными, обозначают за-

дачи, имеющие особое значение в 

Построение юнармейцев в день годовщины создания организации

«Волонтеры Победы» – самая массовая патриотическая организация страны
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гражданско-патриотическом ста-

новлении личности молодого чело-

века [5, 6, 9]. К ним относятся прежде 

всего мировоззренческая подготов-

ка молодежи, определение смыс-

ла жизни, выработка ценностно-

го отношения к собственной жиз-

ни, овладение правовой культурой, 

формирование гражданской ответ-

ственности, приобщение к культуре 

своего Отечества и народа, разви-

тие потребности в высоких культур-

ных и духовных ценностях, приви-

тие общечеловеческих норм мо-

рали: доброты, взаимопонимания, 

терпимости и др.

Среди возможностей коммуни-

кационных интернет-технологий 

О.А. Синюк выделяет: 

– повышение и стимулирование 

интереса к информации;

 – активизацию мыслительной 

деятельности и повышение эффек-

тивности воспитания тех или иных 

качеств личности благодаря инте-

рактивности; 

– моделирование и визуализацию 

процессов, сложных для демонстра-

ции в реальности, но необходимых 

для создания полноценного ряда; 

– индивидуализацию воспитания; 

– создание огромного поля для 

развития креативных способно-

стей, формирования общей и ин-

формационной культуры [15].

Организация работы с молоде-

жью в современных российских ус-

ловиях строится по принципу вы-

деления приоритетных направле-

ний государственной молодежной 

политики, обозначенных в распо-

ряжении Правительства Россий-

ской Федерации «Основы государ-

ственной молодежной политики 

в Российской Федерации до 2025 

года» [12]. Одно из них – это соз-

дание условий для воспитания мо-

лодежи посредством разработки и 

внедрения просветительских, в том 

числе интерактивных, программ и 

проектов гражданско-патриотиче-

ской тематики.

Примечательным примером мо-

лодежного проекта, направленно-

го на гражданско-патриотическое 

воспитание, может служить инфор-

мационный портал «Живая исто-

рия» [5]. Главная цель этого про-

екта – создание инновационной 

интернет-площадки, обеспечива-

ющей приобщение молодежи к ба-

зовым национальным ценностям с 

возможностью широкого вовлече-

ния различных социальных и воз-

растных групп. Проект предусма-

тривает:

– организацию патриотиче-

ских онлайн-конкурсов, форумов 

и иных мероприятий всероссий-

ского масштаба;

– вовлечение молодежи в патрио-

тические социальные проекты и 

другие тематические события;

– публикацию авторского сборни-

ка методических материалов, сце-

нариев, положений и творческих 

проектов по патриотическому вос-

питанию в помощь педагогам лю-

бых структур – от ДОУ до учреж-

дений ВПО;

– съемку исторических фильмов, 

видеороликов, подготовку инте-

рактивных презентаций по граж-

данско-патриотической и военной 

тематике;

– участие во всероссийских про-

ектах и программах в области мо-

лодежной политики, взаимодей-

ствие и партнерство с другими 

патриотическими молодежными 

движениями России и стран зару-

бежья, взаимообмен лучшим опы-

том и практиками воспитательно-

патриотической работы.

За время реализации проекта в 

его рамках проведены обучающие 

семинары, фестивали для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, квест-игры, региональ-

На сайте Всероссийского студенческого проекта «Живая история»
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ный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объе-

динений «Лидер XXI века».

По инициативе Министерства 

обороны Российской Федерации в 

2007 году создан информационный 

портал «Обобщенный банк данных 

“Мемориал”» – банк данных о за-

щитниках Отечества, погибших, 

умерших и пропавших без вести в 

период Великой Отечественной во-

йны и послевоенный период [11]. В 

настоящее время этот банк данных 

содержит информацию более чем о 

20 млн человек. К нему обращают-

ся сотни тысяч и миллионы наших 

сограждан, в своем большинстве – 

представители молодого поколения.

Еще один интересный интернет-

проект – это портал «Вестник “Ка-

лендарь Победы”», реализованный 

сотрудниками корпорации ЭЛАР, 

содержит описания сражений, ин-

тересные статьи из фронтовых га-

зет, рассказы о подвигах и судьбах 

отдельных людей, военный фольк-

лор, включая песни, стихи, анек-

доты, фотографии и иллюстриро-

ванные материалы: плакаты, рисун-

ки из газет [2]. Этот проект имеет 

огромное значение для составле-

ния целостной картины Великой 

Отечественной войны. Он предна-

значен для всех, кто интересуется 

историей и исторической геогра-

фией, краеведением, документове-

дением и народным творчеством. 

Как представляется, этот проект уже 

стал весьма эффективной составля-

ющей гражданско-патриотическо-

го воспитания молодого поколения. 

Большим воспитательным по-

тенциалом обладает официальный 

сайт движения «Бессмертный полк» 

[1], который представляет собой ак-

тивную форму сохранения в памя-

ти каждого человека информации о 

поколении, прошедшем через вой-

ну. В 2018 году новыми направле-

ниями деятельности сайта стали 

сохранение народной летописи, 

развитие сайта и расширение воз-

можностей для оказания помощи 

в установлении судеб погибших и 

пропавших без вести солдат. На на-

чало 2018 года летопись содержала 

более 400 записей, а более 40% по-

сетителей сайта составили молодые 

люди в возрасте до 35 лет. 

Анализ этих и других инфор-

мационных порталов по темати-

ке гражданско-патриотического 

воспитания не только подтвердил 

исходную гипотезу нашего иссле-

дования о больших возможностях 

использования информационно-

коммуникационных технологий и 

интернет-пространства в воспита-

тельной работе с молодежью, но и 

позволил обобщить лучший опыт 

и использовать его в нашем уни-

верситете.

К внедрению интернет-проектов 

в образовательный процесс Курган-

ского государственного универси-

тета авторы приступили в 2017 году. 

К началу 2019 года первые наши 

проекты были реализованы по на-

правлению подготовки «Организа-

ция работы с молодежью» для сту-

дентов 1–4 курсов в рамках учеб-

но-воспитательного процесса по 

дисциплинам «История и совре-

менное состояние государствен-

ной молодежной политики в Рос-

сийской Федерации», «Информа-

ционное обеспечение молодежной 

политики», «Волонтерская деятель-

ность молодежи» и «Специфика ра-

боты с различными категориями 

молодежи».

К числу основных результатов ис-

пользования в образовательной де-

ятельности нашего университета 

интернет-проектов можно отнести:

На сайте вестника «Календарь Победы»
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– увеличение на 30% по сравне-

нию с первоначальным показате-

лем численности студентов, уча-

ствующих в региональном движе-

нии «Волонтеры Победы»;

– расширение участия студентов 

университета в организации и про-

ведении акций «Свеча памяти» и «Ге-

оргиевская ленточка»;

– вовлечение молодежи в популя-

ризацию гражданско-патриотиче-

ских ценностей по принципу «рав-

ный – равному»;

– содействие в организации и уча-

стие в акции «Бессмертный полк» 

в г. Кургане и районах Курганской 

области;

– формирование интереса моло-

дежи к деятельности поискового 

движения;

– готовность к участию в органи-

зации и работе в качестве вожатых 

профильной смены «Патриот За-

уралья» и профильного лагеря «Па-

триот Ямала»;

– разработка мероприятий граж-

данско-патриотической направлен-

ности для молодежи Курганской об-

ласти, реализуемых в рамках про-

изводственной и преддипломной 

практики.

Итак, можно с полным основани-

ем констатировать, что интернет-

среда обладает значительным вос-

питательным потенциалом, но од-

новременно следует подчеркнуть, 

что в ее освоении мы делаем пер-

вые шаги. И делаем их с большим, 

если не сказать, непростительным 

опозданием. 

Что произошло за последние пол-

тора десятилетия?

Динамичное развитие Интернета 

и увеличение числа его пользовате-

лей вызвали к жизни новый мир – 

виртуальный. И этот мир уже сораз-

мерен с миром реальным.

У виртуального мира появились 

свои обитатели. Там формируется 

своя субкультура, в которую вовле-

чены прежде всего молодые люди. 

А каждая субкультура, в том числе и 

виртуальная, творит свои ценности 

и смыслы, которые нередко вступа-

ют в противоречие с устоями тра-

диционной культуры, включая цен-

ности и цели гражданско-правово-

го воспитания.

Этот процесс резко ускорился с 

распространением мобильного ин-

тернета. Теперь каждый носит ключ 

ко входу в Интернет в своем карма-

не. А некоторые и вовсе не отрыва-

ют взгляд от экрана своего гаджета. 

Это совсем иной стиль поведения в 

информационной среде с присущи-

ми ему фобиями и зависимостями.

Наряду с «классическими» интер-

нет-ресурсами растущее влияние на 

молодые умы оказывают социаль-

ные сети. Их особенность состо-

ит в самопроизвольном формиро-

вании контента и стремительном 

распространении информации. В 

силу этого социальные сети не про-

сто воздействуют на индивидуаль-

ное и общественное сознание, но 

и превращаются в существенный 

фактор политической жизни.

Обозначенные и другие обстоя-

тельства говорят о том, что обще-

ство и государство, особенно пе-

дагогическое сообщество, не мо-

гут и не должны отдавать развитие 

интернет-среды на откуп обсто-

ятельств. Мы просто обязаны ов-

ладеть виртуальным миром, осво-

ить его, направить его развитие по 

пути фундаментальных гуманисти-

ческих ценностей и целей. 

Между тем сегодня в интернет-

среде чувствуют себя свободно не 

те, кто учат, а те, кто учится. Моло-

дежь далеко опережает своих на-

ставников и по глубине проник-

новения в Интернет, и по уровню 

владения информационно-комму-

никационными технологиями. Это 

небывалая, беспрецедентная ситуа-

ция. Ситуация отставания старших 

от младших, последствия которой 

мы не можем предсказать. 

Ограничимся следующими вы-

водами из сказанного. Во-первых, 

как мы убедились, интернет-сре-

да обладает большим воспитатель-

ным потенциалом, который можно 

и нужно в полной мере использо-

вать для гражданско-патриотиче-

ского воспитания молодежи. Во-

вторых, для развертывания воспи-

тательной работы в виртуальном 

мире необходимо кардинально по-

высить информационно-комму-

никационную культуру препода-

вателей высшей и средней шко-

лы, чтобы не отставать от своих 

питомцев, а идти хотя бы на шаг 

впереди. В-третьих, целенаправ-

ленное ведение воспитательной 

работы в интернет-среде необхо-

димо обеспечить технологически, 

имеется в виду создание действи-

тельно привлекательного, инте-

ресного для молодежи контента.

И последнее. Когда мы говорим о 

молодежи, об Интернете, мы гово-

рим о будущем. О том будущем, ко-

торое связываем со становлением 

общества знаний и развитием ис-

кусственного интеллекта. И мера 

освоения нами интернет-среды для 

целей воспитания сегодня опреде-

лит человеческое качество обще-

ства знаний завтра.
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Духовно-нравственное развитие 
будущих учителей музыки 
средствами интеграции искусств

Моральное и, шире, духовное со-

стояние российского общества вы-

зывает серьезные опасения. 

Причин падения нравов можно 

назвать немало, однако основной 

из них, по мнению многих, являет-

ся устойчивое и многолетнее раз-

рушение традиционных ценностей, 

которые на протяжении многих ве-

ков казались незыблемыми. Нет со-

мнения в том, что эта ситуация тре-

бует исправления, и здесь большая 

ответственность возлагается на пе-

дагогов. Именно в школе форми-

руется личность представителей 

подрастающих поколений, в связи 

с чем перед их глазами всегда дол-

жен быть достойный пример. Вот 

почему школьный учитель должен 

обладать таким набором качеств, 

который, по словам О.В. Пырико-

вой, позволит ему выступить «но-

сителем и потенциальным творцом 

нравственно-эстетической культу-

ры» [7, с. 4].

Этого же требуют современ-

ные условия развития общества. 

Они диктуют новые правила для 

всех участников образовательно-

го процесса и требуют от педаго-

гов – как практикующих, так и бу-

дущих – определенных качеств и 

компетенций. Одним из таких ка-

честв является способность к вос-

приятию, усвоению и соединению в 

своей деятельности различных ви-

дов искусств. 

Вопросы  возможности интегра-

ции искусств в условиях получе-

ния высшего образования отра-

зились в научных работах таких 

авторов, как Э.Т. Ардаширова, Е.А. Га-

лицких, Е.А. Ермолинская, И.А. Ли-

занец, В.Н. Максимова, В.Я. Ново-

благовещенский, А.В. Шумакова 

и др. Примечательно, что об ин-

теграции искусств в сфере обра-

зования заговорили еще в 1920–

1930-х годах [2]. 

Судя по проявляемому научному 

интересу, проблема интеграции 

искусств в современной педаго-

гике является весьма насущной и 

острой. Признавая за искусством – 

музыкой, живописью, хореографи-

ей, литературой – мощную спо-

собность влиять на духовную и 

эмоцио нальную сферу человека, 

умение вызывать катарсис, следу-

ет отнести его к первейшим сред-

ствам воспитания в будущих учи-

телях духовно-нравственной ос-

новы. По этой причине практика 

соединения нескольких видов ис-

кусств в рамках одной дисциплины 

(интеграция) активно внедряется 

в музыкально-образовательный 

процесс педагогических учебных 

заведений. 

Из трудов исследователей, зани-

мающихся данной проблемой, сле-

дует, что интеграция является свое-

образным импульсом, побуждаю-

щим человека глубже проникать 
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в искусство, вживаться в его раз-

нообразный мир [5, с. 7]. Изучая 

тот или иной вид искусства, сту-

дент ощущает потребность узна-

вать нечто новое, касающееся дан-

ного предмета, но находящееся в 

другой области. Так он на собствен-

ном примере познает гибкую при-

роду искусства, обладающего спо-

собностью трансформироваться, 

перетекать в другие виды и фор-

мы. Поэтому интеграция логич-

но следует из пластичной приро-

ды искусства. 

В философском словаре тер-

мин «интеграция» рассматрива-

ется как «сторона процесса разви-

тия, связанная с объединением в 

целое ранее разнородных частей 

и элементов» [9, с. 64]. Для будуще-

го учителя музыки крайне важно 

уметь видеть связи между музы-

кой и другими видами искусств 

и уметь синтезировать их. Этот 

факт нельзя игнорировать или ис-

ключать из процесса обучения в 

вузах, подготавливающих учите-

лей-музыкантов. 

Основой интегрирования следу-

ет назвать художественное мышле-

ние [4, с. 11]. Под художественным 

мышлением понимают такой вид 

духовной деятельности, который 

направлен на «создание произве-

дений искусства, а также их вос-

приятие и понимание» [4, с. 11]. Уже 

давно доказано, что художествен-

ное мышление есть «высший уро-

вень художественного сознания» 

[4, с. 11]. Каждый будущий учитель 

музыки должен стремиться к до-

стижению этого уровня, тем бо-

лее что на сегодняшний день вузы, 

в которых готовят педагогов-музы-

кантов, предоставляют такую воз-

можность. 

Основной задачей таких учебных 

заведений является подготовка спе-

циалистов, имеющих действитель-

но высокий уровень образования 

и развития и способных воспиты-

вать в подрастающем поколении 

художественный вкус и культуру. 

Именно этого требует современное 

школьное образование. Чтобы мак-

симально эффективно разрешить 

данную проблему, в соответству-

ющих вузах внедряются специаль-

ные образовательные программы и 

предметы, позволяющие студентам 

подняться на высокую профессио-

нальную ступень. 

Наряду с другими доминирую-

щими направлениями в процессе 

подготовки будущих учителей му-

зыки следует назвать интеграцию 

искусств как одно из самых пер-

спективных условий формирова-

ния профессиональных и нрав-

ственных качеств будущего пе-

дагога. Данное направление дает 

возможность качественно повы-

шать уровень развития студента. 

Это касается и его профессио-

нального, и личностного уров-

ня. Более того, интеграция ис-
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It is noted that the need to educate children in school in accordance with the traditional 
spiritual and moral traditions of Russia requires a teacher of highly moral appearance. The 
concept of “integration of the arts” is defi ned, the signifi cance of this phenomenon in the 
modern educational process is explained, the connection between music and other types of 
art is revealed. It focuses on the spiritual and moral potential of art, gives examples of the 
interaction of various arts: how they complement each other and enrich the student’s moral 
and spiritual experience. The question of the need for the spiritual and moral development 
of music teachers as one of the basic conditions of teaching activity is considered. In this 
connection, the importance of the teacher’s personal example for his students is explained. 
A link is affi rmed between the spiritual and moral level of the future music teacher and in-
tegrated classes, which combine various types of art. It proves the infl uence of various types 
of art on the formation of the student's emotional sphere, on the experience acquired by a 
student comparing his own spiritual experience with the world system of spiritual values. 
It is shown that priority directions in the modern educational process allow creating con-
ditions for educating and forming the spiritual and moral image of music teachers, and the 
integration of arts is one of the most effective methods used in universities where music 
teachers are trained.
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кусств самым прямым образом 

направлена на духовно-нрав-

ственное развитие студента – без 

чего, собственно, профессия пе-

дагога немыслима. Не случайно 

русский философ А.С. Хомяков 

(1804–1860) считал, что в обра-

зовании главенствует именно «ду-

ховность, духовное начало» [12, 

с. 212]. Действительно, для учи-

теля недостаточно иметь только 

знания и профессиональные на-

выки. Ему необходимо также яв-

лять перед учениками пример вы-

соконравственной личности с глу-

бокой духовной основой. Только 

в этом случае возможно положи-

тельное и качественное влияние 

педагога на ученика. 

В свете нашей проблемы пред-

ставляется необходимым рассмо-

треть связь между интеграцией ис-

кусств и духовно-нравственным 

становлением будущего учителя 

музыки. В нашем подходе к этой 

проблеме мы солидарны с Е.П. Шев-

ченко, которая в своем диссерта-

ционном исследовании пишет: 

«проблема формирования эмоцио-

нально-нравственного компонен-

та духовной культуры естественно 

связана с приобщением студентов 

к высшим ценностям мирового ис-

кусства» [13, с. 16].

Учитывая тенденцию к интегра-

ции искусств, современный обра-

зовательный процесс предлагает 

все условия для того, чтобы студент 

развивался духовно и профессио-

нально. По словам А.Х. Тригуловой, 

интеграция как приоритетное на-

правление обладает столь сильным 

потенциалом, что способна «повы-

сить личностный уровень развития 

студентов» – будущих учителей му-

зыки [11, с. 173].

В высших учебных заведениях 

студенты постигают музыкальное 

искусство в широком контексте – 

с точки зрения национальной при-

надлежности музыки, в ее связи с 

историческими условиями, с обя-

зательным учетом особенностей 

композиторского стиля. Все эти 

аспекты служат основой для того, 

чтобы раскрыть идейно-художе-

ственную сторону музыкального 

произведения. 

Данные факторы являются вели-

колепной базой для формирова-

ния духовно-нравственного облика 

будущего учителя музыки, так как 

понимание произведения невоз-

можно без художественного ана-

лиза, который студент выполняет 

в процессе обучения, изучая выше-

приведенные аспекты. Проникая в 

суть замысла композитора, пости-

гая те мысли, идеи и образы, кото-

рые он заложил в свое сочинение, 

будущий учитель музыки значи-

тельно пополняет свой интеллек-

туальный, эмоциональный и ду-

ховный багаж, тем самым подни-

маясь на более высокую ступень 

нравственного развития. Задава-

ясь вопросом, какие вечные цен-

ности отразились в том или ином 

музыкальном произведении, сту-

дент осознает мощь и богатство 

духовного наследия мировой куль-

туры, пытаясь найти и собствен-

ное место в ней, и возможности 

собственной интерпретации кон-

цепции композитора. Это является 

очень важным этапом в формиро-

вании личности будущего педаго-

га, его духовно-нравственного раз-

вития. По данному поводу Г.Н. Кур-

бонова пишет, что «центральным 

в деятельности музыканта-испол-

нителя является вопрос интерпре-

тации произведения, решить кото-

рый невозможно без содержатель-

ного анализа, который протекает 

как моделирование художественно-

творческого процесса» [4, с. 17]. По 

ее мнению, «только при движении 

мысли от содержания к форме ин-

теграция жизненного материала и 

его художественного переосмысле-

ния в произведении искусства ста-

новится реальной» [4, с. 17]. Таким 

образом, поднимая проблему инте-

грации, автор выделяет данный во-

прос как один из ключевых в деле 

Невербальная специфика музыки способствует ее притяжению 
к другим видам искусства,  особенно к живописи
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формирования личности педаго-

га-музыканта, который будет пре-

подавать в школе. 

Еще более широкие возможно-

сти для воспитания духовно-нрав-

ственной основы учителя музыки 

представляет изучение других ви-

дов искусства, которые каким-либо 

образом сопряжены с музыкой. Так, 

соприкосновение с живописью, 

которая дополняет, иллюстрирует 

или поясняет музыкальный мате-

риал, оказывает на студента благо-

творное развитие в нравственном 

и духовном отношении. Напри-

мер, на интегрированных заняти-

ях, раскрывающих связь академи-

ческой музыки и живописи, сту-

дент получает мощную подпитку 

для своего интеллекта и, что еще 

важнее, нравственно-моральной 

сферы. 

Говоря о  русской классической 

музыке и живописи, проверенных 

веками, следует отметить их обла-

гораживающее воздействие на душу 

человека. Происходит это благода-

ря тому, что важнейшие духовные 

ценности, близкие каждому русско-

му человеку и заложенные в музы-

кальные и живописные произведе-

ния, обращены к нему прямо. Так, 

знакомство с музыкой П.И. Чайков-

ского (1840–1893) будет еще ярче 

и познавательней, если дополнить 

эти занятия демонстрацией и ана-

лизом картин И.И. Левитана (1860– 

1900) или И.И. Шишкина (1832–

1898). Другой вариант: соединение 

музыкального творчества А.П. Бо-

родина (1833–1887) – в частности 

его оперы «Князь Игорь» – с карти-

нами В.М. Васнецова (1848–1926), 

И.С. Глазунова (1930–2017), гравю-

рами В.А. Фаворского (1886–1964), 

а также непосредственно с самим 

литературным памятником создаст 

мощный эмоциональный эффект, 

основанный на слуховом и визу-

альном эффекте. 

Благодатный материал для инте-

грирования искусств предоставля-

ет такая тема, как «русский романс». 

Как известно, этот жанр привлекал 

выдающихся русских композито-

ров, которые для текстовой части 

романсов брали стихотворения ве-

ликих русских поэтов. Таким обра-

зом, при изучении и прослушива-

нии романсов воздействие на пси-

хоэмоциональную сферу студента 

происходит как через музыку, так 

и текст.

Оба компонента – музыкальный 

и вербальный – находятся в гар-

моничном взаимодействии друг 

с другом. Вместе они содержат в 

себе комплекс идейных и музы-

кальных средств, создающих пол-

ноценный музыкальный и духов-

ный образ, способный непосред-

ственно влиять на личность и ее 

нравственное развитие. Сопрово-

ждение музыкально-поэтическо-

го произведения – в данном слу-

чае романса (аналогичный прин-

цип переносится и на занятия по 

русской песне) – полотнами рус-

ских художников на подходящую 

тему формирует у зрителя и слу-

шателя в одном лице определен-

ную модель мира, в которой отра-

жены устоявшиеся эстетические и 

моральные нормы. 

Интегрируя религиозные и 

светские произведения искус-

ства, в которых заложены свой-

ственные русскому народу эсте-

тические принципы и моральные 

аспекты (любовь ко всему живо-

Есть основания считать, что именно учителя музыки играют особую роль 
в эстетическом воспитании школьников, а значит, и в развитии их общей культуры
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му, патриотизм, четкие границы 

между добром и злом, терпимость, 

милосердие), студент – будущий 

учитель музыки также получает 

необходимые знания и впечат-

ления, которые формируют его 

духовно-нравственный облик. 

О.С. Руднева справедливо замечает, 

что искусство является «храните-

лем целостности личности, куль-

туры, жизненного опыта челове-

чества» [8, с. 44].

Необходимо отметить, что то-

чек пересечения у изучаемых на 

занятиях  видов искусств очень 

много: ритм (присущ музыке, поэ-

зии, живописи, хореографии), ме-

лодика (музыка, поэзия), форма 

(музыка, литература, живопись, 

хореография), пространство (жи-

вопись, литература) и др. В поль-

зу интегрирования говорит и 

тот факт, что многие музыкаль-

ные жанры синкретичны сами по 

себе, например романс, опера, мю-

зикл. Поэтому принцип интегра-

ции выглядит вполне логичным и 

оправданным. 

Однако, как замечает В.Я. Ново-

благовещенский, «принцип инте-

грации не ограничивается лишь 

использованием  межпредметных 

связей, существующих между от-

дельными дисциплинами» [6, с. 9]. 

Ученый полагает, что этот вопрос 

намного шире, и его суть заключа-

ется в «переплавке знаний одного 

предмета в другой», что дает воз-

можность их применения к различ-

ным ситуациям [6, с. 9]. 

Соприкосновение с искусством, 

наполненным глубоким духов-

ным содержанием, оказывает 

на студента, готовящегося стать 

учителем музыки, очень сильное 

воздействие. Познания в обла-

сти различных искусств, литера-

туры, прямое соприкосновение 

с принципами нравственности 

(что является неизбежным в та-

ких случаях) напрямую действу-

ют на его сознание и душу. Более 

того, будущий учитель музыки, по-

лучивший такой опыт, оказывает-

ся способным к сравнению цен-

ностей, которые выдвигаются как 

педагогикой, так и классическими 

музыкой, живописью и литерату-

рой. Он увидит, что они во мно-

гом сходны. И далее, как отмечает 

В.Я. Новоблаговещенский, в созна-

нии и душе студента, несомненно, 

начнется процесс сопоставления 

полученных этических и нрав-

ственных познаний «с личной си-

стемой ценностей» [6, с. 11]. А этот 

факт уже будет означать, что его 

духовно-нравственное развитие 

вышло на новый уровень.

Нельзя забывать о воздействии 

 классического искусства (музы-

ки, живописи) на эмоциональную 

сферу человека. Способные вы-

зывать катарсис, эти виды искус-

ства, таким образом, оказываются 

свое образной «тренировкой» пси-

хологической и эмоциональной 

зон человеческого сознания, рас-

ширяя тем самым их диапазон [6, 

с. 11]. Приобретенный опыт впо-

следствии так или иначе будет пе-

ренесен на педагогическую дея-

тельность. Учитель музыки дол-

жен быть всесторонне подготовлен. 

О.О. Тихонова пишет по этому по-

воду: «Только всесторонне подго-

товленный специалист <…> смо-

жет стать активным творческим 

работником на поприще педаго-

гики» [10, с. 271]. 

Помимо профессиональной под-

готовки будущему учителю необхо-

димо иметь твердую духовно-нрав-

ственную опору, так как только в 

этом случае он будет иметь право 

воспитывать учеников. Не случай-

но в педагогике действует принцип: 

«подобное воспитывается подоб-

ным» [1, с. 33]. В то же время учитель, 

имеющий глубокие познания в раз-

личных областях искусства, спосо-

бен сформировать у своих учени-

ков полноценную картину мира. 

И здесь будут уместными слова ве-

ликого чешского педагога Я.А. Ко-

менского (1592–1670), который 

утверждал, что «все находящееся 

во взаимной связи должно и пре-

подаваться таким же образом – во 

взаимосвязи» [3, с. 287].

Исходя из всего сказанного, мож-

но заключить, что духовно-нрав-

ственный облик учителей, требу-

ющий высокого уровня развития, 

может и должен формироваться 

под воздействием одного из самых 

востребованных направлений в со-

временной педагогике, называемо-

го интеграцией искусств. Воспита-

тельный потенциал, заложенный в 

проверенные веками произведения 

искусства – музыкальные, литера-

турные, живописные, неоценим по 

своему влиянию на личность. Пе-

реосмысляемые и переживаемые 

студентом закономерно череду-

емые пласты, объединенные од-

ной темой или одним образом, ока-

жут благотворное и положитель-

ное воздействие на формирование 

его духовно-нравственного облика.  

Наш любимый город Шадринск
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Введение
Предпосылки возникновения си-

стемы представлений о «языковой 

личности» мы находим в трудах 

Аристотеля, Вильгельма фон Гум-

больдта, Фердинанда де Соссюра [4]. 

Обращаясь к источникам, где впер-

вые используется словосочетание 

«языковая личность», убеждаемся, 

что этот термин практически одно-

временно появляется в работах Йо-

хана Лео Вайсгербера «Родной язык 

и формирование духа» и В.В. Вино-

градова «О художественной прозе» 

в 20–30-е годы XX века [9].

Наличие связей между языком и 

его носителем сомнений не вызы-

вает. Язык как способ выражения 

мыслей и их передачи от челове-

ка к человеку теснейшим образом 

связан с мышлением. Известно, что 

соотношение мышления и языка, 

взаимодействие языка с культурой 

и реальностью – вечный вопрос 

языкознания, философии, психо-

логии, антропологии, этнографии, 

социологии [6]. Повсюду, где бы че-

ловек ни находился, он оказывает-

ся под властью языка, непрерывно 

находясь в нем. Язык оказывает вли-

яние в первую очередь на человека 

как на его носителя [3].

Рассуждая о связи языка, культуры, 

коммуникации и человека, Ф. де Сос-

сюр полагал, что «с какой бы сторо-

ны ни подходить к вопросу, нигде 

объект не дан нам во всей целост-

ности… Если мы изучаем явления 

речевой деятельности одновремен-

но с нескольких точек зрения, объ-

ект лингвистики выступает перед 

нами как груда разнородных, ничем 

не связанных между собой явлений. 

Поступая так, мы распахиваем две-

ри перед целым рядом наук: психо-

логией, антропологией…» [11, c. 94].

С 80-х годов XX века пробле-

ма личности в языке начала изу-

чаться не только лингвистами и 

философами, но и культуролога-

ми и психологами [1, с. 15]. Одна-

ко проблематика новой области 

науки, изучающей языковую лич-

ность (лингвоперсонология), в на-

стоящее время остается малоизу-

ченной. Исследования «языковой 

личности» (лингвоперсонологии) 

немногочисленны, отсутствует еди-

ная трактовка самого этого понятия. 

Высокая частота употребления тер-

мина «языковая личность» в послед-

нее время объясняется его синтети-

ческим характером, отражающим 

теснейшую взаимосвязь всех сфер 

научного знания, занимающихся 

проблемой человека, интеграцию 

гуманитарных наук [8, с. 25–27]. 

Исследователи подчеркивают, что 

«языковая личность» – понятие до-

статочно сложное и многогранное. 

«В нем преломляются психологиче-

ские, философские и социологиче-

ские воззрения современной науки 

на физические и духовные свойства 

человека» [5, с. 2]. Ю.Н. Караулов по-

зиционирует «языковую личность» в 

качестве сквозной идеи, пронизыва-

ющей все аспекты изучения языка и 

разрушающей границы между дисци-

плинами, которые занимаются изуче-

нием человека, «поскольку нельзя из-

учать человека вне его языка» [10, с. 3].

По своей сути языки являются фор-

мой, используемой для выражения 

© Думнова Н.И. , Солдатов Д.В. , 2019
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внутреннего психического содер-

жания, и тем самым служат специ-

фичным инструментом, участву-

ющим в процессе формирования 

Я-идентичности, установок и вну-

тренних ценностей; поэтому человек 

в значительной мере идентифициру-

ет себя с народом, язык которого он 

использует для осуществления меж-

личностной коммуникации [2, с. 5]. 

Исследование феномена
«вторичной языковой

личности» 
В настоящей статье представ-

лены результаты эмпирического 

психологического исследования, 

которое было проведено с целью 

изучения трансформации лично-

сти студентов и лиц, находящих-

ся в условиях углубленного изу-

чения языков и их использования. 

Предметом исследования является 

специфичное психологическое но-

вообразование – «вторичная языко-

вая личность», представляющее со-

бой совокупность психологических 

особенностей личности лиц, нахо-

дящихся в ситуации интенсивной 

иноязычной деятельности. 

Исследованием было охваче-

но 188 человек в возрасте от 16 до 

47 лет. Студенты и выпускники не-

скольких факультетов нашего уни-

верситета были объединены в две 

группы, контрастные по интенсив-

ности изучения иностранного язы-

ка. В первую неязыковую группу 

вошли 77 испытуемых: студенты и 

выпускники неязыковых факульте-

тов. Вторую языковую группу соста-

вили 111 студентов и выпускников 

факультета иностранных языков.

При выполнении исследования 

были использованы следующие ме-

тодики: 

1) метод мотивационной индук-

ции (ММИ) Жозефа Нюттена [13];

2) экспресс-опросник «Ин-

декс толерантности» (Г.У. Солда-

това, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шайгерова) [12]; 

3) опросник «Национальные чер-

ты вторичной языковой личности»;

4) опросник «Структура вторич-

ной языковой личности»;

5) анкета «Иностранный язык и я». 

Два последних опросника и ан-

кета являются авторскими разра-

ботками и имеют статус исследо-

вательских, находящихся в процес-

се стандартизации. Необходимость 

их создания связана с дефицитом 

специфического психологического 

инструментария для изучения тако-

го феномена, каким является «вто-

ричная языковая личность». Факти-

чески в современной психологии 

отсутствуют методики, предназна-

ченные для изучения, измерения 

«вторичной языковой личности». 

Явление в целом с психологиче-

ских позиций малоизучено, а по-

пытки изучать «вторичную языко-

вую личность» с использованием 

уже существующих в психологии 

методик оказываются малоэффек-

тивными, что было показано в ра-

нее проведенных исследованиях 

[7, 14, 15].

Оценка статистической значимо-

сти различий эмпирических дан-

ных произведена с помощью ста-

тистического критерия χ2. 

Результаты исследования
При анализе результатов, полу-

ченных методом мотивационной 

индукции Ж. Нюттена, Н.Н. Толстых 

были обнаружены статистически 
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личности студентов и лиц, находящихся в условиях углубленного изучения языков и их 
использования. Представлены данные, согласно которым изучение иностранных языков 
влечет за собой изменения не только в когнитивной сфере, но и оказывает влияние на 
личностные особенности обучающихся. Показано, что эти личностные особенности за-
кономерно возникают в условиях интенсивного изучения и пользования иностранным 
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The problems of the formation and transformation of the linguistic personality are considered. 
It is noted that despite the considerable heuristic potential of these problems, they remain 
poorly studied, and linguistic personology as a relatively independent area of knowledge has 
not developed so far. The results of the empirical psychological research, which was conducted 
to study the transformation of the personality of students and those who are in the conditions 
of in-depth study of languages and their use, are presented. There have been presented the 
data, according to which the study of foreign languages entails changes not only in the cog-
nitive sphere, but also affects the personality characteristics of students. It has been shown 
that the indicated personality traits expectedly appear under conditions of intensive language 
learning and usage, and may be considered as secondary linguistic personality.
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значимые различия в ответах ис-

пытуемых сравниваемых групп по 

категории «R2» – профессиональ-

ная деятельность (р = 0,001). Испы-

туемые из языковой группы значи-

тельно чаще выражают стремление 

связать будущую жизнь, профессию, 

работу с изучаемыми иностранны-

ми языками. Они чаще видят себя в 

будущем переводчиками, учителями 

иностранного языка, турагентами. 

В то же время испытуемые неязы-

ковой группы крайне редко, допи-

сывая предложения в бланке мето-

дики, упоминают о работе, то есть 

практически не обнаруживают мо-

тивы использования иностранно-

го языка в профессиональной де-

ятельности. 

При анализе результатов, полу-

ченных методом мотивационной 

индукции Ж. Нюттена, Н.Н. Толстых 

были обнаружены статистически 

значимые различия в ответах ис-

пытуемых сравниваемых групп по 

категории «ER3» – путешествие в 

страну изучаемого языка, обучение 

в стране изучаемого языка (р = 0,01). 

Путешествие в страну и изучение 

там иностранного языка, получение 

практики совершенствования языка 

также предполагает общение с но-

сителями иностранного языка. Та-

кие мотивы намного чаще встреча-

ются у испытуемых языковой груп-

пы, им важно овладеть языком, они 

очень хотели бы применить его на 

практике за рубежом. Испытуемые 

неязыковой группы тоже выражают 

желание путешествовать и общать-

ся в стране изучаемого языка, но не 

выражают стремления общаться на 

иностранном языке.

При анализе результатов, полу-

ченных методом мотивационной 

индукции Ж. Нюттена, Н.Н. Толстых 

были обнаружены статистически 

значимые различия испытуемых 

контрастных групп по категории 

«-R3» – отрицательная мотивация 

к учебному процессу (р = 0,05). Эти 

различия позволяют констатиро-

вать, что испытуемые неязыковой 

группы статистически значимо 

чаще не хотят изучать иностран-

ный язык, мечтают, что програм-

ма дисциплины в вузе наконец по-

дойдет к концу: хотят получить за-

чет по языку, но отвечать на зачете 

не желают.

Статистически значимые разли-

чия обнаружены при анализе ре-

зультатов ответов испытуемых на 

вопросы экспресс-опросника «Ин-

декс толерантности» Г.У. Солдатова 

и др. по шкале «Толерантность как 

черта личности» (р = 0,01). Мы по-

лагаем, что толерантность как чер-

та личности более сформирована у 

испытуемых языковой группы по-

тому, что в процессе изучения ино-

странных языков люди начинают 

принимать чужие взгляды, мнения, 

обычаи, становятся в целом более 

доброжелательными, отзывчивы-

ми, научаются видеть мир глазами 

других людей и пр. 

В шкалах «этническая толерант-

ность» и «социальная толерант-

ность» статистически значимых 

различий между сравниваемыми 

группами не выявлено. Это мож-

но объяснить тем, что российское 

общество традиционно являет-

ся терпимым к представителям 

разных народностей, поскольку 

по своей структуре многонацио-

нально. 

При анализе результатов, по-

лученных в ходе использования 

опросника «Национальные черты 

языковой личности», были обна-

ружены различия результатов ис-

пытуемых в контрастных группах 

по группе вопросов, отражающих 

симптомы «французской языко-

вой личности». По собственным 

оценкам студентов языковой груп-

пы, они стали менее замкнутыми, 

более романтичными, в некото-

рой степени стали менее серьез-

ными, более экспрессивными, у 

них появилось больше друзей по-

сле того, как они начали изучать 

иностранный язык. 

Результаты, полученные при по-

мощи опросника «Национальные 

черты языковой личности», позво-

ляют говорить о различиях в от-

ветах испытуемых сравниваемых 

групп по группе вопросов, отра-

жающих симптомы «английской 

языковой личности». Испытуемые 

языковой группы стали наблюдать 

за собой, что их стал раздражать 

общественный беспорядок, отме-

чают, что стали более надменны-

ми и щепетильными, начали более 

«холодно» держаться в обществе, 

их стали привлекать общественная 

работа и более тихий образ жизни.

Анализ результатов, полученных 

при помощи опросника «Структу-

ра вторичной языковой личности», 

позволил зафиксировать различия 

в ответах испытуемых по группе во-

просов «Уровень лингвистической 

легкости». Испытуемые языковой 

группы чаще указывают, что для 

них освоение иностранных язы-

ков не составляет большого тру-

да. Они быстро запоминают новые 

слова, у них чаще отсутствует или 

ими легко преодолевается «языко-

вой барьер», ошибки в иностран-

ной речи практически отсутству-

ют, они быстро привыкают к обо-

ротам речи на иностранном языке, 

не боятся менять свою «картину 

мира», мгновенно переключают-

ся с одного языка на другой. В це-

лом обнаруживают легкость в ос-

воении языкового материала, в ов-

ладении грамматикой, фонетикой, 

Академик Виктор Владимирович 
Виноградов (1895–1969). Одним 

из первых ввел в научный оборот 
понятие «языковая личность»
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лексикой, в заучивании языковых 

конструктов.

Данные, полученные с использо-

ванием опросника «Структура вто-

ричной языковой личности», пока-

зывают, что имеют место различия 

результатов диагностики в сравни-

ваемых группах по блоку вопросов 

«Интерес к языку, культуре изучае-

мого языка». Испытуемые языко-

вой группы в своем большинстве 

любят изучать иностранные языки, 

для них это хобби, приятное время-

провождение, они увлекаются чте-

нием книг зарубежных авторов в 

оригинале, с удовольствием посе-

тили бы страну изучаемого языка, 

не хотят останавливаться на изуче-

нии одного-двух иностранных язы-

ков, им интересна история и куль-

тура страны изучаемого языка, они 

симпатизируют жителям той стра-

ны, язык которой изучают, видят 

вокруг себя большое количество 

факторов, мотивирующих к изу-

чению языков. 

При анализе результатов, по-

лученных в ходе использования 

опросника «Структура вторичной 

языковой личности», были обна-

ружены различия в ответах испы-

туемых языковой и неязыковой 

групп на вопросы, позволяющие 

охарактеризовать их психические 

состояния. Испытуемые языковой 

группы в меньшей степени боятся 

совершать ошибки на иностран-

ном языке, их не пугает необхо-

димость изъясняться с иностран-

цами. В процессе изучения и ис-

пользования иностранного языка 

испытуемые, углубленно изуча-

ющие иностранные языки, зна-

чительно чаще переживают со-

стояния комфорта, удовольствия, 

удовлетворенности, спокойствия, 

уверенности, чем испытуемые не-

языковой группы. И наоборот, ис-

пытуемые неязыковой группы 

чаще испытывают чувство дис-

комфорта, переживают чувство 

неуверенности, тревожности, не-

удовлетворенности, что, по наше-

му мнению, может оказывать влия-

ние как на эффективность овладе-

ния языковыми навыками, так и на 

отношение ко всей ситуации обу-

чения языку как невротизирующей 

и нежеланной. Испытуемые неязы-

ковой группы значительно чаще 

испытывают дискомфорт при об-

щении с иностранцами и пытают-

ся всячески его избежать. 

Особый интерес представляют 

различия в ответах испытуемых 

сравниваемых групп, получен-

ных на некоторые вопросы анке-

ты «Иностранный язык и я». Так, 

например, различия зафиксиро-

ваны в ответах на вопрос: «Изме-

нились/изменяетесь ли вы, изу-

чая иностранный язык?». Испыту-

емые языковой группы отмечают, 

что «улучшилась память», «начал 

более четко изъясняться на род-

ном языке», «стал более грамот-

ным», «становлюсь умнее и обра-

зованнее», «cтала более вниматель-

ной», «мой словарный запас стал 

шире», «начала замечать в окружаю-

щем мире то, что раньше не замеча-

ла», «стал более уверенным в себе», 

«чувствую себя увереннее, значи-

мее», «стал более социален», «стал 

более открыт», «изменился в обще-

нии с другими людьми», «стала бо-

лее свободомыслящей, стала боль-

ше интересоваться людьми, так как 

языковые рамки уже не такие замет-

ные», «появился интерес к новому», 

«иду на контакт проще». На основа-

нии ответов испытуемых языковой 

группы можем сделать заключе-

ние, что изменения в поведении и 

личностных качествах происходят 

в течение периода изучения ино-

странных языков. Испытуемые не-

языковой группы, наоборот, чаще 

отвечают, что изменений нет или 

что они их не замечают.

Член-корреспондент РАН Юрий Николаевич Караулов (1935–2016). 
Исследовал феномен языковой личности применительно к русскому языку
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Также различия выявляются при 

анализе ответов на вопрос анкеты: 

«Как быстро происходят измене-

ния?». Испытуемые языковой груп-

пы отмечают изменения, которые 

происходят в них, отмечают, что 

изменения происходят постепен-

но или быстро, к тому же неред-

ко с сожалением пишут о том, что 

эти изменения протекают «недо-

статочно быстро», «хотелось бы 

быстрее». Испытуемые неязыко-

вой группы, напротив, значитель-

но чаще утверждают, что измене-

ний нет, а если и есть, то они ма-

лозначимые и протекают очень 

медленно. 

Были обнаружены различия срав-

ниваемых групп при анализе отве-

тов испытуемых на вопрос анкеты: 

«Делает ли вас изучение иностран-

ного языка более счастливым?» 

Около половины испытуемых не-

языковой группы радуются изуче-

нию иностранного языка, в языко-

вой группе количество испытуемых, 

переживающих радость, гораздо 

больше. 

Различия сравниваемых групп 

обнаружены при анализе результа-

тов ответов испытуемых на следую-

щий вопрос анкеты: «Бывает ли вам 

трудно сформулировать мысль на 

родном языке после занятий ино-

странным языком?» Испытуемые 

языковой группы замечают ин-

терференцию иностранных кон-

структов в родной речи, им часто 

снятся сны на иностранном язы-

ке, они часто совершают ошибки 

в родной речи, непроизвольно за-

меняют звуки/слова родного языка 

звуками/словами изучаемого язы-

ка. Бывает, что испытуемые язы-

ковой группы испытывают труд-

ность в формулировании фразы 

на родном языке, в то время как 

мгновенно выражают свои мысли 

на иностранном. К примеру, про-

смотрев отрывок фильма, прослу-

шав аудиофрагмент, они только че-

рез некоторое время осознают, что 

слышали иностранную речь, а не 

родную. Испытуемые неязыковой 

группы тоже иногда испытывают 

трудности при оформлении мыс-

ли на родном языке, но иностран-

ный язык не принимает участия в 

процессе формирования фразы 

на родном языке, трудности при 

оформлении мысли вызваны дру-

гими причинами.

Различия в сравниваемых груп-

пах были обнаружены при анали-

зе ответов испытуемых на следую-

щий вопрос анкеты: «Было ли для 

вас сложно изучать иностранный 

язык с репетитором/на курсах в то 

время, когда вы учились в школе?» 

Были получены данные, согласую-

щиеся с результатами по методи-

ке «Структура вторичной языко-

вой личности» по группе вопросов 

«Уровень лингвистической легко-

сти». Испытуемым языковой груп-

пы в целом психологически, субъ-

ективно легче овладевать иностран-

ным языком, они не оценивают этот 

процесс как тягостный, тяжелый. 

Этот факт можно также объяснить 

мотивацией, интересом к языку и 

культуре, сформировавшимися у 

них установками связи своей жиз-

ни и профессии с иностранными 

языками.

Выводы
Проведенное сравнительное ис-

следование свойств личности ис-

пытуемых, различным образом 

включенных в процесс изучения 

иностранных языков, позволило 

вы явить своеобразие качеств, при-

обретаемых с момента начала из-

учения языка, и таким образом за-

фиксировать психологические из-

менения личности, находящейся в 

условиях интенсивного изучения 

иностранного языка. 

Следует сказать, что разрабо-

танные авторские методики на-

ходятся в процессе стандартиза-

ции, тем не менее различия в от-

ветах испытуемых сравниваемых 

групп дают возможность сделать 

вывод о том, что созданные авто-

рами методики фиксируют спе-

цифические симптомы феноме-

на «вторичной языковой лично-

сти» как трансформации личности, 

интенсивно изучающей иностран-

ный язык. Результаты проведенно-

го исследования показывают, что 

испытуемые языковой группы го-

раздо чаще замечают за собой из-

менения в личностной сфере, и 

дают нам возможность полагать, 

что именно интенсивное изучение 

иностранного языка влечет за со-

бой значимые трансформации их 

личности. Малоинтенсивное изу-

чение иностранного языка испы-

туемыми неязыковой группы за-

кономерно не ведет к появлению 

специфических признаков столь 

глубокой трансформации лично-

сти, которую можно обозначить 

как «вторичная языковая личность». 

Изучение условий и закономер-

ностей формирования «вторичной 

языковой личности» открывает но-

вые возможности для разных наук, 

в том числе для методики обучения 

иностранному языку и практиче-

ской психологии, например, для 

психологического консультиро-

вания, коррекции личности. При 

этом понятно, что данное иссле-

дование представляет собою лишь 

один из первых шагов на пути пси-

хологического изучения трансфор-

мации личности в условиях интен-

сивного изучения иностранных 

языков.
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Нет нужды доказывать, что инже-

нерное дело – движущая сила на-

учно-технологической револю-

ции наших дней. Именно инжене-

ры призваны выступать в качестве 

творцов тех инноваций, с которы-

ми мы связываем становление об-

щества и экономики знаний и фор-

мирование нового технологиче-

ского уклада.

Исторически в нашей стране и 

в мире сложился широкий спектр 

профессий инженерной направ-

ленности. Но в их списке редко кто 

выделяет такие профессии, как спе-

циалист по охране труда, инженер 

по пожарной или промышленной 

безопасности. Конечно, они не 

являются новыми, но их роль по 

умолчанию считается второсте-

пенной. 

Вероятно, именно этим, пусть 

даже отчасти, объясняется сло-

жившаяся ситуация, когда многие 

наши промышленные отрасли де-

монстрируют плачевное состояние 

производственного травматизма и 

выделяются на мировом фоне вы-

сокими показателями тяжелых не-

счастных случаев, в том числе и со 

смертельным исходом. К сожале-

нию, не все гладко у нас и с пожар-

ной безопасностью. Она хромает 

как на производстве, так и в быту, а 

также в сфере досуга. Как очевид-

но, создавшееся положение связа-

но с серьезными проблемами в ра-

боте служб охраны труда, промыш-

ленной и пожарной безопасности, 

а значит, и с изъянами в подготов-

ке их инженерного состава. 

Как поднять уровень образования 

инженеров в области техносфер-

ной и противопожарной безопас-

ности? Задача эта по определению 

носит многофакторный характер и 

охватывает все этапы обучения сту-

дентов и весь цикл преподаваемых 

им дисциплин. 

Но в числе факторов, определя-

ющих качество образования, есть 

и стержневые, сквозные для всего 

учебно-воспитательного процесса. 

Среди них мы выделили мотивацию 

к обучению, представляющую собой 

движущую силу учебно-познаватель-

ной деятельности студентов, в зна-

чительной мере определяющую не 

только ход и результаты их профес-

сионального становления, но и фор-

мирование жизненных установок. 

Можно сказать, что от того, на-

сколько сформирована у студентов 

мотивация к обучению и какие виды 

мотивации (внешняя/внутренняя, 

положительная/отрицательная, 

устойчивая/неустойчивая и др.) яв-

ляются преобладающими, зависит 

процесс обучения и его результат – 

уровень подготовки молодого спе-

циалиста [2, 4].

В исследовании, которое освеща-

ется в настоящей статье, ставилась 

цель установить особенности ди-

намики мотивации студентов на-

правлений «Техносферная безопас-

ность» и «Пожарная безопасность» 

к обучению в вузе.
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 В исследовании принимали 

участие студенты дневной фор-

мы двух направлений: направле-

ния «Техносферная безопасность» – 

73 человека и «Пожарная безопас-

ность» – 71 человек (см. табл. 1). 

Исследование проводилось в на-

чале весеннего семестра, когда у 

студентов первого курса уже в ос-

новном завершился период адап-

тации к условиям обучения в вузе 

и появился опыт первой экзамена-

ционной сессии.

Для определения мотивации к об-

учению студентов использовалась 

методика, предложенная Т.И. Ильи-

ной [6]. В ней имеются три шкалы: 

1) «приобретение знаний» (стрем-

ление к приобретению знаний, 

любознательность), максимум – 

12,6 баллов;

2) «овладение профессией» 

(стремление овладеть профессио-

нальными знаниями и сформиро-

вать профессионально важные ка-

чества), максимум – 10 баллов; 

3) «получение диплома» (стремле-

ние приобрести диплом при фор-

мальном усвоении знаний, стрем-

ление к поиску обходных путей при 

сдаче экзаменов и зачетов), макси-

мум – 10 баллов. 

Считается, что преобладание мо-

тивов по первым двум шкалам сви-

детельствует об адекватном выборе 

студентом профессии и удовлетво-

ренности ею [3].

В результате исследования уста-

новлено, что по всей группе сту-

дентов обоих направлений подго-

товки (144 человека) доминирую-

щей является мотивация по шкале 

«приобретение знаний», она преоб-

ладала у 43% студентов (см. рис. 1).

У 38% респондентов доминиру-

ет мотивация по шкале «получение 

диплома». Мотивация к обучению в 

вузе по шкале «овладение профес-

сией» представлена как доминиру-

ющая лишь у 19% студентов.

Получается так, что именно та 

мотивация, которая напрямую свя-

зана с уровнем компетентности мо-

лодого специалиста («овладение 

профессией»), является ведущей 

только у пятой части обследован-

ных. Этот результат перекликает-

ся с данными, представленными 

другими авторами [5, 7], причем 

они примерно совпадают как для 

дневной формы обучения, так и 

для заочников.

При анализе динамики результа-

тов, полученных отдельно по каж-

дому направлению подготовки, 

было установлено, что у студентов 

направления «Пожарная безопас-

ность» наблюдается спад значений 

по всем трем шкалам от первого к 

четвертому курсу (см. рис. 2). 

При сравнении выборок резуль-

татов тестирования студентов на-

правления «Пожарная безопас-

ность» с помощью U-критерия 

Манна – Уитни по шкале «приоб-

ретение знаний» получено эмпири-

ческое значение, которое показы-

вает значимое различие 1-го и 4-го 

курсов U
эмп

 = 47 (при p  0,01), 2-го 

и 4-го курсов U
эмп

 = 53 (при p  0,01) 

и 3-го и 4-го курсов U
эмп

 = 50 (при 

p  0,01), что обращает внима-

ние на то, что интерес к овладе-

нию новыми знаниями в ходе об-

учения существенно снижается. 

По шкале «овладение професси-

ей» наблюдается значимое разли-

чие 1-го и 3-го курсов U
эмп

 = 92 (при 

p  0,01), 1-го и 4-го курсов U
эмп

 = 47 
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Рассмотрены особенности динамики мотивации к обучению студентов первого – четвер-
того курсов, получающих образование по направлениям «Техносферная безопасность» 
и «Пожарная безопасность». Представлены результаты исследования мотивации по 
трем шкалам: «приобретение знаний», «овладение профессией», «получение дипло-
ма». Установлено, что доминирующая мотивация по шкале «овладение профессией» 
имеется лишь у 19% из всех обследованных студентов. Формальное получение диплома 
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The features of the dynamics of motivation to learn from 1 to 4 course students in the areas 
of “technosphere safety” and “fi re safety.” The results of the study of motivation on the three 
scales: “the acquisition of knowledge”, “mastering the profession”, “obtaining a diploma.” It 
was established that the dominant motivation on the “mastering a profession” scale is only 
in 19% of all the students surveyed. Formal obtaining a diploma is the dominant motivation 
to learn from 38%.

Key words: learning motivation, technosphere safety, fi re safety, engineering specialty. 

Таблица 1

Количественное распределение участников обследования

Направление 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего

Техносферная безопасность 17 20 22 14 73

Пожарная безопасность 18 20 20 13 71
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(при p  0,01), 2-го и 3-го курсов 

U
эмп

 = 107 (при p  0,01) и 2-го и 

4-го курсов U
эмп

 = 53 (при p  0,01).

Выше представленные резуль-

таты демонстрируют спад заинте-

ресованности в «овладении про-

фессией» на 3-м и 4-м курсах, что 

актуализирует необходимость раз-

нонаправленной работы профес-

сорско-преподавательского соста-

ва по повышению интереса сту-

дентов специальности «Пожарная 

безопасность» к выбранной про-

фессии. В частности, в работах 

ряда авторов подчеркивается не-

обходимость развития мотивации 

успеха [1, 8].

Несколько иная картина пред-

ставлена у студентов направле-

ния «Техносферная безопасность». 

При сравнении выборок результа-

тов тестирования студентов 1-го, 

2-го, 3-го и 4-го курса с помощью 

U-критерия Манна – Уитни почти 

по всем шкалам получены эмпири-

ческие значения U
эмп

, которые на-

ходятся в зоне незначимости. Толь-

ко наблюдается значимое разли-

чие 1-го и 4-го курсов U
эмп

 = 60 (при 

p  0,01), подтверждающее повыше-

ние мотивации студентов по шкале 

«овладение профессией».

У студентов направления «Тех-

носферная безопасность» обнару-

женная тенденция динамики мо-

тивации в ходе обучения является 

вполне обнадеживающей, так как их 

представления о выбранной про-

фессии в процессе подготовки не 

только расширились, но и приоб-

ретаемая ими профессия стала вы-

зывать больший интерес. Вероятно, 

можно говорить о том, что по мере 

приобретения высшего образова-

ния у студентов формируется не-

кая профессиональная идентич-

ность, которая «подпитывает» мо-

тивацию на овладение профессией. 

Из полученных результатов 

по всей группе обследованных 

можно сделать вывод, что боль-

шинство студентов мало заинте-

ресованы в овладении професси-

ей и почти половина из числа об-

следованных ориентирована лишь 

на получение документа о выс-

шем образовании, что не являет-

ся надежным показателем выпу-

ска высококвалифицированных 

специалистов. 

Однако динамика мотивации по 

шкале «овладение профессией» у 

студентов направления «Техно-

сферная безопасность» с 1-го по 

4-й курс положительная, что может 

подтверждать адекватное формиро-

вание профессиональной идентич-

ности в процессе обучения. 

Динамика мотивации по трем 

шкалам у студентов направления 

«Пожарная безопасность» демон-

стрирует общее снижение заинте-

ресованности в обучении. Требует-

ся дополнительное исследование 

Рис. 1. Соотношение доминирования мотиваций к обучению по 
трем шкалам у студентов, получающих образование в области 

техносферной и пожарной безопасность (n = 144)

Рис. 2. Динамика мотивации к обучению по трем шкалам 
у студентов направления «Пожарная безопасность»

Рис. 3. Динамика мотивации к обучению по трем шкалам 
у студентов направления «Техносферная безопасность»
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причин с последующими коррек-

тирующими мероприя тиями. 

Говоря в более широком смыс-

ле, уместно будет подчеркнуть, что 

своего рода деформация мотива-

ции, смещение мотивов с цели на 

средства оказывает существенное 

отрицательное влияние на каче-

ство подготовки кадров. «Охотни-

ки за дипломами» часто лишь ими-

тируют процесс обучения, очень 

быстро расстаются с приобретен-

ными знаниями, манкируют своей 

профессией. Это большая соци-

ально-психологическая пробле-

ма, истоки которой надо искать от-

нюдь не в студенческой среде. Ско-

рее, это большая психологическая 

травма, полученная нашим обще-

ством в целом и только лишь про-

являющаяся у представителей но-

вых поколений. 

Проблема видится еще и в том, 

что сфера образования не столь-

ко решает содержательные задачи 

формирования устойчивой моти-

вации учащихся и студентов к обу-

чению и последующей профессио-

нальной деятельности, сколько 

наращивает формальные инстру-

менты управления поведением об-

учающихся. Эту тенденцию можно 

наблюдать начиная с государствен-

ной итоговой аттестации выпуск-

ников 9-х классов, ее закрепляет 

единый государственный экзамен, 

а затем усугубляют разнообразные 

формы аттестации студентов вузов, 

включая рейтинги, тесты, зачетные 

единицы и новые интерпретации 

традиционной зачетно-экзамена-

ционной системы. И реакция мо-

лодых людей на усиление форма-

лизма в сфере образования обязы-

вает академическое сообщество к 

более глубокому изучению соци-

ально-психологических процессов 

в среде подрастающего поколения. 
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Прогулки с Аристотелем

Все люди от приро-

ды стремятся к знанию.

Аристотель Стагирит

Высказывание Аристотеля (384–

322 до н.э.), взятое нами в качестве 

эпиграфа, открывает его основопо-

лагающий труд – «Метафизику». Нам 

это суждение представляется очень 

смелым и далеко не очевидным.

Тем более поражает и внушает 

уважение сам факт приверженно-

сти Аристотеля к мысли о том, что 

все люди от природы стремятся к 

знанию. Особенно потому, что реа-

лии того времени, в котором жил и 

творил великий философ, позво-

ляли ему с полным основанием ут-

верждать совсем иное. А именно то, 

что человек от природы стремится 

к власти, богатству и наслаждени-

ям, а знания для него – лишь одно 

из средств к достижению успеха. 

Но вопреки всему Аристотель от-

вел знанию и познанию первосте-

пенную самостоятельную роль. Мы 

и сегодня учимся у него стремле-

нию к постижению истины и вер-

ности духу науки.

Как известно, Аристотель был 

учеником Платона. В его Академии 

Аристотель занимался философи-

ей около 20 лет. Но последовате-

лем Платона он не стал, а вырабо-

тал собственное учение – первую 

в истории человечества систему 

наук, охватившую природу, обще-

ство и познание.

Главное достижение Аристотеля, 

созданное им совершенно заново, 

это наука логики. По сути дела, он 

сконструировал и описал человече-

ское мышление, открыл дедукцию и 

индукцию, описал процедуры пра-

вильного суждения, построил науч-

ный метод. Созданный Аристоте-

лем логический аппарат по сей день 

остается фундаментом формальной 

и математической логики, а зна-

чит, и теоретической предпосыл-

кой кибернетики, программирова-

ния и искусственного интеллекта. 

По сути, ключевые идеи мыслите-

ля доныне питают науку XXI века 

на самом важном направлении ее 

развития, определяющем станов-

ление общества знаний.

Можно предположить, что имен-

но гениальное прозрение Аристо-

теля, пролившее свет на конститу-

цию человеческого ума, позволило 

мыслителю стать основоположни-

ком систематической философии, 

физики, психологии, метеороло-

гии, политологии, экономики, эти-

ки и даже эстетики! Многие терми-

ны, утвердившиеся в науке и разго-

ворном языке, впервые введены в 

оборот именно им. В этом смысле 

Аристотель по сию пору остается 

властителем умов всего мирового 

человечества.

Следуя своей безупречной логи-

ке, Аристотель внес неповторимый 

вклад в определение идеала лично-

сти. Для него человек – это обще-

ственное животное, политическое 

существо, наделенное разумом, ре-

чью и нравственными качествами, 

способностью различать добро и 

зло, справедливость и несправед-

ливость. Природа его двояка, она 

соединяет биологическое и духов-

ное начала. В свою очередь, челове-

ческая душа сочетает три силы: ло-

гическую, страстную и желающую. 

Каждой из этих сил присуща своя 

добродетель: логической — разум-
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ность, страстной — кротость и му-

жество, желающей — воздержан-

ность и целомудрие. 

Человеческая личность форми-

руется на основе приобретаемого 

ею опыта и благодаря обучению 

и воспитанию. Достоинство лич-

ности определяет ее добродетель, 

понимаемую как склад или поря-

док души. Аристотель первым во 

весь рост поставил проблему нрав-

ственного выбора. Именно в ходе 

уяснения и разрешения внутрен-

них конфликтов в критические мо-

менты жизни личность обретает 

свое реальное внутреннее содер-

жание. Идеал личности Аристо-

тель во многом связывал со спо-

собностью проявлять меру при 

разрешении сложных ситуаций, 

как и со способностью находить 

золотую середину между крайно-

стями. Добродетель, по его словам, 

есть способность поступать наи-

лучшим образом во всем, что ка-

сается удовольствий и страданий, 

а порочность — это ее противопо-

ложность. В конечном счете чело-

век творит себя сам, и это являет-

ся самым трудным делом челове-

ческой жизни.

Аристотелю принадлежат первый 

в истории человечества психологи-

ческий трактат – книга «О душе», и 

первые этические сочинения – «Ни-

комахова этика», «Эвдемова этика» 

и «Большая этика». Все эти произ-

ведения дошли до нас.

Но Аристотель не только изло-

жил свои воззрения на личность. 

Он принял непосредственное уча-

стие в воспитании Александра Ма-

кедонского, самого прославленно-

го героя и полководца в истории 

человечества. В отличие от Плато-

на, потерпевшего крах при попыт-

ке распространения своих воззре-

ний в окружении тирана Дионисия 

Сиракузского, Аристотель сумел пе-

редать юному Александру многие 

свои идеи. И великий полководец не 

только сокрушил империю персов, 

но и распространил на завоеванную 

им часть Азии и Африки античную 

цивилизацию, построил новые го-

рода, привлек на свою сторону мест-

ное население. В штабе Александра 

нашлось место не только для воин-

ских чинов, но и для философов, 

естествоиспытателей, историков и 

архитекторов. А под подушкой вме-

сте с кинжалом Александр бережно 

сохранял список «Илиады», сделан-

ный для него Аристотелем.

Масштаб и глубина наследия Ари-

стотеля превратили выводы и ут-

верждения, содержавшиеся в его 

трудах, в высший авторитет науч-

ной и религиозной мысли Европы 

и Ближнего Востока с начала новой 

эры до эпохи Возрождения. Более 

того, за опровержения его геоцен-
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трической теории Вселенной и ме-

ханики подверглись преследовани-

ям Джордано Бруно, Галилео Гали-

лей и Николай Коперник.

Дело в том, что Аристотель хотя и 

понимал решающее значение при-

чинно-следственных отношений в 

природе и обществе, но отождест-

влял причину и цель. Поэтому и соз-

данная им объяснительная систе-

ма не вышла за рамки телеологиз-

ма. Точно так же вне поля зрения 

Аристотеля осталась идея разви-

тия, хотя он подошел к ней, как го-

ворится, вплотную. Но все же раз-

витие для него не выходило за пре-

делы замкнутых циклов. 

Однако удивление и восхищение 

вызывают не те или иные пробелы в 

воззрениях философа, а его колос-

сальный вклад в становление науки 

как относительно самостоятельной 

области духовной культуры.

И все же Аристотеля в отличие от 

Сократа и Платона не принято от-

носить к числу великих учителей 

человечества.

Чем это можно объяснить?

По нашему мнению, это связано 

с тем, что интеллектуальные дости-

жения великих мыслителей нахо-

дятся как бы в разных измерениях 

духовной жизни человека и чело-

вечества. Сократ и Платон открыли 

новую способность человеческой 

души – способность самосознания, 

самопознания и самоизменения – и 

тем самым породили феномен вну-

тренней жизни человека, составив-

ший соразмерный внешнему миру 

микрокосм. Аристотель же не соз-

давал новых миров, а развивал, упо-

рядочивал способность человека к 

познанию, то есть строил свои кон-

цепции на том фундаменте, кото-

рый был заложен ранее. 

Можно условно сказать так: если 

Сократ и Платон были мыслителя-

ми эйдоса (идеи), то Аристотель 

был мыслителем логоса (логики). 

Поэтому и его идеал личности был 

более реалистичным, конкретным 

и прагматичным, но, пожалуй, ме-

нее возвышенным.

Как и Платон, Аристотель создал 

в Афинах свою школу, получившую 

название «Ликей», от которого про-

исходит современное слово «ли-

цей». Школа эта просуществовала 

примерно 900 лет и была закры-

та при византийском императоре 

Юстиниане. По преданию, Аристо-

тель беседовал со своими слушате-

Платон и Аристотель кисти Рафаэля

Визуальная реконструкция Ликея Аристотеля близ Афин
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лями на ходу, поэтому сторонников 

его учения называли перипатетика-

ми, то есть гуляющими. 

Конечно, это был педагогический 

прием. Беседы на прогулке в корне 

отличались от привычных совре-

менникам Аристотеля поучений пе-

дагога в гимнасии, речений жреца 

у алтаря, приговора судьи или вы-

ступления оратора на народном со-

брании. Беседам на прогулке были 

присущи непосредственность и ис-

кренность, позволявшие доносить 

идеи мыслителя до умов слушателей 

без искажений и фальши.

Прогулялись с Аристотелем и мы.

В поисках человека: 
от Диогена до Эпиктета

Древние греки и помыслить не 

могли об Интернете, телевидении 

и радио, печатных средствах массо-

вой информации. Но на площадях 

и рынках, особенно на застольях и 

пирах, купцы и ремесленники, зем-

ледельцы и корабелы, будь то пол-

ноправные граждане или метеки, 

пылко и заинтересованно обсужда-

ли самые сложные и возвышенные 

темы. Как явствует из диалогов Пла-

тона, они могли спорить и обмени-

ваться мнениями по поводу наилуч-

шего государственного устройства, 

справедливости, добродетели и кра-

соты, и даже природы мироздания. 

Мы больше так не умеем…

Интеллектуальная свобода высо-

ко ценилась, но и стоила очень до-

рого. За ее отстаивание Сократ по-

платился жизнью. Это драматиче-

ское событие не воспрепятствовало 

возникновению и распростране-

нию так называемых сократических 

философских школ, среди которых 

нам лучше других известны киники.

Основателем кинизма считает-

ся Антисфен (444/435–370/360 

до н.э.). Он выработал свою фи-

лософскую программу, основан-

ную на номиналистической тео-

рии познания. Ее ядром была эти-

ка, утверждавшая ценности простой 

естественной жизни и отвергавшая 

все искусственное. Киники прене-

брегали соблюдением традиций, 

обычаев и условностей. Они позво-

ляли себе дерзкие выходки, не счи-

тались с авторитетами.

Скажем, самый знаменитый ки-

ник, Диоген (около 400–325 до н.э.), 

жил в бочке, питался подаянием и не 

лез за словом в карман в разговоре 

с самыми именитыми людьми. Со-

гласно дошедшему до нас истори-

ческому анекдоту, когда Александр 

Македонский вступил в Аттику, то 

решил познакомиться с Дио геном. 

Обращаясь к нему, он сказал: 

– Я — великий царь Александр. 

– А я, — ответил Диоген, — соба-

ка Диоген. 

– И за что тебя зовут собакой?

– Кто бросит кусок — тому виляю, 

кто не бросит — облаиваю, кто злой 

человек — кусаю. 

– А меня ты боишься? — спросил 

Александр. 

– А что ты такое? — спросил Дио-

ген. — Зло или добро?

– Добро, — сказал тот. 

– А кто же боится добра?

Тогда Александр предложил Дио-

гену: 

– Проси у меня чего хочешь.

– Отойди, ты заслоняешь мне 

солнце, — ответил Диоген и про-

должил греться.

По преданию, великий полково-

дец так резюмировал свою беседу 

с киником: «Если бы я не был Алек-

сандром, то хотел бы стать Диоге-

ном». Ученику Аристотеля такая 

мысль действительно была не чужда.

Не вызывает сомнений, что кини-

ки сознательно придумывали эф-

фектные эпатажные выходки. На-

пример, все тот же Диоген средь 

бела дня ходил по залитому солн-

цем городу с зажженным фонарем 

и возглашал: «Ищу человека!»

Нет сомнений, что он не просто 

пытался взбудоражить и раззадорить 

обывателей, но и стремился показать 

им идеал подлинной личности, сво-

бодной от суетных забот и сосре-

доточенной на высших ценностях.

Считается, что название философ-

ского учения кинизма произошло от 

греческого слова '  (собака) или, 

по другой версии, от названия холма 

Белый пес (̌ ó) в Афинах. Так 

или иначе, но слово «киник» звучит 

в современных языках как «циник» и 

обозначает человека без убеждений, 

чести и совести, следующего конъ-

юнктуре и личной выгоде.

Настоящие киники, как мы убеди-

лись, были совсем не такими. Они 

оставили нам в наследие такие суще-

ственные аспекты идеала личности, 

как свободомыслие, верность соб-

ственным убеждениям, способность 

подняться над обстоятельствами.Основатель кинизма Антисфен

Диоген Синопский
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В начале III века до н.э. киники 

были в моде. Они публиковали не-

большие проповеди, где заявляли, 

что можно легко обойтись без ма-

териальных благ, без крепких при-

вязанностей к людям, в том числе 

родным и близким. Человек дол-

жен быть свободен от всего: от же-

ланий, привязанностей, обязанно-

стей, страха. Зачем беспокоиться о 

будущем? Живите настоящим.

Воззрения киников были воспри-

няты и развиты представителями 

таких философских направлений, 

как скептицизм, эпикуреизм и стои-

цизм. Оговоримся, что скептики 

не создали своей школы, а в самых 

различных формах выражали со-

мнения в возможностях познания. 

Скептицизм как философия явля-

ется «наукой сомнения». Фактиче-

ски скептики отрицали возмож-

ность познания.

В этом отношении показательны 

лекции известного скептика Карне-

ада (214–129 до н.э.) в Риме, куда он 

прибыл в 156 г. до н.э. в составе по-

сольства Афин. Римская молодежь 

толпами шла его слушать. В первой 

лекции Карнеад изложил взгляды 

Платона и Аристотеля на справед-

ливость и убеждал аудиторию в их 

верности. Во второй лекции он раз-

венчал эти взгляды, более того, от-

зывался о них презрительно. Делал 

он это для того, чтобы продемон-

стрировать, как любое умозаключе-

ние может быть оспорено. На каж-

дый аргумент найдется контрар-

гумент. Скептицизм рассматривал 

сознание как замкнутый круг, из ко-

торого невозможно выйти к истине.

Большинство произведений скеп-

тиков не имеют положительного 

содержания, а ставят целью оста-

вить читателя в состоянии сомне-

ния. Личность, пронизанная духом 

скептицизма, не может обрести 

ценностей. Ей под силу лишь сомне-

ния в них. Скептицизм в виде одно-

го из человеческих качеств дожил 

до наших дней. Примеров множе-

ство. Лозунг скептиков: не утверж-

дать, а опровергать.

Но и скептики внесли свой уни-

кальный вклад в формирование 

идеала личности. Не будет преуве-

личением сказать, что человек, не 

ведающий сомнений, не способен 

приблизиться к идеалу. Сомнения – 

движущая сила развития морально-

го сознания и научного познания, 

хотя их ни в коем случае нельзя воз-

водить в абсолют: необходимо со-

блюдать меру!

Найти меру всех вещей и утвер-

дить их как норму человеческой 

жизни стремился Эпикур (342/341–

271/270 до н.э.). Его учение было 

предназначено прежде всего для 

обретения спокойствия. Это гимн 

жизненным наслаждениям, но та-

ким, которые приводят тело и дух 

в состояние равновесия, где отсут-

ствуют страдания. Поэтому наслаж-

дения и радость должны быть уме-

ренными и тихими. Для мудрого 

важнее отсутствие боли, чем нали-

чие наслаждения. «Высшее благо 

из всех – благоразумие; это более 

драгоценная вещь, чем даже фи-

лософия», которая требует только 

здравого смысла без скептическо-

го взгляда на жизнь. Мудрый поста-

рается прожить незаметно, чтобы 

не иметь врагов.

К наслаждениям Эпикур относил 

дружбу, которую следует культиви-

ровать. Среди людей должно сфор-

мироваться «святое единство», и 

тогда мы сможем жить без страха и 

с удовольствием. Главное по Эпику-

ру – жить так, чтобы избегать стра-

ха. Эпикур полагал, что душа уми-

рает вместе с телом. Его знамени-

тое изречение гласит, что «самое 

страшное из зол, смерть, не име-

ет к нам никакого отношения, так 

как когда мы существуем, смерть 

еще не присутствует; а когда смерть 

присутствует, тогда мы не суще-

ствуем» [8, c. 209]. Эпикур верил в 

существование богов, но убеждал, 

что им дела нет до людей и, следо-

вательно, их не стоит бояться. Из-

за безразличия богов к людским 

судьбам не обоснованы страхи пе-

ред их гневом.

Этика эпикуреизма индивидуали-

стична, но не асоциальна. В обще-

ственной жизни человек обладает 

свободой воли, которую ограничи-

вают лишь его собственные пред-

ставления о должном.

В современном общественном 

сознании эпикуреизм рассматри-

вается как безудержная погоня за 

наслаждениями. Исторический эпи-

куреизм, напротив, призывал к уме-

ренности. Его вклад в определении 

идеала личности состоит как раз в 

обосновании воздержанности. Нам 

важно помнить этот урок античной 

мысли и следовать ему в условиях 

несравненно более насыщенного 

материальными благами и духов-

ными искушениями мира.

Самым распространенным фило-

софским течением Античности и, 

быть может, самым привлекатель-

ным по сей день этическим учени-

ем является стоицизм. Его основопо-

ложником считается Зенон Китий-

ский (около 334 – около 262 до н.э.). 

Стоицизм вышел из кинизма, для 

стоиков главным авторитетом был 

Сократ с его мужеством и спокой-

ствием перед лицом смерти, с его ут-

верждением, что несправедливость 

наносит больше вреда тому, кто ее 

совершает, чем жертве, с его безраз-

личием к жаре или холоду, к пище 

и одежде, к комфорту и удобствам.

Стоики полагали, что Бог не живет 

в мире. Он – душа мира, и в каждом 

из нас содержится частица боже-

Эпикур
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ственного огня. В мире нет случай-

ностей. Все предопределено есте-

ственными законами. Мир вышел из 

огня, затем появились земля, воздух, 

вода, но все и закончится огнем – 

космическим пожаром, а из косми-

ческого пожара вновь родится мир 

и снова сгорит, и снова возродится – 

и так будет бесчисленное число раз.

Индивидуальная жизнь может быть 

счастливой, по мнению стоиков, лишь 

тогда, когда она находится в гармо-

нии с природой, а личность гармони-

рует с природой тогда, когда ее воля 

направлена к целям, совпадающим с 

целями природы. Добродетель – это 

воля, находящаяся в согласии с при-

родой. В жизни совершенной лич-

ности добродетель является един-

ственным благом; здоровье, счастье, 

богатство не принимаются в расчет. 

Поскольку добродетель заключает-

ся в воле, постольку хорошее в жиз-

ни человека зависит от него самого.

Поэтому каждый человек обладает 

подлинной свободой при условии, 

если он освобождается от мирских 

(материальных) желаний. В свободе 

воли заключается подлинная свобо-

да, и, выбрав ее, человек становит-

ся хозяином своей судьбы. В мире 

царят страдания, жестокость и не-

справедливость. Избежать их невоз-

можно, но возможно использовать 

в закаливании собственной воли, в 

преодолении зла. Однако стоик до-

бродетелен не для того, чтобы тво-

рить добро для других, он делает это 

исключительно для себя, чтобы об-

рести счастье через добродетель.

Стоики проповедовали всеобщую 

любовь не как чувственную эмоцию, 

но как принцип, реализуемый уси-

лием воли. Без зла нет и добра. Они 

едины в своей противоположно-

сти. Вопрос в том, что выберет че-

ловек – зло или добро? В свободе 

воли – свобода человека, которая 

является главным мерилом досто-

инства личности. Все это можно от-

нести к вечным истинам.

Приведем высказывание стоика 

Эпиктета (50–138) в изложении дру-

гого великого стоика, императора-

философа Марка Аврелия (121–180). 

Эпиктет полагал, что на Земле мы – 

пленники, а наше тело – прах. Зевс 

дал нам частицу своей божественно-

сти [7, c. 87]. Бог – отец людей, и мы 

все – братья. Мы не должны говорить: 

«Я – афинянин» или «Я – римлянин», 

но: «Я – гражданин Вселенной».

Если мы – родственники Бога, то 

имеем все основания чувствовать 

себя в безопасности. Если мы пой-

мем, что добродетель – единствен-

ное подлинное благо, то никакое 

действительное зло не выпадет на 

нашу долю. Один из известных афо-

ризмов императора-стоика Мар-

ка Аврелия: «Люби род человече-

ский. Повинуйся богу <…> Доста-

точно помнить, что все сообразно 

закону» [7, c. 124–125]. 

Взаимоотношения людей будут 

носить добродетельный характер 

при условии, что каждый человек 

собственной волей будет обуздывать 

свои низменные страсти и инстин-

кты, а любовь превратится в жизнен-

ный принцип, в реализации которо-

го главную роль играют не чувства, 

но воля. Ко всему доброму в отноше-

ниях между людьми человек должен 

себя принуждать через подавление 

волей негативных чувств и эмоций.

Предварительные итоги
Глубина, содержательное богат-

ство, обаяние античной философии 

вызывают желание возвращаться к 

трудам ее выдающихся представите-

лей вновь и вновь. И действительно, 

корпус идей Античности поистине 

неисчерпаем, ибо содержит ответы 

даже на те вопросы, которые нами 

еще не осмыслены.

Дело в том, что Античность пара-

доксальным образом ушла вперед 

по отношению к современной ци-

вилизации, ибо дошла до естествен-

ных пределов роста присущего ей 

типа общества. Мы же только про-

зреваем отведенные нашему обще-

ству исторические границы, кото-

рые сумеем преодолеть и двинуть-

ся дальше, только если осмыслим и 

на практике реализуем те уроки и 

предупреждения, которые нам по-

сылают Древняя Греция и Рим. 

В качестве центральной идеи, 

определяющей суть личности, вы-

ступает идея служения обществу и 

государству. Для ее осуществления 

требуются воля, целеустремленность, 

жажда деятельности, которая лежит в 

основе межличностных коммуника-

ций, так как единство общества опре-

деляется общностью человеческих 

потребностей и общностью идей, в 

данном случае служения государству. 

Под воздействием этой идеи мно-

жественность отдельных индиви-

дов сплачивается в общность и об-

щество выступает в качестве един-

ства разнородностей как реальное, 

целостное, живое существо. Скла-

дывается своего рода «органиче-

ская теория общества», у истоков 

которой стоят Платон и Аристо-

тель. Они нашли последователей и 

в христианстве, ибо христианская 

церковь сознает себя как живое все-

единство, единое «тело Христово».

В отличие от биологического ор-

ганизма единство общества носит 

духовный характер. Связь между 

членами общества во многом опре-

деляется единством идей конкрет-

ных личностей. Духовное единство 

выражается во внутренней связи 

отдельных индивидуальных созна-

ний, ищущих взаимных встреч. За-

слуга древних философов заключа-

ется в том, что они учат видеть ре-

альности идеального, а не только 

материального мира. В познании, 

Зенон Китийский
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по их мнению, участвует не толь-

ко интеллект, разум, но и чувство, 

созерцание, интуиция. Одним «ра-

цио» постичь многообразие мира 

невозможно. Созерцание – это по-

гружение в собственное «я», пре-

вращение себя в объект познания, 

на основе этого выстраиваются от-

ношения с другими людьми. Само-

познание – шаг к познанию других, 

что является необходимым усло-

вием построения межличностных 

отношений, которые в конечном 

итоге носят надындивидуальный 

характер, формирующийся через 

совместную коллективную жизнь.

Идея выступает в виде образца, эта-

лона, цели жизни. Поэтому под ду-

ховной жизнью следует понимать 

ту реальность, которая присутству-

ет в нас самих, действует внутри нас, 

и отношения с людьми являются ее 

внешним выражением. В личности 

под влиянием идей начинает дей-

ствовать идеальная сила должного. 

Своеобразие человека заключается 

в преодолении собственной приро-

ды. Он есть существо, преобразующее 

себя самого. Вследствие этого древне-

греческие философы уделяли много 

внимания задачам воспитания воли. 

Она в конечном итоге должна подчи-

нить личность служению высокому, 

идеальному, абсолютному. Автори-

тетна та воля, которая помогает лич-

ности строить свою жизнь на нача-

лах подлинного, а не мнимого блага.

Подчиненность человеческой 

воли должному закладывает основы 

нравственности. Это не исполнение 

чужой воли, но основа собственной 

жизни. Философ С.Л. Франк писал 

так: «Нравственный закон есть за-

кон, который человеческое “я” ис-

пытывает как внутренне понятный 

ему и свободно признанный закон, 

в отличие от права, выступающего 

извне, как объективная сила, духов-

но принуждающая человека» [15, 

c. 85]. Древнегреческие философы 

ставили во главу угла нравствен-

ный закон, являющийся выраже-

нием свободной воли человека. Для 

римлян главным было право, по-

нимаемое в смысле принуждения 

к дисциплине и нормам поведения.

Закон, основанный на принужде-

нии, противоречит нравственно-

му закону свободной воли и люб-

ви. Если греховная сущность чело-

века исправляется не его усилиями, 

а принуждением, то человек оста-

ется рабом греха. Общество, осно-

ванное исключительно на праве, 

игнорирующее нравственные за-

коны, обречено на увядание. Пода-

вленные, но неизжитые самим че-

ловеком пороки будут процветать 

и даже могут добиться законода-

тельной легитимизации, что слу-

чилось в Европе, законодательно 

благословившей однополые браки.

Прочным фундаментом межлич-

ностных коммуникаций является 

слияние человеческих душ в святы-

не, которая содержит отблеск само-

го Божества в человеческих сердцах. 

Поэтому и патриотизм должен пе-

реживаться не только как чувство 

любви к Родине, а как служение свя-

тыне, что значит истинно высоко-

му и вечному. В этом заключается 

источник крепких общественных 

связей. Идея служения Отечеству – 

мощная сила, связывающая людей 

общностью целей. Патриотизм, уко-

рененный в сердце человека, ощу-

щается им как нравственное тре-

бование к созидательной жизни.

С.Л. Франк писал: «Цинизм мни-

мореальной политики, верящей 

только в низменно житейские силы 

корысти, властолюбия, тщеславия и 

презирающей нравственные идеи 

как ничтожную и иллюзорную силу 

мечты, неизменно карается, в ко-

нечном счете, в дальнейшем ходе 

исторической жизни» [15, c. 101]. 

Забвение живой нравственной идеи, 

превозмогающей низменные стра-

сти человека, дорого обходится об-

ществу. Духовное и материальное 

можно представить в виде сочета-

ния души и тела: душа «отлетела», и 

мертвое тело стало добычей червей 

и стервятников.

Вместе с тем следует помнить, что 

высокие идеи и низменные стра-

сти присущи человеку. Они – ис-

конное единство его внутреннего 

мира. Это диалектический закон 

единства борьбы противополож-

ностей, выступающий как противо-

борство внутренних сил человече-

ского естества. Индивид тогда ста-

новится личностью, когда способен 

в этой борьбе обеспечить победу 

нравственного начала в самом себе.

Верно наблюдение, что деграда-

ция общества сопровождается ду-

ховным спадом, который является 

закономерным итогом не только по-

литического, социально-экономи-

ческого кризиса, но и кризиса духа. 

Древнегреческая философия перио-

да упадка городов-полисов тому сви-

детельство. На смену идее служения 

обществу и государству приходят 

идеи индивидуальной замкнутости, 

противопоставления собственного 

внутреннего мира реальному миру, 

убеждения в бессмысленности об-

щественной и личной жизни.

Эпикурейцы звали к удовольстви-

ям, в круг друзей и высшей ценно-

стью объявляли дружбу. Стоики 

также проповедовали индивидуа-

лизм, борьбу за сохранение само-

го себя. Истинный мудрец, по их 

мнению, тот, кто живет сообразно 

своей природе. Счастье в спокой-

ствии и равнодушии. В жизни все 

предопределяется судьбой, и нет 

смысла ей противостоять. Общего 

в мире не существует, и его позна-

ние – иллюзия. Человек замыкает-

ся в себе – каждый выживает в оди-

ночку или в кругу близких. Преж-

ние межличностные отношения 

дробятся, и целое разбивается на 

части. Это направление древнегре-

ческой философии заложило осно-

вы индивидуализма, который стал 

едва ли не господствующим в фи-

лософии западноевропейцев в бо-

лее поздние, простирающиеся до 

наших дней времена. 

Идеал, а точнее идеалы личности 

высокой Античности нельзя под-

вести под один знаменатель. Но 

внутреннее сродство между раз-

личными трактовками идеальной 

личности все же есть. Не рискуя 

сформулировать его на концепту-

альном уровне, вспомним вырази-

тельный образ прекрасной индиви-

дуальности, нарисованный Г.В.Ф. Ге-

гелем в его «Эстетике».
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Более того, высокая Античность 

замечательна еще и тем, что суме-

ла не только высказать, но и вопло-

тить в жизнь свои идеалы в судьбах 

и деяниях своих выдающихся пред-

ставителей. Это образец мужества и 

отваги спартанец Леонид, вставший 

на пути неисчислимого персидского 

войска, это лидер древнегреческой 

демократии Перикл, политик, ора-

тор, полководец и создатель непо-

вторимого Парфенона. Это первый 

историк, географ и этнограф Геро-

дот. Это первый лирический поэт 

Анакреон, величайшие драматурги 

Софокл и Еврипид, основополож-

ник научной медицины, величай-

ший гуманист Гиппократ, сформу-

лировавший принципы врачебной 

этики в знаменитом кодексе Гип-

пократа. И еще множество великих 

дея телей античного мира, составив-

ших бессмертный пантеон культур-

ных героев человечества.

Мир идей един и преемстве-

нен. Он представляет собой весь-

ма прочную ткань, на которой те 

или иные философы «вышивали 

свои узоры». Это полотно перехо-

дит из поколения в поколение, и 

каждое оставляет на нем яркий или 

блек лый узор. Немеркнущим све-

том горит на этом полотне узор вы-

сокой Античности, разгадка кото-

рого позволяет нам прозреть свое 

будущее. 
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1. Статьи, направляемые для пу-

бликации в журнал, должны осве-

щать результаты исследований и/

или практический опыт и содер-

жать информацию, открытую для 

печати и представляющую науч-

ный и практический интерес. Ста-

тьи аспирантов, докторантов, соис-

кателей ученой степени, указывае-

мые в списках научных трудов, как 

правило, должны отражать основ-

ные результаты их диссертацион-

ных исследований.

Статьи предоставляются на русском 

или английском языках;

Объем статьи должен составлять 

12 000–18 000 знаков с пробела-

ми (включая аннотацию и спи-

сок литературы).

2. В состав статьи необходимо 

включать:

УДК;

фамилии и инициалы авторов;

название на русском и английском 

языках;

аннотацию, как правило, объемом 

150–200 слов на русском и ан-

глийском языках;

ключевые слова (5–7 слов или сло-

восочетаний) на русском и ан-

глийском языках;

список литературы на русском язы-

ке и его транслитерацию латин-

ской графикой. Список литерату-

ры необходимо оформлять в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 . Рекомендуемое чис-

ло ссылок в одной статье: 15–20. 

Ссылки на работы, находящиеся 

в печати, не приводятся;

краткие сведения об авторах, вклю-

чающие фамилию, имя, отче-

ство, ученую степень, ученое зва-

ние (полностью), место работы 

с указанием почтового адреса, 

телефона организации и адре-

са электронной почты, должно-

сти, контактного телефона, сфе-

ру научных интересов и число 

опуб ликованнаых научных ра-

бот. Все эти данные помещают-

ся на отдельной странице.

3. Статьи представляются в элек-

тронном варианте в виде фай-

ла формата MS Word для Windows 

(*.doc) по электронной почте на 

адрес universitas@mail.ru. Название 

файла должно состоять из фамилии 

автора и названия статьи.

В тексте допускаются выделения 

отдельных слов и словосочетаний 

полужирным начертанием и кур-

сивом.

Не рекомендуется использовать 

для выделения элементов текста 
ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, р а з р я д к у 

через пробел и подчеркивание, 

а также подстрочные ссылки.

4. Рисунки могут быть включе-

ны в файл текста и иметь сквозную 

нумерацию. Кроме этого, они обя-

зательно должны быть представле-

ны отдельным файлом в формате 

(*.tiff), (*.jpeg) с разрешением не ме-

нее 300 dpi в цветном или черно-бе-

лом изображении. Подрисуночные 

подписи следует набирать сразу же 

после ссылки на рисунок. То же са-

мое относится и к таблицам. Текст 

таблиц не должен выходить за пре-

делы ячеек. Таблицы должны быть 

представлены в формате MS Word 

для Windows.

Не принимаются к публикации 

сканированные рисунки.

5. При наборе формул следует 

использовать программу MathType; 

для набора символов –  шрифт 

Euclid Symbol.

При наборе графиков использо-

вать гарнитуры Times New Roman, 

Arial.

Графики, выполненные в про-

грамме Microsoft Excel, присылают-

ся отдельным файлом вместе с таб-

личными данными.

Не принимаются сканированные 

графики, формулы, таблицы.

6. Список литературы должен со-

держать все цитируемые и упоми-

наемые в тексте работы в алфавит-

ном порядке, сначала приводятся 

источники, опубликованные на ки-

риллице, а затем – латинской гра-

фикой. Библиографическая запись, 

содержащая данные о литератур-

ном источнике, дается в следующем 

формате: для книг и других непе-

риодических изданий –  фамилия 

и инициалы автора, полное назва-

ние работы, место издания, год из-

дания, число страниц; для периоди-

ческих изданий –  фамилия и ини-

циалы автора, полное название 

работы, название издания, год вы-

пуска, номер (том), страницы. При 

ссылке на литературный источник 

в тексте приводится порядковый но-

мер работы по списку литературы 

в квадратных скобках и через запя-

тую –  номер страницы, на которой 

содержится цитируемый фрагмент.

Не принимаются к публикации 

статьи, где ссылки на источники 

оформлены в виде подстраничных 

ссылок, вынесенных в сноски.

7. Авторы несут ответственность 

за оригинальность представлен-

ных к публикации статей, за от-

сутствие в них заимствований, до-

стоверность приводимых фактов, 

статистических данных, имен соб-

ственных, географических назва-

ний и прочих сведений.

8. Рекомендуется учитывать, что 

все статьи, поступающие в журнал, 

проходят рецензирование и про-

верку на оригинальность.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




