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А. Ф. Григорьев

КУЛЬТУРА КАК ДУХОВНАЯ 
ДЕТЕРМИНАНТА ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ 
По мысли автора проблемы выхолащивания гуманистических смыслов и ценностей из всех сфер 
общественной и индивидуальной жизни, утраты традиционных духовно- нравственных ценностей 
в современном обществе, особенно в условиях многонациональной России, приобретает особую 
остроту и актуальность. Аргументируется тезис о том, что национальная культура как стержневая 
основа и социальный код в формировании нравственно- этических, моральных, духовных ценностей 
в обществе является духовной детерминантой педагогического образования, обеспечивает позитив-
ную динамику социокультурного и социально- экономического развития общества в том числе 
в условиях смены технологических укладов.
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EDUCATION

SUMMARY
According to the author, the problem of emasculating humanistic meanings and values   from all spheres of 
social and individual life, the loss of traditional spiritual and moral values   in modern society, especially in 
multinational Russia, is becoming especially acute and relevant. It is argued that national culture as the basis 
and social code in the formation of moral, ethical, moral, spiritual values   in society is the spiritual determinant 
of teacher education, provides positive dynamics of socio- cultural and socio- economic development of 
society, including in a changing technological environment.

Раздел I.  
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Современный социум, вступивший 
в ХХI век с его многочисленными 
бедствиями и разрушениями, стал 

предметом многочисленных споров и дис-
куссий, которые легли в основу новых меж-
дисциплинарных обобщающих подходов 
к решению проблем, связанных с окружаю-
щими личность, природу и общество 
рисками, угрозами и опасностями.

Современное развитие России ознамено-
вано ясным пониманием того, что ее будущее 
и судьбы новых поколений в огромной сте-
пени зависят от того, удастся ли нам сохра-
нить и приумножить богатейшее наследие 
национальной культуры. К сожалению, мы 
вынуждены констатировать, что сегодняш-
ние негативные тенденции и процессы пред-
ставляют огром ную опасность для единого 
культурного пространства России, которые 
характеризуются навязыванием чуждых 
смыслов и вымышленной историей, разжи-
ганием социальной, расовой, национальной, 
религиозной ненавистью и враждой; откры-
той рекламой пороков и вытеснением тради-
ционных форм формирования внутреннего 
духовного мира, неэффективностью государ-
ственной политики в использовании СМИ 
для сохранения культурно- нравственных 
ценностей и духовного единства нации и т. д.

Процесс целенаправленного выхолащива-
ния гуманистических смыслов из всех сфер 
общественной и индивидуальной жизни, 
утраты традиционных духовно- нравственных 
ценностей, особенно в условиях многонаци-

ональной России, девальвации веками скла-
дывавшихся человеческих добродетелей, что 
неизбежно приводит к деградации общества 
в целом. Данная проблема заслуженно вызы-
вает беспокойство в ученом мире и приобре-
тают особую остроту и значимость в практи-
коприменительном плане.

В данном контексте культура представля-
ется, на наш взгляд, духовной детерминантой 
образования, поскольку именно в процессе 
воспитания в образовании осуществляется 
формирование личностных ценностей чело-
века, о чем в свое время сказал И. А. Ильин: 
«Образование без воспитания есть дело лож-
ное и опасное. Оно создает чаще всего людей 
полуобразованных, самомнительных и зано-
счивых, тщеславных спорщиков, напористых 
и беззастенчивых карьеристов; оно вооружа-
ет противодуховные силы, развязывает и по-
ощряет в человеке «волка» [6, 5 т., С. 309]. 
Очевидно, что именно культура, искусство 
и литература определяют в итоге стратегию 
воспитания в образовании.

В ряде публикаций справедливо обраща-
ется внимание на роль СМИ, которые в фор-
мировании ценностных ориентаций играют 
не последнюю роль. С негативным влиянием 
средств массовой информации на умы, вкусы, 
образ жизни людей, особенно молодежи свя-
зывают беспрецедентное снижение культур-
ного и интеллектуального уровня 
российского общества. По оценке экспертов 
и ученых СМИ стали действенным фактором 
социального управления в России и в мире 
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в целом. Засилье продукции массовой куль-
туры, ориентированной на духовные потреб-
ности маргинальных слоев общества, 
признается главными угрозами националь-
ной безопасности в сфере культуры, о чем 
высказано с главной трибуны в одном из еже-
годных посланий В. В. Путина [8].

Анализируя проблему влияния СМИ 
на сознание человека, Ф. Р. Евлоева, в част-
ности, подчеркивает, что «небывалая мощь 
СМИ, связана, главным образом, с тем, 
что они обслуживают интересы националь-
ных и транснациональных финансово- 
промышленных корпораций, которые щедро 
оплачивают их деятельность. В результате 
СМИ нередко распространяют искаженную 
и даже откровенно лживую информацию, 
которая нацелена на формирование человека- 
потребителя, носителя массовой культуры. 
Для России с ее славной историей и богатой 
духовной культурой — это опасное для ее 
будущего явление» [5, С. 154]. 

По мысли автора, «массовая культура, ко-
торую формирует и контролирует элита, а рас-
пространяют в обществе СМИ, превращена 
ими в механизм формирования новой иден-
тичности глобального потребителя, в которой 
искусно сочетаются унификация и «изготов-
ленная» мера своеобразия» [5, С. 155]. Далее 
автор подчеркивает «…господствующая иде-
ология капиталистического мира через СМИ 
навязывает общественному сознанию гламур 
как особую форму беспроблемной жизни, 
полной удовольствий и наслаждений. Важной 
составляющей философии гламура выступает 
культ потребления» [5, С. 155].

Противостоять философии гламура может 
только высокохудожественная культура как 

стержень национального культурного фонда, 
которая может и должна стать духовной де-
терминантой в воспитании и образовании 
молодежи через приобщение их к традици-
онным ценностям.

Национальная культура, будучи генетиче-
ским программным социокодом российской 
цивилизации, определяет, помимо прочего, 
и функционирование защитной системы 
государственного организма. По сути, она 
как раз и обеспечивает гуманитарную состав-
ляющую информационной безопасности, 
поскольку именно традиционная культура 
и национальные традиции народа нераз-
рывно связаны с интернационализмом, 
чужды национализму, сепаратизму и космо-
политизму [3;4].

Познание сущности, роли и значимости 
культуры как духовной константы эволюции 
общества прошло длительный путь науч-
ного осмысления. Фундаментальная роль 
культуры в цивилизационном развитии обще-
ства проверена временем, поскольку этапы 
и уровень развития человеческого социума 
определяются культурным наследием. Тесно 
взаимодействуя с природой, человек познавал 
мир, постигал законы функционирования и ее 
развития. И. Кант, пытаясь постичь сущность 
культуры, функционирование и законы ее раз-
вития, говорил о выходе человека из природы 
в культуру. Процесс культурной эволюции 
человека он понимал как развитие объектив-
ного духа и его воплощение в материально- 
практическую деятельность людей [7].

Будучи результатом духовно- материаль-
ной деятельности человеческого сообщества 
культура является средством и способом ду-
ховного и материального развития общества. 
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И в каком направлении осуществлять свое 
развитие — это, безусловно выбор самого че-
ловека, или того или иного сообщества. Куль-
тура во все времена являлась тем подвижным 
механизмом и средством, которые выводят 
человечество на новый цивилизационный 
уровень материального и духовного 
развития.

Особую значимость приобретают идеи ев-
разийцев о роли национальной культуры, ко-
торая как продукт коллективного творчества 
аккумулировала в себе этническую и нацио-
нальную психологию народа, его обычаи 
и традиции, духовные потребности и пред-
расположения, эстетические вкусы и нрав-
ственные устремления. Н. С. Трубецкой 
в связи с этим отмечал: «Всякая культура 
есть исторически непрерывно меняющийся 
продукт коллективного творчества прошлых 
и современных поколений данной социаль-
ной среды…» [10, С. 294]. Подчеркивая ду-
ховный компонент культуры, русский фило-
соф Н. А. Бердяев еще в начале XX века, раз-
мышляя о русской духовности, лаконично 
подметил: «Всякая культура есть культура 
духа» [2, С. 167]. А. Н. Леонтьев о духовно-
сти в культуре метко подметил закономер-
ность, которая выражена тем, что знания че-
ловеческие увеличиваются, а культура умень-
шается, растёт дефицит духовности; для че-
ловека с неразвитым духовным миром ин-
формация так и останется информацией, а не 
средством освоения нового, познания много-
планового и многогранного мира.

Подобно генотипу организма, культура 
есть продукт естественноисторического от-
бора; это все то, что создано индивидуально-  
коллективным творчеством людей, их раз-

личными сообществами и национальными 
институтами в их коммуникативных взаимо-
действиях. Культура как продукт творчества 
коммуникативно опосредует практически все 
взаимодействия в человеческих сообществах. 
Люди во всех своих действиях так или иначе 
«погружены» в культуру, сознательно или 
бессознательно подчинены ее образцам 
и нормам [4, С. 32–36].

В новых исторических и социально- 
экономических, политических условиях, 
когда функционирование гражданского об-
щества в нашей стране становится объектив-
ной необходимостью, нравственность и спра-
ведливость в обществе становятся насущной 
необходимостью для поддержания и разви-
тия традиционных культурных связей поко-
лений единого государства с учетом много-
национального потенциала страны.

Н. В. Бабарыкина, говоря о повышении 
уровня духовности современного общества, 
нравственном воспитании студенческой мо-
лодёжи, справедливо подчеркивает: «Форми-
рование и развитие этнокультурных ценно-
стей в среде студенческой молодёжи способ-
ствует сохранению, распространению и раз-
витию данных ценностей как социального 
явления, повышению уровня духовности со-
временного общества, нравственному воспи-
танию студенческой молодёжи, гармонично-
му развитию личности студента, укреплению 
духовного единства между различными на-
родами, проживающими на территории Рос-
сийской Федерации» [1, С. 10].

Обобщая, уместно вспомнить слова 
А. Н. Леонтьева, который лаконично заметил, 
что горе нашего образования заключается 
в том, что в нем наблюдается обнищание 
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души при обогащении информацией. Именно 
духовность как нравственный потенциал 
личности способствует развитию человека 
и определяет смысловые детерминанты 
его существования. Наше время уже вполне 
можно назвать временем больших знаний 
и малой культурности.

Таким образом, национальная культура 
как стержневая основа и социальный код 
в формировании нравственно- этических, 

моральных, духовных ценностей в обществе 
является духовной детерминантой образова-
ния, обеспечивает позитивную динамику 
с о ц и о к ул ьт у р н о го  и  с о ц и а л ь н о - 
экономического развития общества, в том 
числе в условиях смены технологических 
укладов. Очевидно, что девальвация и утра-
та традиционных культурных ценностей не-
избежно приведет к регрессу общественно-
го развития.
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О. Ю. Колосова, Л. А. Тронина

ФАКТОРЫ, ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА КАК 

ПРОСТРАНСТВА СО-БЫТИЙНОСТИ 
КУЛЬТУР

АННОТАЦИЯ
В статье показана актуальность проблемы роста роли культуры в современных условиях транзитив-
ности идеологии глобализации, особенно в аспекте формирования национального самосознания как 
фактора национальной безопасности. Проанализировано явление самоидентичности личности как 
особого морального принципа со-бытийности со своей культурой. Обосновывается тезис о том, что 
основными объединениями, в которых сегодня реализуется процесс культурной, этнической, религи-
озной и иной самоидентификации, являются этнокультурные центры. Раскрывается такой принцип 
деятельности системы этнокультурных организаций, как партнерство, рассматриваемое как со-бытий-
ность социально- культурной жизни. Проанализированы основные направления работы 
национально- культурных образований, к которым отнесены социально- культурное, исследователь-
ское и фандрайзинговое. Сделан акцент на чувственно- эмоциональный элемент сопереживания 
и включенности в атмосферу со-бытия культур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
этнокультурный центр, этнокультурное образование, со-бытийность культур, социальное партнерство, 
идентичность, фандрайзинг, толерантность.
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FACTORS, PRINCIPLES AND DIRECTIONS 
OF ACTIVITY OF THE REGIONAL 

ETHNO-CULTURAL CENTER AS A SPACE OF 
EVENTFUL CULTURES

SUMMARY 
The article shows the relevance of the problem of increasing the role of culture in modern conditions of 
transitivity of the ideology of globalization, especially in the aspect of the formation of national consciousness 
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as a factor of national security. The author analyzes the phenomenon of self-identity as a special moral 
principle of co-existence with one’s own culture. The thesis is substantiated that the main associations in 
which the process of cultural, ethnic, religious and other self-identification is being implemented today are 
ethno- cultural centers. The article reveals such a principle of activity of the system of ethno- cultural 
organizations as partnership, which is considered as a co-existence of socio- cultural life. The main directions 
of work of national- cultural entities, which include socio- cultural, research and fundraising, are analyzed. 
Emphasis is placed on the sensory- emotional element of empathy and inclusion in the atmosphere of 
co-existence of cultures.

KEYWORDS: 
ethnocultural center, ethnocultural education, co-existence of cultures, social partnership, identity, fundraising, 
tolerance.

В современных условиях возрастает 
роль этнокультурного образования 
и воспитания как эффективного спо-

соба бережного отношения к культурному 
и историческому наследию, поддержке 
и сохранению этнической и национально- 
культурной самобытности народов России.

Актуальность данной темы зак лю чается 
в том, что в настоящее время необходим 
принципиально новый подход к оценке роли 
и места культуры в жизни государства, обще-
ства, личности, к пониманию ее метафизиче-
ских основ. Не случайно в последнее время 
резко возрастает интерес к феномену тради-
ционной культуры, что чрезвычайно акту-
ально как в условиях трансформации 
российского общества, так и в контексте 
современных процессов трансзитивности 
идеологии глобализации, размывающей 
национальные культуры и препятствующей 
обретению целостной идентичности лично-
сти, включая этническую, религиозную, 
социальную и иную самоопределенность.

Региональным аспектам истории и реали-
зации в России культурной политики долж-
но уделяться значительное внимание, что об-
условлено рядом факторов. Во-первых, зна-

ния в данной области социального бытия яв-
ляются важным средством формирования 
исторического мышления; они неразрывно 
связаны с развитием национального самосо-
знания, что выступает одним из фундамен-
тальных факторов национальной безопасно-
сти. Во-вторых, материалы местной истории 
имеют большое значение для более глубоко-
го осмысления общеисторического процесса, 
дают возможность показать и объяснить 
участникам этнокультурного просвещения 
общее и особенное в исторических явлениях. 
Это особенно важно на современном этапе 
социально- политических и экономических 
перемен, когда происходит переписывание 
истории, и такие вечные ценности, как чув-
ство национального достоинства, уважение 
к старшим поколениям, дружба между наро-
дами, теряют свой первоначальный смысл. 
В-третьих, одна из важнейших задач совре-
менного образовательного процесса — вос-
питание в человеке чувства патриотизма.

Важную роль в этом играет обращение 
к аспектам региональной истории. Постигая 
путь исторического развития своей малой 
родины, человек становится более сопри-
частным к культурному пространству, 
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а, значит, и к жизни родного края, он может 
считать себя его полноценной частью. В этом 
случае самоидентификация личности с род-
ной историей, культурой, религией и язы-
ком — неотъемлемая часть патриотизма 
как особого морального принципа со-бытий-
ности со своей Родиной.

Основными объединениями, в которых се-
годня реализуется процесс культурной, этни-
ческой, религиозной и иной самоидентифи-
кации, являются этнокультурные центры. Эт-
нокультурное объединение как центр, союз, 
землячество, объединение, движение, отряд, 
ассоциация и т. д. представляет собой добро-
вольное, самоуправляемое объединение 
граждан как представителей этнической 
общности, проживающих в иноэтничном 
окружении. Они реализуют право народа на 
национально- культурное самоопределение, 
осуществляют серьезную работу по сохране-
нию национально- культурной идентичности, 
развитию национального самосознания, 
языка, образования, сохранению традицион-
ной культуры, обычаев и обрядов, то есть ак-
кумуляции и трансляции своей духовной 
субстанции.

Деятельность этнокультурных объедине-
ний способствует формированию позитив-
ных взаимоуважительных межнациональных 
отношений во всех направлениях жизни 
региона, который является единым истори-
чески сложившимся пространством 
для совместного проживания и развития 
этносов [4, С. 187–191].

Национально- культурные (этнокультур-
ные) объединения должны стать базисом, 
способствующим гармонизации межнацио-
нальных отношений, центром организации 

всех видов и форм работы с этническим 
населением, формируя высокий уровень 
культуры межнационального взаимодействия 
и уважения.

Однако деятельность таких центров этно-
культурного просвещения не может носить 
исключительно автономный характер. Им не-
обходима поддержка со стороны государства. 
Для формирования культуры и гармонизации 
межнациональных отношений необходимо 
организовать постоянную, системную, согла-
сованную работу органов власти и обще-
ственных объединений, называемую соци-
альным партнерством. В 1990 году Органи-
зация экономического сотрудничества и раз-
вития (OECD) определила термин 
«partnership», которым обозначена система 
сотрудничества, основанная на открытых со-
глашениях между различными институтами, 
подразумевающими понимание, совместную 
работу и совместно принятые планы [1, С. 8]. 
Партнерство как принцип деятельности си-
стемы этнокультурных организаций, включа-
ющей взаимодействие между этническими 
группами, этнокультурными объединениями 
определяется как, во-первых, как партнер-
ство, которое включает руководителей, 
специалистов и членов этнокультурных цен-
тров, в целях формирования внутренних гар-
моничных отношений, этнокультурной толе-
рантности к поликультурной среде; во-вто-
рых, партнерство, которое инициирует этно-
культурный центр как особый социально- 
культурный институт, как особая сфера 
со-бытийности социально- культурной жизни 
этносов, вносящая вклад в становление граж-
данского общества, интегрируясь с предста-
вителями органов государственного управле-
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ния, иными этнокультурными организация, 
учреждениями культуры и образования и т. д.

Именно последнее понимание партнер-
ства как со-бытийности отмечается как наи-
более значимое, позволяющее изменять, про-
ектировать, апробировать и устанавливать 
новые общественно значимые межнацио-
нальные отношения [3]. Здесь можно выде-
лить несколько ключевых подходов. Первый 
подход состоит в созидании социальных от-
ношений основных субъектов партнерства: 
членов этнокультурных объединений, учреж-
дений культуры и образования, государствен-
ных органов, условий, содержания и форм 
взаимовыгодного взаимодействия и сотруд-
ничества. Второй подход формирует соци-
альное действие, основанное на этике меж-
национальных отношений, чувстве человече-
ской солидарности, ответственности за 
общее дело.

Успех социального партнерства определя-
ется многими условиями. Однако есть усло-
вия, без которых оно просто не работает. 
Важнейшим участником социального пар-
тнерства является институт гражданского об-
щества: совокупность добровольных обще-
ственных объединений, профессиональных 
союзов, благотворительных и других органи-
заций. Участие в добровольных объединени-
ях есть не только вопрос частных интересов, 
желания и возможности самореализации. Это 
вопрос отношений личности и государства. 
Пользуясь свободами и правами, граждане 
одновременно принимают на себя и ответ-
ственность, определенные обязательства по 
охране своих прав: на сохранение своей род-
ной культуры, уникального психологическо-
го склада этноса, его ментальности с одной 

стороны, и подготовку высококвалифициро-
ванных профессионалов, обеспечивающих 
процессы удовлетворения этнокультурных 
потребностей граждан, с другой. Участвуя 
в социальном партнерстве, граждане прини-
мают ответственность за собственную (как 
себя так и других) гражданскую позицию, 
принимают обязательства быть терпимыми 
по отношению к другим точкам зрения, быть 
уважительным к культурным особенностям 
Другого, не чужого, а иного. Это и есть фе-
номен эффективного гражданского поведе-
ния — движущая сила социального 
партнерства.

Партнерство этнокультурных объедине-
ний с учреждениями культуры и образования 
осуществляется с опорой на соответствую-
щее организационное и методическое обе-
спечение, позволяющее оптимизировать 
межнациональные отношения. Сюда отно-
сится: осуществление систематического мо-
ниторинга этнического состава учащихся 
школ, участников этнокультурного просве-
щения в соответствующих центрах с целью 
конкретизации учебно- воспитательной 
и культурно- просве тительской работы в мно-
гонациональных объединениях и школах;

1. разработка и составление методических 
программ и курсов по культуре, традициям, 
обычаям народов, внедрение новых техноло-
гий приобщения подрастающего поколения 
к собственным национально- культурным 
традициям, создание атмосферы диа-
лога культур, их со-бытийности, расширения 
диапазона межнационального и межрегио-
нального сотрудничества, направленных 
на формирование общероссийской граждан-
ской идентичности;
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2. разработка и применение программ по-
вышения квалификации для педагогов, нуж-
дающихся в изучении дисциплин этнопеда-
гогики, народной художественной культуры, 
этнологии, языков народов, религиоведения 
и др.;

3. организация конкурсов среди учителей 
на лучшие образовательные и воспитатель-
ные программы по трансляции этнокультур-
ного образования, разработанные с учетом 
этнокультурной специфики и многонацио-
нального состава учащихся;

4. создание циклов передач, научно-  
познавательных и учебно- просве ти тельс ких 
программ по истории, культуре, религии 
и традициям народов с возможным их тира-
жированием и воспроизведением в соответ-
ствующих учреждениях культуры, этнокуль-
турных центрах и школах в учебно- 
воспитательных целях;

5. проведение фестивалей, дней интернаци-
ональной дружбы, включая встречи с извест-
ными людьми, представителями разных наци-
ональностей, творческими коллективами.

Формообразующим скрепляющим элемен-
том деятельности этнокультурных центров 
является общественная инициатива. Прак-
тика показывает, что там, где существует 
активное инициативное начало, там работа 
по культурному объединению осуществля-
ется систематически и эмоционально. В слу-
чае же отсутствия такого инициативного ядра 
работа нивелируется, несмотря даже 
на финансовую поддержку, оказываемую 
административными структурами историче-
ской родины этноса.

Зачастую образование и функционирова-
ние этнокультурных центров связано с дея-

тельностью отдельных личностей. Традици-
онными направлениями работы отдельных 
национально- культурных образований явля-
ются социально- культур ное, исследователь-
ское и фандрайзинговое. В каждом отдель-
ном случае в зависимости от мотивов орга-
низации эти виды деятельности и становят-
ся ведущими, главными в работе этно куль-
турного центра.

Среди социально- культурных форм дея-
тельности этнокультурных центров превали-
руют национальные праздники, а также ор-
ганизация стационарных, постоянно дей-
ствующих структур на базе этнокультурного 
центра, в качестве которых выступают музеи, 
библиотеки, кружки, секции, клубы, люби-
тельские объединения, курсы и пр. Научно- 
исследова тельское направление характеризу-
ется организацией таких форм, как научно-  
прак тичес кие конференции и форумы, 
поисково- экспедиционная работа, книгопе-
чатание. Коммерческое/фандрайзинго вое на-
правление деятельности этнокультурного 
центра связано с необходимостью поиска до-
полнительных финансовых и материальных 
источников для своего функционирования 
и развития. Формами организации такого на-
правления деятельности могут стать учреж-
дения общественного питания с националь-
ной кухней, реализация изделий мастерских 
традиционного промысла, промоутерская де-
ятельность по организации концертов твор-
ческих коллективов.

Еще одно социально- культурное направ-
ление деятельности НКЦ, стоящее несколько 
особняком от традиционных видов деятель-
ности, — организация работы собственных 
СМИ. Это могут быть периодические 
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издания: газеты и журналы; электронные 
средства информации — программа или соб-
ственный канал на телевидении и радио. Все 
большую популярность приобретают сред-
ства интернета [4, С. 187–191].

Сайты, создаваемые национально- 
культурными центрами, являются мощным 
средством популяризации традиционных 
культурных ценностей среди молодежи как 
основных потребителей электронных 
медиа- изданий. Все эти формы организации 
деятельности своей генеральной целью 
имеют сохранение, дальнейшее развитие 
и популяризацию традиционных культур-
ных ценностей — языка, обычаев, празднич-
ной культуры, культурного менталитета 
[2, С. 3].

В основе национально- культурных разли-
чий зачастую лежат религиозные представ-
ления этноса, поэтому в зависимости от тра-
диционной конфессиональной принадлежно-
сти этноса в регионах формируются соб-
ственные конфессиональные учреждения 
такие, как церкви, костелы, синагоги, даца-
ны и др., Деятельность этих институтов ва-
рьируется вокруг традиционно принятых 
форм работы с верующими, но в условиях 
национально- культур ной отграниченности 
они могут стать ведущими институтами 
социально- культур ной работы сопричастно-
сти культур, организуя помимо сугубо рели-
гиозных и массовые формы деятельности 
с прихожанами: спортивные соревнования, 
клубы по интересам, традиционные праздни-
ки и другие события.

Как было отмечено, наиболее эмоциональ-
ной формой социально- культурной деятель-
ности этнокультурного объединения стано-

вятся традиционные праздники. Националь-
ный праздник — событие неординарное, за-
поминающееся своей красочностью, само-
бытностью элементов обрядового действия, 
массовостью, чувственно- эмоциональными 
элементами сопереживания и включенности 
в атмосферу праздничного со-бытия и в ко-
нечном итоге исторического контента. Важ-
ной составляющей праздничного действа 
становится его традиционность, историче-
ская привязанность. Каждый участник празд-
ника ощущает себя носителем исторически 
детерминированных культурных ценностей, 
которые в ходе мероприятия позволяют ему 
идентифицироваться с другими, посредством 
чего происходят процессы личностной этни-
ческой референтации.

В условиях полиэтничности национальные 
этнические диаспоры стремятся сформиро-
вать собственный этнокультурный ряд марке-
ров, которые могут послужить средством вы-
деления своей историко- культурной идентич-
ности в ряду многих других, либо в едином 
культурно- историческом пространстве. Не 
всегда процессы консолидации этноса в чу-
ждой полиэтнической среде могут проходить 
бесконфликтно. Немало случаев бытовой не-
приязни, которая может вылиться в межэтни-
ческий конфликт и тем самым привлечь на 
свою сторону адептов той или иной религиоз-
ной или национальной общины.

В данном случае могут выступать важ-
ными вопросами для обсуждения такие, 
как о саморегуляции общественной жизни 
и возможности/невозможности общества 
доступными ему инструментами осущест-
влять регуляцию конфликтов, в т. ч., возник-
ших на этнической почве; о деятельности 



20 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 17 (1) • 2020

общес т вен ных этнокультурных объединений 
и проблеме самоизоляции этноса и межэтни-
ческой розни; о роли государства в развитии 
и поддержании общественных инициатив.

Анализ данных вопросов позволяет сде-
лать некоторые неоднозначные выводы, тре-
бующие своего дальнейшего разрешения, 
о том, что саморегуляция общественной 
жизни может осуществляться при помощи 
такого инструмента, как культура и выраба-
тываемые ею общечеловеческие ценности; 
общество не в состоянии само регулировать 
процессы, происходящие в общественной 
жизни, даже если каждый из представителей 
социокультурной деятельности профессио-
нально систематически занимается форми-
рованием соответствующих ценностей у на-
селения, время от времени межэтнические 
конфликты приводят к розни и даже вой не на 
этнической почве; в скором времени, в силу 
глобальных процессов, происходящих 

в мире, межнациональных барьеров и меж-
национальной розни не станет.

Таким образом, современное состояние 
работы по сохранению и развитию нацио-
нальной культуры в стране и в регионах на-
ходится в более- менее благоприятном поло-
жении, в целом испытывает позитивный рост 
благодаря государственным программам под-
держки. Большое значение в этом процессе 
отводится деятельности этнокультурных цен-
тров как объединений со-бытийности куль-
тур; а также инициативе представителей от-
дельных сообществ и диаспор, сосуществу-
ющих сегодня в различных регионах, кото-
рые заинтересованы в реализации предостав-
ленных возможностей и используют их на 
благо развития своей культуры, своего этно-
са в пространстве целостности духовного 
бытия. Без такой инициативы любые самые 
перспективные возможности окажутся 
бесполезны.
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УДК 37.012

Л. Н. Сляднева, А. А. Сляднев

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 
В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА

АННОТАЦИЯ
Современные тенденции развития общецивилизационной гуманитарной культуры, ведущей из которых 
является метисация культур, с одной стороны, трансформируют социальные запросы к хореографу 
нового типа, обладающему этическими и эстетическими качествами, в основе которых лежит понима-
ние сущностных механизмов катарсического влияния созерцательности телесного движения на психику 
любого человека независимо от его этнической принадлежности. С другой стороны, сценическая сти-
лизация и унификация народно- танцевальных композиций рафинируют в художественно- смысловом 
отношении народно- танцевальное творчество, существенно сужают пространство профессионально- 
личностного развития хореографа. Цель исследования — экспликация этнокультурного диалога как 
основного способа разрешения противоречия между современными трендами массовой культуры и тра-
диционными ценностями, кристаллизованными в народно- танцевальном творчестве. Обосновывается 
продуктивность обращения к концепции этнокультурного диалогизма в пространстве хореографиче-
ского образования. Раскрывается суть целостного танцевально- этнографического наблюдения как 
основного средства профессионально- личностного развития педагога- хореографа. Представлены уров-
невые методические подступы к организации этнокультурного диалога, телесно- пластической 
реконструкции традиционного самосознания этноса. Выделен основной сценический критерий успеш-
ности реализации этнокультурного диалога педагогом- хореографом, обоснована значимость 
этнокультурного диалога в его личностно- профессиональном развитии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
этническая культура, этнокультурный диалог, народно- танцевальная культура, народное танцевальное 
творчество, народный танец.

L. N. Slyadneva, A. A. Slyadnev

ETHNO-CULTURAL DIALOGUE IN THE 
SPACE OF PROFESSIONAL AND PERSONAL 

DEVELOPMENT TEACHER-CHOREOGRAPHER

SUMMARY 
Modern trends in the development of General civilizational humanitarian culture, the leading of which is the 
metisation of cultures, on the one hand, transform social demands for a new type of choreographer with 
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ethical and aesthetic qualities, which are based on an understanding of the essential mechanisms of the 
cathartic influence of the contemplation of bodily movement on the psyche of any person, regardless of his 
ethnicity. On the other hand, stage stylization and unification of folk dance compositions Refine folk dance 
creativity in artistic and semantic terms, significantly narrow the space of professional and personal 
development of the choreographer. The purpose of the research is to explicate the ethno- cultural dialogue as 
the main way to resolve the contradiction between modern trends in mass culture and traditional values 
crystallized in folk dance creativity. The article substantiates the productivity of addressing the concept of 
ethno- cultural dialogism in the space of choreographic education. The author reveals the essence of integral 
dance- ethnographic observation as the main means of professional and personal development of a teacher- 
choreographer. The article presents level- level methodological approaches to the organization of 
ethno- cultural dialogue, body-plastic reconstruction of the traditional self-consciousness of an ethnic group. 
The main stage criterion of success in the implementation of ethno- cultural dialogue by a teacher- 
choreographer is highlighted, and the significance of ethno- cultural dialogue in its personal and professional 
development is substantiated.

KEYWORDS: 
ethnic culture, ethno- cultural dialogue, folk dance culture, folk dance creativity, folk dance.

Этническая культура, кристаллизован-
ная в народном танце, впитавшем 
в себя историко- этнографические 

пласты одной или неско льких народностей, 
их общность обыденности, единство спосо-
бов жизне дея тельности, всегда была и оста-
ется естественным субстратом традицион-
ного танцевального искусства, центральным 
учебным объектом системы хореографиче-
ского образования. Однако в последние годы 
под воздействием современных тенденций 
развития общецивилизационной гуманитар-
ной культуры, ведущей из которых является 
национальное смешение («метисация куль-
тур» [1], «аккультурация» [2]), трансформи-
руются социальные запросы к системе хоре-
ографического образования. Новые обще-
ственные и экономические отношения, мас-
штабные глобализационные и миграционные 
явления [3] актуализируют требования 
к хореографу нового типа, обладающего эти-
ческими и эстетическими качествами, 
в основе которых лежит понимание сущност-

ных механизмов катарсического влияния 
созерцательности телесного движения 
на психику любого человека, независимо 
от его этнической принадлежности.

С одной стороны, современный хореограф 
должен считаться с естественными общеци-
вилизационными процессами экономическо-
го, политического, религиозного сближения 
и «унификации народов», требующими от 
него понимания мотивационных закономер-
ностей массовой культуры, в основе которой 
лежат инфокоммуникационные технологии, 
мгновенно тиражирующие медиакультурные 
экспликации. В этом контексте он уже не 
может ориентироваться лишь на этико- 
эстетическое самосознание, формируемое 
культурными потребностями, бытующими на 
уровне этнических ценностей и артефактов 
обособленной культуры. С другой стороны, 
очевидно, что педагогические технологии, 
ориентированные на оперантное научение 
элементарным танцевальным композициям, 
лишь поверхностно отражающим этнопла-
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стические изыски, не только стилизуют и ра-
финируют в художественно- смысловом отно-
шении народно- танцевальное творчество, но 
и существенно сужают пространство 
профессионально- личностного развития 
хореографа.

В основу возможности преодоления 
выделенного теоретико- практичес кого про-
тиворечия, по нашему мнению, должно быть 
положено не столько пусть даже системно 
организованное композицирование доста-
точно выразительных национально- 
характерных телесно- пластических фраг-
ментов, сколько взаимодействие смысловых 
позиций («диалог», по М. М. Бахтину [4]) 
культур.

Продуктивность обращения к концеп-
ции этнокультурного диалогизма под-
тверждается глубинным осмыслением фе-
номена этноидентичности в широком русле 
отечественной литературной и философ-
ской культурологических традиций [см., 
например, обзор 5]. В контексте данного 
исследования важно подчеркнуть мысль 
В. С. Библера [6] о том, что этнокультура 
потенциальна (не явна, но готова к прояв-
лению и обнаружению) только на грани со-
прикосновения с инокультурой, в диалоге 
с другими предрасположенными к транс-
ценденции культурами. «В «Диалоге куль-
тур» речь идет о диалогичности самой ис-
тины (…красоты, добра…), о том, что по-
нимание другого человека предполагает 
взаимопонимание «Я – Ты» как онтологи-
чески различных личностей, обладающих 
актуально или потенциально различными 
культурами, логиками мышления, различ-
ными смыслами истины, красоты, добра… 

Различными и насущными для бытия друг 
друга. Истина не монологична, не релятив-
на, она состоит в этой насущности внена-
ходимых бытий, разумов, сознаний» 
[7, С. 23].

Ценностные ориентиры «Диалога 
культур» дают возможность в качестве одно-
го из эффективных средств профессионально- -
личностного развития педагога- хореографа 
рассматривать целостное танцевально- 
этнографическое наблюдение. В чем, соб-
ственно, заключается наиболее значимый 
фрагмент такого рода наблюдения как факти-
ческой стороны этнокультурного диалога? 
В том, чтобы выделить и зафиксировать в тан-
цевальной культуре иного народа (этноса) от-
носящиеся к чувству реального бытия элемен-
ты двигательно- музыкальной структуры, про-
стейшие ритмические единицы телесной пла-
стики, последовательности необратимых те-
лесных трансформаций, объединённые еди-
ным художественным акцентом и имеющие 
самостоятельное образно- выразительное 
значение.

Эти неизменные элементы (этно-танце-
вальные константы) выражают глубинные 
ценностные основания, проявляются в раз-
нообразных танцевальных формах и специ-
фикациях народно- танцевального творчества. 
Сложность танцевально- этнологического на-
блюдения заключается в том, что лежащие на 
поверхности единичные телесно- пласти-
ческие акты, веками тонко вплетаемые в кон-
кретную народно- танцевальную культуру, 
могут быть для самого этноса вовсе несуще-
ственными, а то, общее, что удерживает весь 
каркас данной культуры, то целостное (ха-
рактерное), что проявлялось в различные 
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исторические периоды в столь пестрых тан-
цевальных формах, человеку с иным мента-
литетом очень сложно рассмотреть. К акого-то 
поддающегося логическому осмыслению уни-
версального алгоритма, позволяющего экс-
плицировать такого рода системо образующие 
стержни (этно-танцевальные константы) быть 
не может, поскольку входы в лабиринты эт-
но-танцевальной культуры у каждого народа 
обустроены по-разному.

Как же научить будущего хореографа 
находить подступы к изучению народно- 
танцевальной культуры  какого-либо этноса? 
Как помочь ему увидеть ту нить, вытянув 
которую он может вскрыть всю ткань базис-
ных телесно- пластических единиц?

1. В среде народного танца можно только 
бытовать и переживать ее изнутри, поэтому 
педагог никогда не должен пытаться просто 
вооружить будущего хореографа владением 
отдельными национальными двигательными 
штампами. Основная задача сводится к тому, 
чтобы научить его самостоятельного пости-
гать иную этно-танцевальную культуру, вхо-
дить в развернутый диалог с ней. При этом 
исходными являются следующие аксиомы. 
Во-первых, телесно- пластические фрагмен-
ты в недрах каждой культуры достаточно 
стабильны. Во-вторых, эти фрагменты, обна-
руживая этнотанцевальное многообразие, 
в каждой конкретной культуре абсолютно 
уникальны. В-третьих, ничего не остается 
иного, кроме того как, полагаясь на понима-
ние истоков родного народного творчества 
и собственную интуицию, самому начинать 
искать в иной культуре ту целостность, кото-
рая действительно уникальна. И, наконец, 
постигнутая вдруг неожиданная и парадок-

сальная, неожиданная и парадоксальная, — и 
есть искомая основа собственного танцеваль-
но-художественного творчества. 

Парадоксальность системообразующей 
целостности определяется не тем, что она 
алогична, но тем, что она — нечто иное, 
то, — чего нет в родной культуре. Это иное 
возможно никогда не получится вербально 
означить, но это иное можно почувствовать 
интуитивно и передать на языке танца. 

Для этнокультурного диалога анализа 
только фрагментов народно-художествен-
ного творчества явно недостаточно. Можно 
рекомендовать для осмысления самый раз-
нообразный историко-культурологический 
материал: труды этнографов, заметки путе-
шественников, записки бытоописателей, 
малые фольклорные формы (небылицы, 
колыбельные песни, пестушки, потешки, 
прибаутки, пословицы и поговорки, 
заклички, считалки, скороговорки, загадки, 
пословицы и поговорки и др.), художествен-
ные произведения и т.д. Действенно непо-
средственное общение с носителями 
изучаемого этноса. Важно понимание осо-
бенностей их менталитета (ценностные ори-
ентации, нравственные установки, шутки, 
реакции на различные обыденные ситуации, 
оговорки, способы аргументации, архитек-
тоника семейных отношений и т. п.). 

На исходном уровне этнокультурный 
диалог достаточно хаотичен. Он остается 
таковым до тех пор, пока хореограф не стол-
кнется с явлениями в культуре этноса, про-
тиворечащими его собственной картине 
мира, с такими проявлениями поведения 
и реакциями представителей этноса, семан-
тика которых эпатирует. Именно эти 
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явления, представляющиеся носителю 
иного этноса чрезвычайными, дают хорео-
графу богатый экспрессивный материал.

Второй уровень этнокультурного 
диалога — поиск объяснения обнаруженных 
межэтнических парадоксов. Решение этой 
задачи лежит в русле изучения быта, тради-
ций, обычаев этноса и особенностей его 
жизнеустройства. Следует учитывать, что 
одни и те же ситуации межэтнического вза-
имодействия разные народы поглощают раз-
личным образом. Поэтому особую значи-
мость приобретает анализ процессов межэт-
нических конфликтов, в ходе которых народ 
обнажает наиболее яркие этнокультурные 
особенности. На этом этапе этнокультурно-
го диалога продуктивен метод известный в 
психологии как «эмпатическое слушание» 
(понимание человеком эмоционального со-
стояния другого [см. обзор, 8]). В ходе тако-
го рода «слушания» хореограф акцентиру-
ется на объективной стороне этнопережива-
ния. При этом владение методом этноэмпа-
тии проявляется в способности хореографа 
«вжиться» в мысли, чувства, смысложизнен-
ные ориентиры, отраженные в продуктах 
танцевального творчества другого народа. 

На третьем уровне этнокультурного диа-
лога включенное наблюдение (эмпатическое 
слушание) должно уступить место наблюда-
ющему репродуцированию, в ходе которого 
обогащается опыт личной встречи с иной на-
родно-танцевальной культурой. По мере 
углубления этнокультурного диалога хорео-
граф начинает антиципировать эмоциональ-
ный отклик представителей иного этноса на 
то или иное телесно-пластическое движение, 
научает сам продуцировать фрагменты на-

родно-танцевальной композиции, дебютиру-
ет в видении мира танца их глазами. 

На высшем уровне этнокультурного диа-
лога метод «эмпатического слушания» неиз-
менно замещается методом «интерпретатив-
ного собеседования», предполагающим об-
суждение народного танца как культурного 
текста, подлежащего осторожному авторско-
му толкованию, объяснению, раскрытию. Од-
нако, если хореограф слишком активно про-
двигается в глубину собственных этнокуль-
турных толкований, он рискует выразить 
пренебрежение потенциальной вовлеченно-
сти этноса в свой самобытный генезис. 

Критерием успешности этнокультурного 
диалога является предумышленно продуци-
руемое хореографом-постановщиком разли-
чие в телесно-пластических движениях, ко-
торое незаметно для стороннего созерцате-
ля, но очевидно для всех носителей данной 
народно-танцевальной культуры, даже в том 
случае, если они не могут объяснить, в чем 
конкретно заключается это различие. 
Иными словами в качестве показателя по-
стижения хореографом-постановщиком 
иной народно-танцевальной культуры сле-
дует рассматривать его умение распознавать 
этнопластику в любых формах ее проявле-
ния. Однако следует отметить, что основной 
продукт этнокультурного диалога — это не 
опыт, который получает хореограф-поста-
новщик погружением в иную культуру, и 
даже не те сценические композиции, кото-
рые он осуществит на основе включения в 
эту культуру, а  это то катарсическое состоя-
ние освобождения, которого достигает зри-
тель, обнаруживая выход собственного со-
знания в мир иной культуры с целью вос-
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хождения к метаэтнической истине и всеоб-
щему смыслу бытия. 

Посредством этнокультурного диало га 
хореограф-постановщик должен не только 
научиться видеть человеческую телесность, 
чувствовать ее пластичность как представи-
тель иного этноса, не только понять пара-
доксальную азбуку телесной пластики иной 
культуры, но и создать общее с этой культу-
рой пространство телесного движения. 

Этнокультурный диалог исключительно 
важен в плане личностного развития как бу-
дущего хореографа, так и созерцателя его на-
родно-сценических постановок. Художе-
ственные смысло-чувственные единицы род-
ной культуры отличаются четкостью, опре-
деленностью, самотождественностью, и по-
этому прозрачны для понимания, как для 
первого, так и для второго. Смысловое со-
держание, отражаемое в танце дискретными 
телесно-пластическими символами, есте-
ственным образом ограничено. В этом слу-
чае язык тела монологичен. 

Замкнутость человека в рамках родной 
культуры дискретизирует его образное мыш-
ление, ограничивает пространство его бытия. 
Дискретное мышление не терпит множествен-
ности и размытости. Поведение другого, не 
соответствующее обычаям, крайне раздража-
ет последовательного приверженца нацио-
нальной самобытности. Обычай, в отличие от 
традиции, — неосознаваемый образец пове-
дения. По меткому выражению А.С. Пушки-
на: «Обычай — деспот меж людей» [9]. 

Формируемое на основе этнокультурного 
диалога континуальное мышление диалогич-
но. Размытые, нечеткие и неотчетливые абри-
сы инокультуры своей пестротой и множе-

ственностью потенциализируют возможность 
нарушения интериоризированных под влияни-
ем родной культуры строгих правил логиче-
ских переходов от общего к обыденной пред-
метности, расслоения норм построения лич-
ных умозаключений исходя из непроизвольно 
усвоенных культурологических посылов. 

То, что хореограф, обладающий контину-
альным стилем мышления, представ ляет зри-
телю в форме танцевальной композиции, 
фиксируя итог этнокультурного диалога на 
сцене, — в конечном счете, результат его це-
леположенной интроспекции. Реализуя твор-
ческий замысел, он как бы наблюдает за сво-
ими эстетическими переживаниями, подра-
жая созерцательности человека иного этно-
са. Цель этнокультурного диалога прак тичес-
ки можно считать достигнутой тогда, когда 
хореограф-постановщик может точно пред-
сказать реакцию зрителя: предопределить 
эмоциональную реакцию на то или иное те-
лесное движение, которое ему самому еще 
недавно казалось странным. Однако сам ди-
алог едва ли может быть признан завершен-
ным, в силу неисчерпаемости его предмета. 

В заключение отметим, что этнокуль-
турный диалог является действенным 
средством профессионально-личностного 
становления педагога-хореографа. Опре-
деленный опыт его реализации дает воз-
можность уловить глубинные смыслы тан-
цевального творчества иного этноса, 
по-новому всмотреться в танцевальное на-
следие своего народа, расширить основы 
собственной креативности, дать возмож-
ность зрителю пережить катарсическое 
состояние сопереживания высшей гармо-
нии, порожденное «фестивалем» культур.
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ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ
Формирование нравственных ценностных ориентаций активно происходит в дошкольном детстве, что 
нашло отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-
вания и стало актуальной задачей соответствующей возрастной педагогики. В статье представлена 
программа экспериментального исследования: описаны педагогические условия формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций, представлена структурно- функциональная модель формирования 
нравственных ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
художественно- эстетического развития, включающая авторскую программу интегрированных заня-
тий для детей старшего дошкольного возраста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
нравственные ценностные ориентации; педагогические условия; педагогическая модель; старший 
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PROGRAM OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF 
MORAL VALUE ORIENTATIONS FORMATION 
OF SENIOR PRE-SCHOOL AGE CHILDREN IN 

A PROCESS OF ARTISTIC AND AESTHETIC 
DEVELOPMENT

SUMMARY 
Formation of moral value orientations, that has become a relevant objective of pre-school age pedagogy, 
occurs mainly in preschool childhood, which is reflected in the Federal Sate Educational Standards of 
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preschool education. The article presents the program of experimental research, it describes the pedagogical 
conditions of moral value orientations formation and presents the structural- functional model of the formation 
of moral value orientations of senior pre-school age children in a process of artistic and aesthetic development, 
which includes the author’s program of integrated classes for senior pre-school age children.

KEYWORDS: 
moral value orientations, pedagogical conditions, pedagogical model, senior pre-school age, artistic and 
aesthetic development.

Основной целью нормативного 
документ а  «Национа льная 
докт  рина  образования  РФ 

до 2025 года» является воспитание высоко-
нравственной личности, обладающей уваже-
нием к национальным ценностям, целостным 
мировоззрением и толерантностью. Это обу-
словлено тем, что современный период 
в российской истории и образовании харак-
теризуется сменой нравственных ориентиров, 
ценностей, обострением противоречий 
между духовным и материальным, реаль-
ными потребностями в высших идеалах 
и преобладающей тенденцией прагматич-
ного подхода к жизни.

Именно на этапе дошкольного детства 
усвоение нравственных ценностных ориен-
таций, основанных на базовых националь-
ных ценностях, приобретает особую актуаль-
ность. Под нравственными ценностными 
ориентациями детей старшего дошкольного 
возраста следует понимать осознанное, кон-
стантное, позитивное отношение детей к ба-
зовым национальным ценностям (патрио-
тизм, природа, семья, труд и творчество, ис-
кусство и литература, знание, мир) как осно-
ве их деятельности и поведения [3, С. 3].

Согласно п. 4.3 ФГОС ДО, «целе вые 
ориентиры (социально- нормативные возраст-
ные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня до-
школьного образования) не подлежат непо-
средственной оценке, в т. ч. в виде педагоги-
ческий диагностики (мониторинга), а также 
не являются основанием для их формально-
го сравнения с реальными достижениями 
детей» [4, С. 4]. Однако в п. 3.2.3. того же до-
кумента указано, что при реализации ООП 
может проводиться оценка индивидуального 
роста детей в рамках мониторинга. Также 
проведение мониторинга предусмотрено 
и авторами примерных программ дошколь-
ного образования (Л. А. Парамоновой, 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи-
льевой, Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцевой, Н. М. Крыловой, В. Ю. Бель-
кович, Н. В. Гребенкиной, И. А. Кильдыше-
вой, В. Т. Кудрявцевой, Н. В. Микляевой).

Учитывая вышесказанное, мы выделили 
три уровня сформированности нравственных 
ценностных ориентаций у детей старшего 
дошкольного возраста: «низкий», «средний», 
«высокий». При этом действия детей оцени-
вались по шкале от 0 до 10 баллов, это позво-
лило облегчить перерасчет баллов в процен-
ты и определить средний арифметический 
показатель сформированности нравственных 
ценностных ориентаций в группах.

Экспериментальная работа по формирова-
нию нравственных ценностных ориентаций 
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у детей старшего дошкольного возраста 
в процессе художественно- эстетического раз-
вития проводилась на базе МБДОУ д/с 
№ 17, МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя.

В процессе исследования была выявлена 
совокупность педагогических условий, обе-
спечивающих формирование исследуе-
мого феномена, а именно: методологические 
условия, организационно- педагогические 
условия, методические условия.

Организационно- педагогические условия 
предполагали разработку и внедрение моде-
ли формирования нравственных ценностных 
ориентаций детей старшего дошкольного 
возраста в процессе художественно- 
эстетического развития [1, С. 130].

Содержательно- операциональный блок 
включает авторскую программу интегриро-
ванных занятий «Путешествие в страну 
искусства».

Особенностью содержания программы 
является ориентированность на комплексный 
подход к различным видам искусства, кото-
рый достигается путем интеграции всех 
направлений программы.

Интерес к проблеме комплексного исполь-
зования различных видов искусств продик-
тован тем, что тенденция к объединениям та-
кого рода заложена в искусстве изначально. 
Связано это, прежде всего, с родством 
образно- художест венной природы различных 
видов искусства, которое включает:

— идею, выраженную во взаимодействии 
когнитивного и эмоционального;

— художественный язык;
— художественный образ;
— постижение мира в его целостности 

и единстве.

Интеграция различных видов художест-
венно- эстетической деятельности в дошколь-
ном детстве имеет естественный характер. 
Возрастные особенности предполагают по-
строение образовательного процесса таким 
образом, что один вид деятельности подкре-
пляется другим видом художественной дея-
тельности, обеспечивая тем самым потреб-
ности каждого ребенка в свободном выраже-
нии интересов и потребностей, а также при-
дает разнообразие и новизну деятельности.

В дошкольной педагогике под интег  риро-
ванными занятиями понимаются занятия, ин-
тегрирующие содержание нескольких разде-
лов обучения, т. е. в основе лежит объектная 
и понятийная интеграция. В программе «Пу-
тешествие в страну искусства» интеграция 
рассматривается в процессе взаимодействия 
разных видов деятельности в рамках одной 
образовательной области (художественно- 
эстетической), т. е. в основе лежит уже не объ-
ектная, а деятельностная интеграция. Таким 
образом, благодаря таким занятиям осущест-
вляется переход от дифференцированного об-
раза действительности к синтетическому на 
основе функционального системного или де-
ятельностного подходов, формирования 
межпредметных связей, широкого внедрения 
проблемных и поисковых методов и приемов. 
Кроме того, интеграция может рассматривать-
ся как система, включающая в себя средства, 
задачи и содержание художественно- 
эстетической деятельности [2, С. 440].

Содержание Программы интегрированных 
занятий строится по темам, каждая из кото-
рых направлена на формирование определен-
ной базовой нравственной ценности. Систе-
ма художественно- эстетических интегриро-
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ванных занятий предполагает развитие мыс-
лительных процессов восприятия, воображе-
ния, направленных на базовые национальные 
ценности и нравственные качества ребенка. 
В содержание занятий включаются произве-
дения детской художественной литературы, 
игры, упражнения, художественная и музы-
кальная деятельность, художественное 
конструирование.

Программа «Путешествие в страну искус-
ства» разработана для детей 5–7 лет (старшая 
и подготовительная группы), рассчитана на 
1 год обучения при 1 занятии в месяц. Следу-
ет учесть, что при реализации программы 
педагог- воспитатель может вносить корректи-
вы, опираясь на свой творческий потенциал, 
в соответствии с темой и задачами раздела, ис-
ходя из индивидуальных особенностей детей.

Программа содержит 7 разделов, в каждом 
из которых по 5–6 занятий: раздел 1 «Моя Ро-
дина — Россия» представлен темами: «Мо-
сква златоглавая», «Родные мелодии», «Сказ-
ка — сказание народа», «Русский музей», «Те-
атральные странички»; раздел 2 «Природные 
чудеса»: «В гостях у осени», «Морские обра-
зы», «Морозные узоры», «Как красиво в при-
роде весной», «Краски лета»; раздел 3 «Моя 
семья»: «Женские и мужские образы в искус-
стве», «Дети — главная ценность семьи», 
«Семейные традиции и праздники», «Взаимо-
отношения в семье», «Мой дом, моя семья»; 
раздел 4 «Волшебный мир искусства»: «Му-
зыкальная гостиная», «Волшебные картины 
(натюрморт в живописи)», «Путешествие 
в мир театра», «В гостях у сказки», «Книжные 
странички»; раздел 5 «Труд и творчество че-
ловека»: «Русская народная игрушка», «Я – 
помощник», «Человек — творец», «Мое лю-

бимое занятие», «Твори добро»; раздел 6 
«Знание — главное богатство человека»: 
«Хочу все знать. Древний мир», «Книга — 
лучший друг человека», «Мировое наследие. 
Образ Девы Марии», «Мировое наследие. 
Детские образы», «Мировое наследие. Пей-
заж»; раздел 7 «Мир вокруг меня»: «Мир 
большой, а я маленький», «Растительный 
мир», «Мир живой природы», «Тайна третьей 
планеты», «Мир во всем мире» [3, С. 17].

В процессе реализации программы педагог 
во всех видах работы с детьми старался ак-
центировать внимание на положительных ка-
чествах (самих детей, литературных героев, 
мультипликационных персонажей), на пози-
тивных эмоциональных реакциях, на жела-
тельном проявлении добрых чувств в опреде-
ленных игровых моментах. Например, в раз-
деле «Волшебный мир искусства» (тема 
«В гостях у сказки») во время творческого за-
дания «Нарисуй характер героя» (интеграция 
музыки и изобразительного искусства) педа-
гог пред ло жил прослушать два музыкальных 
произведения: «Баба-яга» и «Мама» из цикла 
«Детский альбом П. И. Чайковского, сказав 
детям только названия каждого произведения. 
Затем ребятам было предложено нарисовать 
два образа, используя материал на выбор. Роза 
А. изобразила Бабу- Ягу гуашью, а рисуя пор-
трет мамы использовала цветные карандаши. 
На вопрос «Почему ты выбрала разные мате-
риалы?», заданный воспитателем, девочка от-
ветила, что музыка первой пьесы («Баба- Яга») 
была такой громкой, что она захотела исполь-
зовать гуашь, так как эти краски более яркие. 
Для образа мамы она выбрала «прозрачность 
и нежность» цветных карандашей. Каждый 
ребенок по завершению работы презентовал 
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свои картины. Именно во время рассказа 
детей воспитатель акцентировал внимание на 
нравственно- ценностном аспекте двух обра-
зов. Артем З. очень эмоционально отвечал на 
вопрос воспитателя «Какими хорошими каче-
ствами обладает твоя мама?», а Ксения Л. оха-
рактеризовала Бабу- Ягу вовсе не с отрица-
тельной стороны, а сказала, что она «забавная, 
но немножко вредная».

Как уже было отмечено, в тематических 
разделах программы всегда использовалось 
несколько видов искусства (интеграция 
искусств), при этом один выступал в каче-
стве ведущего, а другой помогал осмыслить 
и изобразить художественный образ.

Например, в творческой игре «Музыкаль-
ные портреты» (Раздел «Моя семья», тема 
«Женские и мужские образы в искусстве») 
живопись являлась ведущим видом искус-
ства, а музыка способствовала обогащению 
художественного образа, рожденного в со-
знании ребенка. Педагог предлагала детям 
отправиться в «Музей изобразительного ис-
кусства» (заранее развесив на стенде не-
сколько портретов из коллекции Русского 
музея (г. Санкт- Петербурга): «Портрет гра-
фини О. И. Орловой- Давыдовой с дочерью», 
«Всадница» К. П. Брюлова, «Портрет графи-
ни А. А. Воронцовой в детстве» Д. Г. Левиц-
кого, «Утро» Б. М. Кустодиева. Дети внима-
тельно рассматривали картины, воспитатель 
провела краткую беседу о портретном 
жанре, особенностях портретной живописи, 
акцентировала внимание детей на эмоцио-
нальном переживании образов. Во время бе-
седы ребятам было задано несколько вопро-
сов по сюжетному содержанию представ-
ленных картин. После этого детям предла-

галось прослушать несколько музыкальных 
фрагментов (П. И. Чайковский «Мама», 
«Баба- Яга» из цикла «Детский альбом», 
С. В. Рахманинов «Богородица»), после зву-
чания первого нужно было выбрать, пояснив 
средствами музыкальной выразительности, 
какому портрету музыка ближе по характе-
ру. Такая работа не только способствовала 
активному восприятию художественной вы-
разительности произведения, развивала 
эмоционально- эстетические чувства детей, 
но и формировала у них ценностное отно-
шение к искусству в целом.

Определяя содержание нравственных цен-
ностных ориентаций, мы, в первую очередь, 
ориентировались на возраст детей стар-
шего дошкольного возраста:

— знания о совокупности базовых нрав-
ственных ценностях (патриотизм, природа, 
семья, труд и творчество, искусство и лите-
ратура, мир, знание), способность дать харак-
теристику каждой из представленных 
ценностей; осознание роли нравственных 
ценностей в жизни человека и общества;

— воздействие на эмоционально- 
чувствен ную сферу средствами искусства 
и художественной литературы (способность 
выражать чувства и эмоции; уметь сопережи-
вать не только ближним, но и героям из худо-
жественных произведений);

— активная художественно- эстети ческая 
деятельность детей старшего дошкольного 
возраста (все виды художественного творче-
ства, конструирование, музыкальная и теа-
тральная деятельность, чтение художествен-
ной литературы).

Изучая проблему формирования нрав-
ственных ценностных ориентаций у до-
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школьников, мы не обнаружили методик ди-
агностики и диагностических заданий, ко-
торые могли бы быть использованы для мо-
ниторинга сформированности нравственных 
ценностных ориентаций у детей, опираю-
щихся на предложенные критерии. При 
этом стоит заметить, что последнее по отно-
шению к детям старшего дошкольного воз-
раста практически не изучено. Хотя сущест-
вует ряд диссертационных исследований, но 
это в основном фундаментальные, а не 
практико- ориентированные разработки. 
У детей других возрастных категорий (млад-
ший школьный, старший школьный, под-
ростковый) уровень сформированности 
определяется с помощью различных мето-
дов. У детей младшего школьного возрас-
та — с помощью беседы, метода анкетиро-
вания, наблюдения в различных видах дея-
тельности, моделирования ситуаций альтер-
нативного выбора; у детей старшего школь-
ного возраста и подростков — с помощью 
метода контент- анализа, анкетирования, 
анализа письменных работ, ранжирования 
и др. Из всех вышеперечисленных методов 
к детям старшего дошкольного возраста воз-
можно применить лишь несколько, предва-
рительно адаптировав их, переосмыслив со-
держание и формы проведения. Нам видит-
ся, что данная проблема связана с возраст-
ными особенностями детей дошкольного 
возраста, не разработан и сужен спектр ме-
тодов, которые актуальны для данной воз-
растной категории детей [4, С. 22].

На наш взгляд, наиболее эффективными 
методами и приемами в процессе формиро-
вания нравственных ценностных ориентаций 
являются:

— беседа, рассказ, сравнение, творческие 
игры, информационное проектирование, игро-
вые проекты, методы культурных практик 
(наглядно- практичес кие, формирования ассо-
циаций, метод «аналогий», противоречий). Эта 
группа методов направлена на решение задачи 
ознакомления детей старшего дошкольного 
возраста с нравственными ценностями и их 
значением в жизни людей и общества;

— демонстрация художественных произ-
ведений, прослушивание музыки, творческие 
и игровые проекты, методы культурных 
практик (игровые методы, метод «оживле-
ния»). Эта группа методов направлена на 
обогащение эмоционально- чувственной 
сферы ребенка средствами различных видов 
искусств, а также их интеграции;

— творческие игры, практико- ориенти-
рован ные проекты, методы культурных прак-
тик (диалог, творческое конструирование, 
исследовательско- экспериментальные проек-
ты), творческий проект. Эта группа методов 
направлена на активное включение детей 
в художественно- эстетическую деяте ль ность.

Для осуществления экспериментального 
исследования были описаны критерии (когни-
тивный, эмоциональный, поведенческий), по-
казатели, подобран комплекс диагностических 
методик, позволяющих выявить уровни сфор-
мированности нравственных ценностных ори-
ентаций в старшем дошкольном возрасте.

Результаты контрольного эксперимента 
свидетельствуют об эффективности концеп-
туальных положений, а также о позитивных 
тенденциях в формировании нравственных 
ценностных ориентаций старших дошколь-
ников в процессе художественно-эстетиче-
ского развития.
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УДК 140.8

Д. Б. Луговой, В. С. Пикалова, Д. В. Пикалов

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭВОЛЮЦИИ ИДЕЙ ТРАНСГУМАНИЗМА

АННОТАЦИЯ
Человек в философских и литературных проекциях традиционно рассматривался в различных аспектах 
единства или противоборства его тела и души, сознания и чувств, рационального и безрассудного и т. д. 
В разные времена ответы на эти вопросы были различны и каждый раз они зависели от множества фак-
торов и причин, порожденных спецификой и ментальными установками человека своей эпохи. Выход 
за пределы человеческих возможностей, обретение сверхспособностей и бессмертия волновали челове-
ческий ум еще с глубокой древности. Целью статьи является анализ эволюция идей трансгуманизма 
с древнейших времен по настоящее время. Русские сказки, шумерская и древнегреческая мифология, 
искания гуманистов Возрождения и ученых Просвещения, русский космизм и современная научная фан-
тастика ищут ответы на вопрос, где кончается собственно человеческое и начинается нечто большее. 
И сейчас мы стоим на пороге нового гуманизма цифровой эпохи, в котором сама концепция человека 
разумного трансформируется до неузнаваемости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
трансгуманизм, футурология, иммортализм, киборгизация, биотехнологии, биохакинг, четвертая про-
мышленная революция, SENS.

D. B. Lugovoi, V. S. Pikalova, D. V. Pikalov

ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS OF 
THE EVOLUTION OF TRANSHUMANIST 

IDEAS

SUMMARY 
Person in philosophical and literary projects has traditionally been considered in various aspects of the unity 
or confrontation of his body and soul, consciousness and feelings, rational and reckless, etc. At different times 
the answers to these questions were different and each time they depended on a variety of factors and reasons 
generated by the specifics and mental attitudes of the person of his era. Going beyond the limits of human 
capabilities, gaining superpowers and immortality have been exciting the human mind since ancient times. 
The purpose of the article is to analyze the evolution of ideas of transhumanism from ancient times to the 
present. Russian fairy tales, Sumerian and ancient Greek mythology, the search for Renaissance humanists 
and Enlightenment scientists, Russian cosmism and modern science fiction are looking for answers to the 
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question of where the human ends and something more begins. And now we stand on the threshold of a new 
humanism of the digital age, in which the very concept of a reasonable person is transformed

KEYWORDS: 
transhumanism, futurology, immortalism, cyborgization, biotechnologies, biohacking, the fourth industrial 
revolution, SENS.

Сейчас перед всем человечеством 
стоит глобальная проблема выбора 
дальнейшего пути существования. 

Ускоряющийся научно- технический прогресс 
убеждает нас, что человек — это одна из сту-
пеней эволюции жизни на планете и от сегод-
няшнего выбора пути развития человечества 
будет зависеть наше дальнейшее существова-
ние. Что есть человек будущего — сверхчело-
век Ницше или фантазии современных 
писателей- фантастов, в которых он представ-
лен агрессивным киборгом, мечтающий унич-
тожить человечество, или синтезом машины 
и человека, превосходящий и то и другое 
и способным вывести планету из глобальной 
экологической катастрофы, в которую она 
погружается человеческой жадностью, бес-
предельным эгоизмом и беспечностью? Дума-
ется, что это невозможно в полной мере 
понять, пока не разберешься, что есть человек 
прошлого и человек настоящего.

Человек в философских и литератур ных 
проекциях традиционно рассматри вался 
в различных аспектах единства или противо-
борства (взаимодействия, зависимости, неза-
висимости, соподчиненности, борьбы и т. д.) 
его тела и души, сознания и чувств, рацио-
нального и безрассудного, физической огра-
ниченности и безграничных возможностей, 
достоинства и ничтожности, могущества 
и беззащитности и др. Эти вопросы в ка-

ждую эпоху решались и продолжают решать-
ся по-разному не только из-за всевозможных 
причин и обстоятельств, а потому, что реша-
ются они именно человеком.

Люди с древнейших времен мечтали рас-
ширить границы своего существования, 
выйти за пределы ограничений, накладывае-
мых на человека физическим телом. Пробле-
ма иммортализма волновала людей с момен-
та их появления. Герои сказок ищут «моло-
дильные яблоки», различные волшебные 
средства продления жизни и обретения бес-
смертия. В древнем шумерском мифе о Гиль-
гамеше царь отправляется за добычей расте-
ния, которое должно было подарить всем 
людям вечную жизнь. Отсюда появляется 
мысль, что смерть всего лишь ошибка и не-
доразумение, и что существуют средства, да-
рующие вечную жизнь.

Греки по-разному смотрели на выход 
людей за их природные границы, они были 
заворожены этой идеей. Это передано в мифе 
о Прометее, который украл огонь у Зевса 
и отдал его людям, таким образом, изменив 
и качественно улучшив положение человека. 
В мифах хитрый инженер и мастер Дедал 
не раз успешно бросает вызов богам, пользу-
ясь немагическими средствами для увеличе-
ния людского потенциала. С другой стороны, 
у древних греков было понятие хюбрис 
(от др.-греч. ὕβρις — «дерзость», «гордыня», 
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«высокомерие»): что есть цели запретные и за 
старанием их достичь обязательно следует 
отмщение. В конце, смелое выступление 
Дедала оборачивается трагедией (вызванной 
совершенно естественными причинами).

В эпоху Средневековья тема выхода за пре-
делы ограничений тела претерпевает суще-
ственное изменение. Гностическая идея 
о теле, как «темнице души», становится 
частью христианской докт рины. Не расшире-
ние возможностей тела становится основной 
жизненной задачей средневекового человека, 
а спасение души.

Гуманизм Возрождения пытается сое ди-
нить античные поиски телесного бессмертия 
и христианскую концепцию спасения души. 
Ярким примером гуманизма эпохи Возрожде-
ния является трактат Джованни Пико делла 
Мирандолы «Речь о достоинстве человека», 
где автор выдвигает идею о том, что человеку 
не дано совершенной формы и он обязан сам 
перевоплотить себя в нечто большее [2].

Эпоха Просвещения ознаменовалась вы-
ходом в свет книги Френсиса Бекона «Новый 
Органон» (1620 г.), в которой он предложил 
новый способ, основанный не на умозри-
тельном рассуждении, а на опытных научных 
исследованиях. Френсис Бекон распростра-
нял идею укрепления влияния людей над 
природой вплоть до повиновения ему всего 
сущего для улучшения своего положения.

Традиция эпохи Возрождения, объединен-
ная с влиянием Т. Гоббса, И. Канта, 
Х. Колумба, Д. Локка, И. Ньютона и 
остальных мыслителей, основало почву 
для становления рационального гума  низ ма — 
направления, уделяющего особое внимание 
воспитанию науки и критического мышления, 

а не откровениям и религиозным авторитетам, 
как методам познания судьбы и природы че-
ловека. В XVIII и XIX веках заметно форми-
рование идеи, что человек может себя моди-
фицировать при помощи науки. Такие извест-
ные личности, как Вольтер и Б. Франклин раз-
мышляли об увеличении срока человеческой 
жизни при помощи медицины [1]. Рациональ-
ный гуманизм можно назвать предвестником 
трансгу манизма.

На формирование идей трансгуманиз ма 
серьезное влияние оказало эссе британского 
биохимика Джона Холдейна «Дедал: наука 
и будущее», где он рассуждает о том, как по-
вышение качества науки и технологий может 
повлиять на общество и улучшить положе-
ние человека. Дж. Б. С. Холдейн соединил 
дарвиновскую эволюцию с учением о на-
следственности, это позволило ему вырабо-
тать математическую теорию моделирования 
гена и сцепления потомственных факторов 
[6]. Эссе Джона Холдейна породило ряд дис-
куссий о будущем, включая произведение 
Д. Бернала «Мир, плоть и дьявол», где он 
рассуждает о бионических имплантантах, ко-
лонизации космоса и совершенствовании ра-
зума при помощи инновационных социоло-
гических и психологических методов [5]. 
В работах Олафа Степлдона и эссе «Икар: 
будущее науки» озвучиваются наиболее пес-
симистические прогнозы и доказывается, что 
мощь технологий повысит способность 
людей причинять друг другу вред [7]. Эти 
идеи, использованные Олдосом Хаксли 
в своих романах, а затем многими научными 
фантастами, оказали большое влияние на 
продвижение идей трансгуманизма и изуче-
ние будущего.
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Еще одной предшественницей сегодняш-
него трансгуманизма можно назвать филосо-
фию русского космизма, с такими именами 
как В. И. Вернадский, В. Ф. Купревич, 
А. П. Сухово- Кобылин, Н. Ф. Федоров, 
П. А. Флоренский, К. Э. Циолковский, 
А. Л. Чижевский и многие другие.

Собственно, весь современный научный 
иммортализм и космонавтика начались с бесед 
Н. Ф. Фёдорова с К. Э. Циолковским, где пер-
вый рассуждает о необходимости направлен-
ной дальнейшей эволюции человека, борьбе со 
старением и смертью, и воскрешении всех 
умерших средствами медицины будущего. 
Н. Ф. Фёдоров предлагал собирать человече-
ские существа, составляя их из микрочастиц 
материи. Это некая интерпретация того, что 
ныне принято называть нанотехнологией 
(в XIX веке, когда само существование атомов 
ещё было гипотезой, которую принимали да-
леко не все учёные) [3]. К. Э. Циолковский 
в ответ на предложение Н. Ф. Фёдорова вос-
кресить всех умерших, предложил переселять 
их на другие планеты, обживать новую среду 
обитания, осваивать космос, рассуждая о про-
ектах планетарных масштабов. Но К. Э. Циол-
ковский, продолжая идеи Н. Ф. Федорова, не 
только обосновал возможность освоения чело-
веком космоса, но и предложил ряд техниче-
ских решений, обеспечивших первые шаги 
в этом направлении — жидкостный реактив-
ный двигатель, многоступенчатые ракеты, 
обитаемые космические станции, вакуумные 
скафандры и многое другое [4].

После Второй Мировой вой ны транс-
гуманистические идеи обсуждались в основ-
ном в научно- фантастических произведени-
ях таких авторов, как Айзек Азимов, Артур 

Кларк, Станислав Лем, Роберт Хайнлайн 
и других. В 70-х и 80-х годах прошлого века 
появилось огромное количество направлений 
для развития идей продления жизни, колони-
зации космоса, крионики, футурологии и др.

Сегодня научные достижения дают шанс 
людям, нуждающимся в жизненно важных 
операциях. Киборгизация дарит шанс инва-
лидам и оставляет надежду на возможность 
полноценной жизни. Но весь вопрос: оста-
новится ли на этом человечество? Опыт со-
временной науки говорит нам, что люди не 
знают меры в своих желаниях, и обычное 
стремление помочь слабому и немощному, 
легко может переродиться в глобальное тех-
нологическое сумасшествие в наших телах.

Трансгуманисты строят утопическую 
кар тину мира недалекого будущего. Но 
в  какой-то момент эта картина эта становит-
ся вполне правдивой. Ведь мы и есть люди 
будущего. Если сравнить людей середины 
XIX века и человека нашего времени, мы 
увидим, как сильно мы отличаемся. Мы 
живем дольше большинства людей XIX века. 
Мы в основной своей массе выше их и физи-
чески крепче. С помощью прививок мы не 
болеем огромным количеством смертельных 
инфекций, которые убивали людей миллио-
нами совсем в недалеком прошлом. У мно-
гих из нас есть рубец от операции по удале-
нию аппендикса, но  каких-то 120 лет назад 
эта операция была ужасной экзотикой, а ди-
агноз аппендицит — смертным приговором. 
Можно перечислить еще сотни более тонких 
отличий. Наука уже изменила наше тело 
и меняет сознание. Уже сейчас с помощью 
научно- техни ческого прогресса мы вышли на 
совершенно новый этап в развитии человече-
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ства. Медицина, биотехника и нанотехника 
могут контролировать многие физиологиче-
ские и биохимические процессы в наших 
телах, избавить нас от большинства болезней 
или создать новые неизлечимые, как нынеш-
няя эпидемия коронавируса, кардинально по-
высить качество и длину нашей жизни или 
уничтожить все человечество. Развитие 

научно- технологического прогресса уже се-
годня нельзя реально предугадать, гумани-
тарное знание осталось далеко позади, со 
всеми своими выкладками. Мы стоим на по-
роге нового гуманизма цифровой эпохи, в ко-
тором сама концепция человека разумного 
изменится до неузнаваемости.
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ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринята попытка системного исследования, в котором концепция свободы личности впи-
сана в контекст современного литературного процесса, рассмотрена с учетом национальных, 
ментальных, гендерных, психологических особенностей. В работе изучаются конкретные формы худо-
жественного осмысления проблемы свободы и несвободы человеческой личности, анализируется 
специфика использования художественных средств для создания женского национального характера 
в условиях несвободы в произведении Ахмета Бокова. Русскими литературоведами были предпри-
няты попытки рассмотреть особенности художественного изображения личности в лагерной прозе, 
используя гендерный аспект. Однако нельзя утверждать, что она стала объектом специальных науч-
ных исследований, хотя и имеются публикации ученых- литературоведов, в которых затронуты 
некоторые тенденции развития данного направления. Гендерная интерпретация художественного тек-
ста основывается на определенных категориях, среди которых можно выделить гендерные ролевые 
модели поведения, гендерную идентификацию, определяющую специфику произведения, психоло-
гию героев, их характеристики.
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ARTISTIC FEATURES OF THE WOMEN’S 
NATIONAL CHARACTER IMAGE IN THE 

CONDITIONS OF NON-FREEDOM ON THE 
EXAMPLE OF LITERATURE OF THE NORTH 

PEOPLES CAUCASUS

SUMMARY 
In the article an attempt is made to systematic research, in which the concept of personal freedom is inscribed 
in the context of the modern literary process, is considered taking into account national, mental, gender, 
psychological features. The work examines specific forms of artistic understanding of the problem of freedom 
and lack of freedom of the human person, analyzes the specifics of using artistic means to create a female 
national character in conditions of lack of freedom in the work of Akhmet Bokov.

KEYWORDS: 
national character, female image, the problem of freedom, Ingush literature.

Изучение основных принципов изо-
бражения и субъектной организа-
ции художественных произведе-

ний, анализ социально- философского содер-
жания художественной антропологии наци-
ональных писателей в вопросах художе-
ственного осмысления темы свободы лично-
сти в литературных произведениях о несво-
боде не утрачивает своей актуальности 
в современном национальном литературове-
дении. Объяснить это можно тем, что про-
блема свободы личности в ее художествен-
ном воплощении не получила всесторон-
него освещения в пределах национального 
литературоведения.

Художественная реализация проблемы 
свободы и несвободы человеческой личности 
характеризуется многообразием изображе-
ния, вытекающим из особенностей этниче-

ской истории того или иного народа, его мен-
тальностью, генетической памятью, которая 
присутствует у человека еще до его рожде-
ния в форме воспоминаний о событиях, про-
исходивших с прошлыми поколениями. Ре-
шение этой проблемы связано с актуализаци-
ей аксиологической составляющей теорети-
ческого, фундаментального и прикладного 
литературоведения как науки, при непремен-
ном обращении к традиционным ценностям, 
закрепленным в генетическом коде каждого 
народа, который находит отражение 
в художественно- эстетическом и философ-
ском потенциале литературного творчества. 
Пример этому представлен в романе А. Боко-
ва «Узкие ворота», художественный матери-
ал которого дает возможность для проведе-
ния интегрированного исследования пробле-
мы свободы личности.
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Женщины всегда по-особому живут 
и существуют в пространстве несвободы, 
по-своему ощущая и оценивая все происходя-
щее. В связи с этим исследователи замечают, 
что «мужчины показывают свой и чужой опыт, 
пространство и время в индивидуалистиче-
ской, объективной и отстраненной манере, 
в то время как женщины показывают свой 
опыт в относительно межличностном, субъек-
тивном и внезапном роде» [6].

Говоря о традиционном национальном 
ингушском обществе, необходимо отметить, 
что женщина, которая занималась воспита-
нием детей, всегда выступала транслятором 
этнокультурных норм, ценностей и традиций 
своего народа. Именно это было основопола-
гающим аспектом сохранения «межпоколен-
ной этнической связи». Возможно, именно 
поэтому национальная северокавказская 
литература в полной мере рассматривает 
женщину в различных условиях (несвобода, 
ограничения и т. д.) и многообразных вариа-
циях (мать, сестра, жена), в то время 
как в мировой литературе роль женщины 
сильно ограничена.

Обратимся к творчеству известного ингуш-
ского писателя Ахмета Бокова, который зна-
ком читателям по романам «Сыновья Беки», 
«Узкие ворота» и др. «С его именем связан ка-
чественно новый этап в развитии националь-
ной художественной мысли. Картины нацио-
нальной жизни ингушей в судьбоносные для 
них периоды — революция 1905 года, Первая 
мировая вой на, революция 1917 года, коллек-
тивизация, Великая Отечественная вой на, де-
портация в феврале 1944 года — являются 
стержневыми в творчестве А. Бокова, характе-
ризующегося идейным и жанровостилевым 

многообразием» [5, С. 321]. В своих произве-
дениях автор объективно и ярко описывает 
историю родной земли, своего народа, много-
страдального, мужественного и трудолюбиво-
го. В книгах А. Бокова прототипами героинь 
выступали обычные женщины (а это говорит 
об особом художественном даре писателя 
и человеческой тактичности), что поспособ-
ствовало созданию особой художественной 
формы воплощения темы любви, верности, 
материнства и др.

Творчество ингушского автора способству-
ет формированию у читателя любви к малой 
Родине, настоящих патриотических чувств, 
дружбы как одной из высшей ценности чело-
веческого бытия. Писатель очень сдержан 
в описании тяжелых и судьбоносных перио-
дов жизни его героев, это связано как с мен-
тальными особенностями горского нацио-
нального характера, так и политикой замалчи-
вания трагических страниц в жизни народа. 
Эта сдержанность является одной из характе-
ристик стиля писателя, его своеобразной «ви-
зитной карточкой». Особенно трогательными 
и яркими у А. Бокова получаются образы ма-
тери и женщины вообще: «автор внимательно 
интересуется поступками, делами своих геро-
ев, он хочет понять и раскрыть их душевный 
мир, моральный строй их мыслей и чувств, 
тайные пружины их действий» [4, С. 3].

«Узкие ворота» — роман А. Бокова о про-
стых и честных людях, наделенных муже-
ством и внутренней силой. На примере глав-
ного героя Адама Гантемирова, оказавшего-
ся в условиях несвободы, писатель анализи-
рует глубочайшие тайны человеческого серд-
ца, разума, человеческого существования 
в целом. Самые первые упоминания о жен-



44 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 17 (1) • 2020

ском отношении к семье, обществу, мы встре-
чаем еще в начале романа, когда Адам оста-
навливается у родственников. Сестра Мади-
нат в обычном режиме выполняла все дела 
по дому, когда пришли братья, она накрыла 
им стол. Сестра не вмешивалась в разговоры 
братьев, а молча выполняла свои обязанно-
сти. «После ужина сидели недолго, потому 
что время близилось к полуночи. В комнате 
не было ни кровати, ни топчана. Вдоль стены, 
что напротив двери тянулись широкие нары. 
Адаму постелили поперек соломенный ма-
трас. Умар и Али тоже легли на нарах. Мади-
нат пришлось лечь на полу. «Когда они одни, 
она, наверное, тоже спит на нарах, — поду-
мал Адам. — Из-за меня ей придется мерз-
нуть на полу» [3, C. 26]. В соответствии 
с традиционным национальным укладом, 
принятом в ингушском обществе, Мадинат 
привыкла в  чем-то ограничивать себя, ведь 
братьям приходилось намного больше рабо-
тать, чтобы прокормить всю семью, поэтому 
она понимала, что хороший отдых для них 
важен. Но Адам никак не мог свыкнуться 
с установленным теперь режимом, и совесть 
мучила его. Важно отметить, что самоотвер-
женность Мадинат никак не связана с огра-
ничениями, которые традиционное горское 
общество накладывает на женщину, или с су-
ровым к ней отношением. Напротив, 
женщина- горянка, а в особенности женщи-
на-мать, на Кавказе окружена небывалым 
уважением и почетом. В поведении Мадинат 
мы видим глубокое уважение к мужчине, 
осознание его огромной ответственности 
и желание хоть  как-то сгладить те тяготы, ко-
торые ложатся на мужские плечи. Такое от-
ношение к мужчине явилось синтезом тради-

ционных кавказских обычаев (адатов) и ис-
ламской концепции.

Выше мы говорили об особом стиле авто-
ра, касающегося изображения судьбоносных 
моментов в истории главных героев. Симво-
лично, что решающее судебное заседание 
вела женщина: «на вид она выглядела моло-
до, лицо казалось добрым. Вся ее внешность 
сулила надежду на сочувствие и снисхожде-
ние» [3, С. 54]. Для Адама женщина являлась 
образом чистым, всеобъемлющим, спасаю-
щим от любых невзгод, даже в такой непри-
ятной обстановке.

Главный женский образ романа «Узкие 
ворота» — это образ Айны (жены Адама). 
На протяжении всего повествования именно 
она являлась «маяком», связующим звеном 
с той прошлой, как казалось, уже очень дале-
кой жизнью. Адам сначала и не догадывался 
о силе, храбрости, стойкости и выносливости 
своей жены.

Необходимо отметить с какой нежностью 
А. Боков описывает девушку, знакомя ее с чи-
тателем: «белое с чуть заметным румянцем 
на щеках лицо ее мягко оттеняли темно- 
русые волосы <…> улыбка не сходила с ее 
лица» [30]. С ходом повествования внеш-
ность Айны для мужа остается неизменной, 
но, на самом деле, мы уже видим, что на 
лице ее не та лучезарная улыбка, а «постоян-
ная усталость» [3, C. 110].

В момент, когда Адам вернулся под надзо-
ром в дом, чтобы собрать вещи, Айна демон-
стрирует силу духа и волевые качества. Не-
смотря на постоянные выкрики надсмотрщи-
ка, жена старалась как можно больше вещей 
собрать мужу, приходилось даже грубо отве-
тить: «Айна сложила в сумку белье, полотен-
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це и мыло. И маленькую алюминиевую ка-
стрюлю с варениками, с теми, что успел сва-
рить, она тоже поставила в сумку» [3, C. 29].

Когда Адама отпустили, чтобы повидаться 
с женой после тяжелых родов, Айна в очеред-
ной раз доказала своему мужу, что не боится 
ничего и отступать не намерена: « — Сколько 
ты будешь ждать меня? / — Сколько дадут, 
столько и буду, — ответила Айна. Голос ее 
дрогнул, на глазах появились слезы» [3, C. 55]. 
Даже в такой момент мы видим, что женщина 
не дает волю эмоциям, она сдерживает свои 
рыдания в момент, когда прощается с мужем, 
не зная, как долго продлится их разлука. 
В конце романа, когда герои воссоединились 
после долгой разлуки, Айна вела себя иначе, 
она прошла через «ад на воле», и у нее уже не 
было сил сдерживать себя: «Они обнялись. 
Айна не удержалась, чтобы не заплакать, за-
дрожала всем телом, положив голов Адаму на 
грудь» [3, C. 190].

Героиня приходят во снах Адаму: «Айна 
стояла у околицы села с ребенком на руках, 
смотрела вслед уходящему поезду, вытирая 
рукой слезы» [3, C. 16]. Мы видим здесь осо-
бую значимость материнства (позднее 
мы узнаем, что Тамара, дочь Адама и Айны, 
умрет), сдержанность, мужественное приня-
тие всех невзгод и проблем.

Для Адама жена является воплощением 
истинного счастья, он приравнивает ее к выс-
шей человеческой ценности: «свобода 
и Айна — это и есть счастье» [3, C. 80].

Адам не знает, каким жутчайшим гонениям 
и унижениям подвергается Айна. Он начи-
нает догадываться об этом, получив письмо: 
«Она писала, что ее уволили с работы. 
«Знаю, — писала она, — что со мной так 

поступили, потому что я в их глазах — жена 
преступника» [3, C. 88]. Позднее из письма 
муж узнает, что она устроилась на новую 
работу и переехала: «копают траншеи 
под фундаменты новых домов <…> 
«Ее работа нелегче моей» <…> Дальше Айна 
писала, что они живут в палатке. Значит, 
Адам находится в лучших условиях, чем 
она» [3, C. 95].

Муж начинает задумываться о нелегкой 
жизни Айны на «воле»: «Айна, правда, толь-
ко один раз и пожаловалась Адаму на свою 
судьбу, свое одиночество. А разве нужны 
были жалобы, чтобы знать о ее страданиях? 
На долгих двенадцать лет остаться в одино-
честве — разве это не трудная судьба моло-
дой женщины, разве она не обречена на стра-
дания?» [3, С. 105]. Вот так сдержанно и ре-
алистично А. Боков рисует портрет 
женщины- горянки, чьи выдающиеся мораль-
ные качества помогают ей сохранить соб-
ственную сущность, стать опорой для мужа 
в нечеловеческих условиях несвободы.

По мнению М. Р. Бековой «главным досто-
инством Ахмета Бокова как прозаика являет-
ся умение создавать запоминающиеся обра-
зы, являющиеся типичными представителя-
ми родной земли, ингушского народа, своего 
времени. Особенность заключается именно 
в самобытности и своеобразии «националь-
ного мира», правдиво и объективно отобра-
женного в его романах и повестях» [2, C. 
125].

Используя художественные особенности 
повествования национальной прозы, Ахмет 
Боков изображает уникальный образ главной 
героини, позволяя увидеть жизнь в простран-
стве несвободы на «воле».
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РОЛЬ АНТРОПОНИМИКОНА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ РОМАНА В. НАБОКОВА 
«ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ» КАК ЭЛЕМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К АНАЛИЗУ ТЕКСТА

АННОТАЦИЯ
Текстоцентрический подход в современных лингвистических исследованиях является одним из фун-
даментальных, т. к. дает возможность через текст формировать речевые и коммуникативные 
компетенции читателя, а также всесторонне анализировать любое произведение. Целью исследова-
ния стало изучение роли антропонимикона в текстологическом анализе художественного текста на 
примере романа В. Набокова «Приглашение на казнь», что позволило более глубоко определить сущ-
ность персонажей через проникновение в семантическое значение онимов, их словообразовательную 
структуру, фонетический облик; проследить связь с метатекстовыми проявлениями, которые нашли 
свое отражение в литературных ономах других произведений, с которыми в набоковском тексте про-
водится параллель; рассмотреть структурное соотношение элементов текста, которые связаны 
ключевыми словами (онимами); изучить художественные приемы, которые автор репрезентирует через 
онимическую систему произведения: онимический оксюморон, ирония, языковая игра, аллитерация, 
ассонанс, аллюзия. Проведенные антропонимический анализ набоковских персонажей позволил 
выстроить систему персонажей в зависимости от проявления двой ничества, что является неотъемле-
мым элементом произведений В. Набокова, а также гармонично соединить лингвистический 
и литературоведческий подход в рассмотрении художественного текста, в результате чего произведе-
ния русской литературы интерпретируются совершенно в ином ракурсе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
антропоним, антропонимикон, ономастика, оним, прецедентный текст, текстологический подход.

T. B. Kuznetsova, T. G. Borisova

THE ROLE OF ANTHROPONYMICON IN 
V. NABOKOV’S NOVEL “THE INVITATION 
TO PUNISHMENT” AS AN ELEMENT OF THE 

TEXTOLOGICAL APPROACH

SUMMARY 
The text-centric approach in modern linguistic research is one of the fundamental ones, since it makes it 
possible to form the reader’s speech and communication competence through the text, as well as to 
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comprehensively analyze any work. The purpose of the study was to study the role of the anthroponymicon 
in the textual analysis of a literary text on the example of V. Nabokov’s novel “Invitation to execution”, which 
allowed us to determine the essence of characters more deeply through penetration into the semantic meaning 
of onyms, their word-formation structure, phonetic appearance; to trace the connection with metatextual 
manifestations that are reflected in the literary onomas of other works, with which the Nabokov text draws 
a parallel; to consider the structural relationship of text elements that are linked by keywords (onyms); to 
study the artistic techniques that the author represents through the onymic system of the work: onymic 
oxymoron, irony, language play, alliteration, assonance, allusion. The anthroponymic analysis of Nabokov’s 
characters allowed us to build a system of characters depending on the manifestation of duality, which is an 
integral element of the works of V. Nabokov, and also to harmoniously combine the linguistic and literary 
approach in the consideration of the literary text, as a result of which the works of Russian literature are 
interpreted in a completely different perspective.
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В связи с внедрением в филологиче-
ское образование новых стандартов 
современным педагогам тоже прихо-

диться перестраиваться и использовать в обу-
чение инновационные методы и технологии. 
Одним из таких методов является текстоло-
гический подход к анализу художествен-
ного текста, который предполагает работу 
как над языком художественного произведе-
ния, так и над его литературоведческой 
составляющей, что реализует межпредметные 
связи в обучении. Одним из важных элемен-
тов текстологического подхода является ана-
лиз онимов художественного произве дения.

Наша статья посвящена рассмотрению ан-
тропонимикона художественного произведе-
ния как элемента текстологического подхода 
к анализу текста, что как нельзя лучше опре-
деляет антропологическую составляющую 
наше исследования, что, несомненно, акту-
ально для современного школьника при под-
готовке к сдаче как устного экзамена по рус-
скому языку, так и написания сочинения.

Предметом нашего исследования стал 
антропонимикон романа В. Набокова 

«Приглашение на казнь». Данное произведе-
ние считается самым иррериальным 
и в связи с этим разноинтерпретируемым 
в творчестве Владимира Набокова. Роман 
репрезентируется как антиутопия в сюрреа-
листическом ключе.

С целью выявления семантической 
и функциональной нагрузки антропонимов 
в романе В. Набокова «Приглашение 
на казнь» мы обратились к анализу антропо-
нимов главных и второстепенных героев.

Главным персонажем романа является 
некий Цинциннат Ц. Символика имени 
Цинцинната Ц., видимо, восходит к Титу 
Ливию, который дал жизнеописание сына 
прославленного римского трибуна Луция 
Квинкция Цинцинната — Цезона Квинкция: 
«Больше других своей знатностью и силой 
кичился в то время статный юноша Цезон 
Квинкций. К тому, чем наградили его боги, 
он присовокупил блестящие подвиги на вой-
не и красноречие на форуме, так что никто 
в Риме не мог считаться ни более храбрым, 
ни более речистым. Он выступил против 
трибунов, был предан суду, отпущен на по-
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руки, а затем удалился как изгнанник, 
в Этрурию» [2, С. 289].

В. В. Набоков наделяет своего персонажа 
противоположными свой ствами: Цинцин-
нат Ц. очень слаб физически, у него плохое 
здоровье, он говорит тихо, почти заикаясь, 
и «отступничество» его проявляется не в мя-
теже, а в том, что он, в отличие от других, 
«неоднозначен». Характеристика главного 
героя в тексте романа очень скудна: «…был 
легок как лист. Ветер вальса пушил светлые 
концы его длинных, но жидких усов, а боль-
шие, прозрачные глаза косили, как у всех 
пугливых танцоров. Да, он был очень мал 
для взрослого мужчины» [3, С. 5]. В ониме, 
как и в описании, В. Набоков использует ал-
литерацию (с-з-ц), которая прочно связывает 
представление о герое с его именем как 
 чем-то аморфным, неуловимым.

Имя героя — Цинциннат Ц. — очень 
необычно. Наличие только одной буквы 
в качестве фамилии, полностью совпадаю-
щей с начальной буквой его имени, наводит 
на мысль о бесконечности существования 
этого героя — он бессмертен. Имя имеет 
кольцевую структуру, как с точки зрения 
фонетики, так и графически. Бытийные отно-
шения, представленные разными вариантами 
имени Цинцинната, выступают по отноше-
нию друг к другу не как дублеты единствен-
ного и эксклюзивного оригинала, а как 
самостоятельные способы осуществления 
личности.

На протяжении всего  романа настойчиво 
указывается на разд воение героя, которое ви-
дится как его «неповторимость». Так, за Цин-
цинната говорит « какой-то добавочный Цин-
циннат», за ним следует его «призрак», «дру-

гой Цинциннат» истерически топает или пла-
чет, «свернувшись калачиком», «настоящий» 
Цинциннат пытается сохранить самооблада-
ние, тогда как слабый Цинциннат всего боит-
ся, в конце романа, во время казни «один 
Цинциннат» считает, а «другой Цинциннат» 
идет в ту сторону, где находятся существа, 
подобные ему [2, С. 301].

Таким образом, мотив избранности героя, 
его непохожести на других отражается в не-
повторимом и редком имени Цинцинат. Сле-
довательно, данный антропоним с самого на-
чала романа говорит нам о его избранности.

Главным женским персонажем романа 
является супруга Цинцинната Ц. Марфинька. 
Она является антиподом главного героя, 
что в первую очередь подчеркивается име-
нем, которое входит в совершенно другую 
ономастическю систему, нежели оним Цин-
цинат. Выбор имени не случаен. Это женское 
русское личное имя, восходящее к сирий-
скому — «госпожа, хозяйка». Аналог в евро-
пейских языках — Марта (лат. Martha). Имя 
известно из Нового Завета; так звали одну 
из сестёр праведного Лазаря, в доме которых 
останавливался Иисус Христос. По Священ-
ному Преданию Марфа и её сестра Мария 
стали одними из жен-мироносиц, пришед-
ших умастить благовониями тело Иисуса 
Христа во гробе. Из других раннехристиан-
ских святых почитались мученица Марфа 
Персиянка, казнённая вместе с мужем Мари-
ном во времена гонений на христиан 
при императоре Клавдии II (III век), препо-
добная Марфа Каппадокийская, мать Симе-
она Столпника (VI век) и другие [5].

Использование в имени уменьшительно- 
ласкательного суффикса говорит о том, 
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что значение имени «госпожа» становиться 
уменьшенным, сатирическим.

Отношения героя с Марфинькой выглядят 
такими же абсурдными и неестественными. 
Цинциннат и Марфинька — это существа из 
разных вселенных, которые соединились 
лишь на короткий миг затем, чтобы навсегда 
разойтись. Мир Цинцинната — это мир фан-
тазии, волшебных образов и чудесных виде-
ний, то мир Марфиньки — это быт с его ма-
териальными составляющими, который ис-
ключает духовное познание и возвышение. 
Мир Марфиньки прост и стандартен. Он как 
множественное повторение определенного 
стереотипа, выход за пределы которого не 
возможен. По всей видимости, замужество 
Марфиньки — это расчет, а не влюбленность, 
а женитьба Цинцината — это стремление об-
рести счастье даже в ирреальной действи-
тельности. Но это желание счастья так же 
опошляется, как и мечта героя о Тамариных 
Садах, превратившихся здесь в поиск того, 
что нельзя найти. Такие качества, присущие 
Марфе, как: решительность, эмоциональ-
ность, обаяние — в романе приобретают 
вовсе не семейную направленность (измены 
Цинциннату), поэтому мечта о семейном сча-
стье — это такая же иллюзия, как и освобо-
ждение из тюрьмы.

В системе женских образов романа 
мы встречаем еще один персонаж — 
маленькую девочку, дочку Родрига Иванови-
ча — Эммочку.

Эмма (англ. Emma) — женское имя. Изна-
чально это было немецкое имя, означающее 
«целый» или «всеобщий». По второй версии, 
имя Эмма образовано от еврейского мужско-
го имени Эммануэль, в переводе означающее 

«Бог с нами». Считается, что Эмма — это 
краткая форма имени Эммануэль. По третьей 
версии, имя Эмма имеет латинские корни, 
переводится как «драгоценная», «душевная». 
Следующей версией является арабское про-
исхождение имени Эмма. В переводе с араб-
ского языка означает «верная», «спокойная», 
«надежная». Сложность характера Эммы вле-
чет за собой и многие проблемы в жизни. 
Она не слушает добрых советов, самостоя-
тельна и независима во всем, и выбор ее не 
всегда удачен [5].

Данная характеристика полностью соот-
ветствует дочери хозяина тюрьмы — 
Эммочке. Уменьшительно- ласкательный 
суффикс в имени показывает нам отношение 
автора к ребенку, теплоту и надежду на эту 
маленькую девочку. Она, как и главный 
герой, является антиподом Марфиньки. Это 
проявляется даже в звучании имени. 
Что естественно для именования малень-
кого ребенка: уменьшительно- ласкательный 
суффикс, — то в имени Марфиньки звучит 
как ирония.

Одним из значимых второстепенных пер-
сонажей является тюремщик Родион. Он — 
один из двой ников Цинцината и поэтом 
постоянно находится с главным героем. 
В последние дни своей жизни Цинциннат 
чаще всего встречает именно Родиона.

Мужское имя Родион имеет несколько 
версий происхождения: по одной, оно прои-
зошло от греческого имени Иродион, означа-
ющего «герой», по второй, оно имеет в корне 
греческое слово, означающее «роза», а по 
третьей — так могли называть жителя 
острова Родос. В европейских странах имя 
Родион не встречается, но в России оно 
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закрепилось, перейдя из разряда церковных 
в разряд мирских [5].

Характер Родиона формирует из него лич-
ность обаятельную, весёлую и уверенную 
в себе. Как правило, обладатель этого имени 
очень уравновешенный, смелый, решитель-
ный, он не боится трудностей, однако до-
вольно тяжело переносит неудачи. Данная 
характеристика полностью противоположна 
описанию Цинцината, что также подтвержа-
ет идею двой ничества. По мнению М. М. Бах-
тина, тюремщик Родион появился у В. В. На-
бокова неким прототипом главного героя ро-
мана Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание» Родиона Раскольникова. Харак-
теристика данного имени и связь с Расколь-
никовым полностью соответствует характе-
ру второстепенного героя романа В. Набоко-
ва «Приглашение на казнь». Это во многом 
объясняет поведение Родиона в романе 
[2, С. 184].

Еще одни мужской персонаж романа — 
директор тюрьмы Родриг Иванович. 
Как только мы видим это сочетание имени 
и отчества, сразу приходит мысль об абсурд-
ности и некой непостоянности носителя дан-
ного имени. Имя Родриг французское, 
означает «известная власть», потребность 
доминировать. Всегда и везде. И — вне зави-
симости от того, насколько оправдано такое 
стремление в конкретных обстоятельствах. 
Конфликт с тем, кто заведомо сильнее 
не пугает, а скорее наоборот раззадори-
вает [5].

Характеристика имени раскрывает всю 
сущность Родрига Ивановича. Он — хозяин 
тюрьмы, он обладает неограниченной вла-
стью, известной всем. Уже само имя говорит 

о том, что из всех имен, присутствующих 
в романе В. Набокова «Приглашение на 
казнь», именно он будет доминировать над 
всеми.

Значение имени Иван — «будет помилован» 
[5]. И то, что отчество Родрига именно Ивано-
вич, и объясняет причуды властного и сильно-
го хозяина тюрьмы. Он становится добрее, пы-
тается разнообразить жизнь Цинцинната, за-
добрить его,  как-то скрасить его последние 
дни жизни. Имя и отчество героя представля-
ют собой номинативный оксюморон, что отра-
жается и в действиях героя, который впадает 
то в оду, то в другую крайность.

Еще один второстепенный герой рома-
на — адвокат Цинцинната Ц. Роман Виссари-
онович. Имя Роман (от латинского) означает 
«римлянин», на древнегреческом — «креп-
кий, сильный». Роман — это спокойный, рас-
судительный, но при этом непредсказуемый 
и склонный к авантюрам мужчина. Он уве-
рен в себе и настойчив в достижении постав-
ленных целей [5].

Отчество у защитника Цинцинната Висса-
рионович, а имя Виссарион — это древнегре-
ческое имя, означает: «дающий жизнь 
некоторым людям» [5]. Не зря человек 
с таким именем в романе «Приглашение 
на казнь» является именно адвокатом. Вводя 
это отчество в роман, В. В. Набоков проводит 
некую параллель с другим не менее извест-
ным носителем этого отчества — Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным. Данное отче-
ство весьма редкое, и поэтому эта связь 
очевидна.

Все представленные выше персонажи 
являются двой никами Цинцината, на что ука-
зывает анафоричность имен Родриг — 
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Роман — Родион. Как мы видим, фоносеман-
тическая составляющая играет немаловаж-
ную роль в раскрытии сущности 
персонажей.

Обратимся к образу палача Цинцинна-
та — месье Пьеру. Обращение «месье» сразу 
определяет национальную принадлежность 
данного героя. Имя Пьер — это французская 
интерпретация русского имени Пётр, озна-
чающее «скала, камень». Если рассматри-
вать характеристику имени Пьер, то она 
полностью совпадает с характеристикой 
имени Родриг. Месье Пьер имеет не мень-
шую власть, чем хозяин тюрьмы Родриг 
Иванович [5]. В номинативной игре онимов 
второстепенных героев так же, как и в име-
нах главных персонажей, мы наблюдаем 
мотив двой ничества, который является до-
минирующим в литературоведческом ана-
лизе романа.

Месье Пьера мы видим на протяжении 
всего романа в качестве такого же заключен-
ного, как и Цинциннат. И только лишь 
в конце романа мы узнаем, что это не заклю-
ченный из соседней камеры, а палач Пётр 
Петрович, он же месье Пьер. Повторяемость 
имени и отчества связана со сходством жиз-
ненного пути отца и сына. Традиция назы-
вать сына как отца — отрицательное явление 
в русском имянаречении, т. к. у  кого-то 
из носителей имени жизнь не сложится — 
это предсказание гибели героя. Скорее всего, 
отец Петра Петровича, так же, как и его сын, 
был палачом.

Помимо личных имен, говорящих самих 
за себя, в романе В. В. Набокова «Приглаше-
ние на казнь» неоднократно встречаются 
и другие разновидности антропонимов, 

которые выполняют определенные функции 
в тексте романа.

Например, Цинциннат в своем дневнике 
писал: «…но пишу я темно и вяло, как 
у Пушкина поэтический дуэлянт…» 
[3, С. 87]. Здесь используется перефраз на 
Владимира Ленского из романа А. С. Пушки-
на «Евгений Онегин». Это обращение 
к А. С. Пушкину еще раз доказывает раз-
носторонность романа и то, что каждое соб-
ственное имя в романе выбрано не случайно.

В XX главе В. В. Набоков перед казнью 
Цинцинната как бы случайно вводит малень-
кое объявление, где упоминается опера-фарс 
«Сократись, Сократик». Здесь В. В. Набоков 
хочет сказать о древнегреческом философе 
Сократе, выпившем сок цикуты, и тем самым, 
он сам привел в исполнение смертный при-
говор себе.

Неоднократно в романе встречается ан-
тропоним Тамарины сады — первоначальное 
место идиллии и свободы, с ними связаны 
воспоминания юности героя, это сады-меч-
ты. В. В. Набоков через данное название 
садов хочет показать пародийное отражение 
утопических садов. Почему же автор назвал 
утопические сады именно Тамарины? Разо-
браться в этом нам помогла характеристика 
имени Тамара. Имя Тамара древнееврейско-
го происхождения, от имени Тамар (финико-
вая пальма). По другой версии, имя происхо-
дит от слова «фамарь», что в переводе с фи-
никийского означает пальма. Того же корня 
название небольшого южного растения — та-
мариск. Имя Тамара означает пальма, смо-
ковница, финиковая пальма. Это могучее, 
большое, хорошее и мужественное имя. Аро-
мат томления и сила внушения идут от ви-
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брации этого имени. По своей энергетике оно 
отличается редкой прямотой и достаточной 
твердостью. В то же время в нем заметны 
чувственность и способность к глубоким пе-
реживаниям [5]. Именно такие чувства воз-
никают у Цинцинната при упоминании о Та-
мариных садах.

Таким образом, проанализировав антропо-
нимы в романе В. Набокова «Приглашение на 
казнь», мы видим, что каждое имя несет свой 

смысл и реализует свои функции в романе. 
Онимы подобраны в соответствии с характе-
ристикой главных и второстепенных героев 
романа, помимо этого все имена прецедент-
ны, что заставляет читателя задумываться 
о прочитанном и проводить параллели с дру-
гими текстами. Зная характеристику и значе-
ние имени, мы можем гораздо лучше понять 
смысл произведения, его роль и значение.
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СПЕЦИФИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
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(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА  

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»)

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается актуальная взаимосвязь лингвокультурологического подхода к изучению 
художественного текста со школьной практикой преподавания русского языка и литературы. Целью 
исследования явилась разработка системы обучения лингвокультурологическому анализу художествен-
ного текста на школьных уроках словесности. Авторами сформулированы методологические 
установки реализации лингвокультурологического подхода как средства формирования нравственных 
качеств обучающихся, обозначены ключевые теоретические предпосылки осуществления данного под-
хода при раскрытии специфики литературного произведения в ходе его анализа и интерпретации, 
предложен алгоритм работы школьников с художественным текстом. Представленные положения даны 
на конкретном материале, в качестве которого выступает ярко отражающий специфику национальной 
культуры описываемого периода и заключающий в себе большое количество лингвокультурологиче-
ских единиц роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В работе проиллюстрированы 
особенности поэтапного осуществления лингвокультурологического анализа художественного текста 
на уроках словесности, определены оптимальные методические приемы для успешного включения 
данного вида работы в реальный образовательный процесс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
интерпретация художественного текста, лингвокультурология, лингвокультурная специфика художе-
ственного текста, лингвокультурологический анализ текста, лингвокультурологический анализ 
на уроках словесности.
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THE STUDY OF THE LINGUISTIC AND 
CULTURAL SPECIFICS OF THE ART TEXT AT 

LESSONS OF LITERATURE  
(ON THE EXAMPLE OF LERMONTOV’S NOVEL 

“HERO OF OUR TIME»)

SUMMARY 
The article discusses the current relationship of the linguocultural approach to the study of literary text with 
the school practice of teaching the Russian language and literature. The aim of the study was to develop 
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a system of teaching linguistic and cultural analysis of literary text in school literature lessons. The authors 
formulated methodological guidelines for the implementation of the linguistic- cultural approach as a means 
of forming the moral qualities of students, identified key theoretical prerequisites for the implementation of 
this approach when revealing the specifics of a literary work in the course of its analysis and interpretation, 
and an algorithm for the work of schoolchildren with literary text is proposed. The presented provisions are 
given on specific material, which is clearly reflecting the specifics of the national culture of the described 
period and containing a large number of linguocultural units of the novel by M. Yu. Lermontov “Hero of our 
time.” The paper illustrates the features of the phased implementation of the linguoculturological analysis of 
the literary text at the literature lessons, identifies the best methodological techniques for successfully 
incorporating this type of work into the real educational process.

KEYWORDS: 
interpretation of a literary text, linguistic and cultural studies, linguistic and cultural specifics of an artistic 
text, linguistic and cultural analysis of the text, linguistic and cultural analysis in literature classes.

Воспринимаемая многими учёными 
как интер дис цип линарная,  но будучи, 
несомненно, самостоятельной наукой 

лингвокультурология, хотя и объединяет 
в своём названии две другие отрасли знания, 
даёт новый ракурс видения и осмысления 
закрепившихся и отразившихся в языке фак-
тов культуры, которые могут быть осмыс-
лены с двух позиций: более традиционно — 
как человеческий фактор в языковом про-
странстве либо в обратном ракурсе — 
как лингвистический фактор в человеке. Оба 
этих ракурса исследования могут быть актуа-
лизированы в рамках изучения художествен-
ного текста с позиций лингво культурологии.

В настоящее время, несмотря на моло-
дость лингвокультурологической науки, 
существуют различные её научные школы 
(Ю. С. Степанова, Н. Д. Арутюновой, 
В. Н. Телия), а также основанная на трудах 
Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова кон-
цептуальная система лингвокультурологии 
как науки (В. В. Воробьева и др.). Значимость 
же лингвокультурологического подхода 
в школьном изучении художественного тек-
ста была предопределена зарождением 

и бурным развитием во второй половине про-
шлого века антропоцентрической научной 
парадигмы, во многом определившей 
и ракурс современного образователь-
ного процесса. В этой связи необходимо 
отметить труды таких ученых, как И.Н Зака-
товой, О. А. Митрофановой, Н. Б. Крыловой, 
С. В. Масловской, И. А. Стернина, В. А. Мас-
ловой и др.

По мнению авторов статьи, педагогиче-
ские возможности реализации лингвокульту-
рологического подхода при изучении худо-
жественного текста на уроках словесности 
чрезвычайно велики. В условия интеграции 
и глобализации общества, с одной стороны, 
и явной тенденции гуманитаризации и гума-
низации образования с другой — развитие 
языкового и литературного образования не 
может осуществляться без опоры на культу-
ру. В области теории и методологии школь-
ного обучения дисциплинам филологическо-
го профиля данная тенденция проявляется 
в признании того факта, что изучение худо-
жественного текста, его понимание, интер-
претация во многом базируется на его соци-
окультурном содержании. Преподавание рус-
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ского языка и литературы в школе требует от 
учителя постоянного поиска, умения анали-
зировать, сопоставлять и находить наиболее 
эффективные и рациональные пути передачи 
знаний учащимся, способы формирования 
осознанных умений и навыков, повышения 
уровня самостоятельности мышления, позна-
вательной активности.

Особую значимость приобретает использо-
вание лингвокультурологического подхода как 
средства формирования индивидуально- 
необходимых человеческих качеств, отвечаю-
щих требованиям современного поли- 
культурного мира, включение его в школьную 
практику, моделирование в соответствии 
с данным подходом образовательного процес-
са как «активного диалога культур», призван-
ного обеспечить интеграцию культурно- 
мировоззренческих ценностей различных эт-
носов, народов, представителей иных культур. 
Одним из наиболее эффективных путей до-
стижения этого может служить активное ис-
пользование при изучении художественного 
текста лингвокультурологического анализа, 
способствующего формированию у обучаю-
щихся целостной картины той или иной соци-
окультурной действитель ности.

При реализации лингвокультурологиче-
ской характеристики художественного текста 
необходимо учитывать такие положения, как 
процессуальность данного вида анализа как 
учебной текстовой деятельности обучающих-
ся с входом на творческую работу; ориента-
ция на раскрытие глубинных смыслов произ-
ведения через поверхностные; необходи-
мость целостного осмысления текста как 
единицы языка, речи и культуры; организа-
ция работы с произведением, исходя их по-

нимания его как высшей единицы в дидакти-
ческом, коммуникативном, культуроведче-
ском и мировоззренческом плане; построе-
ние процесса его анализа и интер  пре тации, 
отличающихся динамичностью, оценочно-
стью и эмоциональностью [2, С. 166].

Текст романа М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени», выбранный нами в каче-
стве иллюстрации приведенных выше поло-
жений, в полной мере предоставляет возмож-
ность реализации лингвокультурологическо-
го подхода к исследованию художественного 
произведения в школьном курсе литературы, 
поскольку является средством отражения на-
циональной культуры народа, национально-
го менталитета определенного периода. Это 
сложный разносторонний текст, использую-
щий большое количество лингвокультуроло-
гических единиц для описания многочислен-
ных фрагментов сюжета.

Лингвокультурологическая характеристи-
ка текста позволяет, с одной стороны, рабо-
тать со смыслами текста, обусловленными 
и объективной семантикой использованных 
языковых единиц, и экстра лингвис тическими 
факторами, в том числе семиотическими, 
с другой стороны, давать ему оценку с опре-
деленной точки зрения, формируя тем самым 
систему ценностей обучающихся. Такая ра-
бота с романом, являющимся, по мнению 
многих литературоведов, буквально вопло-
щением русской культуры, позволяет не 
только осмыслить его языковые и речевые 
особенности, но и осознать текст как досто-
яние национальной и общечеловеческой 
культуры.

Отдельные аспекты лингвокультурологи-
ческого анализа романа могут быть произве-



РАЗДЕЛ II.  ФИЛОЛОГИЯ 57

дены учителем на уроке русского языка 
после чтения и анализа всего произведения 
на уроке литературы. Лингвокультурологи-
ческая характеристика текста является свое-
го рода действенным средством в подготов-
ке к написанию сочинения по прочитанному 
тексту.

В основе школьного изучения романа 
лежит исследование образа главного его 
героя, воплотившего черты человека кон-
кретной исторической эпохи, — Г. А. Печори-
на. Его становление как личности происхо-
дит в ходе самопознания, обращения к ду-
ховномупотенциалу не конкретного челове-
ка, а всего народа. Национальный ментали-
тет в романе неразрывно связан с националь-
ным характером главного героя, изучение ко-
торого и есть ключ к познанию культурных 
доминант этноса.

По мнению В. А. Масловой, лингвокуль-
турологический анализ художественного тек-
ста основывается на исследовании лингво-
культурологических единиц, являющихся 
источниками культурной информации. К их 
числу относят: мифологизированные языко-
вые единицы: архетипы и мифологемы, об-
ряды и поверья, ритуалы и обычаи, закре-
пленные в языке; паремиологический фонд 
языка; фразеологический фонд языка; этало-
ны, стереотипы, символы; метафоры и обра-
зы; стилистический уклад языков; речевое 
поведение; область речевого этикета [4]. Не-
сомненно, анализ отдельных лингво-
культурологических единиц в произведении 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
является неотъемлемым компонентом его 
прочтения через призму лингвокультуроло-
гического подхода.

В качестве опоры для построения лингво-
культурологической характеристики художе-
ственного текста может выступать представ-
ленная в психологической литературе функ-
циональная схема смыслового восприятия 
текста, согласно которой выстраивается 
система перцептивных действий: первичный 
и полный синтез слова, фразовый синтез 
слов и обобщение, аналитико- синтетическая 
обработка всего сообщения (вторичная), 
определение содержания сообщения. В каче-
стве средств рассматриваются языковые зна-
чения слов, грамматических конструкций 
и предложений [1]. В соответствии с данной 
схемой могут быть определены этапы 
лингвокультурологической характеристики 
текста как вида учебной деятельности школь-
ников:

1) обсуждение жанра произведения;
2) первичное восприятие заголовка;
3) чтение художественного текста;
4) эмоциональный отклик на текст;
5) формулирование поверхностных смыс-

лов текста;
6) структурно- содержательный анализ 

текста;
7) речеведческий анализ текста;
8) лингвостилистический и содержатель-

ный анализ текста;
9) элементы культурологического 

анализа текста;
10) итоговое осмысление заголовка [3].
Исходя из жанрово- стилевой и содержа-

тельной специфики текста, особенностей 
планирования системы уроков по изучению 
художественного произведения, целевых 
установок и планируемых результатов обуче-
ния, схема анализа может модернизировать-
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ся, отдельные этапы объединяться или, нао-
борот, рассматриваться более широко 
и включать в себя развёрнутые подэтапы.

Рассмотрение лингвокультурологической 
специфики романа М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» на основе приведен-
ного выше плана может осуществляться 
в рамках следующих этапов.

Этап 1. Обсуждение жанра произведе-
ния и первичное обращение к его 
названию.

Обращение к жанровой природе текста 
должно учитывать литературоведческое по-
ложение о том, что жанр существует и рас-
крывается на стыке содержания и формы, что 
позволяет обучающимся на данном этапе 
сделать предположения о содержании текста 
по его названию, а в ходе непосредственного 
ознакомления с романом выявить его поверх-
ностные, очевидные смыслы. Сама жанровая 
природа романа будет предполагать наличие 
глубинного пласта анализа, что задано уже 
самим названием «Герой нашего времени», 
определяющим в качестве предмета автор-
ского внимания не просто цепь событий, про-
исходящих с Печориным, но само «время» 
(равно — «эпоха»). На обозначенном этапе 
можно провести пропедевтическую работу 
по обсуждению специфики организационной 
структуры романа как «цепи повестей», об-
ратить внимание на то, что это реалистиче-
ской повествование с ярко выраженными 
социально- психологическими и нравственно- 
философскими доминантами.

Этап 2. Знакомство с текстом и получе-
ние эмоционального отклика на него.

В средней школе роман «Герой нашего 
времени» изучается в 9 классе. На чтение 
и анализ этого произведения отводится около 
5 уроков, учитывая большой объем произве-
дения, поэтому «раскрываться» оно будет на 
протяжении всего этого периода. При этом 
можно отслеживать динамику изменения от-
ношения к главному герою, раскрытие его 
личности в ходе развертывания повествова-
ния путем постановки одних и тех же «стан-
дартных» вопросов, сравнения ответов на 
них по отношению к предыдущему периоду. 
Например:

— Какие чувства у вас вызывает прочи-
танный текст (фрагмент)?

— О чем он заставил задуматься?
— Какое чувство у Вас вызывает главный 

герой романа Печорин? Почему?
— Изменилось ли ваше отношение 

к Печорину после прочтения данного фраг-
мента романа (знакомства со всем текстом 
в целом)?

Этап 3. Формулирование поверхност-
ных смыслов текста.

Задание основных векторов работы по 
чтению и анализу произведения, формулиро-
вание основных тем и проблем, звучащих 
в нём, осознание лежащих на поверхности 
вопросов, поднимаемых Лермонтовым в ро-
мане, может быть организовано посредством 
постановки проблемных вопросов, создания 
проблемной ситуации. Например:

— В ходе чтения произведения мы уви-
дели, что образ Печорина представлен в двух 
ипостасях, он характеризуется двой-
ственностью. Как вы это можете объяснить 
и проиллюстрировать это утверждение? 
(Суть приведенного заявления в том, что 
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иногда образ Печорина раскрывается в демо-
ническом свете, что проявляется и в том, 
как герой сам воспринимает, называет себя; 
а в ряде случаев образ Печорина ассоцииру-
ется с героем, представительствующем 
за всех; приёмы работы — поэтапный про-
блемный анализ образа героя, выборочное 
чтение, кластер и т. д.).

— Уникален ли Печорин в своей «без-
нравственности»? Найдите подтверждение 
своей мысли в тексте. (Провозглашая универ-
сальность и обобщенность черт своего глав-
ного героя, Лермонтов пишет о «горьких 
лекарствах, едких истинах» и утверждает 
«правду» образа Печорина: «отчего же этот 
характер, даже как вымысел, не находит у вас 
пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше 
правды, нежели бы вы этого желали?»).

— Можем ли мы утверждать, что Кавказ, 
кавказская природа — один из главных геро-
ев романа? Приведите фрагменты текста 
в подтверждение вашей точки зрения.

Обозначенные комментарии отражают 
только поверхностное понимание произведе-
ния. Более глубокому пониманию его смыс-
лов будет способствовать дальнейший 
комплексный анализ текста.

Этап 4. Речеведческий анализ текста.
В ходе этого анализа лингвокультурная 

специфика текста может быть осознана обу-
чающимися на фактическом языковом мате-
риале. На данном этапе для анализа целесо-
образно использовать небольшой отрывок из 
произведения. Например:

— Обратите внимание на отрывок из по-
вести «Княжна Мери» (начало). Определите 
его стилевую принадлежность. Какие фигу-

ры речи и тропы использует М. Ю. Лермон-
тов в описании окрестностей Пятигорска?

— Укажите текстовые функции прилага-
тельных в этом тексте. Как с их помощью 
раскрывается восприятие Печориным окру-
жающей обстановки? Как вы считаете, под-
готавливают ли читателя описания Кавказа 
к дальнейшим событиям, изображенным 
в повести?

Этап 5. Лингвостилистический и содер-
жательный анализ текста с элементами 
культурологического анализа.

Этот этап ориентирован на аналитико- 
синтетическую деятельность с акцентирова-
нием внимания обучающихся на культурных 
концептах, значимых для анализа и интер-
претации текста.

Так, например, может быть организована 
работа с небольшим отрывком из романа, 
ориентированная на лингвостилистический 
анализ:

— Давайте попробуем глубже заглянуть 
в мысли главного героя романа, выявить 
его истинные и мнимые ценности, обратив-
шись к стилистике текста.

— Прочитаем следующие два предложе-
ния: «А, верно, она существовала, и, верно, 
было мне назначение высокое, потому что 
я чувствую в душе моей силы необъятные… 
Но я не угадал этого назначения, я увлекся 
приманками страстей пустых и неблагодар-
ных; из горнила их я вышел тверд и холоден 
как железо, но утратил пыл благородных 
стремлений — лучший цвет жизни». Они на-
чинаются с противительных союзов «а» 
и «но». Почему? (Амбивалентность главно-
го героя, его двой ственность и двой ственная 
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система ценностей, из-за чего, действитель-
но, его жизнь сложилась иначе, чем ему бы 
хотелось изначально).

В рамках культурологического анализа 
текста целесообразно организовать работу 
с фразеологическим фондом языка романа.

— Язык романа служит прекрасным сред-
ством отражения культуры русского народа, 
его характера и менталитета. Это, прежде 
всего, отображается в многочисленном упо-
треблении фразеологизмов. Каждому герою 
свой ственны определённые особенности 
речи. Практически в каждом описании, диа-
логе, монологе романа мы обнаружили фра-
зеологизмы.

— Найдите фразеологизмы в следующих 
эпизодах:

1. Печорин ознаменовал конец дуэли 
и смерть Грушницкого.

2. Оставшись без коня в степи, Печорин 
отчаялся.

3. Подозрения Печорина о скорой смерти 
Вулича, которые оправдались в будущем.

4. Печорин задумался над вопросом: зачем 
он жил, для какой цели родился?

Какие культурные ценности, обычаи, тра-
диции они отражают? Какова их роль в рас-
крытии образов, представленных в романе? 
В создании атмосферы каждой из частей? 
В общей стилистике романа?

Большой интерес представляет и обраще-
ние к различным мифологемам, имеющимся 
в тексте, например, к мифологеме горы 
[5, С. 137]. Необходимо подчеркнуть, что 
изображение горы в лермонтовских произве-
дениях чаще всего конкретизировано топо-
логически, географически и по своему стро-
ению и при этом космологично, образует 

некий универсум, включающие в себя источ-
ники воды, фауну, звуки природы, а помимо 
этого и время: от архаики к героической 
эпохе вой ны, покорения Кавказа. В этой 
связи можно дать задание по сопоставлению 
героев, с которыми можно встретиться в этом 
универсуме. Например:

Проанализируйте различные типы героев, 
которых мы встречаем на страницах романа: 
а) горцы, с которыми сражаются русские; 
б) горцы, живущие патриархальным строем; 
в) национальные герои- горцы; г) люди циви-
лизации; д) монахи горных монастырей.

— Найдите текстовые характеристики 
этих героев. Какие слова, термины, понятия 
помогают представить их образ жизни, уклад, 
ценности. Выпишите их и проведите сопо-
ставительный анализ.

— Подтвердите текстом, что в горном 
пространстве лирическому герою Лермонто-
ва свой ственны мотивы одиночества, чуждо-
сти и отринутости от людского мира, и на-
против, ощущение внутренней связи с гора-
ми, глубокое переживание их древности 
и первозданной чистоты.

— Найдите в тексте романа метафоры 
и параллелизмы, в которых горы выступают 
составной частью. Проанализируйте их роль 
в тексте при создании автором портретов ге-
роев и описании их эмоциональных состоя-
ний.

Эт ап 6 .  Итоговое  осмысление 
произведения.

Итогом осмысления романа, завершением 
его анализа может служить возвращение 
к работе с названием произведения. 
Например:
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— Дайте определение слову «герой», 
обратившись к словарям. Какими словарями 
вы воспользовались? Какое из представлен-
ных вами определений может быть отнесено 
к названию романа и, соответственно, 
к его главному герою — Печорину.

— Согласны ли вы с принятой в литерату-
роведении точкой зрения о том, что смысл 
названия «Герой нашего времени» заключа-
ется в постановке перед читателями вопроса 
о том, что может мешать умному, талантли-
вому, неординарному человеку воплотить 
в своей жизни высокий идеал личности, ре-
ализовать свои блестящие способности?

— Проанализируйте понятие «денди», 
обратившись к работе М. Ю. Лотмана 
«Беседы о русской культуре». Можете ли вы 
назвать Печорина «денди» в соответствии 
с его внешним видом, поведением, манерой 
речи? Подкрепите свой ответ выдержками 
из романа.

— С какими героями русской литературы 
вы бы могли сравнить Печорина (Онегин, 
Чацкий и т. д.)? Какие общие национальные 
черты и черты представителя своего времени 

вам кажутся главными в этих героях. Что их 
сближает, а что отличает?

Подобный анализ, предпринятый на уроке, 
позволяет обучающимся осмыслить на за-
ключительном этапе урока глубину и мно-
гозначность названия произведения, являю-
щегося ключом к раскрытию его идеи. Ито-
гом изучения произведения может стать со-
чинение на тему «Печорин — герой или ан-
тигерой нашего времени?».

Таким образом, проведенный анализ тео-
ретической и методической литературы 
по реализации лингвометодического подхода 
при анализе и интерпретации произведения 
позволяет утверждать, что лингвокультуро-
логический подход отражает обострение 
интереса к феномену культуры, взаимодей-
ствию и взаимосвязи проблемы «языка 
и культуры», антропоцентрический подход 
к исследованию художественного текста. 
Изучение лингвокультурной специфики 
художественного текста на школьных уроках 
словесности способствует актуализации 
закрепленных в языке культуроносных реа-
лий, концептов и установок культуры.
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КНИГА И. БРОДСКОГО «МЕНЬШЕ 
ЕДИНИЦЫ» КАК «СВОД ЗАКОНОВ» 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

АННОТАЦИЯ
На примере эссеистики И. Бродского рассматриваются законы функционирования художественного про-
изведения. Выявляются параметры функционирования литературы в акте рецепции. Рассмотрена роль 
триады «автор — произведение — читатель» в теоретических исканиях поэта. Определена роль автора: 
поэт, переводчик, интерпретатор. Интерпретируются факты языкового неповиновения, профессиональ-
ной заботы и авторитарности по отношению к языку и читателю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
функционирование литературы, рецепция, традиция, новация, поэтика.

A. A. Fokin

I. BRODSKY’S BOOK “LESS THAN ONE” AS 
A “CODE OF LAWS” OF THE FUNCTIONING 

OF LITERATURE

SUMMARY 
On the example of I. Brodsky’s essays, the laws of functioning of a work of art are considered. The parameters 
of functioning of literature in the act of reception are revealed. The role of the author — work — reader triad 
in the theoretical search of the poet is considered. The author’s role is defined: poet, translator, interpreter. 
The author interprets the facts of language defiance, professional care and authoritarianism towards the 
language and the reader.

KEYWORDS: 
Brodsky, functioning of literature, reception, tradition, innovation, poetics.

Рассматривая проблему функциониро-
вания произведений литературы 
в большом времени, необходимо 

учитывать, что приоритет в ее раскрытии 
принадлежит самим писателям. В этой связи 
обращение к эссе Иосифа Бродского, 
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вошедшим в его книгу «Меньше единицы», 
вполне оправдано. Авторефлексия поэта про-
ясняет многое и в его поэтической эволюции, 
и в его читательских пристрастиях, 
и в его теоретико- литературных воззрениях.

Заметим, что Бродский в этом плане не 
одинок. Достаточно вспомнить теоретиче-
ские концепции, повлиявшие на последую-
щее развитие поэтической мысли таких ху-
дожников, как О. Мандельштама, утверждав-
шего в споре с символистами демиургиче-
ские функции слова, М. Цветаеву и Б. Па-
стернака, отдавших власть над художником 
тексту, В. Хлебникова, «подчинившегося» 
звуку и слову. Во второй половине ХХ века 
литературоведческое и шире — филологиче-
ское самосознание воспринимается уже как 
сложившаяся традиция. Иосиф Бродский 
в этом смысле оказывается ближе всех 
к В. Набокову, стержневым элементом эсте-
тики которого, как известно, является язык. 
В своем отношении к литературе прошлого 
и настоящего Бродский также отталкивается 
от языка, который это прошлое и настоящее 
создает. Так, в «Послесловии к «Котловану» 
А. Платонова» он «указывает на способности 
языка, благодаря которым не только художе-
ственный мир автора формируется вопреки 
его собственным усмотрениям, но и ожида-
ется и/или возрождается мир реальный» 
[1, с. 5–7]. В этом смысле концепция Брод-
ского близка и теоретическим установкам 
Т. С. Элиота, в основе которой — также под-
чинение поэта языку: «Сознание поэта — по-
истине воспринимающее устройство, кото-
рое улавливает и хранит бесчисленные пере-
живания, слова, фразы, образы, остающиеся 
в нем до той поры, пока частности, способ-

ные соединиться, создавая новую целост-
ность, не окажутся совмещенными в нужной 
последовательности» [3, с. 163].

Другими словами, Бродский концентриру-
ет свое внимание не на личности поэта, а на 
произведении, но произведении не художни-
ка, а языка, то есть существующем само по 
себе. Задача же каждого нового (современно-
го) поэта в таком случае сводится к тому, 
чтобы услышав, синтезировать в «мотивиро-
ванные эмоции» и «внутреннее слово», 
и «интуитивный язык» (Т. Хьюм), и диктую-
щий язык, существующий в двух формах: 
в разговорной речи определенной эпохи 
и в литературной языковой традиции. Ка-
ждое подлинное поэтическое творение, сле-
довательно, Бродский рассматривает не как 
собственность автора или читателя, но как 
автономное произведение, то есть произве-
дение языка, перестроившего, благодаря 
поэту, цепь традиции (или свое-языковое- 
прошлое) в идеальное единов ременье.

Итак, ключевой для понимания акта 
рецепции в эстетической концепции Брод-
ского можно считать антитезу прошлое — 
настоящее. Остановимся на сущности 
этого феномена в творческом наследии 
художника подробнее.

Первый «закон» функционирования про-
изведения, по Бродскому, может быть сфор-
мулирован исходя из толкований таких поня-
тий, как «влияние» и «уступка».

Слово «влияние» многозначно, поэтому 
и толковать его следует настолько широко, 
насколько это возможно. Здесь и влияние 
одного поэта на другого, поэтической школы 
или поэтической эпохи на творчество 
того или иного поэта, влияние государства, 
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истории, идеологии, религии, политики 
и т. д., и т. п., то есть влияние как воздействие, 
имеющее свои результаты, как причина, про-
воцирующая необходимое или же непредска-
зуемое следствие.

Бродский трактует слово «влияние» 
особо — влияние = вливание = слияние, 
то есть соединение множества в одном: про-
шлого в настоящем, государства в человеке, 
истории в языке и т. д.

Показательным примером такого «влия-
ния» служит прием создания метафоры, кото-
рый следует процитировать полностью: «Ме-
тафора обычно образуется из двух составных 
частей: из объекта описания («содержания», 
как называет это А. А. Ричардс) и объекта, 
к которому первый привязан путем воображе-
ния или простой грамматики («носитель»). 
Связи, которые обычно содержатся во второй 
части, дают писателю возможность совершен-
но неограниченного развития. Это и есть ме-
ханизм стихотворения» [2, с. 44–45].

«Содержанием» метафоры в поэзии, таким 
образом, становится жизнь, а «носителем» — 
сам поэт с его индивидуальными представ-
лениями об этой жизни. Возникающая пси-
хологическая тавтология разрешается тем, 
что уже разработанные в литературе темы, 
образы, ритмы и т. д. с одной стороны раскре-
пощают воображение поэта новой эпохи или 
читателя, а с другой ограничивают его уже 
достигнутым, то есть толкают не на конста-
тацию старого, а на его интерпретацию, на 
поиск нового, тогда влияние- слияние и про-
исходит, произведение прошлого продолжа-
ет жить, изменяя свои смыслы во времени.

Именно на основании этих умозаключе-
ний Бродский делает вывод о том, что чело-

век, и тем более поэт, есть продукт не исто-
рии и уж тем более не государства и не об-
щества, которое якобы в нем живет, а чтения, 
литературы, и в конечном итоге — языка.

Значение «уступки» сводится Бродским, 
как всегда афористично, к двум падежным 
формам местоимения что — именительной 
и дательной: существенно не чему, а что 
поэт (человек) уступает [2, С. 53]. Дательный 
«чему?» непременно порождает момент ан-
тагонизма, соревновательности, превосход-
ства одного над другим, подчиненности и вы-
бора, наконец, негативизма, отвержения. 
Именительный падеж «что?» больше скло-
няет к отдаче, к смирению, к исповеди, к про-
щению и терпению и, следовательно, к пре-
емственности.

Любая попытка совмещения этих форм 
приводит к приспособлению, к фальши 
и лжи. Увидев это, вычленив это, Бродский 
останавливает свой выбор на «что?». 
Однако отсюда вытекает понимание Брод-
ским функционирования произведения, 
как «бремени» и «давления»: «Классики, — 
по словам поэта, — оказывают такое огром-
ное давление, что результатом временами 
является словесный паралич. И поскольку 
ум ручки приспособлен к тому, чтобы поро-
ждать негативный взгляд на будущее, чем 
управляться с такой перспективой, 
мы склонны воспринимать ситуацию 
как финальную» [2, С. 72].

Единственно возможный выход из-под 
гнета- бремени прошлого — быть его фина-
лом, некой чертой, подводящей итог предше-
ствующему этапу, а, следовательно, отправ-
ной точкой для  чего-то нового, построенно-
го на этом прошлом.



66 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 17 (1) • 2020

Тиков второй «закон» Броского. Приме-
ром, иллюстрирующим его, он избирает 
аллюзию, толкуя этот устоявшийся литерату-
роведческий термин и литературный прием, 
как долг современности перед прошлым, ибо 
«одна из целей произведения искусства — 
создать должников; парадокс заключается 
в том, что чем в большем долгу художник, 
тем он богаче», а это богатство, в сущности, 
есть «элемент любой цивилизованной 
речи» [2, С. 74].

Следующий закон функционирования 
литературных произведений Бродский форму-
лирует через понимание отношения «преем-
ственность — отторжение», которое позволяет 
ему сформулировать один из его парадоксаль-
ных тезисов: «Смерть как тема всегда 
порождает автопортрет». Тема смерти воз-
никает как «инерция интимной речи», говорит 
Бродский, создавая условия для возникнове-
ния личной мифологии, которая постепенно 
приобретает черты мифологии всеобщей, 
включая всякого рода видения, метаморфозы, 
диалоги с тенями, теорию анамнеза и т. п. 
В этой мифологии суть обращения поэта 
к прошлому, к поэзии ушедших в небытие 
предшественников, к созданию поэтических 
памятников в их честь. Тема смерти — сво-
его рода эхо, которое вторит прошлому: «Дру-
гими словами, искусство «подражает» скорее 
смерти, чем жизни; то есть оно имитирует ту 
область, о которой жизнь не имеет 
никакого представления: сознавая свою брен-
ность, искусство пытается одомашнить самый 
длительный из существующих вариантов вре-
мени» — вечность [2, с. 78].

Поэзию с вечностью роднит уже то, что 
вечность ею же — поэзией — порождена. 

Вот второй тезис, к которому приходит Брод-
ский, анализируя отношение «преемствен-
ность — отторжение». Соединив два этих 
слова в одну формулу, определяющую 
по Бродскому закон сохранения, мы получим 
наивысший закон литературной преемствен-
ности, то есть функционирования произведе-
ний прошлого в творчестве новы поколений 
художников слова: поэзия — автопортрет 
вечности.

Следующая категория литературоведения, 
которая часто ассоциируется с функциониро-
ванием произведения литературы в большом 
времени — перевод. И здесь, формулируя 
свой «закон», Бродский вновь прибегает к аб-
сурдного характера формуле: «поэзия сама по 
себе — перевод». Но если раньше он утверж-
дал, что поэзия есть язык вечности, не значит 
ли это, что поэзия — перевод с языка вечно-
сти (т. е. бесконечного времени) на язык на-
стоящего (т. е. сиюминутного момента)? 
И если да, то перевод чего? Последний во-
прос требует не простого, а доказательного 
ответа. Но прежде, чем его получить, необхо-
димо констатировать следующее: ставя знак 
равенства между поэзией и переводом, Брод-
ский тем самым наделяет поэта не только 
творческой, но и переводческой функцией. 
Следовательно, он — поэт — знает или, по 
крайней мере, должен знать, чтобы эти функ-
ции были выполнимы, как минимум два 
языка — язык вечности (прошлого, ирреаль-
ного) и язык настоящего (современности, ре-
ального). Важно отметить при этом и то, что 
необходимость в переводчике возникает, 
во-первых, в случае необходимости общения 
на незнакомом языке, во-вторых, — в случае 
незнания  какого-либо языка. Поэт-перевод-
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чик, таким образом, — это посредник, устра-
няющий языковой барьер между реальным 
и ирреальным временем, между прошлым 
и настоящим. В этом выводе содержится 
и ответ на поставленный нами вопрос: поэт 
является переводчиком времени, т. е. языка 
одного времени (обычно, современного пе-
реводчику, но иногда и просто отличному 
хронологически от переводимого, как в сто-
рону приближения к настоящему по диахро-
нической оси, так и в сторону все большего 
удаления в глубь истории) на язык другого, 
более позднего времени.

Идея поэта- переводчика по-новому позво-
ляет Бродскому взглянуть не только на роль 
поэзии как языка, но и на роль поэзии 
как искусства. И здесь он вновь категоричен. 
Не имеющая ограничений во времени, а, сле-
довательно, и в языках, свободная во всех 
своих проявлениях, поэзия перестает быть 
формой искусства, напротив, «искусство — 
форма, к которой часто прибегает поэзия». 
Эта формула порождает еще две, как мини-
мум, проблемы. Первая из них возвращает 
нас к конфликту между поэзией и языком, 
а вторая вновь сталкивает в бесконечном 
единоборстве автора и читателя. Первый кон-
фликт разрешается Бродским тем, что поэти-
ческий язык, обретая форму искусства, 
стремится сравняться с разговорным языком, 
в то время как последний, впитывая поэзию, 
поднимается до ее уровня. В стремлении раз-
говорного языка стать поэтическим суть раз-
решения и второго конфликта, но только уже 
на уровне читатель — поэт.

Стихи, по утверждению Бродского, 
должны перечитываться многократно, 
во-первых, для их анализа, «функция 

которого состоит в том, чтобы вернуть сти-
хотворение к его стереоскопическим исто-
кам — как оно существовало в сознании 
поэта»; во-вторых, ради того, чтобы, услы-
шав голос поэта, понять, что «мир кончается 
не взрывом, не всхлипом, но человеком гово-
рящим, умолкающим и говорящим вновь», 
то есть, что язык вечен; и, наконец, в-третьих, 
для того, чтобы родился тот универсальный 
язык перевода с поэтического языка на раз-
говорный и обратно, как факт взаимообмена 
и взаимообогащения разных уровней языко-
вого космоса, что и определяет в конечном 
итоге гармоническую и вневременную устой-
чивость, если не сказать вечность.

Рассматривает Бродский в своих эссе со-
циальную функцию литературы, а именно ее 
спасительно- оберегающую от государствен-
ного и любого другого внешнего давления 
роль. Это пятый «закон» Бродского.

Любое государство по своей природе 
противоречит сущности искусства, заявля-
ет поэт, так как идея всестороннего ограни-
чения никоим образом не сочетается с идеей 
личной свободы и, особенно, свободы твор-
ческой. Но когда речь идет о тоталитарном 
государстве, эти несовпадения увеличива-
ются многократно и по своей совокупности 
превращаются в давление, под прессом ко-
торого не всякая индивидуальность может 
выжить, а тем более творить. Что же может 
человек противопоставить этому давлению? 
Ответ на этот вопрос и размышления по 
этому поводу звучат так: «Это почти пра-
вило, — говорит Бродский, — для того, 
чтобы выжить под тоталитарным давле-
нием, искусство должно выработать плот-
ность, прямо пропорциональную величине 
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этого давления». Плотность эта в восприя-
тии литературы, переосмыслении классики, 
основанном на национальной и мировой 
культуре, на литературном аскетизме, сжа-
тости языка, установке на слово и его алли-
терационные возможности, на звук, а не на 
значение. Плотность, другими словами, 
в умении слышать и слушать прошлое, а не 
в агитации строить будущее. Поэт может 
только размышлять о будущем, и то только 
из соображений чисто «профессиональной 
заботы о своей аудитории или из сознания 
смертности искусства». Тоталитарное го-
сударство, стирая грани различия между ин-
дивидуальностями, выхолащивает содержа-
тельный аспект искусства, возводя в ранг 
человечества себя как форму. Противосто-
ять этому в силе только человек, способный 
превращать эту пустоту в парадоксальное 
утверждение жизни ради того, чтобы вос-
кресить слово, как залог отсутствия хроно-
логии в языке [2, С. 76–79].

Следующий «закон» — личностный. Фор-
мулируется он исходя из размышлений Брод-
ского, возвращающих к проблеме смерти 
поэта, к констатации того, что слова «жизнь» 
и «поэт» звучат обычно и естественно 
и являются, по его мнению, синонимами, 
тогда как слово «смерть» является скорее 
синонимом собственно произведению, и их 
основной «родственный» признак — послед-
няя строка, последнее слово, точка. «Вне 
зависимости от смысла, — говорит Брод-
ский, — произведение всегда стремится 
к концу, который придает ему форму и отри-
цает воскресение». Чтение стихов поэта, 
по Бродскому, — соучастие в смерти его сти-
хов и в его смерти, к чему побуждает 

читателя одна из основных тем поэзии — 
тема времени.

Проблема «смерти автора» как одна 
из главных для понимания проблемы фун-
кционирования произведений литературы 
в большом времени в эпоху постструктура-
лизма и постмодернизма также нашла свое 
отражение в размышлениях Бродского. 
На примере Мандельштама Бродский пока-
зывает основное отличие простого человека 
(Homo sapiens) от человека- поэта (Homo 
scribens), которое заключено в том, 
что для настоящего поэта понятие темы либо 
отсутствует вообще, либо, если имеет место, 
«представляется результатом взаимодействия 
методов и приемов», тогда как для обыч-
ного человека это результат анализа, разры-
вания фокуса.

Писание для поэта — не профессиональ-
ная необходимость, а «бытийный процесс», 
сплавляющий и поглощающий темы, идеи 
и т. д., именуемый вдохновением или Музой, 
что «есть на самом деле диктат языка». Эти 
размышления приводят Бродского к мысли 
о том, что, говоря о творчестве, стоит гово-
рить скорее не о теме времени, а о присут-
ствии самого времени и как реальности, 
и как темы в произведениях художника. 
Время стало материалом, которое медленно 
и тягуче перетекает по стихам поэта 
как по своим космическим сосудам.

Урок, который усваивает Бродский у Ман-
дельштама, заключается в том, что он не 
делит время на прошлое, настоящее и буду-
щее, его время просто не знает предела 
и длится, и длится: «О прошлом, как личном, 
так и историческом, заботится в его сти-
хах сама этимология слов, сам язык» 
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[2, С. 92–93]. Говоря вообще о Мандельшта-
ме как представителе петербургской поэти-
ческой традиции, суть которой выразилась 
в формуле «идея благородной структуры вне 
зависимости от содержания» [2, С. 98], 
Бродский утверждает, что он и не стремился 
к стилистической и метрической оригиналь-
ности. Однако то, что он сделал для русской 
поэзии, было самобытно и ново. Его творче-
ская лаборатория представляла собой своео-
бразный громадный купол, свод, обладаю-
щий хорошей акустикой, под которым ужи-
вались голоса всех предшественников. Поэ-
зия голосов, органная, полифоническая по 
своему принципу, и сделала традиционную 
во многом поэзию оригинальной и новаци-
онной.

Став куполом и, если угодно, рупором 
предшествующей поэзии, поэзия Мандель-
штама вобрала в себя весь лиризм предше-
ствующих эпох, сделав его своеобразной 
поэтической этикой, вобравшей произведе-
ния литераторов- предшественников и позво-
ляющей им уцелеть. Этика лиризма, девиз 
которой «песнь есть форма языкового непо-
виновения» [2, С. 101], — стала для Брод-
ского главным усвоенным у Мандельштама 
уроком, дающим пример нравственной 
чистоты и моральной стойкости, выразив-
шейся более всего в приверженности к так 
называемым классическим формам без вся-
кого ущерба для содержания.

В некрологе на смерть Надежды Яковлев-
ны Мандельштам, жены и друга «величайше-
го русского поэта нашего времени Осипа 
Мандельштама», на протяжении восьми 
страниц Бродский развивает один единствен-
ный тезис, также имеющий самое непосред-

ственное отношение к проблеме функциони-
рования литературы: «если любовь и можно 
 чем-то заменить, то только памятью», ибо 
воспоминание восстанавливает близость 
[2, С. 107–110].

Этот «закон» оказался для Бродского едва 
ли не самым значимым.

Достоинство и голосовая мощь поэта всег-
да должны быть прямо пропорциональны 
тому, о чем или о ком он пишет, иначе не 
будет понимания, и мир, который стремится 
раскрыть поэт, задохнется не развернувшись. 
Этот тезис получает развитие в эссе «Поэт 
и проза», где поэзия — вид словесного твор-
чества — обозначена как кристаллообразный 
син тети ческий рост мысли, стихотворное 
произведение — как «форма реорганизации 
времени», а поэт — как «комбинация инстру-
мента (музыкального — А.Ф.) с человеком 
в одном лице, с постепенным преобладани-
ем первого над вторым» [2, С. 131–133].

В эссе «Поклонимся тени» Бродский при-
бегает к образу тени как синониму функцио-
нирования классики в «новом» времени, 
подводя итог размышлениям о литературно- 
художественной преемственности, формах 
взаимодействия поэтов удаленных по вре-
мени эпох. Вывод, к которому он приходит 
также формулируется как «закон». Те, кем 
«жив» язык, то есть поэты, являются сред-
ством существования времени, и суть 
нового творчества заключается в продолже-
нии начатого некогда предшественниками: 
«Неспособные, говоря иначе, вернуть всю 
сумму того, что было дано, мы стараемся 
отдать долг, по крайней мере, той же моне-
той». И далее он уточняет, что современный 
поэт, чтобы «отдать долг», вынужден 
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прибегать к косвенной речи, цитате, периф-
разу и так далее, «ибо поэты рассказывают 
нам всю историю: не только через свой дей-
ствительный опыт и чувства, но — и это 
наиболее для нас важно — посредством 
языка, то есть через слова, которые 
они в конечном итоге выбирают» 
[2, С. 257–273].

В эссе «Путешествие в Стамбул», «самом 
постмодернистском эссе всех времен», как 
определил его В. Курицын, проблема фун-
кционирования литеартуры предстает как 
цепь конфликтов — прошлого с настоящим, 
времени с пространством, личности с госу-
дарством, линейного мировоззрения с цикли-
ческим и кристаллографическим, зрительно-
го восприятия со слуховым, демократии с ти-
ранией, политеизма с монотеизмом.

Истоки этих конфликтов — в понимании 
и значении такой категории, как время. Здесь 
Бродский сталкивает две противоположные 
точки зрения: замкнутое время — линейное 
время (или шире: закрытое — открытое 
время). Такое деление весьма схематично, 
и мы обращаем на него внимание только 
с тем, чтобы ярче представить себе процессы, 
происходящие в моменты столкновения 
полярных точек. А дело в том, что тесный 
контакт, порой воинствующий, неких проти-
воположностей рождает нечто третье, новое, 
которое присваивает себе зачастую имя 
одной крайности, а свой ства другой. Подоб-
ные процессы достаточно широко представ-
лены и описаны поэтом на страницах 
«Путешествия в Стамбул» и «Письма Гора-
цию», где Бродский весьма последовательно 
развивает уже широко известные и часто 
применяемые в научных построениях 

гуманитарных наук треугольные схемы Гус-
серля, Потебни и их последователей, Р. Барта 
и других представителей структурализма 
и постструктурализма. Общепризнанной 
считается и треугольная модель времени, где 
замкнутое и линейное дают циклическое 
его понимание. Связь между циклами осу-
ществляется посредством неких канониче-
ских вещей, на которых и держится вся 
цикловая структура. Для Бродского, напри-
мер, такой вещью стал язык. Он выступает 
медиатором между циклами разрушения 
и созидания, стагнации и интерпретации, 
обеспечивая действенность природных зако-
нов, законов морали и религии, этики и эсте-
тики. Вместе с тем он образует основу тех 
читательских усилий, которые развертыва-
ются в «ритуале» возвращения литературных 
произведений прошлого к новой жизни.

Воображение, как одно из сущностных 
составляющих этого ритуала и как основное 
условие со-творчества, имеет, по Бродскому, 
ретроспективную направленность, что само 
по себе сопоставимо только с циклической 
природой времени, ибо и то и другое объеди-
няет всякое отсутствие будущего. И тогда 
грамматическая триада прошлое- настоящее-
будущее, искусственная по своей сути, транс-
формируется им, а точнее заменяется новой 
триадой — прошлое- традиция-настоящее, 
которая является одним из основных законов, 
определяющих взаимообмен реаль-
ного и ирреального, прошлого и настоящего. 
Основное следствие этого закона состоит 
в том, что прошлое, становясь настоящим, 
сохраняет при этом структуру прошлого. 
Другими словами, реальность (настоящее) 
постоянно обесценивается за счет прошлого, 
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гипертрофируется, оказывается толчком, 
отправной точкой для начала воспоминания 
как процесса возрождения прошлого к жизни, 
которую оно поглощает и захватывает. Так 
возникает конфликт. Так строится диалек-
тика образа, репродуцируемого через обра-
щение к прошлому. Этот образ конфликтен 
в театральном, драматургическом значении 
этого слова, ибо прошлое всегда воюет 
с настоящим за место в жизни, и антиноми-
чен, так как одно не существует без другого, 
более того, они сосуществуют друг в друге. 
Именно в этом смысле интерпретация пони-
мается как текст о тексте, как интертекст 
и шире — как язык. При этом текст про-
шого не тонет в другом тексте и не поглоща-
ется им; они как бы объединяются, становясь 
 чем-то более общим и цельным по форме, 
объемным и глобальным по содержанию.

Прошлое становится опорой распознава-
ния образов, символов, их расшифровки 
и интерпретации. Это, если угодно, театр, 
внутри (т. е. в здании) которого происходят 
события (играется пьеса), оживляющие 
застывшую мумию внешней формы здания 
театра изнутри, а этот процесс оживления, 
в свою очередь, открыт для созерцания, бес-
конечного числа прочтений и интерпретаций 
зрителем (или читателем), находящимся вну-
три этого же здания. Складывается парадок-
сальная ситуация: зритель (читатель), 
привлеченный настоящим, то есть современ-
ным произведением, входит, благодаря ему, 
в прошлое, погружается в него, существует 
в нем, оценивает его посредством того насто-
ящего, через которое он в это прошлое про-
ник, сопоставляет, дешифрует, соединяет 
и интерпретирует их, что приводит 

в конечном итоге к их слиянию, но не хаоти-
ческому, как это может показаться на первый 
взгляд, а к формо- содержание-образующему 
взаимовыделению всех трех ипостасей фун-
кционирования литературы во времени: про-
изведения прошлого, в виде постоянно 
возрождающихся тем и форм, настоящего, 
в лице писателя, в творчестве кото-
рого они обретают новый смысл и, наконец, 
читателя, оценивающего этот смысл относи-
тельно уже известных.

В самой природе слова, в самой природе 
речи, языка непременно должно быть нечто, 
объясняющее это странное умение быть 
одновременно единым и множественным, 
цельным и бесконечно раздробленным.

Примиряются эти противоположности 
у Бродского тем, что слово, имя — это 
не просто произносимый, второпях выска-
занный звуковой комплекс обыден-
ного языка — нет, это речь, пребывающая 
до нашего мира и вне его, это речь, творящая 
и вселенную, и обычный человеческий язык. 
Процесс чтения ставит слово в центр позна-
ния, в основе которого лежит непроявленное, 
потенциальное слово, как бы семя буду-
щего цветка мысли, вначале бездвижное, 
устойчивое и цельное в своей замкнутости, 
затем постепенно прорастающее, идущее 
на контакт с реальностью и затем виденное 
и слышимое всеми. Иначе говоря, новый 
смысл произведений прошлого проявляется 
сначала в потенциально свернутом состоя-
нии, затем в форме ментального образа пред-
мета и, наконец, в виде звучащего слова, 
голоса.

Не случайно в качестве образа для пони-
мания функциональной природы литературы 
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Бродский прибегает к слову «театр». В лите-
ратуре, как в художественной (прежде всего 
поэзии), так и в научной и научно- 
популярной, можно наблюдать определен-
ный момент фетишизации голоса и зрения, 
т. е. того, без чего драматургия (искусство 
создания и разрешения конфликтов) практи-
чески невозможна. Более того, процесс сое-
динения лирики, эпоса и драмы в некое одно, 
как формальное, так и содержательное целое, 
стал одним из основных направлений пости-
жения литературы всех предшествующих 
эпох.

Такую фетишизацию Бродский объясняет 
очень просто. Зрение — это прежде 
всего восприятие света и тени, причем свет 
ассоциируется им в большинстве случаев 
с настоящим, современным, а тень — с про-
шлым (тени прошлого). Чтение в этом слу-
чае воспринимается как взаимодействие 
света и тени, столь естественное для воспри-
ятия и оценки, но в то же время весьма 
и весьма разнообразное. Голос — это прежде 
всего звук с присущей ему индивидуальной 
тембровой окраской, который является осно-
вой вербального общения. Функционирова-
ние произведения во времени, таким образом, 
это одновременное узнавание голоса и интер-
претация того, о чем он повествует.

Процессу восприятия и понимания в зри-
тельном (светотеневом) и слуховом (голосо-
вом) значении придается у Бродского восхо-
дящее направление, причем движение озна-
чает здесь не столько сублимацию, сколько 
воспоминание о происхождении восприни-
маемого зрением предмета или слухом голо-
са, а также об информации, которую они 
несут. Чтение и интерпретация, как акт дви-

жения, предстают моментом этого движения 
во всей его протяженности, парадоксальным 
образом показывающим нам крайние точки 
этого движения в момент конфликта и слия-
ния противоположных сторон в одно целое.

Итак, в эссеистике Бродского теория фун-
кционирования литературы — сложная раз-
ветвленная система, представить которую 
даже в трехмерном измерении было бы зна-
чительным упрощением. Однако можно уста-
новить, что в ее основе деление процессов 
чтения, восприятия и интерпретации на два 
больших класса: ориентированные на время 
и ориентированные на пространство. Эти два 
классса характеризуются противополож-
ными категориями и понятиями: нелинейное 
время — линейное время; индивидуум (лич-
ность) — общество; демократизм — автокра-
тия и тирания; политеизм — монотеизм; 
православное христианство и буддизм — 
католицизм и ислам; география и астроно-
мия — история; лермонтовский тип 
поэта — пушкинско- маяковский тип поэта; 
элегизм — одизм и дидактика; голос и слух — 
зрение; динамика — статика и др.

Таким образом, характеризуя процесс 
функционирования произведений про-
шлого как полихронический, полисемный, 
полифонический, антиномический и много-
уровневый, можно констатировать, что сам 
поэт отдает предпочтение интерпретации, 
в основе которой, согласно его эстетической 
концепции, лежит время, а также язык 
как одно из основных доказательств суще-
ствования человека во времени и времени 
для человека. Развивая выдвинутый однажды 
тезис о поэзии как средстве преодоления 
смерти, Бродский всячески подчеркивает, 
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что искусство всесильно, что оно способно 
даровать свободу, потому что не знает пре-
град и общественных устоев. Олицетворяя 
литературу со временем, он оспаривает сло-
жившееся в литературоведении понимание 
проблемы функционирования литературы 
и искусства, выдвигая на передний план их 

абсолютные, независящие от истории и чита-
теля, в том числе и от страны его прожива-
ния достоинства, так как искусство и есть 
время, а творцы искусства — создатели вре-
мени. Искусство, прежде всего литература, 
призваны восстановить равновесие мира, 
вычленить из хаоса гармонию.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ТОПОНИМЫ КАК ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 

И ЯЗЫКА НАРОДА»)

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию проекта, направленного на изучение регионального ономастикона, а также 
рассмотрению методов и приемов работы с ономастическим материалом на уроках русского языка. Пока-
зано, что методика использования топонимов в проектной деятельности предполагает ряд этапов: 
включение детей в поисковую деятельность по выявлению названий местных географических объектов, 
их систематизацию и классификацию по определенным основаниям; включение топонимов в содержа-
ние образования в виде краеведческого материала. Обосновывается, что проводимая в данном ключе 
работа покажет обучающимся малую родину в контексте национальных и историко- культурных ценно-
стей, что будет способствовать интеграции разноязычного населения, проживающего на территории 
Ставропольского края, а также препятствовать процессам глобализации, обезличивающей этносы и куль-
туры. Предлагаемый проект в системе профильной подготовки расширяет знания, способствует 
социализации личности, приобщению к ценностям национальной культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
культура, проектная деятельность, региональный топонимикон, теория имени, этнос, язык.

E. A. Lugovaya, T. V. Pirozhkova

METHODIC ASPESTS OF PROJECT 
ACTIVITIES IN THE REGIONAL COMPONENT 

STUDY ON RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
(BASED ON THE PROJECT “REGIONAL TOPONYMS AS 

MONUMENTS OF PEOPLE’S HISTORY AND LANGUAGE”)

SUMMARY 
The article describes a project aimed at studying the regional onomasticon, as well as the methods and 
techniques of working with onomastic material in Russian lessons. It is shown that the method of using 
toponyms in project activities involves a number of stages: the inclusion of children in search activities to 
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identify the names of local geographical objects, their systematization and classification for certain reasons; 
inclusion of toponyms in the content of education in the form of local history material. Proves that carried 
out in this way work will show students small home in the context of national and historical and cultural 
values that promote the integration of a multilingual population, living on territory of Stavropol territory, and 
also to hinder the process of globalization, homogenizing ethnic groups and culture. The proposed project in 
the system of profile training expands knowledge, contributes to the socialization of the individual, 
familiarization with the values   of national culture.
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В конце ХХ — начале XXI века онома-
стика получила достаточно широкое 
распространение, что обусло вило 

появление таких отраслей, как функциональ-
ная ономастика (М. А. Захарова, Н. В. Мерку-
лова) и теория ономастической лексико графии 
(М. В. Горбаневский, В. Б. Епурь, Т. Н. Кон-
дратьева, Е. С. Отин). Ставятся и решаются 
проблемы ономастического словообразова-
ния и морфологии (Д. Н. Бучко, Л. И. Васи-
левская, Н. В. Подольская); активно 
исследуется искусственная ономастическая 
номинация как риторическое изобретение 
(И. В. Крюкова, Н. В. Шимкевич, Р. И. Козлов, 
А. А. Исакова, Э. А. Китанина). В то же время 
«традиционным для работ по ономастике 
стало указание на нерешенность боль-
шого числа проблем собственных имен, в том 
числе осознание значимости географических 
имен собственных, механизмов их созда-
ния» [3, С. 55], что и определяет актуаль-
н о с т ь  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я , 
направленного на изучение региональ-
ного топонимикона в средней школе.

Ономастика является важнейшим сред-
ством повышения познавательной активно-
сти и самостоятельности обучающихся, 
что связано с выработкой положительных 
мотивов учения, которые основываются 

на потребностях поиска новых знаний, увле-
ченности учебно- поисковой деятельностью. 
Эта деятельность реализуется через исследо-
вание топонимического материала малой 
родины, связанного с природными особенно-
стями (рельефом, почвой, флорой и фауной), 
историческими событиями, культурной 
и языковой принадлежностями, возделыва-
нием земель и национальными промыслами.

В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом выс-
шего образования одной из значимых 
компетенций выделяется «проектирование 
содержания образовательных программ 
и современных педагогических технологий 
с учетом особенностей образователь-
ного процесса, задач воспитания и развития 
личности через преподаваемые учебные 
предметы» [2, С. 6], что может быть реализо-
вано на основании метода проектов, который 
успешно решает не только учебные, но и вос-
питательные задачи. Методика использова-
ния топонимов в проектной деятельности 
предполагает ряд этапов: включение детей 
в поисковую деятельность по выявлению 
названий местных географических объектов, 
их систематизацию и классификацию 
по определенным основаниям; включение 
топонимов в содержание образования в виде 
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краеведческого материала. Эта работа пока-
жет малую родину в контексте национальных 
и историко- культурных ценностей, что будет 
способствовать интеграции разноязыч-
ного населения, проживающего на террито-
рии Ставропольского края, и препятствовать 
процессам глобализации, обезличивающей 
этносы и культуры.

Проект «Топонимы Петровского района 
Ставропольского края как памятники исто-
рии и языка народа» отражает переориента-
цию современной школы на «культуросо-
образную» систему преподавания и направ-
лен на усиление развивающей и воспитатель-
ной функций обучения, на приобщение обу-
чающихся к ценностям национальной и ми-
ровой культуры, на усиление регионального 
аспекта современного образования.

Предлагаемый проект в системе профиль-
ной подготовки расширяет знания, способ-
ствует социализации личности, при об щению 
к ценностям национальной культуры, осоз-
нанию связи языка с жизнью общества, фор-
мированию чувства ответственности за 
свою фамилию, семейные ценности, поня-
тия об Отечестве как единой для каждого 
человека Родины — через понятия нацио-
нальный дух, национальный характер, язык 
народа, языковая картина мира, менталь-
ность воспитывается национальное самосо-
знание.

Комбинированный (предметно- ориенти-
ро ванный и межпредметный) проект по то-
понимике имеет целью реализации интереса 
учеников к предмету, расширение лингвисти-
ческого кругозора и развитие языкового 
чутья. В нем выделяются следующие содер-
жательные модули: лингвистический, вклю-

чающий блоки по развитию лингвистической 
и культуроведческой компетенций, и практи-
ческий, предполагающий индивидуальную 
проектно- исследовательскую деятельность 
обучающихся и работу в группах по сбору, 
накоплению, систематизации топонимиче-
ского материала. Оптимальный объем проек-
та составляет от 4 до 6 часов.

Проект снабжен библиографией совре-
менных исследователей в области топо ни-
мики.

Тема 1. Введение. Имя собственное 
в языковой системе. Специфика и функ-
ции имени собственного. Соотношение 
топонимии и внеязыковой действительно-
сти. Социолингвистический, лингвокуль-
турологический, этнолингвистический 
аспекты изучения имени собственного.

Имя нарицательное и имя собственное. 
Функция называния как основное назначение 
топонимов. Именование как процесс истори-
ческий, зависящий от ментальности и миро-
воззрения, а значит, и этнокультурного кода: 
«Имя — импульс культуры, поскольку оно 
вводит человека в знаковый космос, но оно 
же и результат ее, поскольку ее смыслы воз-
растают в пространстве культуры, ею дер-
жатся и ею же контролируются… Имя 
открыто человеку, который может трактовать 
его и как предельно обессмысленную 
«кличку» вещи, но и как высший предел 
смысла и инструмент смыслостроительства 
одновременно» [1, С. 147].

Понятийный аппарат: язык, языковая 
система, культура, этнос, ментальность, язы-
ковая картина мира, имя нарицательное, имя 
собственное (оним), антропоним, топоним, 
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зооним, онимия, лингвокультурология, соци-
олингвистика, этнолингвистика.

Тема 2. Методы сбора и классификации 
топонимического материала.

Описательный метод как ведущий метод 
в топонимике, представленный приемами на-
блюдения, интерпретации и обобщения; ме-
тоды исторического и синхронного срезов 
(рассмотрение эволюции топонимических 
единиц во времени), статистический (коли-
чественный учет топонимических единиц 
для выявления тенденций в изменении и раз-
витии), стратиграфический (выявление про-
цессов в хронологической последовательно-
сти), исследование основ (выявление онома-
стического ряда на основании идентичности 
основ в данной группе имен собственных), 
этимологический, экспериментальный, реа-
лизованный приемами опроса информантов 
и анкетирования, помогающими уточнять 
мотивированность некоторых топонимов.

Понятийный аппарат: метод исследования, 
прием исследования, синхрония и диахрония.

Тема 3. Топонимы как памятники исто-
рии и языка народа.

Имя собственное как знак и символ куль-
туры; кодирование в топониме информации 
о духовной культуре народа, формирующей 
основы общей картины мира; выражение 
через язык материально-  духовной практики 
человека, его ценностных установок.

Два главных яруса топонимии: макрото-
понимы (названия крупных природных или 
созданных человеком объектов и политико- 
административных объединений) и микрото-
понимы (индивидуализированные названия 

малых географических объектов, особенно-
стей местного ландшафта. Виды топонимов: 
ойконимы, гидронимы, оронимы, хоронимы, 
урбанонимы, дромонимы, дримонимы и т. д.

Словообразование как способ оценки вне-
языковой действительности. Основные 
линии и способы наименования в топоними-
ке: группы топонимов, соотнесенные с чело-
веком, качественно- характе ризующие сред-
ства. Лексико- семантический переход слов 
в разряд собственных имен и трансонимиза-
ция как особенности образования зоонимов.

Понятийный аппарат: языковая картина 
мира, имена официальные и неофи  ци альные.

Организация проектно- исследова тельской 
деятельности имеет следующую структуру: 
мотив, проблема, цель, задачи, методы 
и способы, план, действия, результаты, 
рефлексия.

Так мотивом для работы над проектом 
«Топонимы Петровского района Ставрополь-
ского края как памятники истории и языка 
народа» для школьников МКОУ СОШ 
№ 13 с. Ореховки Петровского района Став-
ропольского края послужил вопрос на одном 
из уроков: «Как топоним может отразить 
историю и культуру народа?» Решено было 
это выяснить. Сформировались по желанию 
участников проекта группы, каждая из кото-
рых получила задание:

1. Собрать топонимы Петровского 
района Ставропольского края, определить их 
структурно- семантические и словообразова-
тельные особенности;

2. Найти легенды о возникновении 
топообъектов;

3. Проанализировать христианский пласт 
на карте Ставропольского края;
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4. Указать характер переселенцев и усло-
вия Кавказских вой н в топонимиконе;

5. Отразить растительный и животный 
мир в названиях топонимов.

Группа, взявшая для изучения проблему 
«Собрать топонимы Петровского района 
Ставропольского края, определить их 
структурно- семантические и словообразова-
тельные особенности», поставила для себя 
цель: узнать как можно больше о топонимах 
Петровского района Ставропольского края 
и классифицировать их. Выдвинутая гипоте-
за региональные топонимы являются памят-
никами истории и языка народа, потому что 
в них отражен менталитет народа, заселяв-
шего территорию Предкавказья после окон-
чания Кавказских вой н, способствовала по-
становке задачи: найти на карте топонимы 
и классифицировать их с точки зрения струк-
туры, семантики и словообразовательного 
потенциала. Для успешной реализации зада-
чи решено было использовать самые разноо-
бразные методы: описание, классификацию 
и систематизацию. Затем под руководс твом 
учителя составлен план действий, сводящий-
ся к следующему:

1. Собрать топонимы.
2. Изучить в учебниках, словарях, энци-

клопедиях, справочниках информацию 
о топонимах, их классификацию, сделать 
сообщение.

3. Составить собственную классификацию 
топонимов Петровского района.

4. Сделать презентацию, отразив в ней 
результаты исследования.

В подобном ракурсе организовывали 
свою деятельность и другие группы обуча-
ющихся, исследовавшие статус топонимов 

в русском языке, методологию, струк-
турно- семанти ческие и функциональные 
особенности, народную этимологию топо-
нимов. Результатом (или продуктом) про-
ектной деятельности явилось следующее: 
презентация, составление картотеки. Пре-
зентация была представлена на открытом 
уроке.

Топонимика дает прекрасный материал 
для формирования устойчивого интереса 
к филологии в целом, ассоциативно связыва-
ет все предметы гуманитарного цикла, обе-
спечивая межпредметные связи и региональ-
ную составляющую в частности.

Для оптимизации учебного процесса 
в этом русле нами разработаны и апробиро-
ваны следующие методические рекоменда-
ции: предложена система заданий, сформу-
лированы основания для сбора и классифи-
кации регионального топонимикона, а также 
составлен вопросник с примечаниями для об-
учающихся.

Проект «Региональные топонимы как 
памят ники истории и языка народа» ориен-
тирован на Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образо-
вания, в котором предлагается компетенция 
«проектирование содержания образователь-
ных программ и современных педагогиче-
ских технологий с учетом особенностей об-
разовательного процесса, задач воспитания 
и развития личности через преподаваемые 
учебные предметы». Данный проект отража-
ет переориентацию современной школы на 
«культуросообразную» систему преподава-
ния и направлен на усиление развивающей 
и воспитательной функций обучения, на при-
общение обучающихся к ценностям нацио-
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нальной и мировой культуры, на усиление 
регионального аспекта современного образо-
вания.

Предлагаемый проект в системе про-
фильной подготовки расширяет знания, спо-
собствует социализации личности, приоб-
щению к ценностям национальной культу-
ры, осознанию связи языка с жизнью обще-

ства, формированию чувства ответственно-
сти за свою фамилию, семейные ценности, 
понятия об Отечестве как единой для каж-
дого человека Родины — через понятия на-
циональный дух, национальный характер, 
язык народа, языковая картина мира, мен-
тальность воспитывается национальное са-
мосознание.
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МИФОНИМЫ В ОНОМАСТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РАССКАЗОВ 

Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ

АННОТАЦИЯ
Освоение номинативного поля античности в современном культурно- историческом контексте дало 
возможность Л. С. Петрушевской сделать мифологические имена- символы категорией, выступающей 
не только средством выразительности. Речь идет о семантическом параллелизме, который формирует 
эстетически нагруженный подтекст, содействующий расширению смыслового локуса имен. Целью 
исследования стало описание синтеза и взаимодействия лингвистического и экстралингвистиче-
ского материала в рамках имени- символа, которое аккумулирует ассоциативное поле культурной 
константы. Обобщен комплекс собственных имен, используемых Л. Петрушевской. Выявлено, что она 
использует имена, устоявшиеся в современном ономастическом пространстве России, но в писатель-
ском языковом сознании получившие новое содержание благодаря расширению смыслового фона. 
Показано, что проанализированная часть имен относится к античному периоду. Определены мифо-те-
онимические корни ономастического поля писательницы. В статье обосновывается своеобразие 
использования Л. Петрушевской мифонимов, которое заключается в том, что она создает семантиче-
ский сдвиг, результатом которого является эффект эмоционального воздействия. Необычное 
соединение обусловливается взаимодействием мифонима, аккумулировавшего определенный куль-
турный потенциал, и сложной жизненной ситуации, в которой оказываются героини писательницы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
антропоним, мифологема, мифологическая номинация, мифоним, теоним.

S. P. Cherkashina

MYTHONYMS IN ONOMASTIC SPACE STORY 
L.S. PETRUSHEVSKAYA

SUMMARY 
The development of the nominative field of antiquity in the modern cultural and historical context made it 
possible for L. S. Petrushevskaya to make mythological symbolic names a category that is not only a means 
of expression. We are talking about semantic parallelism, which forms an aesthetically loaded subtext, 
contributing to the expansion of the semantic locus of names. The aim of the study was to describe the 
synthesis and interaction of linguistic and extralinguistic material in the framework of a symbolic name, 
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which accumulates the associative field of a cultural constant. The complex of proper names used by 
L. Petrushevskaya is generalized. It was revealed that she uses names that are well-established in the modern 
onomastic space of Russia, but which have received new content in the writer’s linguistic consciousness due 
to the expansion of the semantic background. It is shown that the analyzed part of the names refers to the 
ancient period. The mytho- theonymous roots of the onomastic field of the writer are determined. The article 
substantiates the originality of the use of L. Petrushevskaya mythonyms, which consists in the fact that it 
creates a semantic shift, the result of which is the effect of emotional influence. An unusual connection is due 
to the interaction of the mythonym, which accumulated a certain cultural potential, and the difficult life 
situation in which the heroines of the writer find themselves.

KEYWORDS: 
anthroponym, mythologem, mythological nomination, mythonym, theonym.

Индивидуальность творческой 
манеры Л. С. Петрушевской доста-
точно долгое время делала её оди-

озной фигурой в литературе, куда она 
пришла со своей героиней и своеобразным 
пониманием её роли в том мире, к которому 
принадлежит и сама. «Проза Петрушевской 
бросалась в глаза с полуслова — интонацией, 
рисунком, лицами персонажей. Её рассказы 
и пьесы не забудешь и не почитаешь просто 
так — их или любили, или обходили за вер-
сту», — глядя на творчество Л. С. Петрушев-
ской с позиций сегодняшнего дня, 
резюмирует К. Зурабова [4, С. 86].

Палитра мнений критики о Петрушевской 
пестрит противоречиями. Журналисты не со-
шлись в единой оценке и, в свою очередь, 
также разделились. К первой группе относят-
ся статьи «хулящие», даже обвинительные, 
ко второй — статьи с глубоким и профессио-
нальным анализом творчества Петрушевской 
или же эмоционально- хвалебные, вознося-
щие писательницу на первое место совре-
менного литературного Олимпа.

Так, Г. Вирен в своей статье «Такая 
любовь» (1989), как принято, ругнул 

Петрушевскую за её творческую индивиду-
альность и тут же, отдавая должное идущей 
своим творческим путём писательнице, отме-
тил, что без Петрушевской был бы «не так 
зорок и бесстрашен взгляд на мир» [2, С. 205]. 
Задавая себе вопрос, где, из какой действи-
тельности взяты такие герои, Вирен сам тут 
же на него и отвечает: «…Вон там, за окном 
улицы» [2, С. 203]. Анализируя образы геро-
инь, называет их волчицами, и констатирует, 
что даны они писательницей без прикрас: 
«Потому и не милы, не обаятельны женщины 
Петрушевской. Злы, циничны…» [2, С. 203]; 
говоря о языке писательницы, он отмечает, 
что «эта проза кажется (курсив Г. Вирена. — 
С.Ч.) магнитофонной записью улич-
ного трёпа» [2, С. 203].

Позже Л. С. Петрушевская писала, что 
Вирен извинялся перед ней именно за улич-
ный трёп, однако ряд исследователей схо-
дится во мнении, что свои незамысловатые 
сюжеты писательница берет из гущи жизни, 
поэтому и в речи ее героев немало просто-
речных выражений. Однако умение поднять 
бытовую ситуацию на уровень философско-
го обобщения позволило писательнице за-
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нять достойное место в российской литера-
туре.

Идиостиль писательницы отразил 
индивидуально- авторское своеобразие 
использования имен-символов, поэтому ее 
творчество — богатейший пласт для изуче-
ния потенциальных возможностей мифони-
мов. В качестве средств первичной 
номинации мифонимы функционируют 
в мифологических, религиозных и сказочных 
текстах, а в качестве средств вторичной 
номинации — в текстах художественной 
литературы. В связи с этим возникает необ-
ходимость рассматривать мифонимы в рас-
сказах писательницы не только как средства 
первичной номинации, но и как средства вто-
ричной номинации. Примечательно, 
что номинативное поле произведений 
Л. С. Петрушевской до сих пор не являлось 
предметом научного изучения.

Цель статьи — описать на примере ис-
пользуемых Л. С. Петрушевской мифонимов, 
как происходит синтез и взаимодействие 
лингвистического и экстралингвистического 
материала в рамках имени- символа, которое 
аккумулирует ассоциатив ное поле культур-
ной константы.

Рассуждая о природе номинации в литера-
туре, Ю. Н. Тынянов писал: «В художествен-
ном произведении нет неговорящих имен. 
В художественном произведении нет незна-
комых имен. Все имена говорят» [16]. 
По мнению и многих других исследовате-
лей [9, 12, 15, 17, 18], имя собственное 
в литературных произведениях сообщает 
существенный смысловой контекст художе-
ственному образу. Т. Н. Маркова в своей док-
торской диссертации «Формотворческие 

тенденции в прозе конца ХХ века (В. Мака-
нин, Л. Петрушевская, В. Пелевин)», рассма-
тривая  функцию имён,  отмечает, 
что в текстах Петрушевской «в имени мето-
нимическим образом выражается авторская 
модель мира, то есть «частью» раскрывается 
«целое»» [6, С. 164].

Развивая эту мысль, можно добавить, что 
имя собственное является «частью» большо-
го «целого» мира, моделируемого Л. Петру-
шевской. Формируя ономастический корпус 
своих произведений, писательница, стремясь 
к обобщению, имеет склонность оставлять 
своих героев без имени. Отсутствие номина-
ции, как и её наличие, — важный принцип 
поэтики Л. Петрушевской, которая очень ста-
рательно подходит к выбору антропонимов 
для своих героев.

Воссоздавая современную действитель-
ность, писательница использует имена, усто-
явшиеся в ономастическом пространстве 
России: Анна, Нина, Лена, Марина, Таня, 
Галя, Лида, Ира.

Детально изучив историю происхождения 
имени Нина, А. В. Суперанская в разных 
своих монографиях пишет о нём следующее: 
в XIX веке номинатив Нина считался поэтиз-
мом, каковым его можно встретить в поэзии 
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Своим 
присутствием в святцах оним обязан памяти 
грузинской просветительницы равноапо-
стольной Нины [14, С. 53], и, хотя «традици-
онно имя считается грузинским, … 
в грузинском языке никак не этимологизиру-
ется» [13, С. 89]. Зато оно было «распростра-
нено на Западе как уменьшительное 
от Джованинна, Аннина…» [13, С. 89], 
что этимологически увязывается с именем 
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Великой Богини. В процессе дивергенции 
оним Джованинна разделился на два имени: 
Джованинна→Аннина→Нина. Ф. Тороп 
в «Популярной энциклопедии русских пра-
вославных имён» предлагает считать имя 
Нина произошедшим от имени царя Ниноса 
(Нина), основателя Ассирии, мужа Семира-
миды [15, С. 125]. В шумерской же мифоло-
гии Инанна- Иннин- Нинанна — «владычица 
небес», богиня плодородия (ср. Нин — бог 
плодородия), почитавшаяся как астральное 
божество Венера [7, С. 510], Нинмах — 
«госпожа величайшее божество», Нинхур-
саг — «мать всех богов», Нисаба — «богиня 
урожая», чьё имя, обозначаемое клинопис-
ным знаком, включает знак колоса с зёр-
нами [8, С. 220–224]. «Имя Он-ниона, 
принадлежавшее богине, которой поклоня-
лись галлы в ясеневых рощах, составлено 
из двух слов Оnn и Nion, определяющих день 
ее праздника — весеннее равноденствие 
в конце месяца ясеня» [3, С. 216]. Появивши-
еся на Руси в связи с христианизацией имена 
Анна и Нина этимологически родственны, 
хотя на современном этапе это давнее род-
ство уже не ощущается.

Имеет мифологические корни, причём 
как в древнегреческом, так и в латинском 
языках, и часто употребляемое Л. Петрушев-
ской имя Татьяна. В древнегреческом языке 
Татиана (Татто) — устроительница, в латин-
ском оно этимологически восходит к мифи-
ческому сабинскому царю по имени Татиус 
Татий (или Тит Таций), современнику и вна-
чале врагу, а затем союзнику и соправителю 
основателя Рима Ромулу [12, С. 164].

Как известно, древнейшие фамилии Рима, 
а позднее — Италии, возводили свои 

родословные к древнегреческому герою 
Энею или к другим мифическим фигурантам. 
Наличие двух производных имён, муж-
ского и женского вариантов (устар. жен. 
вар. — Татиана, муж. вар. — Татиан), застав-
ляет предположить первоначальное суще-
ствование в глубокой архаике двух божеств. 
Женское божество — возможно, существо-
вавшая эллинская богиня Татто — относи-
лось или к низшей мифологической ступени, 
или было божеством небольшого по числен-
ности племени, чей культ влился в культ воз-
высившейся богини олимпийского пантеона, 
формирование которого ознаменовало появ-
ление такой новой формы социальных отно-
шений как патриархат. С утверждением 
патриархата имя Татто утратило теонимиче-
скую семантику и перешло в подсистему 
антропонимов, либо через культурные связи 
между такими близкими средиземномор-
скими цивилизациями, как Эллада и Рим, 
попало к италикам, латинизировалось 
и стало осмысляться как имя мужского боже-
ства, которое и получил Татий.

Следующее по количеству употреблений 
в текстах Л. Петрушевской имя — Елена — 
называет самых известных его носительниц 
в русском фольклоре и мировой истории: 
Елена Троянская и Елена Прекрасная. 
В сказке «Новые приключения Елены Пре-
красной» Л. Петрушевская обобщает в образе 
главной героини Елены Прекрасной черты 
мифологической Елены Троянской, с появле-
нием которой «каждый раз начинались дол-
гие и жестокие вой ны» [11, С. 11], сказочной 
Елены Прекрасной с её «чудовищной красо-
той» [11, С. 11] и Афродиты Анадиомены, 
которая «вышла из морской пены в чём мать 
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родила» [11, С. 11]. В «Илиаде» Гомера 
Елена — дочь Зевса, красивейшая из жен-
щин, из-за которой Парис и Агаменон 
с Менелаем, а следовательно, троянцы 
и ахейцы ведут многолетнюю вой ну. «Однако 
Елена — не смертная женщина, она — Гелла 
или Персефона, богиня смерти и воскреше-
ния» [4, С. 292]. Персонификация Елены 
как Персефоны указывает на одну из сущно-
стей древней Богини матриархата, которую 
Р. Грейвс называет «тройственной» — она 
Богиня любви, вой ны и ячменя. В. Н. Ярхо 
также указывает на Елену как на раститель-
ное божество [7, С. 432]. Таким образом, 
Елена — это божественное имя, теоним, 
перешедший в разряд антропонимов.

Хельга (от др.-исл. Hel — Хель, «свя-
тая») — в скандинавской мифологии влады-
чица царства мёртвых Нифльхель (Хель). По-
явившееся на русской почве, возможно, во 
времена норманнского влияния, имя закре-
пилось и вошло в святцы. Одной из самых 
знаменитых женщин в русской истории явля-
ется, безусловно, княгиня Ольга, получившая 
при крещении в Константинополе греческое 
имя Елена. В старых святцах 24 июля обозна-
чен как двой ной праздник, — в память 
и Елены и Ольги [18, С. 37].

В русский именослов греческое имя 
Ирина (в англ. — Айрин, Ирэн, нем. — 
Ирене, фр. — Ирэн) пришло из грече-
ского языка, где слово eirēnē переводится 
как мир, значение, еще древними греками 
вложенное в имя богини мира и мирной 
жизни [10, С. 33]. Ирина — ещё один 
теоним.

Имя Галина (греч. galēnē), переводимое 
как «штиль, тишина, безветрие», пришло из 

греческой мифологии, где Галина (или Гала-
тея) — одна из пятидесяти нереид, дочерей 
Нерея и океаниды Дориды [8, С. 212], с кото-
рой связана трагическая история любви. 
Влюбленная в сына бога Пана Акида- Ациса, 
Галина- Галатея превратит своего возлюблен-
ного в прозрачную речку, после того как рев-
нивый соперник Акида- Ациса в любви ци-
клоп Полифем раздавит его скалой.

Лидия — оним топонимического проис-
хождения, входящий в семёрку самых упо-
требляемых женских имён у Петрушевской, 
был включен «архиепископом Сергием 
в основной список рекомендуемых имён» 
только с 1901 года (Сергий, архиепископ. 
Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Восточная 
агиология. Т. II. Святой Восток. Влади-
мир, 1901) [14, С. 87]. Имя пришло из грече-
ской мифологии: Лидия — область в Малой 
Азии, связанная с культом Зевса, поэтому 
один из эпитетов Зевса — Лидийский.

Следующая пара женских теонимов также 
перешла в разряд антропонимов. Великая бо-
гиня любви Афродита, она же древняя Боги-
ня-мать, родилась из морской пены, поэтому 
ей как покровительнице моряки приносили 
в дар перламутровые раковины и жемчуг. Бо-
гиня имела соответствующие эпитеты: жем-
чужная (по-греч. margaritos) и морская (по-
греч. pelagios). Так появилось и стало одним 
из самых распространённых женское имя 
Маргарита (Маргарита Наваррская в романе 
А. Дюма «Королева Марго», Маргарита де Ла 
Моль в «Красном и чёрном» Стендаля, Мар-
гарита в романе М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», в «Фаусте» И. В. Гёте, где ге-
роини с этим именем представлены как аб-
солют женской привлекательности), а эпитет 
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«морская» породил сразу два имени Пелагея 
(в греч.) и Марина (в лат.) [10, С. 18]. Как 
рождённая из морской пены Афродита имела 
эпитет Анадиомена — «появившаяся на по-
верхности моря» [7, С. 132]. Следовательно, 
морская вода есть та стихия, которая может 
быть источником жизни, что, в общем, и под-
тверждается многочисленными культами 
Афродиты- Марины в странах Средиземномо-
рья. Общее корневое ядро теонима Марина 
и имени Мария говорит не только о единстве 
места происхождения, но и о его древности: 
одушевление морской стихии и её персона-
лизация является одной их характеристик 
именно мифа. В христианстве соотнесение 
Девы Марии с древней Богиней- матерью 
воспринимается как ересь, однако этимоло-
гическая связь имён очевидна. Так или иначе, 
Мария является ипостасью матриархальной 
Богини, и со временем теоним Мария перей-
дёт в разряд антропонимов. Следовательно, 
христианское имя Богородицы Марии, со-
звучное Марине, также одно из имён Богини- 
матери. Из воды появился индийский Нара-
яна, финский Вяйнамейнен и семитский 
Иисус, рождённый морским божеством 
Мария. К. Г. Юнг утверждал, что божествен-
ные дети связаны «тесными узами родства 
с первичной стихией» и что вода — «лоно бо-
гоявления» [5, С. 47]. В текстах Л. Петрушев-
ской Маргарита и Марина, имена архаиче-
ской Богини- матери, — одни их самых упо-
требляемых.

Имя Таисия (егип. — Исет, греч. — Та 
Исиос), также употребляемое Петрушевской, 
происходит от имени древнеегипетской Ве-
ликой Богини- матери Исиды (см. у А. Ефре-
мова «Таис Афинская»), почитавшейся 

в Древнем Египте как богиня плодородия 
и материнства, воды (мореплавания) и ветра, 
символ супружеской верности, защитница 
умерших на Загробном суде, а также Великая 
богиня магии, чар и колдовства. С египетско-
го языка Исет переводится как «место», 
«трон», что и передаёт иероглиф- 
детерминатив, обозначавший имя богини. 
«По-видимому, первоначально считалась бо-
гиней неба и его олицетворением, на что ука-
зывает существовавшая на протяжении всей 
истории Древнего Египта традиция изобра-
жать Исиду в головном убое из рогов (Небес-
ной) коровы и солнечного диска <…>. Культ 
Исиды широко распространился в античном 
мире. <…> Культ Исиды повлиял на христи-
анскую догматику: образ Богоматери с Мла-
денцем на руках восходит к образу Исиды 
с младенцем Хором». Как видно из представ-
ленных особенностей культа Исет, он пе-
рекликается с культом вышеописанной Боги-
ни Анны, небесной Богини- матери Земли, 
доказательством архаичности которой слу-
жит «глухое воспоминание об Исиде, высту-
пающей на стороне Сета, злейшего врага её 
мужа и сына» [7, С. 568–570]. Здесь Исида 
персонифицируется как жестокая и злая Бо-
гиня, для которой брат Сет дороже, чем муж 
и сын Гор, которая позднее будет бороться за 
свою власть с Ра, то есть она поступает в «со-
ответствии с нормами материнского права» 
времён матриархата. Именно такой она опи-
сана у Апулея в «Метаморфозах»: «Как, 
древняя матерь природы! Как, родоначальни-
ца стихий! Как, всего мира родительница Ве-
нера, я терплю такое обращение, что смерт-
ная дева делит со мной царские почести 
<…>?» [1, С. 101]. Ставшую со времен до-
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бродетельной богиней, Исет назовут «та, 
у которой тысяча имён»: она отождествля-
лась с Деметрой, Афродитой- Мариной, хри-
стианской Марией.

В данной статье была проанализирована 
часть корпуса античных мифологических 
имен, использующихся Л. С. Петрушевской. 
Освоение номинативного поля древности 
в современном культурно- историческом кон-
тексте дало возможность писательнице сде-
лать мифологические имена- символы 
категорией, выступающей не только средством 
выразительности. Приведенные имена по при-
чине частого использования несколько «поис-
терлись», превратившись с течением времени 
в малосодержательные знаки. В языковом 
сознании Петрушевской мифонимы обрели 
новое содержание благодаря расширению 
смыслового поля мифологического имени. 

Речь идет о семантическом параллелизме, 
который формирует эстетически нагруженный 
подтекст, содействующий расширению смыс-
лового локуса имен. Это существенная черта 
идиостиля писательницы. Своеобразие 
использования мифонимов заключается в том, 
что Л. Петрушевская использует семантиче-
ский сдвиг, результатом которого является 
эффект эмоционального воздействия. Необыч-
ное соединение в данном случае определяется 
синтезом культурного потенциала, аккумули-
рованным в мифониме, и жизненной ситуации, 
в которой оказываются героини писательни-
цей. Являясь носительницами божественных 
имен, они сами богинями не являются: мно-
гим жизнь не дает шанса занять в ней достой-
ное место: муж-неудачник, зачастую больной 
ребенок, тоскливое настоящее и безрадостное 
будущее.
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ПРАВА РЕБЕНКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ

АННОТАЦИЯ
В статье представлен взгляд на современные процессы в сфере модернизации отечественного образования 
и на проблему прав ребенка. Показаны некоторые противоречия в реализации государственной политики 
в сфере образования. Раскрыта роль педагога как ключевой фигуры реформирования образования. Проде-
монстрировано, что одним из основных направлений деятельности образовательного учреждения 
в современных условиях становится работа по реализации личных прав ребенка. В современной системе 
образования на школу как образовательную организацию, и учителей как ее главных агентов, возлагается 
большая часть ответственности за реализацию прав ребенка, а также гражданско- правовое воспитание моло-
дого поколения, информирование его в отношении собственных прав. В итоге можно констатировать 
следующий факт: реализация прав детей — это сложная интегрированная задача, в решении которой должно 
быть задействованы не только педагоги и обучающиеся, но и родительская общественность и все общество 
в целом.
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RIGHTS OF THE CHILD AS SOCIAL REALITY 
AND PEDAGOGICAL VALUE

SUMMARY 
The article presents a look at modern processes in the sphere of modernization of domestic education and the 
problem of children’s rights. Some contradictions in the implementation of state policy in the field of 
education are shown. The role of the teacher as a key figure of education reform is revealed. It is demonstrated 
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that one of the main activities of an educational institution in modern conditions is the work on the 
implementation of personal rights of the child. In the modern system of education in the school as a learning 
organization, and teachers as the primary agents, rests much of the responsibility for the implementation of 
children’s rights and civil education of the younger generation, informing its own right. As a result, we can 
state the following fact: the implementation of children’s rights is a complex integrated task, which should 
involve not only teachers and students, but also the parent community and society as a whole.

KEYWORDS: 
childhood, school, education, family, civil law education, Convention on the rights of the child.

Истоком многого в человеке и обще-
стве является детство. В современ-
ной социальной системе значи-

тельная часть детства и отрочества у пода-
вляющего большинства граждан проходит 
в стенах школы. Именно здесь обретается 
первый опыт социал ьного взаимодействия, 
тут же поднимается в полный рост проблема 
прав ребенка. Сама школа как институт — 
это средство реализации одного из важней-
ших прав ребенка — право на образование. 
Образование — одно из ключевых прав 
ребенка, в получении которого, согласно 
Конвенции о правах ребенка и Конституции 
РФ, не должно быть никакой дискриминации. 
В связи с этим чрезвычайно актуальным ста-
новится вопрос инклюзивного образования, 
в реализации которого сейчас прикладыва-
ются огромные усилия, как властью, так 
и педагогическим сообществом [2].

Еще одна проблема — доступность и бес-
платность образования. Далеко не всегда госу-
дарство может обеспечить учебный процесс 
в строгом соответствии с собственными тре-
бованиями (в плане обеспечения безопасно-
сти, наличия необходимых учебных пособий, 
санитарного и технического состояния школь-
ных зданий и т. д.), и в этом случае привлека-
ются родительские ресурсы, которые подчас 

становятся достаточно ощутимы для семей-
ного бюджета. Особенно, если сюда еще 
добавляются расходы на школьную и спортив-
ную форму, дополнительные услуги репети-
торов при подготовке к ЕГЭ, школьное 
питание, к составу и организации кото-
рого возникает все больше вопросов и т. д. 
Таким образом, социальная реальность оказы-
вается значительно сложнее задекларирован-
ных норм.

Именно в школе должны реализовываться 
и многие другие права детей, гарантирован-
ные им международными документами 
и государством: на культурное развитие 
и досуг, на медицинское обслуживание и здо-
ровье, на безопасность, неприкосновенность, 
уважение личности, отсутствие физиче-
ского и психологического насилия. Можно 
смело утверждать, что одним из основных 
направлений деятельности образователь-
ного учреждения в современных условиях 
становится работа по реализации личных 
прав ребенка.

При этом школа сталкивается с целым 
комплексом проблем как внутреннего, так 
и внешнего свой ства. Важно отметить, что 
многие из них успешно решаются, особенно 
там, где есть консолидированная поддержка 
различных уровней власти и родительской 
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общественности. В этой связи в качестве по-
зитивного примера может служить Всерос-
сийский проект «Культурный норматив 
школьника» [6, С. 30].

Он служит реализации прав ребенка на 
культурное развитие и консолидирует работу 
школ и учреждений культуры. Согласно этому 
проекту, ребята должны посетить несколько 
учреждений культуры за год, участвовать 
в «культурных марафонах», в работе различ-
ных клубов, шире использовать возможности 
интернет- пространства и в рамках системно- 
деятельностного подхода расширить свои 
представления о таких направлениях искус-
ства, как кинематограф и живопись, музыка, 
архитектура, литература и театр. При этом ос-
новная идея проекта заключается в том, чтобы 
участники восприняли искусство не как мерт-
вую, застывшую массу памятников, а как 
живую, активно функционирующую и очень 
модную систему.

Именно в этом заключается инновацион-
ность подхода. При этом в каждом направле-
нии и регионе предусматривается свой кура-
тор, который и помогает школьным учителям, 
работникам министерств реализовывать эту 
непростую задачу. Контроль освоения про-
граммы норматива проходит за счет ведения 
специально разработанных дневников, 
а также итогового тестирования. Важно под-
черкнуть, что Ставропольский край вошел 
в число пилотных регионов, где данный про-
ект реализуется, а это позволит ребятам из 
отдаленных районов посетить краевую сто-
лицу и приобщиться к культурным ценно-
стям, реализовав свое право [4, С. 25].

Еще одно право, реализация которого 
также в значительной степени ложится на 

школу, — право на здоровье. Отдельные ис-
следования в данной области позволяют на-
зывать современные школы «фабриками хро-
нических заболеваний». Эти утверждения 
подтверждаются фактами: к концу обучения 
сохраняют здоровья лишь 10% обучающих-
ся. Заболевания опорно- двигательного аппа-
рата, сердечно- сосудистой и пищеваритель-
ной системы, нервные и т. д. — становятся 
обязательными спутниками выпускников 
российской школы [3].

Однако нужно понимать, что данную от-
ветственность школа должна разделить 
с семьей и обществом в целом. Важны уси-
лия Министерства просвещения, направлен-
ные на баланс физических и умственных на-
грузок учеников, в частности, вводятся до-
полнительные уроки физической культуры. 
Важно подчеркнуть, что данная мера часто 
не встречает ни поддержки, ни понимания 
как со стороны учеников, так и со стороны 
родителей, которые продолжают восприни-
мать данный предмет как помеху в обучении. 
Нормами СанПина вводятся обязательные 
требования к уроку, у использования мульти-
медийного демонстрационного оборудования 
в ходе занятий, обязательные физкультми-
нутки и т. д. [10, ст. 4312]. Администрацией 
школы проводится работа по оптимизации 
расписания, пропаганде здорового образа 
жизни, организации «Дней здоровья», рабо-
те спортивных секций и т. д. Но чем старше 
становятся школьники, тем труднее данную 
работу реализовывать, в том числе в силу 
правого нигилизма, низкого уровня физиче-
ской культуры, понимания основ здорового 
образа жизни, а подчас и сниженного автори-
тета школы и педагогов.
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Особняком стоит проблема постоян-
ного присутствия сотовых телефонов у уче-
ников на уроках [5]. Она как дилемму 
включает в себя множество различных 
вопросов, в том числе неприкосновенности 
собственности, свободы доступа к информа-
ции, уровня знаний и возможности их про-
верки и т. д. Различные регионы и школы 
имеют в этом отношении различный опыт ее 
решения. В Ставропольском крае региональ-
ное Министерство в новом учебном году 
рекомендовало ученикам не использовать 
телефоны в ходе учебного процесса [7, С. 50]. 
Однако ясно, что никакие директивные 
и методические письма не смогут решить 
данной проблемы, пока между школой, роди-
телями и их детьми не будет достигнут кон-
сенсус в понимании сути проблемы 
и методов ее решения.

Таким образом, совершенно очевидно, что 
на школу как образовательную организацию, 
и учителей как ее главных агентов, возлага-
ется большая часть ответственности за реа-
лизацию прав ребенка, а также гражданско- 
правовое воспитание молодого поколения, 
информирование его в отношении собствен-
ных прав. В этой связи необходимо отметить, 
что согласно данным исследований, значи-
тельная часть учителей, вряд ли, может 
успешно справиться с этой сложной задачей 
[9, С. 16], так как 80% учителей не знакомы 
с Конвенцией о правах ребенка. Между тем, 
это документ огромного педагогического зна-
чения, который предлагает совершенно 
новые основания для построения отношений 
«взрослый- ребенок». Не авторитарные, опи-
рающиеся на власть, а на партнерские, стро-
ящиеся на основе взаимного уважения.

Справедливости ради надо сказать, 
что для многих выдающихся педагогов про-
шлого (Л. Н. Толстого, П. Ф. Лестгафа, 
П. П. Болонского, К. Н. Вентцеля, Я. Корчака, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, 
К. Д. Ушинского и др.) демократизм, истин-
ный гуманизм и подлинное уважение лично-
сти ребенка в его настоящем, а не будущем, 
были априорными условиями их работы, вза-
имодействия с детьми [8, С. 155]. Согласно 
положениям Конвенции, теперь вся работа 
с детьми должна строиться именно на этих 
основаниях, не совместимых с авторитарным 
стилем. Отношения, выстроенные на таких 
принципах, безусловно, требуют взаимности, 
осознанного понимания законов, прав других 
людей.

Данная позиция особенно востребована 
в современных условиях, когда роль педаго-
га радикально изменилась. Из единственно-
го, или по крайней мере, главного источника 
знаний, он превратился в условиях избытка 
информации в модератора, который приво-
дит учеников к открытиям, используя актив-
ные и интерактивные методы и технологии. 
Данный подход тяжело дается педагогам, чье 
формирование проходило в иной правовой 
реальности. Исследователи (З. К. Шнекен-
дорф и др.) отмечают, что среди опрошенных 
учителей страны 46% не скрывают того, что 
они используют авторитарные методы в про-
цессе своей профессиональной деятельности 
[11]. Однако не всегда и молодые педагоги 
являются носителями нового демократиче-
ского мировоззрения и гуманистических 
норм. Не все из них знакомы с фактической 
составляющей прав детей. Именно поэтому 
в новом образовательном стандарте высшего 
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образования по педагогическим специально-
стям добавлено обязательное требование — 
знание Конвенции [1, С. 128].

В итоге можно констатировать следую-
щий факт: реализация прав детей — это 
сложная интегрированная задача, в решении 
которой должно быть задействованы не толь-
ко педагоги и обучающиеся, но и родитель-
ская общественность, то есть все общество 
в целом.

Международный опыт показывает, 
что вопросы изучения прав человека и прав 
ребенка многие годы находятся в центре 
внимания многих стран мира. Накоплен-
ный опыт по их преподаванию отражен 
в рекомендациях ЮНЕСКО и Совета 
Европы. Имеющие способы правового вос-
питания сводятся к двум моделям изучения 
прав человека, прав ребенка: как самосто-
ятельный предмет и как их ограниченная 
интеграция в изучаемые учебные пред-
меты. Зарубежные педагоги используют 
обе модели. Изучение прав человека и прав 
ребенка в российской школе уже имеет 
определенную историю и прошла путь 
от внедрения отдельного предмета («Граж-
дановедение») до внедрения отдельных тем 
в курс «Обществознания».

Теоретические исследования и практиче-
ский опыт, накопленный в разных регионах 
Российской Федерации в настоящее время, 
позволяют выявить нерешенные проблемы 
создания педагогических условий для реа-
лизации прав детей в образовательных 
учреждениях. Педагогическая теория 
и практика условно выделяет три подхода 
к правовому образованию: предметный, 
интегрированный, институциональный, 

которые показывают, что его непременными 
компонентами, выступающими в единстве 
и взаимосвязи, являются правовой уклад 
школы, правовые курсы (автономные 
и интегрированные в обществознании), 
внеклассная и внеурочная деятельность, 
правовое просвещение родителей [8, С. 156].

Правовое образование рассматривается 
в этом случае, как социализация ребенка 
в ходе учебно- воспитательного процесса, 
освоение современной системы социальных 
ценностей, развитие качеств и навыков, по-
зволяющих личности эти ценности реализо-
вать, отстаивать и защищать. Подчеркивает-
ся, что социализация должна реализовы-
ваться в самой правовой атмосфере школь-
ной жизни, а модель правового образования 
должна представлять как собственно право-
вое образование школьников, так правовое 
пространство школы, под которым понима-
ется освоение современной системы соци-
альных ценностей самими педагогами, уча-
щимися и родителями, т. е. всеми участни-
ками образовательного процесса.

Нельзя оставлять без внимания правовое 
просвещение родителей, поскольку отноше-
ние к праву в семье, правовая грамотность 
родителей помогает ребёнку осознать важ-
ность права в его жизни, воспитывает зако-
нопослушание, и наоборот, «правовой бес-
предел» в семье, правовой нигилизм роди-
телей отрицательно влияет на осознание 
важности права в жизни ребёнка. Видя при-
мер жизни в обход закона или в ситуации 
его нарушения, ребёнок не воспринимает 
право как ценность общества, как его осно-
ву, сам может своими делами и поступками 
тоже нарушать закон. В подобной ситуации 
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правовая оценка деятельности ребёнка ва-
рьируется в зависимости от традиций се-
мейного воспитания. Именно это обстоя-
тельство определило важность правового 
просвещения родителей.

Таким образом, можно утверждать, что 
выстроенная подобным образом система по-
зволяет эффективно реализовывать приори-
тетную цель правового образования уча-

щихся школы — формирование правового 
сознания обучающихся, под которой пони-
мается отношение людей к праву, осознание 
ими ценностей прав ребенка, правовым цен-
ностям и идеалам. Только усилиями всего 
общества в целом удастся добиться их реа-
лизации в правовой действительность ка-
ждой учебной организации и всей страны 
в целом.
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С. В. Бобрышов, Л. В. Суменко, О. А. Таран

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ КАК 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

АННОТАЦИЯ
В современных условиях многие параметры социализации детей нуждаются в профессиональном педагоги-
ческом сопровождении, так как специалисты всё чаще отмечают низкую педагогическую компетентность 
родителей. Также и образовательные организации не в полной мере готовы обеспечить безопасную социа-
лизацию детей в рамках образовательного процесса. Целью исследования стал анализ факторов достижения 
безопасной социализации детей в семье и школе, рассмотрение этого направления педагогической работы 
в качестве одного из ключевых в деятельности педагога. Показано, что не только начинающие, но и опыт-
ные педагоги не в полной мере к этому готовы. Раскрыт ряд недостатков семейной и школьной социализации 
и причины, их вызывающие. Сделан вывод о необходимости специальной подготовки педагогов к созданию 
благоприятных условий развития детей, исключению факторов социального, педагогического травмирова-
ния и деформации личности. Предлагается подход к соответствующей корректировке целеполагания 
процесса подготовки, отбору учебного содержания и разработке специальных компетенций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
безопасная социализация детей, педагог, педагогическая деятельность, профессиональная подготовка, 
семья, семейная социализация, школьная социализация.

S. V. Bobryshov, L. V. Sumenko, O. A. Taran

ENSURING SAFE SOCIALIZATION OF CHILDREN 
AS A STRATEGIC DIRECTION OF PROFESSIONAL 

TRAINING OF A FUTURE TEACHER

SUMMARY 
In modern conditions, many parameters of socialization of children need professional pedagogical support, 
as experts increasingly note the low pedagogical competence of parents. Also, educational organizations are 
not fully prepared to ensure the safe socialization of children in the educational process. The purpose of the 
study was to analyze the factors of achieving safe socialization of children in the family and school, to 
consider this area of pedagogical work as one of the key activities of the teacher. It is shown that not only 
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beginners, but also experienced teachers are not fully prepared for this. A number of disadvantages of family 
and school socialization and their causes are revealed. The conclusion is made about the need for special 
training of teachers to create favorable conditions for the development of children, to exclude factors of social, 
pedagogical trauma and personality deformation. An approach to the appropriate adjustment of the goal 
setting of the training process, the selection of educational content and the development of special 
competencies is proposed.

KEYWORDS: 
safe socialization of children, teacher, pedagogical activity, professional training, family, family socialization, 
school socialization.

Т рансформация институтов социали-
зации, изменение форм воспитания 
детей и расширение спектра агентов 

социализации заставляют педагогическое 
сообщество по-новому взглянуть не только 
на процесс социализации в структуре 
его сути, содержания и форм реализации, 
но и на условия, обеспечивающие его безо-
пасность, на свою роль и функции в этом 
процессе.

Известно, что в процессе социализации 
огромную роль играет семья, именно здесь про-
исходит базовая закладка фундамента качеств 
личности ребенка. Родители являются первыми 
и постоянными наставниками своих детей. От 
их поведения в обществе, в отношениях между 
собой и с детьми зависит во многом формиро-
вание личности. Вместе с тем не все родители 
являются профессиональными педагогами или 
психологами, следовательно, ориентироваться 
в задачах и средствах социального воспитания 
они могут только на основе своего личного 
опыта и интуиции.

Таким образом, параметры семейной со-
циализации для обеспечения её безопасно-
сти нуждаются в профессиональном педаго-
гическом сопровождении и поддержке. 
В рамках данной статьи под безопасной со-
циализацией вслед за В. Г. Мараловым 

и Н. В. Гольцовой мы понимаем процесс бла-
гоприятного вхождения человека в социаль-
ную общность, не сопровождающийся собы-
тиями травматического характера, непреодо-
лимыми барьерами и деформациями лично-
сти [1]. Безопасная социализация достижима, 
как показывает практика, в случае примене-
ния комплекса мер, сочетания множества 
объективных и субъективных факторов, 
включения каждого субъекта в разнородные 
благоприятные социальные связи и динамич-
ные позитивные социальные отношения, на-
правленные на развитие и самореализацию 
данного субъекта. Вопрос о готовности роди-
телей обеспечить условия такой социализа-
ции, по сути дела, это вопрос о наличии 
у них комплекса педагогических и психоло-
гических знаний, умений проектировать 
и прогнозировать социально- воспитательную 
среду. Проведенные нами опросы социаль-
ных педагогов, работающих в дошкольных 
образовательных организациях и общеобра-
зовательных школах (всего 112 человек, 
представляющих различные районы Ставро-
польского края), показали, что специалисты 
оценивают педагогическую компетентность 
родителей преимущественно как низкую. 
В качестве компетентных и высококомпе-
тентных родителей, с точки зрения исполне-
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ния воспитательных и развивающих функ-
ций, социальные педагоги назвали менее 
40% родителей воспитанников детских садов 
и учащихся школ.

Если учитывать, что факторы безопасной 
социализации определяются устойчивостью 
социальных структур, процессов, отношений 
и взаимодействий, в которые включён субъ-
ект на макро- и микроуровнях, то семья 
и образовательная организация призваны 
акцентированно создавать условия благопри-
ятной интеграции ребёнка в социум [2]. 
С этих позиций суть безопасной социализа-
ции представляет собой формирование 
устойчивой жизнеспособности личности, 
создание условий обеспечения физиче-
ского и психического здоровья, формирова-
ние устойчивых социально значимых качеств 
личности ребёнка, освоение им социально 
одобряемых способов поведения, интериοри-
зацию общечеловеческих ценностей, станов-
ление индивидуальности и т. д. [5].

Кризисные процессы, протекающие в со-
временных семьях, не способствуют созда-
нию условий для безопасной социализации. 
Так, с ситуацией домашнего насилия сталки-
вается значительное число семей (по офици-
альным данным в 2019 году преступлений 
против женщин и детей внутри семьи 
в нашей стране зафиксировано около 30 тыс.) 
[11]. Все эти ситуации создают опасную 
среду социализации как в отношении рисков 
для физического здоровья, так и социально- 
психологи ческого благополучия ребёнка. 
Если учитывать, что не все случаи домашне-
го физического насилия, а тем более случаи 
психологического насилия становятся ча-
стью статистических данных, то логично 

предположить, что риски семейной социали-
зации детей велики.

Нарушение структуры семьи, негативное 
восприятие родителями своих родительских 
функций и обязанностей, рост числа разво-
дов и, как следствие, увеличение количества 
неполных семей, падение жизненного уров-
ня семей и соответствующее ухудшение ус-
ловий содержания и воспитания детей ведет 
к резкому изменению ценностных ориента-
ций. Во многих семьях детско- родительские 
отношения нередко сопровождаются игно-
рированием даже базовых потребностей ре-
бенка. [10]. Несмотря на многообразие су-
ществующих в педагогической науке и прак-
тике подходов к пониманию сущности не-
благополучной семьи, исследователи едины 
в постановке в центр интерпретаций таких 
семей следующего педагогического крите-
рия: нарушение воспитательной функции, 
функции первичной социализации ребенка, 
функции обеспечения психологического 
комфорта и эмоционального благополучия 
личности [4]. Согласно Т. В. Першиной 
и А. В. Шишовой, неблагополучная семья 
неспособна справляться ни с одной из воз-
ложенных на нее функций [6].

Исходя их вышесказанного, можно сде-
лать вывод о необходимости специальной 
работы педагога с семьями по обеспечению 
безопасной социализации ребёнка, и особое 
внимание должно быть уделено неблагопо-
лучным семьям.

Возрастающую роль в социализации детей 
играют и образовательные институты. Значи-
мость школьной социализации обусловлена, 
в первую очередь, обязательностью и дли-
тельностью пребывания ребенка в учебном за-
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ведении. Для ребенка школа является едва ли 
не основной моделью социального мира, по-
скольку именно в школьные годы осваивают-
ся те законы, по которым живут взрослые, 
а также способы существования в рамках этих 
законов (межличностные отношения, соци-
альные роли и т. д.). При этом отметим, что 
школьная социализация ребенка осуществля-
ется не столько за счет бесед с учителями, 
уроков, общения со сверстниками или публич-
ных выступлений, сколько благодаря особой 
атмосфере школьной жизни.

Школа как социально- психологическая 
группа, будучи социальным пространством 
контактов школьников, создает возможности 
для реализации ими активности в сферах об-
щения и игры, частично — в других сферах 
жизнедеятельности. Мера реализации этих 
возможностей связана с тем, сколь интенсив-
но и с кем взаимодействует школьник. На-
правленность реализации активности 
в школе как большой группе, определяясь 
нормами и ценностями, принятыми в ней, 
может быть как социально ценной, так и асо-
циальной, что определяет влияние этого вида 
взаимодействия на социализацию. Исследо-
вания показывают, что определенная часть 
учащихся вовсе не стремится к взаимодей-
ствию в школе как в группе, а другая, не на-
ходя в нем удовлетворения по разным причи-
нам, сводит его к минимуму. При этом с воз-
растом число школьников, реализующих 
агрессивное поведение по отношению 
к школе как группе, возрастает. И наиболь-
шие трудности здесь традиционно связаны 
с подростковым возрастом.

Как заметил А. В. Петровский, в подрост-
ковом возрасте каждый стремится к проявле-

нию своей индивидуальности, и в силу этого 
подросток не только применяет уже усвоен-
ные на предыдущих возрастных этапах своей 
социализации модели поведения, но и посто-
янно экспериментирует, задавая всё новые 
и новые форматы своего самовыражения 
в расширяющейся социальной среде [7]. 
В стремлении быть отмеченным и достичь 
общественного признания подросток стара-
ется подражать взрослым, нестандартным 
сверстникам, образцам успешных и просто 
«ярких» людей, демонстрируемым средства-
ми массовой информации, а также тем, кто 
себя выдает за таковых. Потребность во 
внешнем признании и популярности порой 
подталкивает к асоциальным формам и при-
емам поведения: подростки начинают упо-
треблять спиртные напитки, увлекаются ку-
рением, чтобы в глазах друзей выглядеть 
«круче», эпатируют и бравируют. Еще одна 
известная сложность подросткового возрас-
та связана с нестабильностью психики в этот 
период. Подростку очень легко можно навя-
зать ложные нормы и ценности, которые 
будут восприняты им как «вполне допусти-
мые» или единственно верные. К тому же 
подростки часто меняют свое окружение, что 
во многом связано с чередой посещаемых 
кружков и секций, поиском по-настоящему 
интересного дела.

Учитывая вышесказанное, следует отме-
тить, что образовательные организации 
также, как и многие семьи, не в полной мере 
готовы обеспечить безопасную социализа-
цию детей в рамках образовательного про-
цесса. Так, в публикациях нередко отмечают-
ся ситуации некорректного поведения педа-
гогов, неумения создать благоприятный пси-
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хологический климат в детском сообществе, 
допущения фактов буллинга со стороны 
детей и, к сожалению, провокаций (осознан-
ных и неосознанных) детского сообщества 
к буллингу со стороны самих педагогов [3; 8; 9].

Специалисты констатируют тот факт, 
что школьная социализация сегодня имеет 
явные недостатки. В частности, в школах:
−  не всегда присутствуют в нужном каче-

стве или же не создаются многообразные 
социальные связи, вступая в которые ребёнок 
был бы успешен;
−  не везде работают детские обществен-

ные объединения, а если они есть, дети не 
всегда включаются в них; деятельность 
этих объединений порой носит формаль-
ный характер либо же у неё недостаточно 
выражена социально- положительная 
направленность;
−  недооценивается степень влияния на 

подростка агрессивной внешней среды.
То есть современная проблема безопасной 

социализации детей имеет, по сути, два осно-
вания, центрированные на личности педагога: 
с одной стороны, педагог призван создавать 
соответствующие условия непосредственно 
на своём рабочем месте, с другой — учить 
родителей создавать такие условия в семей-
ной среде. Но приходится констатировать, 
что не только педагоги, приходящие в школу 
или детский сад сразу после вуза, но и прора-
ботавшие там по нескольку лет, как правило, 
не в полной мере к этому готовы.

Отметим еще один актуальный параметр 
нашей современной жизни, определяющий 
опасность/безопасность социализации. Ис-
следования показывают, что подростки 
XXI века половину своего свободного време-

ни проводят в интернете. Переживая кризис 
идентичности, они нуждаются в эмоциональ-
ной близости, которая обеспечивает им удов-
летворение потребности в защите и поддерж-
ке. Соответственно погружение в различные 
социальные сети, общение в интернете рас-
цениваются подростками как значимое явле-
ние, способное воздействовать на них побуж-
дающим или сдерживающим образом, изме-
няя их поведение, жизненные мотивы, инте-
ресы и ценности.

Используя интернет для получения полез-
ной информации, подростки, естественно, 
не защищены и от негативной стороны. 
Многие Интернет- ресурсы содержат 
социально- опасную информацию (скрытая 
и явная пропаганда насилия, оправдание де-
виантного поведения, призывы к включению 
в асоциальные сообщества, такие уже из-
вестные, как АУЕ, «синий кит», «розовый 
пони», а также в их осовремененные версии 
и др.); контент ряда сайтов не отвечает воз-
расту ребёнка, и т. д. Отсюда совершенно по-
нятно, что Интернет — это не только обра-
зовательный ресурс, направленный на пози-
тивное личностное развитие, но и возмож-
ный источник личностных деформаций, кор-
розии социальных ценностей и духовных 
потребностей. По этой причине педагогиче-
ский контроль за активностью ребёнка в Ин-
тернете является объективной необходимо-
стью. Это уже общепризнано. Но вот спосо-
бы такого контроля вызывают всё большее 
количество вопросов.

На сегодняшний день готовность буду-
щих педагогов к обеспечению организации 
безопасной социализации должна стать 
стратегическим направление в подготовке 
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педагогических кадров. В этой связи возни-
кает необходимость осуществлять такую 
профессиональную подготовку педагогов, 
которая бы могла обеспечить конструктив-
ное взаимодействие педагогов и с детьми 
в образовательной организации, и с семьей, 
направляя её на постоянное развитие её 
функциональной эффективности. В рамках 
предложения о выделении особого направ-
ления в подготовке будущих педагогов нами 
предлагается внести корректировки в целе-
полагание, отбор учебного содержания, раз-
работку специальных компетенций и их раз-
вёртывание в учебном процессе. В области 
целеполагания необходимо внести принятие 
ценности педагогической деятельности 
и формирование установок на обеспечение 
безопасной социализации детей во всех сфе-
рах взаимодействия с обучаемыми и их 
родителями.

В области учебного содержания необходи-
мо включить специальные сведения о компо-
нентах и условиях безопасной социализации, 
о педагогических средствах их обеспечения. 
Специальные компетенции должны описы-
вать: способность будущего педагога (неза-
висимо от профиля его подготовки) много-
факторно диагностировать условия социали-
зации детей в семье и образовательной орга-
низации, социальном окружении; способ-
ность к саморефлексии своей профессио-
нальной деятельности с точки зрения обеспе-
чения безопасной социализации, соблюдения 
мер защиты детства, создания благоприят-
ных (нетравматичных) условий обучения 
и воспитания; способность к принятию 
и осознанию безальтернативности норм не-
насильственного и неманипулятивного воз-

действия на личности обучающегося; спо-
собность к реализации приёмов и методов 
работы, направленных на всемерное обеспе-
чение безопасной социализации.

В образовательном процессе формирова-
ние компетенций предполагает включение 
в дисциплины психолого- педагогического 
и социально- педагогического циклов сведе-
ний о безопасной социально- педагогической, 
образовательной, культурно- досуговой среде, 
условиях социализации ребенка в семенном 
воспитании, способах коррекции деструк-
тивных явлений в педагогических и социаль-
ных воздействиях на личность ребёнка.

Для реализации поставленных задач целе-
сообразно использовать комплекс спецкур-
сов, спецпрактикумов и мастер- классов. При 
этом комплекс этих мер может быть реализо-
ван как в рамках профессиональной подго-
товки, так и переподготовки и повышения 
квалификации педагогов.

Спецкурс должен обогатить знания о сущ-
ности безопасной социализации. Задача 
спецпрактикума — обеспечить формирова-
ние и развитие умений анализа ситуации со-
циализации ребенка, проектирования 
социально- педагогических программ коррек-
ции и реабилитации. Здесь целесообразно 
использовать практикумы по анализу кон-
кретных ситуаций, мозговые штурмы и педа-
гогические консилиумы, имитационные 
игры, разработку и защиту социально- 
педагогических программ и проектов (фраг-
ментов программ и проектов). Мастер- 
классы могут представлять собой кратковре-
менные виды и формы работы, направленные 
на освоение нового опыта профессиональной 
деятельности, знакомство с авторскими ин-
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терпретациями решения профессиональных 
задач, формирования собственного стиля 
работы.

Таким образом, совершенно очевидна не-
обходимость поиска новых, адекватных со-

временным условиям путей обеспечения без-
опасной социализации детей и молодежи, что 
должно целенаправленно решаться, в том 
числе, в рамках разработки программ подго-
товки будущих учителей.
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М. Г. Егорушина

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

РОДИТЕЛЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ
В мире наблюдается ежегодный рост числа семей, воспитывающих детей с задержкой психиче-
ского развития. Такие семьи остро нуждаются в получении специальной поддержки и сопровождении, 
получении педагогической помощи на ранних стадиях развития детей. Целью исследования стало рас-
смотрение основных направлений оказания педагогической помощи родителям, воспитывающим 
детей с задержкой психического развития. Обобщены результаты исследований российских педаго-
гов, специалистов- практиков, работающих с данной категорией детей. Выявлены основные 
психолого- педагогические направления работы по оказанию педагогической помощи родителям, вос-
питывающим детей с задержкой психического развития (информирование родителей, пропаганда 
системы обучения и воспитания детей с ЗПР, сотрудничество ДОУ и родителей, психолого- 
педагогическое просвещение родителей и членов их семей). Показано, что многие родители не 
признают нарушение у своего ребенка, в результате чего комплексная помощь детям с задержкой пси-
хического развития оказывается специалистами несвоевременно. Обосновывается, что педагогическая 
помощь родителям, воспитывающим детей с задержкой психического развития, должна осущест-
вляться родителями совместно со специалистами, которые профессионально подготовлены 
и ориентированы на работу с семьями, воспитывающими детей с задержкой психического развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
задержка психического развития, педагогическая помощь семьям, совместная деятельность дошколь-
ного образовательного учреждения и родителей.

M. G. Egorushina

THE MAIN DIRECTIONS OF PROVIDING 
PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO PARENTS 

RAISING CHILDREN WITH MENTAL 
RETARDATION

SUMMARY 
The world has seen an annual increase in the number of families raising children with mental retardation. 
Such families are in urgent need of special support and support, as well as pedagogical assistance at the early 
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stages of children’s development. The purpose of the study was to consider the main directions of providing 
pedagogical assistance to parents raising children with mental retardation. The results of research by Russian 
teachers and practitioners working with this category of children are summarized. The main psychological 
and pedagogical directions of work on providing pedagogical assistance to parents raising children with 
mental retardation (informing parents, promoting the system of education and upbringing of children with 
a PO, cooperation between the pre-school AND parents, psychological and pedagogical education of parents 
and their families) are identified. It is shown that many parents do not recognize the violation in their child, 
as a result of which comprehensive assistance to children with mental retardation is provided by specialists 
untimely. It is proved that pedagogical assistance to parents raising children with mental retardation should 
be provided by parents together with a number of specialists who are professionally trained and focused on 
working with families raising children with mental retardation.

KEYWORDS: 
mental retardation, pedagogical assistance to families, joint activity of preschool educational institutions and 
parents

В мире наблюдается ежегодный рост 
числа семей, воспитывающих детей 
с задержкой психического развития. 

Такие семьи остро нуждаются в получении 
специальной поддержки и сопровождении, 
получении педагогической помощи на ран-
них стадиях развития детей. Вопросы содер-
жания и специфики оказания педагогической 
помощи таким родителям приобретают 
такую актуальность в современном обществе, 
стремящимся интегрировать детей с особен-
ностями развития в процессе социализации.

Рассмотрение вопроса конкретной педаго-
гической помощи, требует уточнения опре-
деления понятия «задержанное развитие». 
Задержка психического развития (ЗПР) — это 
замедление темпа развития психики, которое 
чаще всего обнаруживается при поступлении 
в школу и выражается в нехватке общего за-
паса знаний, ограниченности представлений, 
незрелости мышления, преобладании игро-
вых интересов и неспособности вести интел-
лектуальную деятельность.

Ряд исследователей, в числе которых рос-
сийские педагоги С. Г. Шевченко, Е. Р. Смир-

нова и др. свои работы посвятили рассмотре-
нию проблем семей, воспитывающих ребен-
ка с ЗПР. Они указывали на необходимость 
создания специальных мер по оказанию по-
мощи родителям. Исследования последних 
лет (Н. Н. Малофеев, Р. Д. Тригер, А. О. Дро-
бинская, З. В. Поливара и др.) отражают диа-
гностику и коррекцию детей с ЗПР, а также 
психолого- педагогическую помощь педаго-
гам, сопровождающим таких детей.

Специалисты, работающие с данной кате-
горией детей, отмечают, что многие родители 
не признают данное нарушение у сво-
его ребенка, в результате чего комплексная 
помощь таким детям оказывается специали-
стами несвоевременно. Поэтому особое вни-
мание должно быть уделено, в первую 
очередь информированности родителей, 
о пропаганде системы обучения и воспита-
ния детей с ЗПР.

Под оказанием педагогической помощи се-
мьям, воспитывающим ребёнка с задержкой 
психического развития, следует понимать со-
вместную работу специалистов, деятельность 
которых направлена на своевременное оказа-
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ние помощи родителям в разрешении проблем, 
связанных с проблемами развития и воспита-
ния данной категории детей: воспитателей до-
школьных образовательных учреждений, 
педагогов- психологов, логопедов, дефектоло-
гов, социальных работников, врачей [6, С. 24].

Вследствие совместных усилий специали-
стов и семьи возможен более благоприятный 
прогноз воспитания и обучения данной кате-
гории детей. Однако, не все родители готовы 
признать имеющуюся проблему, принять 
данность об особом развитии своего ребенка. 
Результатом этого, как правило, становится 
усугубление проблемы и невозможность 
справиться в более короткие сроки с отстава-
нием в психическом развитии.

Поддержка семей, воспитывающих детей 
с ЗПР со стороны специалистов, предполага-
ет реализацию нескольких психолого- 
педагогических направлений, которые осно-
ваны на индивидуальном подходе к таким се-
мьям. Первое направление оказания педаго-
гической поддержки, осуществляется через 
повышение профессионального уровня со-
трудников специального (коррекционного) 
дошкольного образовательного учреждения 
[5, С. 41].

Авторы В. О. Скворцова, В. А. Сластенин, 
А. В. Мудрик, Л. И. Акатов отмечают, что 
в структуре личности сотрудника дошколь-
ного учреждения главная роль принадлежит 
профессионально- педагоги ческой направ-
ленности. Она является тем основанием, во-
круг которого компонуются основные про-
фессионально значимые свой ства личности 
педагога [6, С. 37].

Вторым психолого- педагогическим на-
правлением является тесное сотрудничество 

ДОУ и родителей. Взаимопомощь и взаимо-
уважение родителей и специалистов друг 
к другу, предопределяет положительные ре-
зультаты в развитии ребенка с ЗПР. Сотруд-
ничество предполагает не только взаимные 
действия, направленные на преодоление де-
фекта у ребёнка, но и взаимопонимание 
в процессе работы, взаимопознание, взаи-
мовлияние действующих сторон. Именно на 
таких доверительных отношениях основана 
эффективная работа по сокращению отстава-
ния детей с ЗПР. Согласно определению 
Л. В. Ковинько, Л.Г Петряевской, М. И. Рож-
кова, под совместной деятельность ДОУ 
и родителей понимается их непосредствен-
ное участие в планировании и организации 
образовательного процесса; организация от-
крытых занятий, творческой направленности 
в рамках которой возможен активный обмен 
опыта; организация современной социально- 
развивающей среды в группах; разработка 
планирования самостоятельной и совмес-
тной деятельности детей; разработка планов 
кружковой деятельности и направлений раз-
вития, собственных кружковой деятельности 
и направлений развития программ и планов 
для работы с родителями; привлечение роди-
телей к оценке и контролю над деятельно-
стью ДОУ посредством анкетирования, посе-
щения открытых занятий или семинарских 
заседаний [1, С. 39].

Третье направление оказания поддержки се-
мьям — это психолого- педагоги ческое просве-
щение родителей и членов их семей. Оно свя-
зано с необходимостью повышения педагоги-
ческой культуры внутри семьи. Наиболее зна-
чимые направления деятельности по повыше-
нию педагогической культуры семьи, воспиты-
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вающей ребёнка с задержкой психического раз-
вития являются: дифференцированный подход 
изучения личности ребенка, особенностей 
межличностных отношений в той или ной 
семье, ознакомление с уровнем педагогической 
культуры родителей; индивидуализация, на-
правленная на реализацию адресного воздей-
ствия на конкретного ребенка, исходя из осо-
бенностей его личности, условий воспитания 
вне образовательного учреждения, перспектив-
ных планов семьи и самого ребенка [2, С. 9].

Т. Н. Волковская в своих работах опреде-
ляет круг возможных способов организации 
и содержания работы с родителями. По мне-
нию исследователя, наиболее продуктив-
ными формами работы с семьями являются 
индивидуальные формы воздействия, в част-
ности индивидуальное консультирование.

Среди форм индивидуального воздействия 
наиболее эффективными могут быть:

— совместное обсуждение с родителями 
отдельных этапов и мероприятий коррекци-
онной работы детей;

— анализ возможного незначительного 
продвижения в развитии отдельных сторон 
психической деятельности и совместная раз-
работка рекомендаций по преодолению нега-
тивных тенденций в развитии ребенка;

— индивидуальные практикумы по обу-
чению родителей совместным формам дея-
тельности с детьми, носящие коррекционную 
направленность.

Таким образом, педагогическая помощь ро-
дителям, воспитывающим детей с задержкой 
психического развития, должна осуществлять-
ся родителями совместно с рядом специали-
стов, которые профессионально подготовлены 
и ориентированы на работу с семьями, воспи-
тывающих детей с задержкой психического 
развития.
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УДК 159.928.23

И. В. Кольцова

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
Психолого- педагогическое сопровождение одаренных детей в образовательном процессе — это система дея-
тельности, направленная на создание социально- психологических условий для успешного обучения, развития, 
воспитания, социализации и адаптации ребенка. Целью исследования стало изучение особенностей психолого- 
педагогического сопровождения младших школьников с повышенным уровнем интеллектуального развития. 
Представлены этапы работы с данной категорией детей: аналитический (раскрытие личности), диагностиче-
ский (развитие личности), этап формирования, углубления и развития способностей учащихся (формирования 
личности). Определены условия и выделены направления психолого- педагогического сопровождения уча-
щихся начальных классов с повышенным уровнем интеллектуального развития: диагностика, 
консультирование, коррекционно- развивающая работа, психологическое просвещение и образование. Обо-
сновывается необходимость создания системы альтернативных образовательных маршрутов для нуждающихся 
в этом одаренных детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
одаренные дети, повышенный уровень интеллектуального развития, психолого- педагогическое сопро-
вождение, младшие школьники.

I. V. Koltsova

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF YOUNGER STUDENTS WITH AN INCREASED 
LEVEL OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT IN AN 

EDUCATIONAL INSTITUTION

SUMMARY 
Psychological and pedagogical support of gifted children in the educational process is a system of activities 
aimed at creating socio- psychological conditions for successful learning, development, upbringing, 
socialization and adaptation of a child. The aim of the study was to study the characteristics of psychological 
and pedagogical support of elementary schoolchildren with an increased level of intellectual development. 
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The stages of work with this category of children are presented: analytical (personality disclosure), diagnostic 
(personality development), the stage of formation, deepening and development of students’ abilities 
(personality formation). The conditions are defined and the directions of psychological and pedagogical 
support for primary school students with a high level of intellectual development are identified: diagnostics, 
counseling, correctional development work, psychological education and education. The necessity of creating 
a system of alternative educational routes for gifted children in need is substantiated.

KEYWORDS: 
gifted children, an increased level of intellectual development, psychological and pedagogical support, Junior 
schoolchildren.

В современном российском обществе 
растет потребность в людях с неор-
динарным мышлением, творческих, 

активных, способных решать нестандартные 
задачи и формулировать новые, перспектив-
ные цели. Годы кризиса в России оказали 
негативное влияние на интеллектуальный 
уровень образования. Ориентация на массо-
вое образование снизила возможности разви-
тия интеллектуальных ресурсов, и только 
современная реформа образования в России 
позволила вновь обратиться к поддержке 
детей с повышенным уровнем интеллекту-
ального развития, ведь талантливая моло-
дежь — это будущая национальная 
и профессиональная элита.

Значительный поток психолого- педагоги-
чес кой литературы, посвященной обучению 
и развитию детей с повышенным уровнем 
интеллектуального развития, является логи-
ческим ответом на социальный заказ, обу-
словленный особенностями современного 
этапа развития общества. Интерес общества 
к детям с повышенным уровнем интеллекту-
ального развития как будущей интеллекту-
альной и творческой элите растет, так как 
становится очевидным, что процветание 
и благополучие общества зависит от разви-
тия человеческих личностных ресурсов. Пси-

хологическое сопровождение детей с повы-
шенным уровнем интеллектуального разви-
тия в массовых школах является отдельной 
и слабо разработанной проблемой, требую-
щей особого внимания и освещения [1].

Переход к новой образовательной пара-
дигме, вызванный трансформациями россий-
ского общества, сопровождался повышен-
ным вниманием к детям с повышенным 
уровнем интеллектуального развития, интел-
лектуальный потенциал которых рассматри-
вался как главный капитал государства. Со-
временное образование призвано обеспечить 
систематическое развитие заложенных при-
родой способностей и склонностей личности, 
их совершенствование и реализацию в дея-
тельности. Это подтверждается результата-
ми психолого- педагогических исследований 
последних десятилетий, которые убедитель-
но доказали необходимость создания усло-
вий для развития учащихся начальной школы 
с повышенным уровнем интеллектуального 
развития, самореализация которых не может 
быть эффективно реализована в рамках тра-
диционного образования [4].

Теоретические и экспериментальные раз-
работки отечественных и зарубежных иссле-
дователей явились предпосылкой решения 
проблем развития детей с повышенным уров-
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нем интеллектуального развития в школе, 
создания условий для превращения потенци-
ально одаренного ребенка в талантливого 
взрослого, к которым относятся работы в об-
ласти психологии мышления и творчества, 
общих и специальных способностей, воз-
растной и педагогической психологии, раз-
вивающего, проблемно- ориентированного и личностно-  
ориентиро ванного обучения, а также иссле-
дования феномена одаренности. Однако со-
временная проблема развития одаренных 
детей с повышенным интеллектуальным по-
тенциалом до сих пор не решена в полной 
мере. Сложность заключается в специфике 
работы с детьми с повышенным уровнем ин-
теллектуального развития. Вот некоторые 
проблемные моменты, которые требуют при-
стального внимания: слабая научно- 
методическая поддержка учителей, работаю-
щих с этой категорией школьников; недоста-
точная подготовка учителей к индивидуали-
зации обучения; психолого- педагогическое 
сопровождение детей с повышенным уров-
нем интеллектуального развития остается 
проблемным полем; необходимо оказывать 
методическую и практическую помощь ро-
дителям детей с повышенным уровнем ин-
теллектуального развития; сотрудничество 
педагогов и родителей в создании условий 
для развития природных способностей 
школьников требует совершенствования; ме-
ханизм межведомственного взаимодействия, 
способствующий развитию детей с повышен-
ным уровнем интеллектуального развития 
и росту их интеллектуального потенциала, до 
сих пор не установлен [2].

Эти проблемы приводят к тому, что интел-
лектуальный потенциал одаренных детей не 

раскрывается в полной мере. Ряд наблюде-
ний и исследований (М. Н. Акимова, 
А. И. Доровской, Л. И. Ларионова, А. Н. Ма-
тюшкин, Н. В. Семенова, Н. Ю. Синягина, 
Е. Г. Чирковская) показал, что специально ор-
ганизованная социально обогащенная среда 
в детстве оказывает стойкое влияние на про-
явления и развитие одаренности и, что более 
важно, на успешность и социализацию ре-
бенка в дальнейшем. В связи с этим важным 
ресурсом в работе с детьми данной катего-
рии является психолого- педагогическое со-
провождение [3, С. 8]

Стратегия работы с детьми с повышенным 
уровнем интеллектуального развития вклю-
чает следующие этапы:

I этап — аналитический (раскрытие лич-
ности) — выявление детей с повышенным 
уровнем интеллектуального развития, кото-
рое начинается на первой ступени образова-
ния на основе наблюдения, изучения психо-
логических особенностей, памяти, речи, ло-
гического мышления посредством диагно-
стики, различных конкурсов, олимпиад, ин-
теллектуальных игр, позволяющих учащим-
ся проявить свои способности.

II этап — диагностический (развитие лич-
ности) (5–9 классы) — индивидуальная 
оценка познавательных, творческих возмож-
ностей и способностей ребенка через различ-
ные виды деятельно сти:  учебную 
и внеклассную. Создаются условия для опти-
мального развития способных детей с помо-
щью приемов, методов и форм работы, 
способствующих развитию самостоятель-
ного мышления, инициативы и творчества 
(личностно- ориентированный и дифферен-
цированный подходы, творческие задания, 
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проблемное обучение, групповая деятель-
ность, формирование однородных групп 
и др.).

III этап — этап формирования, углубления 
и развития способностей учащихся (форми-
рования личности) — старшая школа. 
На этом этапе учащимся с повышенным 
уровнем интеллектуального развития предо-
ставляется возможность совершенствовать 
свои способности и работать вместе со свер-
стниками, научными руководителями 
посредством самостоятельной работы. 
Школа продолжает работать над профиль-
ным образованием.

Психолого- педагогическое сопровождение 
детей с повышенным уровнем интеллекту-
ального развития — это система мероприя-
тий, направленных на создание психологиче-
ских условий для успешного обучения и раз-
вития ребенка. В школьной среде это особен-
но актуально, так как является гарантией 
обеспечения ее высокого качества.

Главным условием в работе с детьми 
с повышенным уровнем интеллектуаль-
ного развития является высокий уровень 
профессиональной компетентности специа-
листов сферы образования:

— индивидуальный подход к ребенку 
с повышенным уровнем интеллектуального 
развития;

— развитие творческих способностей 
детей с повышенным уровнем интеллекту-
ального развития;

— умение эффективно выстраивать педа-
гогический процесс в условиях постоянно 
меняющейся образовательной практики;

— использование эффективных образова-
тельных технологий на занятиях (например, 

проективная технология, технология иссле-
довательского семинара, технология иссле-
довательской мастерской, технология деба-
тов, технология критического мышления, 
технология проблемного обучения, кейс-тех-
нология, информационная технология, 
портфолио- технология и технология тьютер-
ского сопровождения) [7].

Психолого- педагогическое сопровождение 
детей с повышенным уровнем интеллекту-
ального развития предполагает реализацию 
следующих направлений [6]:

Целью диагностического направления яв-
ляется изучение индивидуально- личностных 
особенностей детей с повышенным уровнем 
интеллектуального развития, их склонностей 
и интересов. При реализации данного на-
правления психологи должны помочь уча-
щимся с повышенным уровнем интеллекту-
ального развития сделать выбор деятельно-
сти в учреждении дополнительного образо-
вания в соответствии с их интересами, лич-
ностными особенностями и психофизиоло-
гическими свой ствами.

Содержание консультационного направле-
ния заключается не только в поддержке ре-
бенка с повышенным уровнем интеллекту-
ального развития в его выборе видов дея-
тельности, но и обеспечении формирования 
умения делать осознанный ответственный 
выбор.

Предметом пристального внимания специ-
алистов должно стать умение школьников 
проектировать индивидуальную траекторию 
(маршрут) обучения, профессионализации, 
а также умение проектировать собственный 
жизненный путь.
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Одним из направлений психолого- 
педагогического сопровождения детей с по-
вышенным уровнем интеллектуального раз-
вития является коррекционно- развивающее, 
которое включает в себя развитие эмоцио-
нальной устойчивости, помощь в школьной 
адаптации, формирование навыков саморегу-
ляции, навыков успешного преодоления 
стресса в экстремальных ситуациях (конкур-
сах, олимпиадах, экзаменах), содействие 
в социализации, формирование коммуника-
тивных навыков.

Поэтому основные цели всей коррек-
ционно- развивающей работы с детьми с по-
вышенным уровнем интеллектуального раз-
вития должны быть направлены на:

— формирование у детей уверенности 
в успехе и признании, умения выполнить 
то или иное действие, осуществить задуман-
ное, почувствовать свою значимость 
и защищенность;

— развитие форм и навыков личност-
ного общения в группе сверстников, спосо-
бов взаимопонимания; овладение способами 
регуляции поведения, эмоциональных 
состояний;

— развитие коммуникативных навыков 
и т. д. [3, С. 9]

Основные формы коррекционно- разви ваю-
щей работы с детьми с повышенным уровнем 
интеллектуального развития могут быть пред-
ставлены как организация групповой и инди-
видуальной рефлексии; индивидуальные или 
групповые консультации; мероприятия по со-
циализации и адаптации ребенка с повышен-
ным уровнем интеллектуального развития 
в группе сверстников; групповые тренинги, 
нацеленные на освоение учащимися способов 

самопрезентации, самоанализа, эффективной 
коммуникации и т. д. Данные формы могут 
быть организованы в виде специальных про-
грамм по сопровождению учащихся с повы-
шенным уровнем интеллектуального развития 
или использоваться частично. При реализации 
данного направления приоритетной является 
разработка содержания, форм организации 
психотехнологий и психологических методов 
сопровождения детей с повышенным уровнем 
интеллектуального развития в условиях обра-
зовательной деятельности. К таким методам 
можно отнести тренинговые занятия, включа-
ющие психологические игры и упражнения 
[3, С. 10–11].

Психологическое просвещение и образо-
вание. Это направление требует от специали-
стов организации работы с родителями детей 
с повышенным уровнем интеллектуального 
развития как участниками образовательного 
процесса. Работа с родительским сообще-
ством должна рассматриваться как важней-
шая задача, решаемая в системе психолого- 
педагоги ческого сопровождения, как в тра-
диционных формах консультирования и вос-
питания, так и в достаточно новой форме со-
вместных (родителей и детей) обучающих 
семинаров по развитию навыков общения, 
сотрудничества, разрешения конфликтов, ко-
торые позволяют преодолеть недостаток зна-
ний в области психологии и повысить педа-
гогическую и психологическую культуру при 
осуществлении развития ребенка с повышен-
ным уровнем интеллектуального развития.

Психологическое просвещение и образо-
вание также необходимо для учителей. Учи-
теля должны быть специально подготовлены 
к работе с детьми с высоким уровнем интел-
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лектуального развития. В. С. Юркевич отме-
чает, что учитель часто выбирает работу 
с одаренными детьми потому, что ему в той 
или иной степени свой ственны определен-
ные характеристики одаренности. По этим 
причинам учитель часто находится на грани 
работы «на износ». Поэтому необходимы 
профилактические мероприятия. Организа-
ция условий, важных для работы в этом на-
правлении: организация специальных клубов, 
где учителя получали бы полную необходи-
мую эмоциональную и профессиональную 
поддержку; организация специальных релак-
сационных мероприятий для учителей; со-
здание благоприятных возможностей для ре-
ализации внешних профессиональных инте-
ресов (искусство, спорт, различные «увлече-
ния»); наличие специальных культурно- 
туристических программ для учителей, обе-
спечивающих возможности для интересного, 
регулярного и доступного отдыха.

Подготовка учителей к работе с детьми 
с повышенным уровнем интеллектуаль-
ного развития включает в себя:

1. Формирование профессиональной и лич-
ностной позиции учителей. Учитывая психо-
логические, дидактические и другие особен-
ности воспитания и развития детей с повы-
шенным уровнем интеллектуального разви-
тия, основным требованием к подготовке учи-
телей к работе с ними является преобразова-
ние их сознания: ломка ранее сформирован-
ных стереотипов восприятия (учащегося, 
учебного процесса и самого себя), поведения 
(способов взаимодействия) и общения и, как 
следствие, методов воспитания и обучения.

При работе с детьми с повышенным уровнем 
интеллектуального развития педагог должен 

уметь принимать рефлексивное отношение 
к себе. Таким образом, на наш взгляд, одним 
из основных психологический принцип «приня-
тия другого» в работе с детьми является глав-
ным, согласно которому педагог должен 
изначально принять ученика как личность со 
своими уже сложившимися характеристиками;

2. Комплексный (психолого- педагоги-
ческий и профессионально- личностный) 
характер образования педагогов;

3. Создание системы консультирования 
и тренингов. Как показывает опыт обучения 
педагогических работников, именно в такой 
форме им легче понять свои личные про-
блемы, которые мешают их работе. Данная 
форма эффективна для формирования необ-
ходимых навыков самопознания, самокон-
троля, а также потребности в саморазвитии;

4. Создание психолого- педагогических ус-
ловий (факультативы, кружки, секции) для 
развития профессионального мастерства;

5. Демократизация и гуманизация всех 
учебных процедур, создание творческой 
и свободной атмосферы учения;

6. Образовательная ступень и сфера дея-
тельности педагогов (воспитателей дошколь-
ных учреждений, учителей начальных 
классов, учителей- предметников, педагогов, 
работающих в системе дополнитель-
ного образования, педагогов- дефектологов, 
практических психологов, а также предста-
вителей школьной администрации и др.).

7. Индивидуальные особенности учащих-
ся (возраст, состояния здоровья и т. п., при 
этом особое внимание следует уделять груп-
пам детей с повышенным уровнем интеллек-
туального развития: детям- сиротам, детям- 
инвалидам и др.);
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8. Профессиональная переподготовка 
и профессиональный опыт учителей:
	опыт педагогической и воспитатель-

ной работы с детьми (студенты психологиче-
ских и педагогических вузов; педагоги и пси-
хологи, которые работают в массовых школах, 
имеют опыт работы с одаренными детьми 
в специализированных школах- интернатах, 
в школах и классах «для одаренных» и т. п.);
	уровень специальной подготовки, 

ранее полученной для работы с одаренными 
детьми (содержание и объем полученной ин-
формации по выявлению, обучению, воспи-
танию и развитию детей с повышенным 
уровнем интеллектуального развития, уча-
стие в специальных тренинговых занятиях по 
развитию умений, навыков педагогического 
взаимодействия и др.); прохождение практи-
ки и стажировки и т. д.);
	специфика образовательной инфра-

структуры. Характерные особенности усло-
вий, в которых осуществляется работа с деть-
ми с повышенным уровнем интеллектуаль-
ного развития, связаны с наличием (отсут-
ствием) определенных компонентов образо-
вательной системы, имеющих важное значе-
ние для обучения и развития данной катего-
рии детей (необ ходи мые учебные материалы, 
музеи, концертные залы, библиотеки, театры, 
а также ряд специалистов, таких как психо-
логи, педагоги дополнительного образования 
и др.) [5].

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
в настоящее время психолого- педагогическое 
сопровождение младших школьников с повы-
шенным уровнем интеллектуального развития 
выступает как неотъемлемый элемент систе-
мы образования, способствующий развитию 
одаренности детей, а значит, у педагогов и ро-
дителей есть хорошие шансы воспитать гар-
моничного, полноценного и потому счастли-
вого ребенка.

Несмотря на достигнутые успехи, нам уда-
лось выявить моменты, которые нуждаются 
в уточнении в психолого- педагогической 
науке: отсутствие общепринятой парадигмы 
одаренности, затрудняющей практику с деть-
ми с повышенным уровнем интеллектуаль-
ного развития; устаревшая материально- -
техническая база образовательных учрежде-
ний и, как следствие, отсутствие возможно-
стей использования инновационных техноло-
гий в процессе работы с детьми с повышен-
ным уровнем интеллектуального развития; не-
достаточное финансирование мероприятий для 
детей и молодежи (межрегиональные, всерос-
сийские и международные конкурсы); недоста-
точная грантовая поддержка учреждений куль-
туры, физической культуры, дополнительного 
образования детей, работающих с детьми с по-
вышенным уровнем интеллектуального разви-
тия; проблемы финансирования внеклассных 
мероприятий с детьми с повышенным уровнем 
интеллектуального развития.
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УДК 378.1

Е. Ю. Липилина, Л. В. Манжос

ИНТЕГРАТИВНО-РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА

АННОТАЦИЯ
Современный педагог должен адекватно реагировать на динамично меняющиеся требования социума 
и сферы образования, при этом не только сохраняя, но и совершенствуя себя как личность. Целью 
исследования стало выявление сущности организации процесса самореализации на основе ресурс-
ного подхода, подразумевающего целостное представление совокупности объектов, явлений, 
процессов, объединяемых одной из характеристик. Обобщены ранее проведенные исследования про-
блемы профессиональной самореализации. Выделены критерии, указывающие на готовность 
педагога к профессиональной самореализации. Определены условия для взаимодействия субъектов, 
благодаря которым личностное развитие будет максимально возможным, что актуализирует возмож-
ность построения профессиональной самореализации педагога как системы и ее критериальное 
наполнение. Обосновывается, что эффективность реализации педагогических условий определяется 
посредством интегративной оценки каждого критерия профессиональной самореализации педагога, 
на основе чего определяются типы профессиональной самореализации педагогов (ПСП).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
интегративно- ресурсный подход, личностное развитие педагога, педагогические условия личностно- 
профессиональной самореализации педагога, профессиональная самореализация.

E. Yu. Lipilina, L. V. Manzhos

INTEGRATIVE AND RESOURCE APPROACH 
AS METHODOLOGICAL REFERENCE FOR 

PERSONAL AND PROFESSIONAL 
SELF-REALIZATION OF TEACHER

SUMMARY 
A modern teacher must adequately respond to the dynamically changing requirements of society and the field 
of education, while not only preserving, but also improving himself as a person. The aim of the study was to 
identify the essence of the organization of the process of self-realization on the basis of the resource approach, 
implying a holistic view of the totality of objects, phenomena, processes, united by one of the characteristics. 
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Previous studies of the problem of professional self-realization are summarized. Criteria are highlighted that 
indicate the willingness of the teacher to professional self-realization. The conditions for the interaction of 
subjects are determined, thanks to which personal development will be as possible as possible, which 
actualizes the possibility of building a professional self-realization of the teacher as a system and its criteria 
content. It is substantiated that the effectiveness of the implementation of pedagogical conditions is 
determined through an integrative assessment of each of the above criteria for professional self-realization 
of a teacher, on the basis of which types of professional self-realization of teachers (PSP) are determined.

KEYWORDS: 
integrative- resource approach, personal development of the teacher, pedagogical conditions of personal- 
professional self-realization of the teacher, professional self-realization.

Одной из важнейших характеристик 
взрослого человека является 
его профессиональная самореали-

зация. Данное качество выступает ключевым 
критерием социальной зрелости личности, 
показателем активности его собственных 
усилий по достижению значимых целей дея-
тельности, преодолению трудностей и пре-
град, свидетельством ответственного 
отношения к собственной жизни, к результа-
там своего труда.

Самореализация личности — это осущест-
вление внутренних сил (способностей, по-
требностей, знаний и умений и т. д.) челове-
ка в определенном виде деятельности, вклю-
чая профессиональную деятельность. Она 
базируется на сознательном профессиональ-
ном самоопределении, осознанности профес-
сиональных целей и их соответствии жизнен-
ным целям и ценностям человека, на соот-
ветствии потребностей и возможностей лич-
ности, на стремлении к саморазвитию.

Внутренними и внешними проявлениями 
самореализации личности являются: креа-
тивность профессиональной деятельности, 
ее творческая организация; рефлексия содер-
жания и результатов своего труда, своего от-
ношения к деятельности; удовлетворённость 

профессиональной деятельностью во внеш-
них (материальных, социальных) и внутрен-
них (психологических) аспектах; соответ-
ствие целей и ценностей профессии личным 
жизненным целям и ценностным ориентаци-
ям; профессиональная направленность и мо-
тивация профессиональной деятельности; 
стремление к профессиональному самораз-
витию, самосовершенствованию и удовлет-
ворение соответствующей потребности; на-
личие индивидуального стиля профессио-
нального взаимодействия [4,5,9].

Процесс профессиональной самореали-
зации неразрывно связан с процессом лич-
ностного развития, что, по мнению 
Н. Е. Водопьяновой, Л. В. Мардахаева, 
О. А. Мосиной, А. И. Тимонина и других, 
обусловлено наличием ресурсов у каж-
дого индивида, то есть, «… с запасом, источ-
ником средств, которые могут быть 
активированы для достижения целей дея-
тельности» [1,2]. Значимым для дан-
ного исследования является положение о том, 
что ресурсы могут объединяться в «ком-
плексы», таким образом, что один из них ста-
новится главным конструктивным элементом 
(В. А. Бодров, А. Н. Демин, В. Г. Зазыкин, 
Н. Ф. Наумова, М. А. Холодная, М. Н. Юрьева 
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и др.). В настоящее время педагогические 
технологии стремятся адаптироваться 
к индивидуальным особенностям субъектов 
взаимодействия (в трактовке таких исследо-
вателей, как С. Д. Антонюк, Т. М. Давыденко. 
Т. И. Шамовой, И. С. Якиманской и др. — 
к ресурсным потенциалам и возможностям).

В научном фокусе проблемы профессио-
нальной самореализации, учет ресурсных 
возможностей обусловливается тем, что про-
фессиональная деятельность не может быть 
структурирована только относительно объек-
тивных (внешних) требований, она еще 
должна учитывать внутреннюю, субъектив-
ную данность (реальность). Опираясь 
на ранее проведенные исследования, можно 
утверждать, что учет субъективного ресурса 
должен заключаться в его: а) выявлении; 
б) эффективном использовании; в) обеспече-
нии условий для реализации и/или 
обогащении.

Сущность организации процесса самореа-
лизации на основе ресурсного подхода 
должна заключаться в «… создании таких 
условий взаимодействия его субъектов, бла-
годаря которым это развитие будет макси-
мально возможным» [3, С. 320]. Исходя 
из социокультурной реальности, современ-
ный педагог должен адекватно реагировать 
на динамично меняющиеся требования соци-
ума и сферы образования, при этом не только 
сохраняя, но и совершенствуя себя как лич-
ность. Следовательно, индивидуальность 
педагога в данном контексте является базо-
вой конструкцией целостности личности 
и определяется автором как основной ресурс. 
В общетеоретическом плане (В. М. Ростов-
цева, В. В. Солдатов и др.) категория «ресурс» 

анализируется как резерв или источник 
средств, которые могут быть в случае необ-
ходимости активированы или как востребо-
ванные и достаточные возможности 
для достижения целей деятельности — инди-
видуальной и общественной, управленческой 
и производительной.

В настоящее время в российской науке 
формируется интегративная педагогическая 
концепция как совокупность педагогических 
идей и положений, задающих траекторию 
профессиональной деятельности и ее содер-
жательный вектор. Таким образом, утверж-
дение ресурсно- интегра тивного подхода как 
методологического средства, способного 
обеспечить процесс профессиональной само-
реализации педагога, видится наиболее при-
емлемым, а сам процесс представляется как 
динамическое единство внешнего и внутрен-
него, личностного и профессионального. 
Ресурсно- интегративный подход подразуме-
вает целостное представление совокупности 
объектов, явлений, процессов, объединяемых 
одной из характеристик, в результате чего 
создаются такие условия для взаимодействия 
субъектов, благодаря которым личностное 
развитие будет максимально возможным, что 
актуализирует возможность построения про-
фессиональной самореализации педагога как 
системы и ее критериальное наполнение. 
Обозначим ряд критериев, указывающих на 
готовность педагога к профессиональной 
самореализации:

Когнитивно- операциональный критерий 
характеризуется такими параметрами, 
как креативность, индивидуальный стиль 
педагогической деятельности, готовность 
к педагогическому сотрудничеству.



РАзДЕЛ III.  ПСИхОЛОГИя, ПЕДАГОГИКА И ОбРАзОВАНИЕ 121

Ценностно- регулятивный критерий вклю-
чает ценностное единство, рефлексивность, 
потребность в саморазвитии.

Мотивационный критерий отражает про-
фессиональную направленность личности, 
мотивацию профессиональной деятельности, 
удовлетворенность трудом.

Проведенное теоретическое исследование 
дает основания для предположения о том, 
что выявленные вышеуказанные критерии 
достаточно наполнены объективными пока-
зателями, отражающими готовность педа-
гога к профессиональной самореализации.

Положения ресурсно- интегра тивного под-
хода позволяют выделить совокупность педа-
го г и ч е с к и х  у с л о в и й  л и ч н о с т н о -  
профес  сио нальной самореализации педагога.

С точки зрения философского анализа 
категория «условие» идентична дефиниции 
«фактор», то есть выступает в качестве осно-
вания того или иного феномена. Есть необхо-
димость в уточнении этих понятий. Так, 
дефиниция «фактор» отражает ситуацию 
динамики, определяющую смысл оптималь-
ного и результативного развития. Под «усло-
виями» подразумеваем среду развития 
как совокупность обстоятельств, в которых 
протекает изучаемый процесс профессио-
нальной самореализации [6,7].

Педагогические условия личностно- 
профессиональной самореализации педаго-
гов представляют собой комплекс педагоги-
ческих воздействий, которые актуализируют 
у индивида наличный ресурс, обеспечиваю-
щий активизацию изучаемого процесса. Ре-
ализация и/или обогащение личностного ре-
сурса происходит вследствие мотивационно-
го роста личности, расширения спектра по-

требностей и ее возможностей, обусловлен-
ного интегративными связями наличных воз-
можностей и потенциальных ресурсов.

Исходя из понимания установленной дан-
ности объективных и субъективных факто-
ров, обобщая совокупность обстоятельств по 
определенным категориям, стало возможным 
сегментировать педагогические условия про-
фессиональной самореализации педагогов 
(таблица 1).

Условие амплификации — конструирова-
ние условий для расширения и обогащения 
профессиональной инициативы, включение 
в процесс широкого социального взаимодей-
ствия и профессионального обучения, и пе-
реподготовки. Знакомство с инновационны-
ми методиками и новаторскими идеями, воз-
можность реконструировать их «под себя». 
Реализация заявленного условия содейству-
ет активизации личностных ресурсов, спо-
собностей, функциональных возможностей, 
обогащает профессиональный опыт, способ-
ствует достижению поставленных результа-
тивных целей.

Условие комфортности — обеспечение 
комфортной рабочей среды, гарантирующей 
сохранение физического и психического здо-
ровья и хорошее самочувствие. Эффективное 
использование личностного ресурса обеспе-
чивается совокупностью социально- 
психологических мероприятий по сопро вож-
дению профессиональной деятельности пе-
дагога, позволяющих поддерживать в состоя-
нии сохранности важные профессиональные 
качества, развивать их, исходя из резервных 
возможностей личностного ресурса, и ком-
пенсировать отсутствие необходимых ресур-
сов или их недостаточность.
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Условие прогнозирования — построение 
диагностической системы, позволяющей от-
слеживать полученные результаты и разраба-
тывать адекватные им сценарии развития ис-
следуемого процесса на разных этапах 
опытно- экспериментальной работы, соответ-
ственно профессионально важных качеств 
педагога и наличного ресурса. Мониторинг 
наличного ресурса у педагогов подразумева-
ет и прогнозирование вероятной динамики 
в личностно- профессиональном развитии. 
Специфика данного прогнозирования заклю-
чается в том, что оно не ограничивается по-
лученным результатом и смоделированным 
прогнозом, а используется для корректиров-
ки индивидуальных планов профессиональ-
ной самореализации. При этом результатив-

ность процесса самореализации будет заве-
сить не от полученных диагностических мар-
керов, а от эффективности обогащения, реа-
лизации выявленного ресурса.

Условие полисубъектности — нелинейное 
развитие, определяющее широкий спектр 
межличностного и профессионального взаи-
модействия, а также коммутативных связей. 
Основной задачей полисубъектности можно 
назвать расширение партнерских связей как 
в сфере образования, так и в смежных с ним 
сферах, динамично находящихся в едином 
векторе деятельности. Данное условие сти-
мулирует расширение профессионального 
опыта, укрепление внутри групповых про-
фессиональных связей, систематизацию и пе-
редачу профессиональных и социально- 

ТАБЛИЦА 1
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Факторы Условия Психолого- педагогическая и методическая 
составляющая

Объективные

Амфликация
Создание возможностей для проявления 
инициативы, обмена опытом, инновационными 
достижениями

Комфортность Отсутствие перегрузок, эмоционального 
напряжения, оптимальный режим работы

Прогнозирование Конструирование адекватных задач 
саморазвития и самореализации

Субъективные

Полисубъектность Участие в личностно- смысловом 
и профессиональном общении

Системность Использование личностного ресурса и условий 
образовательной среды в совокупности

Вариативность
Понимание личностного ресурса как 
системного свой ства личности, ее 
индивидуальности.
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психологических знаний и традиции, таким 
образом закрепляя и транслируя алгоритм 
профессиональной самореализации педаго-
га. Алгоритмичная деятельность переносит 
акценты, модифицирует потребности, акти-
вирует ресурс саморазвития, самоорганиза-
ции, самоконтроля.

Условие системности — обеспечение 
целостности, структурной устойчивости, 
эффективного функционирования. При этом 
целостность обеспечивается формированием 
профессиональных поведенческих структур 
личности, отражающих целевые установки 
процесса самореализации. Структурная 
устойчивость обеспечивается совокупностью 
и взаимо влиянием индивидуальных ресурсов 
и факторов, определяющих смысл оптималь-
ного и результативного развития. Реализация 
данного условия оптимизирует интроспек-
цию внутреннего состояния личности.

Условие вариативности исходит из пони-
мания многофакторности развития и его ди-
намики, незаконченности. Заданный вектор 
самореализации может меняться или «рас-
ширить» поле своего влияния, создать аль-
тернативные возможности и варианты даль-
нейшего развития. Фиксация на одном, даже 
положительном варианте самореализации, не 
закрывает возможности для увеличения 
спектра дальнейшей деятельности. В опреде-
ленные моменты условие вариативности соз-
дает возможности саморегулирования. 
«В целом процесс выбора представляет отбор 
внешнего формирующего воздействия 
и своих промежуточных состояний, резуль-
татом которого является появление един-
ственной в данных конкретных условиях до-
минирующей внутренней цели…» [8, С. 182], 

определяющей процесс самореализации 
педагога.

Таким образом, использование ресурсно- 
интег ра тивного подхода как методологиче-
ского ориентира профессиональной самореа-
лизации педагога обеспечит эффективность 
реализации изучаемого процесса в том слу-
чае, если теоретически обоснованы и вклю-
чены в реальную практическую деятельность 
объективные и субъективные факторы с уче-
том педагогических условий профессиональ-
ной самореализации педагога.

Эффективность реализации педагогиче-
ских условий определяется посредством ин-
тегративной оценки каждого вышеуказанно-
го критерия профессиональной самореали-
зации педагога, на основе чего определяют-
ся типы профессиональной самореализации 
педагогов (ПСП):

1. Успешная ПСП детерминирована выра-
женностью всех трех критериев. Демонстри-
рует осознанный выбор профессиональной 
деятельности, испытуемый успешно адапти-
ровался к педагогической профессии и ее 
требованиям. Работа приносит удовлетворе-
ние, в процессе профессиональной деятель-
ности актуализируются и реализуются 
ресурсные возможности.

2. Потенциально успешная ПСП обуслов-
лена двумя выраженными критериями само-
реализации. Мотивационный компонент 
при этом западает, что, возможно, связано 
с недостаточным педагогическим стажем 
испытуемых. В такой ситуации можно утвер-
ждать, что путь профессиональной самореа-
лизации проходит успешно.

3. Мифическая ПСП демонстрирует факт 
несоответствия реальной профессиональной 
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деятельности истинным жизненным целям 
и ценностям педагога. К тому же фактически 
отсутствуют ресурсы для осуществления 
процесса самореализации в педагогической 
профессии. Возможно, профессиональный 
выбор изначально был сделан неправильно, 
хотя о наличие профессиональных навыков 
присутствует.

4. Потенциально ложная ПСП показывает 
внешнюю, механическую деятельность, про-
водимую на методически высоком уровне, 
однако ограниченностью ресурсов личност-
ных смыслов и творческо- креативного 
мышления.

5. Неосознанная ПСП характеризуется 
стремлением педагога реализовать профес-
сиональную деятельность. Однако для пози-
тивной самореализации недостает внутрен-
них ресурсов. Соответственно деятельность 
не приносит ощутимых результатов и удов-
летворения. Испытуемый удовлетворен 
своей профессией и результатами труда, од-
нако его личностные ресурсы находятся в со-
стоянии «исчерпаемости» и требуют 
восстановления.

6. Ложная ПСП. Испытуемый с данным 
типом самореализации только транслирует 
на вербальном уровне удовлетворенность 
трудом и желание продолжения педагогиче-
ской деятельности при этом данная деятель-
ность не имеет личностного смысла и не 
приносит реальных результатов.

7. Видимость педагогической деятельно-
сти презентует факт того, что профессио-
нальная педагогическая деятельность не яв-
ляется значимой сферой жизни, выполняет-
ся на минимально приемлемом качественном 
уровне. Работа воспринимаемся как обреме-

нение, не имеет смысла и не приносит удов-
летворения, можно говорить о профессио-
нальной непригодности респондента.

Таким образом, эффективность личностно- 
 профессиональной самореализации педаго-
гов обеспечивается следующими педагогиче-
скими условиями: создание возможностей 
для проявления инициативы, обмена опытом, 
инновационными достижениями; отсут-
ствие перегрузок, эмоционального напряже-
ния, оптимальный режим работы; констру-
ирование адекватных задач саморазвития 
и самореализации; участие в личностно- 
смысло вом и профессиональном общении; 
использование личностного ресурса и усло-
вий образовательной среды в совокупности; 
понимание личностного ресурса как систем-
ного свой ства личности, ее индивидуально-
сти. Создание названных условий, на наш 
взгляд, возможно посредством реализации 
программы педагогического сопровождения 
личностно- профессиональной самореали-
зации педагогов,  в  которой будет 
предусмотрено:

— предоставление большей самостоя-
тельности педагогам в вопросах целеполага-
ния и организации своей профессиональной 
деятельности;

— учет индивидуальных интересов и спо-
собностей педагогов при определении их 
видов деятельности;

— создание возможностей для отдыха, 
снятия физического и психического 
напряже ния;

— целенаправленное создание благопри-
ятной психологической атмосферы;

— организация и проведение мероприя-
тий, обеспечивающих совершенствование 
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любознательности, эмпатии и чувства юмора 
учителей, развитие их профессиональной 
направленности и мотивации профессио-
нальной деятельности, формирования 

единой системы личных и организационных 
ценностных ориентаций, развития потребно-
сти и готовности к профессиональному 
саморазвитию.
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О. С. Никабадзе, О. С. Погребная

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АННОТАЦИЯ
Психологизация образовательной среды в целях сохранения и укрепления здоровья ее участников, 
создание в образовательной организации безопасных условий, защита от всех форм дискриминации 
могут выступать альтернативой агрессивности социальной среды, психоэмоциональному и культур-
ному вакууму. В статье уточнено понятие «психологическая безопасность», включающее отношение 
субъектов воспитательно- образовательного взаимодействия к образовательной среде, удовлетворен-
ность взаимодействием с окружающими и психологическую защищенность её участников. Также 
определено понятие «психоэмоциональной устойчивости» как способность сохранять себя в условиях, 
изменяющихся, в некоторых пределах, среды. Обобщены материалы (научно- методические пособия, 
диссертационные исследования) за десятилетний период. Выявлены факторы социально- 
образовательной среды (организационно- педагогические, мотивационные), негативно воздействующие 
на психологическую безопасность воспитательно- образовательного процесса. Показано, какие усло-
вия важно учитывать при формировании психоэмоциональной устойчивости участников 
образовательного процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
психологическая безопасность, психоэмоциональная устойчивость, компоненты психологически без-
опасной образовательной среды, комфортность, удовлетворённость, фасилитационная позиция 
участников образовательных отношений.

O. S. Nikabadze, O. S. Pogrebnaya 

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT AS A CONDITION OF 
PSYCHOEMOTIONAL STABILITY OF 

PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS

SUMMARY 
Psychologization of the educational environment in order to preserve and strengthen the health of its 
participants, the creation of a safe environment in the educational organization, protection from all forms of 
discrimination can be an alternative to the aggressiveness of the social environment, psycho- emotional and 
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cultural vacuum. The article clarifies the concept of “psychological safety”, which includes the attitude of 
subjects of educational and educational interaction to the educational environment, satisfaction with the 
interaction with others and the psychological security of its participants. The concept of “psycho- emotional 
stability” is also defined as the ability to maintain oneself in a changing environment, within certain limits. 
Summarized materials (scientific and methodological aids, dissertation research) over a ten-year period. The 
factors of the socio- educational environment (organizational, pedagogical, motivational) that negatively affect 
the psychological safety of the educational process are identified. It is shown which conditions it is important 
to consider when forming the psychoemotional stability of participants in the educational process.

KEYWORDS: 
psychological safety, psychoemotional stability, components of psychologically safe educational environment, 
comfort, satisfaction, financial position of participants of educational relations.

Проблема психологической безопас-
ности образовательной среды при-
обретает в последние годы все 

большую актуальность. Значительный вклад 
в изучение психологической безопасности 
образовательной среды внесли В. В. Авдеев, 
Б. Г. Ананьев, Л. Ф. Бурлачук, И. В. Дубро-
вина, Б. Краус, Б. Ф. Ломов, А. А. Реан, 
В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн и дру-
гие. Данный феномен рассматривается 
как процесс обеспечения сохранения и раз-
вития психических функций, личност-
ного роста и социализации включенных 
в неё участников, максимальной реализации 
их способностей во взаимодействии и нераз-
рывной связи с образовательной средой.

Следует отметить, что в последнее время 
появляется большое количество публикаций, 
посвященных данной проблеме (Баева И. А., 
Тарасова С. В., Башкин М. Б. и пр.), но очень 
мало реальных примеров понимания и при-
менения принципов психологической безо-
пасности на практике.

Перефразируя известное изречение клас-
сика, который говорил, что любовь как при-
видение: все о ней говорят, но мало кто знает, 
что это такое, — мы подходим к рассмотре-

нию психологической безопасности образо-
вательной среды и ее связи с психоэмоцио-
нальной устойчи вос тью.

В статье мы ориентируемся на определе-
ние И. А. Баевой, которая определяет психо-
логическую безопасность как состояние об-
разовательной среды, свободное от проявле-
ния психологического насилия во взаимодей-
ствии, способствующее удовлетворению ос-
новных потребностей в личностно- доверите-
льном общении, создающее референтную 
значимость среды и обеспечивающее психи-
ческое здоровье включенных в нее участни-
ков [2].

Эмпирическими критериями психологи-
чески безопасной образовательной среды 
считаются: ее референтная значимость, удов-
летворенность основными аспектами взаи-
модействия, отсутствие психологического 
насилия во взаимодействии субъектов 
учебно- воспитательного процесса [5]. Но, не 
менее важным, а, может, основополагающим 
в такой образовательной среде нам представ-
ляется создание субъект- субъектных отноше-
ний, их совместное развитие, что может стать 
терапевтичным для всех участников взаимо-
действия. Психоз — это спутанное состоя-
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ние, эмоциональный и интеллектуальный 
хаос.

Психологическая безопасность, с этой 
точки зрения, будет определяться компромис-
сом между структурой и хаосом при реали-
зации административных и содержательных 
задачах образовательного процесса. Под хао-
сом, в данном случае, нами подразумевается 
случайность, отсутствие системности, нео-
пределённость [3]. Если в образовательной 
организации много неорганизованной реаль-
ности, спонтанного, недостаточно развитая 
структура, — это, неизбежно, приведет к соз-
данию психотической среды — спутанной 
и потерявшей смысл. В такой организации 
большинство участников взаимодействия 
будут чувствовать, что теряют контроль 
над происходящими событиями и собствен-
ным «Я», а болезненная среда может приве-
сти к такому же психологическому 
состоянию: спутанности в собственном 
мышлении, приводящей к расстройствам 
психического здоровья.

Однако, чаще всего, на практике мы видим 
обратное — когда в образовательной органи-
зации присутствует жесткая структура и не 
хватает хаоса. Возникающие проблемы не 
исследуются, а подавляются, при возникно-
вении конфликтов, их стараются игнориро-
вать, а если и «решить», — с привлечением 
силы или поиска виновного [4]. В подобных 
пространствах легко спрятать любое наруше-
ние, так как информация подавляется, выво-
ды не делаются, поэтому все повторяется 
снова и снова. В таких условиях неизбежно 
возникает блат, кумовство, когда требования 
не одинаковы, предъявляются только к тем, 
кто не имеет соответствующей «дружбы» 

или связей. Можно наблюдать так называе-
мый эффект институционализации — когда 
отношения превращаются в строгий процесс 
соблюдения норм, дисциплины, предъявле-
ния санкций, ориентации на иерархию вла-
сти и пр. Такая формализация дает усечен-
ные, обобщенные системы исчисления 
успешности детей, унифицированный под-
ход, стандартизированные представления 
о развитии. Дети в такой образовательной 
среде стремятся быть удобными, а педагоги 
мыслят категориями «успех-не успех», где 
под «успехом» понимается результат показа-
тельных мероприятий, сдача ЕГЭ, баллы по 
предмету. В подобных образовательных сре-
дах вступает в силу еще один важный меха-
низм — имитация. Вместо научения, интере-
са — имитация учения, вместо преподава-
ния — подражание преподаванию, а не истин-
ное воспитание и образование. Если это до-
школьное учреждение, то на отчётных меро-
приятиях выступают только те дети, которые 
свободно чувствуют себя на сцене, имеют хо-
рошую дикцию, память для заучивания сти-
хов, ответственность. В школе демонстриру-
ют высокий уровень подготовки, участвуют 
в олимпиадах, получают высшие баллы, в ос-
новном те, кто и без учителя имеют высокую 
мотивацию и знания по изучаемому предмету. 
То есть создается искусственная модель ре-
ального процесса, а это один из признаков 
психотического состояния.

Таким образом, не только хаос может стать 
условием психотической среды, но и внеш-
ний жесткий контроль, большое количество 
уровней в иерархии создают нездоровую ре-
альность. Такой процесс находит отражение 
в самих названиях отделов или образователь-
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ных сред: МУ ДО — муниципальное уч-
реждение дополнительного образования, 
УДО — учебно- диспетчерский отдел, МУ ДО 
ФОН — муниципальное учреждение допол-
нительного образования физкультурно- 
оздоровительной направленности и т. п. Эти 
примеры свидетельствуют о том, какой уро-
вень взаимоотношений может складываться 
между участниками образовательного взаи-
модействия в подобных структурах.

Подводя итог вышесказанному, подчер-
кнем, что при создании безопасной образо-
вательной среды важно учитывать:

— возможность установления равновесия 
между спонтанностью и структурой, так, 
чтобы было место хаосу, с одной стороны, 
и упорядоченности, правилам — с другой;

— свободное обсуждение возникающих 
в образовательной среде проблем, возмож-
ность каждому проявить себя в меру своих 
возможностей;

— создание более открытого простран-
ства для того, чтобы можно было замечать 
все ошибки и нарушения, анализировать их 
в сензитивных группах для санации кон-
фликтов и их предупреждения;

— построение образовательной среды 
с учетом истинных способностей участников 
образовательного взаимодействия, а не зна-
комства или связей, используемых в личных 
целях в обход общепринятых правил и зако-
нов, и, конечном счете, в ущерб самой обра-
зовательной организации.

Необходимо отметить, что психоэмоцио-
нальная устойчивость всех субъектов обра-
зовательного процесса будет напрямую свя-
зана с такими компонентами психологически 
безопасной образовательной среды, как:

— комфортность (психологическая 
защищенность). Здесь психоэмоциональная 
устойчивость будет зависеть от возможно-
сти личности ощущать собственную ком-
фортность и от степени удовлетворения 
потребностей субъекта. Данный процесс 
способен сформировать адекватные психо-
физиологические ощущения личности, 
находящейся в образовательном учрежде-
нии [1, С. 30].

Как считает В. В. Рубцов, психоэмоцио-
нальная устойчивость в психологически 
безопасной среде будет формироваться по-
средством создания условий для самореали-
зации всех субъектов образовательного про-
цесса, в процессе актуализирования лич-
ностного потенциала, развития способности 
адекватного самооценивания и принятия 
своей личности, личности обучающегося 
и формирования его адекватной самооцен-
ки, а также во время построения индивиду-
альной жизненной траектории, развития са-
мостоятельности, формирования социаль-
ной идентичности и воспитания нравствен-
ного поведения, направленного на сохране-
ние и укрепление психофизиологического 
здоровья [1, С. 35].

Для того чтобы сформировать безопасное 
пространство и ощущение защищенности, 
необходимо у субъектов образовательного 
процесса развивать способность разрешать 
межличностные конфликты, демонстриро-
вать коммуникативные умения, эмпатию, 
умение осуществлять выбор и критически 
анализировать сложившуюся ситуацию. Дан-
ные качества и умения позволят повысить 
управляемость процесса и снизить степень 
кризисных ситуаций.
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— удовлетворенность, которая рассма-
тривается как возникающее ощущение 
радости, испытываемое личностью 
во время удовлетворения ее запросов 
и интересов. Следует отметить, что удов-
летворенность потребностей личности 
зависит от уровня сформированности соци-
альной признательности субъектов образо-
вательной организации. Личность сможет 
удовлетворять свои потребности в случае 
принятия «другими» ее позиций, мнений, 
когда происходит профессиональное и при-
ятельское признание.

Референтные люди могут оказать сильное 
влияние на поведение личности. Значимыми 
«другими» могут являться субъекты, на чье 
мнение ориентируется личность при воспри-
ятии событий и явлений, а также самого себя; 
чья оценка является для нее значимой в про-
цессе планирования и осуществления субъ-
ективных действий [1, С. 42].

Следовательно, чем значимей для лич-
ности выступает образовательное уч-
реждение и его коллектив, тем больше по-
является возможностей для удовлетворе-
ния потребностей разного порядка: начи-
ная от психофизиологических и заканчи-
вая признанием и самореализацией. Тогда 
у личности появляется возможность чув-
ствовать себя эмоционально устойчивой 
и в безопасности.

— коммуникация, изучаемая нами как по-
строение конструктивного взаимодействия 
между всеми субъектами образовательного 
учреждения. Следует отметить, что итогом 
такого диалога выступит формирование со-
циальной идентичности, которую, по мне-
нию Н. Л. Ивановой, можно изучать как ос-

новополагающий смыслообразующий ком-
понент личности. При этом социальная 
идентичность представлена когнитивными 
(знания о себе, формируемые посредством 
взаимодействия с другими людьми) 
и аффективно- смысловыми (эмоции и ощу-
щения, возникающие при анализе собствен-
ной значимости и самоценности) представ-
лениями [7, С. 28].

В процессе коммуникации для соблюде-
ния безопасной образовательной среды 
важно обращать внимание на выстраивание 
конструктивного межличностного взаимо-
действия между субъектами образователь-
ных отношений и комфортности. От того, как 
формируются и проявляются взаимоотноше-
ния между субъектами, зависит психологи-
чески безопасная образовательная среда. 
Присутствие конфликтов, напряжения, де-
монстрация мобинга и других разрушитель-
ных особенностей в процессе общения нега-
тивно сказывается на безопасности субъек-
тов образовательных отношений.

Адекватное общение между субъектами — 
это возможность объяснить свою точку зре-
ния объективно, без  каких-либо критических 
оценок, с пониманием отнестись к чужой 
позиции, не додумывая предоставленную 
информацию.

Благодаря конструктивному взаимодей-
ствию у субъектов образовательных отноше-
ний формируется коммуникативная компе-
тентность — умение взаимодействовать со-
циально приемлемым способом, способность 
учитывать индивидуально- психологические 
особенности оппонента и особенности пер-
цепции в процессе общения, а также соблю-
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дение ролевой интеракции, используемой 
в социуме.

Мы убеждены, что степень психоэмоцио-
нальной устойчивости всех участников обра-
зовательного учреждения будет напрямую 
коррелировать с данными компонентами. 
Именно благодаря тому, что личность может 
ощущать свои желания, получать радость 
от удовлетворения потребностей, и при этом 
чувствовать свою значимость и ценность 
в процессе взаимодействия с другими можно 
констатировать, что личность находится 
в психологической безопасности образова-
тельного учреждения.

Для того чтобы личность чувствовала себя 
эмоционально устойчиво, психологически 
комфортно и безопасно в образовательной 
среде, целесообразно осуществлять:

— развитие стрессоустойчивости у субъ-
ектов образовательных отношений. Образо-
вательное учреждение — это место высоко-
го нервно- психологического напряжения, 
поэтому всем субъектам необходимо вла-
деть приемами и способами саморегуляции, 
уметь справляться с неконструктивными си-
туациями и адекватно вести себя в деструк-
тивной обстановке; владеть навыками 
управления эмоциональными состояниями 
[6, С. 89]. Чем выше степень стрессоустой-

чивости, тем безопаснее образовательная 
среда для личности:

— формирование фасилитационной по-
зиции. Системная и комплексная работа по 
формированию у взрослых участников об-
разовательных отношений фасилитацион-
ных навыков (фасилитация — способность 
к деятельности в парадигме личностно- 
ориентированной педагогики и руководству-
ющийся следующими установками в рабо-
те с детьми, умение создавать в деятельно-
сти соответствующую интеллектуальную 
и эмоциональную обстановку, атмосферу 
психологической поддержки) в условиях из-
меняющейся среды и роста кризисных про-
явлений в социуме позволит превентивно 
воздействовать на поведение современных 
детей и содействовать у них сохранению 
и укреплению психолого- социального здо-
ровья [6, С. 90].

На сегодняшний день образовательная 
среда составляет основу жизнеспособности 
любого сообщества и потому важность изу-
чения, моделирования и проектирования 
среды, где осуществляется воспитание 
и становление личности, где все ее участ-
ники могут чувствовать защищенность 
и удовлетворенность основных потребно-
стей, выходит на первое место.
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УДК 37.015.31

О. С. Прилепских, С. Г. Корлякова, И. И. Кобзарева

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ 

КАЧЕСТВО ПЕДАГОГА

АННОТАЦИЯ
Одним из актуальных направлений исследования в современной педагогической психологии является 
феномен эмоциональной устойчивости педагога, т. к. именно деятельность педагога относится к числу 
более напряженных в эмоциональном плане форм труда. Целью исследования стал сравнительный 
анализ воззрений отечественных ученых на проблему эмоциональной устойчивости как неотъемле-
мого профессионально значимого качества педагога. В ходе анализа обобщены результаты 
отечественных исследований по изучению эмоциональной устойчивости личности в профессиональ-
ной педагогической деятельности; выявлены основные показатели эмоциональной устойчивости 
личности; определены объективные и субъективные факторы, влияющие на возникновение эмоцио-
нального выгорания и профессиональной деформации педагога; обоснована необходимость 
самоуправления эмоциональным состоянием, овладения приемами саморегуляции. Проведенный ана-
лиз упрочивает понимание того, что эмоциональная устойчивость проявляется в разной степени 
чувствительности к эмоциональным раздражителям, формируется как профессионально важное каче-
ство в процессе всей профессиональной деятельности педагога.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
педагог, профессионально важное качество, психологическая устойчивость, саморегуляция, эмоцио-
нальная устойчивость.

O. S. Prilepsky, S. G. Korlyakova, I. I. Kobzareva

EMOTIONAL STABILITY AS 
A PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITY 

OF A TEACHER

SUMMARY 
One of the most relevant areas of research in modern educational psychology is the phenomenon of emotional 
stability of the teacher, because it is the activity of the teacher that is among the more emotionally stressful 
forms of work. The purpose of the research is a comparative analysis of the views of Russian scientists on 
the problem of emotional stability as an integral professionally significant quality of a teacher. The analysis 
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summarized the results of Russian studies on the emotional stability of the person in the professional 
pedagogical activity; identified the main indicators of emotional stability of the individual; determined by 
objective and subjective factors, influencing the development of emotional burnout and professional 
deformation of a teacher; the necessity of self emotional state, mastering the techniques of self-regulation. 
The analysis strengthens the understanding that emotional stability is manifested in different degrees of 
sensitivity to emotional stimuli, is formed as a professionally important quality in the course of all 
professional activities of the teacher.

KEYWORDS: 
teacher, professionally important quality, psychological stability, self-regulation, emotional stability

Постоянные изменения в социаль-
ной и экономической сфере обще-
ства приводят к росту нагрузки 

как на психологическую составляющую 
в целом, так и на эмоциональное состояние 
личности, в частности. Множественные воз-
действия стрессовых факторов приводят 
к возникновению у человека эмоциональ-
ного напряжения, нервных срывов, психосо-
матических заболеваний, депрессивных 
состояний.

Феномен эмоциональной устойчивости 
педагога является одним из актуальнейших 
направлений исследования в современной 
педагогической психологии. Именно дея-
тельность педагога относится к числу более 
напряженных в эмоциональном плане форм 
труда (высокая загруженность, ответствен-
ность; множественные социальные контакты 
с учащимися, их родителями, коллегами). 
Насыщенность педагогической деятельности 
стрессогенными факторами требует от педа-
гога достаточно больших резервов самообла-
дания и саморегуляции.

По мнению Л. А. Китаева- Смыка, низкий 
уровень психологической культуры, недоста-
точное развитие коммуникативных способ-
но стей,  слабое развитие навыков 
саморегуляции у педагогов приводит 

не только к возникновению у них соматиче-
ских и нервно- психических заболеваний, 
но и может стать основной причиной невро-
тизации учеников [5].

По мнению А. К. Марковой, у многих 
педагогов недостаточно сформированы адек-
ватные способы реагирования на трудности 
в непредвиденных сложных ситуациях, при-
сутствуют низкие показатели социальной 
адаптации, слабо развит навык «владения 
собой» и управления своим эмоциональным 
состоянием. Именно поэтому эмоциональная 
устойчивость является неотъемлемым про-
фессионально значимым качеством личности 
для педагога [7].

По мнению Л. М. Аболина, М. И. Дьяченко 
и В. А. Пономаренко, понятие «эмоциональ-
ная устойчивость» является достаточно мно-
гогранным и может включать в себя разные 
феномены.

Так, М. И. Дьяченко и В. А. Пономаренко 
выделяют четыре подхода к пониманию эмо-
циональной устойчивости, представленных 
в отечественной психологической науке. 
Первый подход рассматривает эмоциональ-
ную устойчивость с позиции проявлений 
воли. Эмоциональная устойчивость в данном 
подходе рассматривается как способность 
определенными волевыми усилиями менять 
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своё эмоциональное состояние, управлять 
своими эмоциями и преодолевать излишнее 
эмоциональное возбуждение в результате 
сложной и кропотливой работы.

Второй подход ориентирован на интегра-
ции всех психических процессов. Его пред-
ставители утверждают, что эмоциональная 
устойчивость является лишь одним из свой-
ств психики, благодаря которому человек 
способен осуществлять деятельность в слож-
ных условиях. Но, помимо эмоциональной 
устойчивости, на процесс выполнения чело-
веком сложной работы в стрессовых ситуа-
циях влияют личные качества человека 
и его опыт [2].

В основе третьего подхода к пониманию 
эмоциональной устойчивости лежат резервы 
нервно- психической энергии организма, ко-
торые проявляются в особенностях темпера-
мента, силе нервной системы (соотношение 
возбуждения и торможения, подвижность, 
лабильность нервной деятельности) [10].

Четвертый подход характеризуется рас-
смотрением феномена «эмоциональная 
устойчивость» с позиции таких ее характери-
стик, как устойчивость интенсивности эмо-
циональных реакций, направленность 
эмоциональных переживаний на положи-
тельное решение предстоящей задачи, доми-
нирование положительных эмоций, умение 
преодолевать отрицательные пережива-
ния [13].

Рассматривая эмоциональную устойчи-
вость как профессионально значимое свой-
ство личности в педагогической деятельно-
сти, П. Б. Зильберман объясняет данный факт 
существованием объективных и субъектив-
ных факторов.

К объективным внешним факторам автор 
относит социальный фактор, характеризую-
щийся повышенными эмоциональными 
нагрузками и непрестижностью педагогиче-
ской профессии; низким статусом образова-
ния; неудовлетворенностью социальным 
окружением, состоящим в большинстве 
своём из представительниц женского пола. 
Специфика условий труда и уровня жизни 
характеризуют следующий объективный 
материально- бытовой фактор.

К внешним факторам также относится 
фактор ответственности, включающий нали-
чие высокого уровня ответственности за 
жизнь и здоровье ученика. Неблагоприятный 
психологический климат, проявляющийся 
в разных сферах контактов: «педагог- 
руководитель», «педагог- педагог», «педагог- 
ученик», «педагог- родитель», является чет-
вертым внешним фактором «взаимодей-
ствия». Организационно- административный 
фактор, заключающийся в перегруженности 
поручениями, нечеткой организации педаго-
гической деятельности, большом количестве 
учащихся в классе, по мнению П. Б. Зильбер-
мана, также относится к внешним, объектив-
ным факторам [3].

Игнорирование педагогом вышеназванных 
объективных факторов приводит к экономии 
эмоциональных ресурсов и эмоциональному 
игнорированию сложных ситуаций, вслед-
ствие чего ведет к нарушениям психического 
и физического состояния специалиста.

Помимо внешних факторов, вызывающих 
напряжение у педагога, степень эмоциональ-
ных проявлений во многом зависит от субъ-
ективного восприятия педагогом стрессовой 
ситуации, от его индивидуально- личностных 
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характеристик. К таким внутренним (субъек-
тивным) факторам, оказывающим влияние на 
проявления эмоциональной устойчивости 
в педагогической деятельности, можно отне-
сти следующие:

1. Характеристики нервной системы: 
сила-слабость, уравновешенность- неурав-
новешенность, под виж ность, инер т  ность.

2. Эмоциональные характеристики лично-
сти: доминирующий эмоциональный фон 
настроения, эмоциональная чувствитель-
ность и возбудимость.

В профессиональной деятельности педа-
гога ценными являются такие качества, 
как эмоциональная отзывчивость и устойчи-
вость, эмпатийность, чуткость, мягкость, тер-
пимость. Изучая феномен «эмоциональной 
устойчивости», Л. М. Аболин следующим 
образом рассматривает основные группы 
факторов, влияющих на возникновение и раз-
витие «эмоциональной устойчивости»:
−  внешние факторы — экстремальные 

условия, называемые «экстремальными раз-
дражителями», «стрессорами», «эмоциоген-
ными» ситуациями и т. д.
−  внутренние факторы — физиологиче-

ская реактивность (эмоциональная возбуди-
мость), свой ства нервной системы (сила, 
подвижность, равновесие) и устойчивые пси-
хологические характеристики человека (тре-
вожность, экстра- интроверсия, волевой 
контроль, акцентуации характера) [12].

Исследуя разнообразие факторов, влияю-
щих на проявление эмоциональной устойчи-
вости педагога, особый научный интерес 
представляют результаты исследований осо-
бенностей профессиональной деятельности 
участников образовательной ситуации, 

проведенные В. В. Рубцовым в разных реги-
онах России. Автор определяет следующий 
набор факторов, способствующих возникно-
вению эмоционального выгорания и профес-
сиональной деформации педагогов:

— «отсутствие права на ошибку» — 
стремление избежать ошибок в профессио-
нальной деятельности, загруженность рабо-
той сверх своего рабочего графика приводит 
к лишению возможности полноценного от-
дыха и эмоционального восстановления 
после работы;

— неудовлетворенность профессиональ-
ным статусом;

— отсутствие объективной оценки труда 
педагога со стороны руководителя и коллег;

— слабые материальные ресурсы для са-
мореализации и самовыражения;

— отсутствие положительного стимули-
рования труда [11].

Наряду с понятием «эмоциональная устой-
чивость», Р. И. Хмелюк, 3.Н. Курлянд 
и Н. А. Шевченко используют термин «психо-
логическая устойчивость». Под «психологи-
ческой устойчивостью» педагога авторами 
подразумевается определенный комплекс лич-
ностных качеств, позволяющий самостоятель-
но и эффективно выполнять свою деятель-
ность в ситуациях различного эмоционально-
го уровня, динамично адаптироваться к изме-
няющимся условиям, уметь находить выход 
из нестандартных педагогических ситуаций, 
сохраняя самообладание и выдержку.

Отметим, что авторы в качестве основных 
показателей психологической устойчивости 
педагога рассматривают следующие: уверен-
ность педагога в своих профессиональных 
качествах; способность к саморегуляции 
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и самоконтролю своего поведения; отсут-
ствие страха перед учащимися; развитая це-
леустремлённость, организованность и дру-
гие волевые качества личности; удовлетво-
ренность от профессиональной деятельно-
сти; умение регулировать свою эмоциональ-
ную утомляемость; отсутствие раздражи-
тельности, несдержанности и неуравнове-
шенности [9].

Помимо «психологической устойчивости», 
в работах некоторых авторов рассматривает-
ся «эмоциональная регуляция». Под эмоцио-
нальной регуляцией Р. П. Мильруд понимает 
способность регулирования педагогом свое-
го поведения в эмоциональных ситуациях. 
Автор утверждает присутствие корреляцион-
ной зависимости эмоциональных проявле-
ний педагога с наличием субъективного от-
ношения к себе, к своей педагогической дея-
тельности и к учащимся в целом. Наличие 
у педагога неадекватного субъективного от-
ношения повышает риск эмоциональной не-
устойчивости в профессиональной деятель-
ности [9].

Практический интерес представляет ис-
следование Л. М. Митиной, которая рассма-
тривала проблему эмоциональной устойчи-
вости педагога через призму фрустрацион-
ной толерантности. Под фрустрационной то-
лерантностью автор понимает способность 
человека к адекватной оценке возникшей 
стрессовой ситуации и склонность к предви-
дению выхода из данной ситуации, умение 
противостоять возникающим трудностям без 
утраты способности к адаптации.

К формам проявления фрустрационной 
толерантности Л. М. Митина относит 
следующие:

— спокойное и рассудительное психиче-
ское состояние человека, при котором, 
несмотря на присутствие фрустраторов, 
человек рассматривает происшедшее 
как жизненный ресурс;

— сдерживание человеком возникаю-
щего напряжения и эмоциональных 
реакций;

— бравирование как проявление фрустра-
ционной толерантности, сокрытие проявле-
ний раздражения или уныния;

— восприятие фрустрирующей ситуации 
как позитивной ситуации, приносящей 
выгоду и пользу [9].

В педагогической психологии считают, 
что фрустрационная толерантность является 
необходимым личностным качеством педа-
гога, способствующим нивелированию раз-
личных трудностей и конфликтов в педагоги-
ческой деятельности.

Таким образом, вслед за Л. М. Аболиным 
под эмоциональной устойчивостью мы пони-
маем синтез эмоциональных характеристик 
педагога, которые проявляются в процессе 
напряженной деятельности и способствуют 
успешному достижению поставленной цели 
педагогической деятельности. В целом эмо-
циональная устойчивость является функци-
ональной системой эмоционального регули-
рования деятельности. Данная способность 
педагога формируется в процессе всей педа-
гогической деятельности специалиста. Эмо-
циональная устойчивость педагога связана 
с целым рядом факторов: индивидуальные 
возможности человека, опыт нахождения 
в стрессовых ситуациях, специфика выбора 
способов преодоления фрустрирующей 
ситуации. Именно способность разрешения 
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и адаптации в условиях стрессовой ситуации 
определяет дальнейшее взаимодействие пе-

дагога как с учащимися, так и с другими 
субъектами образовательного процесса.
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Г. В. Строй

ЭТИЧЕСКИЕ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРОФЕССИИ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГА

АННОТАЦИЯ
Социально- педагогическая значимость общения сегодня возрастает в связи с необходимостью гума-
низации российского общества. Целью исследования явилось выявление особенностей 
профессионального поведения педагога. Учитывая, что оно во многом регламентируется этическими 
нормами, изучался его моральный аспект, предполагающий личную ответственность каждого за свои 
действия и их последствия. Показано, что в тех случая, когда действие педагога в  чем-то не соответ-
ствует элементарной этике, подрывается его личный престиж и в  какой-то мере авторитет всей 
педагогической профессии. Определен ряд качеств, влияющих на уровень коммуникативной культуры 
педагога, среди которых как специфические профессионально- педагогические (доброжелательность, 
терпеливость и др.), так и различные социально ценные качества. Это обосновывается тем, что соблю-
дение этических и деонтологических норм в работе педагога, наличие у него высокого уровня 
культуры общения обеспечит оптимальные условия осуществления эффективного педагогического 
процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
профессиональная этика, коммуникативная компетентность, эмпатия, рефлексия, толерантность, опти-
м и з м ,  ц е н н о с т н о е  о т н о ш е н и я  к  д е т я м ,  к ул ьт у р а  п е д а г о г и ч е с ко г о  о б щ е н и я , 
профессионально- педагогическая мораль, творческая направленность.

G. V. Stroi

ETHICAL AND DEONTOLOGICAL ASPECTS 
OF THE PROFESSION OF A MODERN 

TEACHER

SUMMARY 
The social and pedagogical significance of communication is increasing today due to the need to humanize 
Russian society. The purpose of the study was to identify the features of professional behavior of the teacher. 
Given that it is largely regulated by ethical standards, we studied its moral aspect, which assumes personal 
responsibility for each of their actions and their consequences. It is shown that in cases when the teacher’s 
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actions do not correspond to elementary ethics, his personal prestige and, to some extent, the authority of the 
entire teaching profession is undermined. A number of qualities that affect the level of a teacher’s 
communicative culture are identified, including specific professional- pedagogical qualities (benevolence, 
patience, etc.), as well as various socially valuable qualities. This is justified by the fact that the observance 
of ethical and deontological norms in the work of a teacher, the presence of a high level of communication 
culture will ensure optimal conditions for the implementation of an effective pedagogical process.

KEYWORDS: 
professional ethics, communicative competence, empathy, reflection, tolerance, optimism, value attitude to 
children, culture of pedagogical communication, professional and pedagogical morality, creative orientation.

Моральный аспект педагогической 
профессии предполагает личную 
ответственность каждого педаго-

гического работника за свои действия и их 
последствия. Педагог обязан действовать так, 
чтобы детям с отклонениями в психике было 
хорошо, и не допускать никаких действий, 
которые причиняют им вред или зло. Он сво-
боден в выполнении или нарушении 
этого морального долга. Как и для чего, 
он использует свои профессиональные зна-
ния, умения и навыки, зависит от его профес-
сиональной этики [6].

Личность педагога характеризуется следу-
ющими основными качествами: организатор-
ской активностью, нравственной зрелостью, 
познавательной и творческой направленно-
стью, увлеченностью профессией, любовью 
к детям, требовательностью к себе и окружа-
ющим, выдержкой и самокритичностью, твор-
ческим воображением и наблюда те льнос тью.

Работа с детьми и взрослыми, имеющими 
нарушения психического развития, наклады-
вает особую ответственность на профессио-
нальную и личностную готовность 
педагога к осуществлению коррекционной 
работы, т. к. в основе всей его деятельности 
должна лежать заинтересованность в про-
цессе и результатах психологического 

воздействия и желание помочь людям. Поэ-
тому профессия педагога отличается от дру-
гих педагогических профессий особыми 
требованиями педагогической этики и деон-
тологии [3].

В большинстве стран мира педагогам 
до сих пор не удалось создать для самих себя 
с помощью своих профессиональных орга-
низаций кодекс профессиональной морали. 
В опубликованных еще в 1967 году ЮНЕ-
СКО «Рекомендациях к статусу учителя» 
содержалось, например, следующее требова-
ние: «Учительские союзы должны разрабо-
тать принципы профессиональной этики 
и профессиональной деятельности, так 
как такие принципы в большей мере содей-
ствуют обеспечению авторитета профессии 
и осуществлению профессиональных обязан-
ностей в духе общепризнанных принципов». 
И в нашей стране вместо четко сформулиро-
ванных норм педагогической морали дей-
ствуют многочисленные ведомственные 
инструкции и правовые предписания. Однако 
они не могут полностью заменить нормы 
профессиональной морали педагога, 
что, по мнению Н. М. Назаровой [7], обуслов-
лено следующими причинами:

1. Важнейшее орудие труда педагога ‒ его 
собственная личность. Для успешного вы-



РАзДЕЛ III.  ПСИхОЛОГИя, ПЕДАГОГИКА И ОбРАзОВАНИЕ 143

полнения своих профессиональных задач 
ему необходимо пользоваться уважением 
и доверием своих учеников. Однако это пред-
полагает, что он достоин уважения и доверия, 
т. е. обладает теми качествами, которые вы-
зывают у детей с нарушением психики такие 
чувства к нему. При этом речь идет не толь-
ко о таких специфических профессионально- 
педагогических качествах, как доброжела-
тельность, терпеливость, но и о различных 
общечеловеческих социально ценных 
качествах.

Эти социально ценные качества личности 
необходимы педагогу потому, что в число его 
профессиональных задач входит нравствен-
ное воспитание. Воспитание социально цен-
ных качеств наряду с сообщением знаний 
и развитием умений относится к главным за-
дачам педагога. Так же как передать знания 
может лишь тот, кто знает, сформировать 
умения — тот, кто умеет, так и воспитать мо-
ральные убеждения и необходимые нрав-
ственные качества может лишь педагог, кото-
рый обладает ими и постоянно подтвержда-
ет их своим поведением. Эта взаимосвязь 
между поведением педагога и детей с нару-
шением психики является важнейшим аргу-
ментом в пользу создания кодекса професси-
ональной морали педагогов.

2. Педагог служит образцом для подража-
ния. Он должен иметь в виду, что может 
оказывать благоприятное или неблагоприят-
ное влияние на детей не только своими це-
ленаправленными педагогическими дей-
ствиями, но и всем своим спонтанным пове-
дением. По этой причине от педагога- 
психолога издавна требуется, чтобы он по-
давал хороший, а не дурной пример, избе-

гал всего, что могло бы повредить детям 
с нарушением речи.

3. Достаточная свобода выбора при выпол-
нении профессиональных задач. Как было 
уже сказано, профессиональная роль педа-
гога накладывает на него многообразные 
и сложные обязанности. Для их выполнения 
не существует всегда и повсюду одинаковых 
способов действия. Педагогические ситуа-
ции постоянно меняются и должны каждый 
раз оцениваться по-новому. Педагогу все 
время приходиться решать, как следует 
поступить, какие средства использовать 
в том или ином случае. Одна ситуация 
выбора следует за другой. А у кого большая 
свобода выбора, у того большая ответствен-
ность. Поэтому педагог нуждаются в мораль-
ных нормах, которые помогут во многих 
ситуациях выбора в принятии оптимального 
решения.

4. Общество не в состоянии проконтроли-
ровать целесообразность и качество каждого 
решения и действия педагога. Поэтому необ-
ходимый контроль должен осуществляться 
главным образом самими специальными пе-
дагогами и профессиональной деформации 
личности педагога и не качественным испол-
нением профессиональных обязанностей не-
возможно бороться только при помощи зако-
нов и инструкций. Наиболее эффективная 
здесь опора на профессионально- моральные 
нормы, которые вошли в сознание каждого 
педагога и высоко ценятся социально- 
профессиональной группой.

5. Педагогу сегодня предъявляются наряду 
с вполне обоснованными требованиями 
и много завышенных, нереалистичных. 
Необходимо четкое разграничение между 
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первыми и вторыми. Разобраться в этом 
помогут хорошо продуманные нормы про-
фессиональной морали. Но часто специаль-
ные педагоги не воспринимают многие 
задачи, которые ставятся перед ними. Завы-
шенные требования невольно провоцируют 
педагога- психолога на минимизацию, сокра-
щение своих профессиональных обязанно-
стей. Защитить педагога от преувеличенных 
и необоснованных требований, а детей 
с нарушением психики и их родителей 
от профессиональной некомпетентности 
и ошибок педагога смогут выверенные 
нормы профессиональной реалистической 
морали [1].

При определении содержания профессио-
нальной морали педагогов естественно опи-
раться на имеющиеся в этой области 
исследования и профессиональный опыт 
многих поколений специальных педагогов. 
Большинство педагогов воспримут, вероятно, 
сформулированные этические нормы про-
фессионального поведения как  что-то само 
собой разумеющееся. Однако следует под-
черкнуть, что признание этих норм отнюдь 
не означает следование им.

Еще Сократ был поражен тем парадок-
сальным обстоятельством, что многие люди, 
знающие, что есть добро, делают зло. 
По Гегелю, действительное моральное 
сознание есть сознание, совершающее 
поступки, а сам человек является ничем 
иным, как суммой его поступков. Поэтому 
необходимо вновь и вновь напоминать о нор-
мах морали для того, чтобы бездумная при-
вычка не убаюкивала нашу совесть, 
не препятствовала их реализации в нашем 
повседневном поведении [4].

Моральные нормы, фиксируя правила или 
модели профессионального поведения, пред-
ставляют собой некий желательный стандарт, 
в поддержании которого заинтересована со-
ответствующая социально- профессиональная 
группа. Нормы профессионально- педаго-
гической морали входят в структуру нрав-
ственного сознания каждого эффективно ра-
ботающего педагога. Для тех, кто серьезно 
относится к своей профессии, стремится до-
стичь высот педагогического мастерства, эти 
нормы перестают быть требованиями извне, 
а превращаются в собственные убеждения.

Необходимо выделить нормы профес сио-
нально- педагогической морали:

Знание и добросовестное исполнение 
своих профессиональных обязанностей. Каж-
дый педагог согласится с тем, что необхо-
димо знать и добросовестно выполнять свои 
профессиональные обязанности. Их незна-
ние, забвение или недобросовестное испол-
нение приводит к большим человеческим 
потерям, моральным и интеллектуальным.

Профессиональная увлеченность. Эта 
норма предполагает полную самоотдачу 
педагога при выполнении профессиональных 
обязанностей. Чтобы хорошо делать свое 
дело, надо его любить, отдавая ему все силы 
и способности. Это, по свидетельству психо-
логов, дает возможность самовыражения, 
приносит чувство удовлетворенности 
и счастья.

Профессиональное мастерство и самосо-
вершенствование. Профессиональное ма-
стерство педагога, напротив, повышает эф-
фективность всей педагогической системы, 
порождает чувство гордости за человеческое 
умение, уверенность в своих силах. Именно 
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в нем нуждаются, по мнению А. С. Макарен-
ко, то, что мы называем высокой квалифика-
цией — это уверенное и четкое знание, уме-
нье, искусство, золотые руки, немногословие 
и постоянная готовность к работе [5].

Недостаток профессионального мастер-
ства особенно остро ощущают начинающие 
учителя в трудные для них годы профессио-
нальной адаптации. Чтобы выйти из этого 
состояния профессиональной незрелости, не-
обходимо заниматься самосовершенствова-
нием своей личности: пополнять и расши-
рять специальные и психолого- педаго-
гические знания, совершенствовать методи-
ческие умения, развивать профессионально 
значимые качества.

Конечно, можно быть хорошим педаго-
гом, обладая различными чертами характе-
ра. Однако следующие качества, как свиде-
тельствует практика, имеют существенное 
значение для успешной профессиональной 
деятельности и прогрессивного развития 
личности педагога. Это любовь (доброжела-
тельность) к детям с нарушением психики, 
самодисциплина, терпеливость, оптимизм, 
отзывчивость, бодрость и живость. Эти цен-
ные черты характера не появляются сами 
собой, а вырабатываются и совершенству-
ются в течение всей профессиональной дея-
тельности педагога. Причем наряду с их 
развитием следует преодолевать негативные 
черты, такие, как: раздражительность, ме-
лочность, придирчивость, мстительность, 
властность, обидчивость, болтливость. До-
стижение высокого уровня профессиональ-
ного мастерства невозможно без непрерыв-
ной работы над своим педагогическим 
характером.

Забота педагога о благе детей. От отно-
шения ребенка мало что зависит, а от отно-
шения к ребенку с нарушением психики ‒ 
многое — для педагога это отношение явля-
ется главным среди многих других, для ре-
бенка, напротив, оно может оказать боль-
шое — положительное или негативное — 
влияние на его судьбу. Поэтому настоятель-
ное требование профессиональной морали 
педагогов — заботиться о благе каждого от-
дельного ребенка с нарушением психики. 
В чем состоит это благо в каждом конкрет-
ном случае, педагог должен научиться ре-
шать сам, исходя из анализа личности кон-
кретного ребенка, его положения в учебном 
пространстве, семье и взаимоотношений 
с окружающими детьми и взрослыми. Мо-
раль требует от педагога постоянного твор-
ческого напряжения. Важнейшим критерием 
моральности педагогических поступков яв-
ляется мера заботы о ребенке.

Забота педагога о благе учеников имеет, 
по меньшей мере, четыре аспекта: забота 
об их физическом, интеллектуальном, нрав-
ственном и духовном развитии.

Забота о физическом развитии детей 
включает заботу о здоровье ребенка, учет 
физических и психических нагрузок на каж-
дого ребенка во время занятий в саду, школе 
и при выполнении домашних заданий, над-
зор за детьми и т. д.

Забота об умственном развитии детей 
диктуется одной из главных задач педа-
гога по вооружению детей определенным 
минимумом знаний и умений. Эта норма 
призвана помочь педагогам различать между 
своей основной деятельностью и второсте-
пенными делами. Подавляющая часть 
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учебного времени должна быть посвящена 
решению именно этой задачи. Из этой нормы 
вытекает и другая: перед каждым учеником 
следует ставить посильные для него учебные 
задачи в соответствии с уровнем его умствен-
ного развития, т. е. не слишком легкие и не 
слишком трудные. Заниженные требования 
обусловливают более низкий уровень разви-
тия учеников, чем тот, которого они могли 
бы достичь, если бы учитель ожидал от них 
большего.

Забота о нравственном воспитании 
детей обязывает учителя содействовать фор-
мированию тех качеств у своих воспитанни-
ков, которые присущи человеку высоко 
морального образа жизни. Здесь правомерно 
говорить лишь о содействии педагога, 
поскольку он имеют ограниченные возмож-
ности, а главную ответственность несут 
за это родители. Однако, само собой разуме-
ется, что учителя не имеют права вообще 
уклоняться от выполнения названной задачи. 
Большого успеха в воспитании нравственных 
качеств, как правила добиваются те педагоги, 
которые постоянно проявляют их в своем 
повседневном поведении. К таким качествам 
относятся: прилежание, аккуратность, опрят-
ность, уживчивость, вежливость, готовность 
прийти на помощь, коллективизм, терпи-
мость, трудолюбие, искренность, патриотизм, 
миролюбие, уважение всех наций и народно-
стей, гражданственность.

Забота педагога о духовном развитии 
детей тесно связана с предыдущей нормой. 
Содержание понятия «духовное» имеет 
смысл связывать, прежде всего, с особым ха-
рактером активности педагога и детей по 
распредмечиванию, усвоению нравственно 

культурных ценностей. Культура может су-
ществовать в качестве именно духовной 
культуры лишь поскольку, она творчески ос-
ваивается субъектом социальной деятельно-
сти. Поэтому для того, чтобы культура пре-
вратилась для нас из возможности в действи-
тельность, необходимы постоянный труд 
души, поиск и действия сообразно с глубин-
ными, естественными законами жизни, при-
роды и духа, а не против них.

Следует включать как можно больше про-
изведений мировой культуры в учебную 
и внеучебную деятельность дошкольников, 
приветствовать и всячески стимулировать 
любую самостоятельность детей с наруше-
нием психики по раскрытию и развитию сво-
его духовного потенциала.

Следует отметить, что духовная культура 
в этой области обнаруживается не столько 
через знания этикетных норм, сколько через 
их корректировку применительно к конкрет-
ной ситуации, умение считаться с другими 
людьми. Показателями хорошего культурно-
го уровня современного педагога становятся 
и такие качества, как вдумчивость, критич-
ность и самокритичность, постоянное твор-
ческое напряжение [2,5,8].

Таким образом, этические нормы профес-
сионального поведения педагога включают 
в себя такие аспекты, как: моральный, пред-
полагающий личную ответственность каж-
дого за свои действия и их последствия. Ов-
ладением рядом качеств, но не только спец-
ифических профес сиона льно- педагогичес-
ких, как доброжелательность, терпеливость, 
но и различных общечеловеческих, социаль-
но ценных качеств. Эти социально ценные 
качества необходимы педагогу потому, что 
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в число его профессиональных задач входит 
нравственное воспитание ребенка и его адап-
тация в социуме. Кроме этого, одним из аспек-
тов этических норм профессионального пове-
дения педагога является добросовестное ис-
полнение своих профессиональных обязанно-
стей. Эта норма предполагает полную самоот-
дачу педагога при выполнении профессио-
нальных обязанностей. Профессиональное 
мастерство и самосовершенствование — за-
бота педагога о благе своих воспитанников, 

так как от отношения ребенка к педагогу мало 
что зависит, а от отношения педагога к ребен-
ку — многое. Забота педагогов о благе детей 
имеет, по меньшей мере, четыре аспекта: за-
бота об их физическом, интеллектуальном, 
нравственном и духовном развитии.

Соблюдение этических и деонтологиче-
ских норм педагогом в работе с детьми 
и взрослыми людьми предполагает наличие, 
прежде всего, высокого уровня коммуника-
тивной культуры.
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Е. Ф. Торикова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ШКОЛЫ

АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается один из аспектов достаточно широкого проблемного поля, связанного с обеспе-
чением психологической безопасности в общеобразовательной организации. Актуальность данной 
проблематики определяется эмоциональной напряженностью и динамичностью параметров современ-
ной образовательной среды школы, что может негативно влиять на всех участников образовательных 
отношений. В качестве фактора, снижающего психологическую безопасность субъектов образователь-
ного процесса, рассматриваются профессиональное выгорание и личностные деструкции педагогов, 
возникающие вследствие определенной стрессогенности образовательной среды. Целью исследования 
явилась систематизация точек зрения исследователей на ключевые характеристики психологической без-
опасности образовательной среды школы, ее отрицательную зависимость от негативных трансформаций 
личности учителя как субъекта образовательного процесса и практические возможности современной 
психологической службы школы в решении данной проблемы. На основе анализа результатов приклад-
ных исследований выделяются этапы оказания психологической помощи и поддержки учителю, 
очерчивается круг наиболее эффективных и целесообразных для использования форм и методов работы 
психолога с психической реальностью педагога, раскрываются профилактические и корректирующие 
возможности психологического сопровождения личности учителя. Выстроенная таким образом логика 
рассуждений приводит к умозаключению о востребованности уместного психологического вмешатель-
ства в жизнедеятельность учителя в форме психологического сопровождения, что в итоге будет 
способствовать обеспечению психологической безопасности образовательной среды школы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
образовательная среда, психологическая безопасность, психологическое сопровождение учителя, про-
фессиональное выгорание педагога, профессиональные деформации личности учителя.

E.F. Torikova

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF A TEACHER 
AS A FACTOR OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF 

THE SCHOOL’S EDUCATIONAL ENVIRONMENT

SUMMARY 
The article reveals one of the aspects of a fairly wide problem field related to ensuring psychological security 
in a General education organization. The relevance of this issue is determined by the emotional tension and 



150 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 17 (1) • 2020

dynamism of the parameters of the modern educational environment of the school, which can negatively 
affect all participants in educational relations. Professional burnout and personal destructions of teachers that 
arise as a result of a certain stressfulness of the educational environment are considered as a factor that 
reduces the psychological safety of subjects of the educational process. The purpose of the study was to 
systematize individual points of view of researchers on the key characteristics of the psychological security 
of the educational environment of the school, its negative dependence on the negative transformations of the 
teacher’s personality as a subject of the educational process and the practical possibilities of the modern 
psychological service of the school in solving this problem. Based on the analysis of the results of applied 
research, the stages of providing psychological assistance and support to the teacher are identified, the circle 
of the most effective and appropriate forms and methods of work of the psychologist with the mental reality 
of the teacher is outlined, and the preventive and corrective possibilities of psychological support for the 
teacher’s personality are revealed. The logic of reasoning constructed in this way leads to a conclusion about 
the need for appropriate psychological intervention in the life of the teacher in the form of psychological 
support, which will eventually contribute to ensuring the psychological safety of the educational environment 
of the school.

KEYWORDS: 
educational environment, psychological security, psychological support of the teacher, professional burnout 
of the teacher, professional deformations of the teacher’s personality.

Личностное развитие субъектов обра-
зовательного процесса, успех педа-
гогических воздействий возможны 

только в условиях психологического ком-
форта и безопасности воспитательной среды 
общеобразовательной организации. Это ста-
вит вопрос о том, как создать и поддерживать 
благоприятный психологический климат 
в школе.

Аспект психологической безопасности 
образовательной среды в последнее время 
стал особенно актуальным. Современная 
образовательная среда характеризуется высо-
ким эмоциональным напряжением и стрес-
согенно стью, которые отмечаются 
различными авторами (Э. Ф. Зеер, Т. И. Рон-
гинская, Э. Э. Сыманюк и др.).

Феномен психологической безопасности 
по отношению к образовательной среде явля-
ется интегративным, а в реальной практике 
фиксируется как процесс (создаваемый вся-
кий раз, когда встречаются участники 

образовательной среды), как состояние (обе-
спечивающее базовую защиту субъектов 
образовательной среды), как свой ство лично-
сти (характеризует защиту от насилия) [10].

Категория психологической безопасности 
не трактуется учеными однозначно. Так, 
например, Т. С. Кабаченко рассматривает 
данное понятие как самостоятельный пара-
метр в системе общей безопасности, отража-
ющий психологические предпосылки 
целостности социальных субъектов, возмож-
ность приспособления их функционирования 
и развития [6].

И. А. Баева, автор «Концепции психологи-
ческой безопасности образовательной 
среды», определила, что психологическая 
безопасность образовательной среды как сво-
бодной от проявлений психологического на-
силия во взаимодействии, способствует удов-
летворению потребностей в личностно- 
конфиден циальном общении, создает рефе-
рентную значимость социального простран-
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ства и обеспечивает психическое здоровье 
включенных в нее участников [1, С. 18].

Психологическая безопасность как со-
стояние сохранения психики предполагает 
поддержание определенного баланса между 
негативным воздействием на человека окру-
жающей среды и его стабильностью, способ-
ностью преодолевать такие воздействия соб-
ственными ресурсами или с помощью защит-
ных факторов окружающей среды [12].

Профессия педагога требует от человека 
высокого эмоционального напряжения в те-
чение длительного времени, выполнения дея-
тельности в условиях высокой степени нео-
пределенности, быстрой смены ситуаций 
взаимодействия, мобилизации адаптивных 
механизмов, проявления толерантности 
и прогностических способностей. Одним из 
проявлений расстройства психологического 
здоровья учителя является профессиональ-
ное (психическое) выгорание и различного 
рода профессиональные деформации лично-
сти. В российской психологии реализованы 
исследования, которые фокусируются на 
синдроме выгорания в социальных профес-
сиях, включая педагогическую деятельность 
(В. В. Бойко, Н. Е. Водопьянова, Е. С. Стар-
ченкова, В. Е. Орел, Т. И. Ронгинская, 
Э. Э. Сыманюк и др.) и профессиональных 
деструкциях педагога (И. В. Девятовская, 
Э. Ф. Зеер, А. В. Лобанова, Э. Э. Сыманюк, 
И. А. Усачева и др.).

В качестве факторов риска здоровья учи-
теля в нервно- психической сфере 
А. В. Осниц кий определяет: негативное 
настроение, сильное раздражение, бессонни-
цу, затруднения при сосредоточении; 
в социально- психической сфере: неуверен-

ность, отсутствие чувства счастья; в сомати-
ческой: расстройство пищеварения, быстрое 
утомление [9].

Как отмечает Н. И. Глушкова, психическое 
состояние современного учителя характери-
зуется перманентной психической перена-
пряженностью и переутомлением, хрониче-
ским дефицитом нервно- психических энер-
горесурсов [3].

В обозначенном контексте развитие пси-
хологического сопровождения в образова-
тельных организациях является чрезвычайно 
актуальной задачей, так как вряд ли можно 
убедительно говорить о создании психологи-
чески комфортной и безопасной образова-
тельной среды без соответствующей 
психологической поддержки образователь-
ного процесса (жизнедеятельности учеников 
и учителей) [7]. При возникновении необхо-
димости осуществления системной психоло-
гической поддержки уместно обеспечивать 
психологическое сопровождение, что явля-
ется функцией педагога- психолога.

Профессиональная деятельность педагога- 
психолога в школе многогранна и по боль-
шей части связана с психодиагностической, 
коррекционно- развиваю щей, воспитательной 
и профилактической работой со всеми субъ-
ектами образовательного процесса.

Психологическая поддержка и сопрово-
ждение деятельности педагогов в общеобра-
зовательной организации часто является 
дополнительной (не основной) задачей и не 
занимает центрального места. И связано это, 
прежде всего, с тем, что психологическая 
служба весьма ограничена штатным количе-
ством педагогов- психологов. Несмотря 
на то, что в функциональные обязанности 
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психологов образовательных организаций 
входит взаимодействие с педагогическим 
коллективом посредством консультативной 
и (или) деятельности в рамках просвещения, 
такая работа часто проводится ситуационно, 
а не систематически, и не является основной 
задачей психологического обслуживания 
образовательной организации. Иной причи-
ной такой ситуации может быть субъектив-
ная неготовность педагогов включаться 
во взаимодействие с психологом по поводу 
собственных личностно- профессиональных 
проблем. В этой связи необходим обоснован-
ный, обусловленный существующими 
в образовательной организации условиями, 
отбор форм и методов реализации психоло-
гического сопровождения конкретного учи-
теля или педагогического коллектива.

Специализированная психологическая 
помощь, по мнению Н. И. Глушковой, имеет 
своей целью психологическое просвещение 
учителя по поводу возможных причин 
его дискомфортного состояния в общем кон-
тексте анализа деструктивного воздействия 
внутренних и внешних факторов на его лич-
ность и поведение. Важным направлением 
этой деятельности является просветитель-
ская и превентивная работа с педагогом, 
позволяющая оказать ему действенную 
помощь не только в озвученной им проблем-
ной ситуации, но и по возможности в самом 
широком спектре его жизнедеятельности [3].

Консультативную работу с учителем, по 
замечанию И. В. Вачкова, необходимо вы-
страивать в контексте концепции професси-
онального развития педагога. Важно, чтобы 
учитель осознавал свое положение в системе 
педагогического труда [2].

Результативным также является примене-
ние различных активных форм и методов 
обучения: тренинги, семинары, деловые 
игры и т. д.

Л. М. Митиной разработана и апробиро-
вана технологическая модель конструктив-
ного изменения поведения учителя, 
обуславливающая его профессиональное раз-
витие и здоровье. Реализация данной модели 
предполагает четыре стадии изменения пове-
дения (подготовку, осознание, переоценку, 
действие); процессы, происходящие 
на каждой стадии (мотивационные, когни-
тивные, аффективные, поведенческие); ком-
плекс методов воздействия (традиционные 
и активные). Организационными формами 
реализации технологической модели явля-
ются семинар и тренинг- семинар [8].

Анализ предлагаемых специалистами 
моделей предотвращения профессиональной 
деформации личности педагогов, выполнен-
ный Н. В. Гордиенко, выявил следующую 
направленность приуроченных к ним 
тренингов:

— осознание профессиональных проблем 
в условиях информирования об их причинах 
и признаках;

— изменение профессиональных устано-
вок в поведении и общении;

— повышение субъективно воспринимае-
мой значимости профессиональной педаго-
гической деятельности, развитие позитивно-
го самовосприятия;

— повышение коммуникативной компе-
тентности, обучение навыкам конструктив-
ного общения в ситуациях педагогической 
деятельности;
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— развитие интеллектуальной, эмоцио-
нальной и поведенческой гибкости, устране-
ние деструктивных стереотипов поведения;

— психологическая поддержка педа го гов;
— обучение способам самоконтроля и са-

морегуляции эмоционального состояния;
— обучение психофизической трени-

ровке [4].
Основной задачей психологической про-

филактики профессиональных деформаций 
у педагога, подчеркивает Э. Ф. Зеер, является 
создание условий, которые будут содейство-
вать адекватному и компетентному реагиро-
ванию личности на возникающие трудности 
в профессиональной деятельности [5].

В системе психологического сопровожде-
ния учителя важно осуществить предупре-
ждение и снижение психотравми рующего 
влияния стрессовых ситуаций в образова-
тельном пространстве путем повышения 
психологической толерантности к ним по-
средством использования следующих лич-
ностно ориентированных технологий:

1. Повышение социально- психо логичес-
кой компетентности педагогов. Осуществля-
ется в ходе проведения семинаров по пробле-
мам психологии личности и ее деструктив-
ных изменений, профессионального измене-
ния и роста, проектирования альтернативных 
сценариев профессиональной жизни, повы-
шение аутопсихологической компетентности 
личности педагога.

2. Диагностика личности, направленная 
на определение эмоциональных состояний 
учителя: состояния социальной фрустрации, 
степени выраженности синдрома «эмоцио-
нального выгорания», уровня невротизации.

3. Привлечение педагогов к социально 
и профессионально значимым инновациям, 
повышение квалификации, стимулирование 
лич ностно-  профес сионального развития, со-
вершенствование социально- профессио-
нальных компетенций [5].

Изменение психологического состояния 
личности педагога, осознание им своей про-
фессиональной идентичности, подчеркивает 
Э. Ф. Зеер, осуществляется в рамках психо-
логического консультирования [5]. Показате-
лем эффективности консультирования может 
быть определено снижение негативных эмо-
циональных переживаний.

Однако в случае отсутствия активной по-
зиции педагога в принятии консультативной 
помощи, что может быть связано с недостат-
ком убежденности в необходимости измене-
ний, недовольством переменами, желанием 
избежать неожиданностей, страхом перед не-
известностью и возможной неудачей, по мне-
нию автора, желательно использовать психо-
логическую коррекцию — инструмент актив-
ного психолого- педагогического воздействия, 
направленного на устранение отклонений 
в личностном и профессиональном развитии 
педагога.

Психокоррекция проводится с целью ми-
нимизации выявленных отклонений в про-
фессиональном поведении педагога. Для сня-
тия психологической напряженности и улуч-
шения саморегуляции эмоциональных состо-
яний предлагается ретроспективный анализ 
событий, предшествовавших развитию кри-
тической ситуации в процессе спокойной, 
доверительной беседы. В ходе таких бесед 
психолог обсуждает с клиентом его конкрет-
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ные поступки, действия, существующие за-
труднения [5].

Как отмечает Н. И. Глушкова, психокор-
рекционная работа в системе «учитель- 
учитель», «учитель- ученик» должна 
привести к изменениям в познавательной, 
эмоциональной и поведенческой сферах 
педагога [3].

Своевременное психологическое сопрово-
ждение личности педагогов, подчеркивает 
И. А. Усачева, является основной частью про-
цесса профилактики риска возникновения 
профессионально обусловленных и личност-
ных деструкций. Широкий арсенал средств 
практической психологии позволяет выби-
рать методики и техники, учитывая этап про-
фе ссионализации,  индивидуальные 
особенностей педагогов [11].

Таким образом, говоря о приоритетах раз-
вития образования сегодня, обеспечивая 
качество образовательного процесса, нужно 
иметь в виду, что это возможно только 
при создании (поддержании) психологически 
безопасной и комфортной образовательной 
среды. Обосновывая важность психологиче-
ской безопасности образовательной среды 
для обеспечения качества учебного процесса 
в школе, важно обратить внимание 
на то, что субъективное чувство психологи-
ческого комфорта и безопасности, необходи-
мое для сохранения «психического здоровья 
и целостности личности», важно не только 
для ученика, но и, безусловно, для учителя. 
Только в этом случае педагог сможет эффек-
тивно взаимодействовать со всеми участни-
ками образовательного процесса.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

ШКОЛЫ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ПЕДАГОГА И ВВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА

АННОТАЦИЯ
Внедрение новых нормативных требований к педагогу затрудняется их непринятием учителями, 
сопротивлением педагогов к смене стереотипов профессиональной деятельности. Целью исследова-
ния стало выявление условий проведения внутреннего аудита в образовательной организации как 
важного элемента системы сопровождения профессионального роста учителя, одновременно способ-
ствующего формированию положительного отношения к процессам изменения в системе образования. 
В статье раскрываются особенности организации оценки качества профессиональной деятельности 
учителя на соответствие требованиям профессионального стандарта педагога, основанного на прин-
ципах антропологического сопровождения профессионального развития, обоснована развивающая 
функция внутреннего аудита. На основе обобщения опыта работы школ с учителями, осуществляю-
щими экспертизу деятельности коллег, описаны требования к организации взаимодействия 
педагога- эксперта с учителем. Обосновывается, что предложенный план организации внутрен-
него аудита в образовательной организации будет приводить к глубокому качественному изменению 
деятельности педагогов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
внутренний аудит, оценка деятельности педагога, профессиональное саморазвитие учителя, профес-
сиональное сопровождение педагога, профессиональный стандарт педагога.
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AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH 
TO EVALUATING THE PERFORMANCE 

OF A SCHOOL TEACHER TAKING INTO 
ACCOUNT THE REQUIREMENTS OF THE 

PROFESSIONAL STANDARD OF A TEACHER 
AND THE INTRODUCTION OF A NATIONAL 

SYSTEM OF TEACHER GROWTH

SUMMARY 
The introduction of new regulatory requirements for the teacher is complicated by their rejection by teachers, 
the resistance of teachers to changing the stereotypes of professional activity. The aim of the study was to 
identify the conditions of internal audit in educational organizations as important element of system support 
for the professional growth of teachers, at the same time contributing to the formation of positive attitudes 
towards processes of change in the education system. The article reveals the features of the organization of 
assessment of the quality of professional activity of a teacher for compliance with the requirements of the 
professional standard of a teacher, based on the principles of anthropological support of professional 
development, justifies the developing function of internal audit. Based on the generalization of the experience 
of schools working with teachers who carry out peer review, the requirements for organizing interaction 
between an expert teacher and a teacher are described. It is proved that the proposed plan for the organization 
of internal audit in an educational organization will lead to a deep qualitative change in the activities of 
teachers.

KEYWORDS: 
internal audit, evaluation of the teacher’s activity, professional self-development of the teacher, professional 
support of the teacher, professional standard of the teacher.

Одним из ключевых направлений 
модернизации системы образова-
ния в последние годы выступает 

тренд качественного преобразования профес-
сиональной деятельности самого педагога, 
что рассматривается как залог повышения 
качества образования в целом. По всей види-
мости, именно на решение данной задачи 
направлено создание таких нормативных 
документов, как профессиональный стандарт 
педагога (далее — ПСП) и концепция 

национальной системы учительского роста 
(далее — НСУР). ПСП задает достаточно 
высокие требования к педагогу любой квали-
фикации, отражающие многозадачность 
образовательного процесса, полифункцио-
нальность педагогической деятельности. 
Именно такая высокая планка показателей 
качества работы педагога, отсутствие четкой 
дифференциации требований ПСП, соответ-
ствующих принятым квалификационным 
категориям, стали предметом критики ПСП 
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и причиной неоднократного переноса сроков 
его введения в практику образовательных 
организаций. Попыткой устранения назван-
ных недостатков выступило создание кон-
цепции НСУР, предусматривающей 
разграничение компетенций и полномочий 
учителей различной квалификации и созда-
ние системы «горизонтального» карьер-
ного роста педагога.

В то же время данные нормативные доку-
менты могут стать импульсом модернизации 
общего образования только в случае приня-
тия их самими педагогами. Однако из теории 
обучения взрослых известно, что изменение 
профессиональных характеристик сложив-
шейся личности связано с проблемой заме-
ны устоявшихся стереотипов выполнения 
деятельности на иные, более прогрессивные, 
более адекватные изменившимся условиям 
и требованиям к ее выполнению [2]. Причем, 
исследователи выделяют определенные ус-
ловия, которые, с одной стороны, рассматри-
ваются как необходимые для решения ука-
занной проблемы, а с другой стороны, высту-
пают неким планом для определения алго-
ритма осуществления в образовательной ор-
ганизации мероприятий, направленных на 
оценку и совершенствование профессиональ-
ной деятельности педагогов. Перед админи-
страцией школы возникает проблема созда-
ния системы сопровождения профессиональ-
ного роста учителя, в которой одним из не-
обходимых компонентов включена оценка 
его деятельности, контролирующая функция 
последней при этом является второстепен-
ной [1]. Именно антропологический подход 
к оценке деятельности педагога позволит со-
хранить развивающую функцию внутренне-

го аудита, обеспечить его процессный и реф-
лексивный характер.

Итак, на первом этапе необходимо добить-
ся от всего педагогического коллектива чет-
кого осознания новых «эталонных» требова-
ний к профессиональной деятельности. На 
данном этапе целесообразно оценить степень 
готовности учителей к переменам (в том 
числе, с применением психологических те-
стов), провести необходимые корректирую-
щие мероприятия, направленные на повыше-
ние мотивационной составляющей их готов-
ности. К числу таких мероприятий можно от-
нести семинары по обсуждению содержания 
нормативных документов (ПСП и НСУР), 
тренинги и деловые игры по принятию на 
себя роли педагога- методиста, педагога- 
наставника, осознанию личных внутренних 
посылов к профессиональному развитию. 
Далее необходимо разработать критерии ау-
дита, что также является задачей админи-
страции образовательной организации. Дан-
ный этап является значимым, так как учите-
ля одним из существенных рисков процеду-
ры аудита своей деятельности считают имен-
но необъективность, как отдельных показа-
телей, так и оценки в целом. Поэтому крите-
рии должны быть обоснованными и приня-
тыми всем педагогическим коллективом 
школы. В качестве нормативной базы для вы-
деления критериальных показателей высту-
пает ПСП, а также требования, предъявляе-
мые федеральными государственными обра-
зовательными стандартами. На наш взгляд, 
в качестве показателей для оценки деятель-
ности учителя целесообразно использовать 
перечень необходимых умений, указанный 
в ПСП по каждой трудовой функции и харак-
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теризующий компетентность в соответству-
ющей области («Обучение», «Воспитатель-
ная деятельность», «Развивающая деятель-
ность»), также данный перечень необходимо 
дополнить показателями компетентности 
в области личностных качеств. Далее необ-
ходимо распределить показатели по эксперт-
ным группам и возможным способам оцен-
ки. В школе наиболее всестороннюю оценку 
деятельности учителя можно получить, если 
в качестве основной аудиторской группы 
будут выступать коллеги — эксперты, допол-
нительно отдельные компетенции предлага-
ется оценить родителям и самим обучаю-
щимся (для педагогов, осуществляющих де-
ятельность в старших классах). Безусловно, 
все этапы оценки могут быть осуществлены 
и администрацией школы, но в целях наи-
большего разведения внутреннего аудита 
и внутришкольного контроля предлагаем ми-
нимизировать участие в оценке педагогов ад-
министративных сотрудников в качестве 
экспертов.

Анализ компетенций, выделенных 
на основе требований ПСП, показывает, 
что многие из них невозможно оценить 
только в процессе наблюдения хода урока, 
требуется аудит организации учителем внеу-
рочной деятельности учащихся, анализ учеб-
ной документации педагога и др. Тем 
не менее, урок как основная форма органи-
зации учебной деятельности дает возмож-
ность оценить наибольшее количество 
компетенций. Однако критерии необходимо 
встроить в структуру урока, осуществить их 
декомпозицию в конкретные наблюдаемые 
приемы и способы педагогической деятель-
ности. Кроме того, необходимо привлечение 

всего педагогического коллектива в обсужде-
ние выделенных критериев, что обеспечит 
выполнение выделенного условия их осозна-
ния и принятия.

Немаловажной является и предваритель-
ная работа с педагогами, осуществляющими 
экспертную деятельность. Школы, апробиро-
вавшие процедуру внутреннего аудита, при-
водят в качестве эффективной следующую 
схему работы с учителями- экспертами:

1) обсуждение критериев с целью дости-
жения однозначного их понимания;

2) посещение экспертами уроков друг 
друга и взаимооценка для установления еди-
ного подхода к оценке уровня сформирован-
ности компетенций;

3) практическая отработка выполнения 
анализа урока педагогами- экспертами, важ-
ными моментами которого являются умения 
наиболее объективно и тактично выполнить 
оценку, выделить наиболее значимые замеча-
ния, отвлечься от личности учителя.

Следующим условием профессионально-
го развития педагога является требование яс-
ного осознания учителем зон своего профес-
сионального несоответствия. Реализация 
данной задачи должна максимально учиты-
вать личностные особенности участников 
внутреннего аудита. Снизить эмоциональный 
дискомфорт от аудиторских мероприятий по-
может психологическая совместимость экс-
перта и учителя, признание авторитета ауди-
тора. С этой целью администрация школы за-
крепляет аудиторов за группами учителей 
с учетом желания самих аудитируемых педа-
гогов. В аудиторскую группу входит два экс-
перта, один из которых владеет предметным 
содержанием и может более адекватно оце-
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нить специфику урока, а другой эксперт обе-
спечит повышение объективности как раз за 
счет исключения частно- методических ха-
рактеристик, что соответствует принципам 
ПСП. Этапы самой процедуры оценки педа-
гога осуществляются в соответствии с про-
граммой и планом аудита, в которых даты по-
сещения уроков согласованы с самим учите-
лем. Учитель также может самостоятельно 
оценить свою деятельность до начала прове-
дения аудита, с этой целью педагогу могут 
быть предложены различные варианты ли-
стов самооценки, предпочтительно, чтобы 
критерии самооценки соответствовали кри-
териям экспертного анализа. Самоанализ 
и анализ урока экспертами сопровождается 
совместной с учителем разработкой коррек-
тирующих действий, которые и будут высту-
пать основным предметом оценки на следу-
ющем этапе аудита. На этапе анализа важно 
выделить не более двух-трех ключевых заме-
чаний, которые будут озвучены педагогу экс-
пертом — аудитором. Данное условие обу-
словлено психологическими закономерностя-
ми эффективности восприятия субъектом 
критики в свой адрес. Большее количество 
названных несоответствий снижают адекват-
ность их осознания учителем, могут вызвать 
защитную реакцию неприятия их, а, следова-
тельно, сделают дальнейшую работу по их 
устранению бессмысленной.

Завершающий этап процедуры оценки пе-
дагога направлен на профессиональное само-
развитие учителя, основанное на изменении 
алгоритмов профессиональных действий, ос-
воении новых парадигм осуществления пе-
дагогической деятельности. Данная задача 
выполняется в период между контролирую-
щими мероприятиями аудита. Основная роль 
в достижении планируемого результата при-
надлежит самому учителю. Однако в задачи 
эксперта на данном этапе входит оказание 
учителю консультативной помощи в разъяс-
нении содержания совершенствуемых про-
фессиональных компетенций, проектирова-
нии урока, демонстрации образцов профес-
сиональной деятельности. Таким образом, 
отслеживается продвижение учителя на пути 
его профессионального развития, обеспечи-
вается антропологическая поддержка данно-
го процесса.

Организация процесса оценивания дея-
тельности учителя школы, основанная на ан-
тропологических принципах, означает, что 
внутренний аудит должен осуществляется по-
стоянно, индивидуализировано, а изменение 
деятельности учителя будет основываться на 
принятии выявленных замечаний, недостат-
ков и приводить к глубокому качественному 
изменению его деятельности, а не просто к ко-
личественному приращению  каких-либо про-
фессиональных характеристик.
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УДК 377

А. Э. Ширванян, В. В. Долганина, В. А. Яшуткин

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

АННОТАЦИЯ
В условиях предъявления все возрастающих требований к развитию личности эксперты отмечают неу-
мение выпускников начальной школы пользоваться арсеналом разных учебных средств в новой, 
нестандартной, незнакомой учебно- практической ситуации. Поэтому сегодня главной целью обуче-
ния становится формирование ключевых компетентностей, что дает возможность ученику повысить 
свои учебные достижения. Целью исследования стало выявление основных этапов применения про-
ектных задач как средства формирования у младших школьников опыта решения проблемы, ее 
исследования и определения возможных стратегий для ее разрешения. Обобщены материалы 
психолого- педагогической литературы по проблеме исследования за десятилетний период. Уточнены 
понятия: проектная задача, учебно- познавательная компетенция; рассмотрено влияние проектно- 
задачной технологии на овладение младшими школьниками способами познавательных и предметных 
действий, а также на формирование учебно- познавательной компетенции. В рамках проектирования 
и организации процесса формирования учебно- познавательной компетенции младшего школьника 
выявлены основные педагогические эффекты проектных задач: организация сотрудничества; форми-
рование проектной деятельности; осуществление «переноса» известных им предметных способов 
действий на модельную ситуацию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
компетентностно- ориентированное обучение, проектная задача, технология, формирование, учебно- 
познавательная компетенция.

A. E. Shirvanian, V. V. Dolgunin, V. A. Shutkin

PROJECT TASKS AS A MEANS OF FORMING THE 
EDUCATIONAL AND COGNITIVE COMPETENCE 

OF A JUNIOR SCHOOL STUDENT

SUMMARY 
In the face of increasing demands for personal development, experts note the inability of primary school 
graduates to use an arsenal of different educational tools in a new, non-standard, unfamiliar educational and 
practical situation. Therefore, today the main goal of training is the formation of key competencies, which 
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allows the student to improve their academic achievements. The purpose of the study was to identify the main 
stages of the application of project tasks as a means of forming the experience of solving the problem in 
younger students, its research and determining possible strategies for its resolution. Materials of psychological 
and pedagogical literature on the problem of research for a 10-year period are summarized. Refined concept 
design problems, learning and cognitive competence, the influence of project-task technology on the mastery 
of younger students the methods of cognitive and substantive actions, but also on the formation of 
educational- cognitive competence. As part of the design and organization of the process of forming the 
educational and cognitive competence of a Junior school student, the main pedagogical effects of project 
tasks are identified: organization of cooperation; formation of project activities; implementation of the 

“transfer” of the subject methods of action known to them to the model situation.

KEYWORDS: 
competence- based learning, project task, technology, formation, educational and cognitive competence.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт началь-
ного  общего образования 

под чер кивает важность инновационных под-
ходов к организации учебно- воспита-
тельного процесса в школе в целом, а также 
к поиску и разработке новейших технологий 
и моделей образования младшего школьника. 
В качестве важнейших ценностей образования 
выдвинуты творчество, саморазвитие и само-
стоятельность ребенка, а в качестве задач 
выступает развитие способностей каждой лич-
ности, которая имеет готовность к жизни 
в современных условиях [9, С. 23].

Современное образование имеет своей 
целью не трансляцию (передачу) знаний, 
а выявление и развитие творческих интере-
сов и способностей каждого ученика, стиму-
лирование его к продуктивной и самостоя-
тельной учебной деятельности. Изучая со-
временные образовательные стратегии, в ка-
честве наиболее перспективных путей дости-
жения данной цели выступает формирование 
у школьников общеучебных умений в рамках 
компетентностного подхода, это нашло свое 
отражение в современной концепции по раз-

витию универсальных учебных действий 
(УУД), которая была разработана А. Г. Асмо-
ловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, 
О.  А.  Карабановым,  Н.  Г.  Салминой 
и С. В. Молчановым и пр. [1, С. 54].

Основной технологией, которая способна 
поддерживать компетентностно ориентиро-
ванное обучение, выступает проектно- 
задачная технология, в ее основе заложена 
проектная задача. Предусмотренные педаго-
гом пути решения проектных задач способны 
сформировать у школьников опыт решения 
проблем, ее исследования и определение воз-
можные стратегии для ее разрешения, посте-
пенно готовящие младших школьников 
к полномасштабной проектной деятельности 
на втором и третьем уровне обучения.

Первый этап работы в рамках проектной 
задачей предусматривает формирование 
творческих групп по 4–5 обучающихся. Каж-
дый из детей выполняет определенную роль: 
лидер группы, хранитель времени, координа-
тор идей, художник- оформитель, ответствен-
ный за презентацию и представление резуль-
тата решения проектной задачи группой. 
Этот этап предусматривает ознакомление 
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с содержательной частью проектной задачи. 
Выполнение отдельных заданий, составле-
ние плана действий, решается с членами 
группы.

На втором этапе в рамках реализации 
заданий проектной задачи учитель или экс-
перты наблюдают и фиксируют в записях 
следующее: каковы формы работы внутри 
группы, как были распределены роли внутри 
групп, как разрешаются возникшие кон-
фликтные ситуации и т. п. В процесс решения 
проектной задачи группой детей учитель 
не вмешивается, а только может оказать кон-
сультативную помощь при обращении 
обучающихся.

Третий, ключевой этап предполагает сбор 
всех полученных результатов, которые были 
получены в рамках выполнения отдельных 
заданий, объединяя их в единый «продукт». 
Итогом этого этапа являются составление 
плана защиты и представления «конеч-
ного продукта» аудитории слушателей.

Четвертый этап решения проектной задачи 
предусматривает ознакомление с результа-
тами работы групп, а также их обсуждение. 
Происходит уточнение идей, поднимаются 
интересующие вопросы, а также оценивается 
полученный результат.

На пятом этапе происходит рефлексия, 
позволяющая оценить образовательный 
эффект от работы.

В построении проектной задачи можно 
обозначить несколько ее вариантов: или это 
система заданий, требующая последова-
тельного их выполнения, или это набор за-
даний, предусматривающий различные 
«стратегии» решения проектной задачи 
[6, С. 21].

Для обучающихся 1–2-х классов при по-
строении проектной задачи важно использо-
вать упорядоченную систему заданий.

В 3–4-х классах необходимо использовать 
вместо упорядоченной системы заданий их 
набор неупорядоченной системы; в этой 
связи дети могут самостоятельно строить 
свою «стратегию» в решении задач. 
При решении проектной задачи наиболее 
сложным условием выступает такое ее 
построение, когда некоторые задания 
не явным образом изначально выделяются. 
Выделение их в общем контексте задачи 
предусматривается на самих обучающихся. 
Данная форма проектной задачи выступает 
в качестве приближенной к собственно про-
екту [2, С. 98].

При решении системы проектных задач 
в учебном сотрудничестве на протяжении 
обучения в начальной школе младший 
школьник приобретает социальный опыт, 
усваивает основы проектной деятельности.

А. Б. Воронцов под проектной задачей 
понимает систему (для 4–5-х классов — 
набор заданий) действий, которые направ-
лены на поиск оптимального пути 
достижения результата в контексте реаль-
ного «продукта» [2, С. 87].

По нашему мнению, проектная задача 
способна задать общий способ проектирова-
ния для получения нового (неизвестного) ре-
зультата. В российском образовании катего-
рия проектной задачи является новой в тео-
рии и школьной практике. Под проектом по-
нимается целенаправленное управляемое из-
менение, которое имеет фиксацию во време-
ни. В качестве ключевой характеристики 
проектирования выступает распознание, что 
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производится, а также того, что получается 
в результате. По мнению К. Н. Поливановой, 
производимый «продукт» не является само-
целью, так как его необходимо изучать 
в более широком контексте [6, С. 98].

В качестве главной особенности проекта 
является то, что порядок действий не зада-
ется при его реализации, проектировщики 
сами определяют весь набор нужных матери-
алов, действий и средств, с помощью кото-
рых можно достигнуть результата. Проектная 
задача от проекта отличается тем, что для ее 
решения школьникам предлагаются все необ-
ходимые материалы и средства в виде набора 
(или системы) заданий и требуемых для их 
выполнения данных.

Основными педагогическими эффектами 
проектных задач [6, С. 99]:

— организация сотрудничества школьни-
ков в естественных условиях в рамках реше-
нии поставленной задачи, это дает возмож-
ность учителю вести наблюдение за деятель-
ностью обучающихся в группе;

— формирование проектной деятельности 
младших школьников посредствам специ-
ально разработанных заданий учителем;

— осуществление «переноса» известных 
им предметных способов действий на мо-
дельную ситуацию, данные способы имеют 
скрытый характер, иногда требуя перекон-
струирования [6, С. 99].

Таким образом, благоприятно сказывается на 
развитии обучающихся младшей школы приме-
нение проектных задач. Решение проектных 
задач актуализирует индивидуальные достоин-
ства каждого, расширяет кругозор школьников, 
развивает у школьников коммуникативные ка-
чества, творчество, и самостоятельность.

Проектные задачи выступают не только 
в качестве формы обучения, но и естествен-
ного компонента формирования и развития 
целостной личности ученика на основе учета 
его интересов, творческих задатков, склонно-
стей, индивидуальных особенностей и спо-
собностей. Особенности содержания инте-
гративного обучения младших школьников 
строятся на целенаправленном педагогиче-
ском воздействии с учетом взаимообогаще-
ния и взаимопроникновения похожих содер-
жательных блоков в рамках различных учеб-
ных программ. Данный подход направлен на 
синхронизацию целостного процесса разви-
тия личности. Под интеграцией понимается 
установление взаимной согласованности 
в содержании образования в рамках препода-
ваемых учебных дисциплин, отбор и постро-
ение материала на основе общих целей обра-
зования и необходимого учёта учебно- 
воспитательных задач, формируемых на ос-
нове учета специфики каждого учебного 
предмета.

Таким образом, однозначным достоин-
ством применения интегративного подхода 
в проектном аспекте выступает возможность 
во внеурочной деятельности гармоничного 
сочетания межпредметной интеграции и про-
ектных форм работы, основанных на реше-
нии единой педагогической задачи — воспи-
тание высококультурной личности, обладаю-
щей способностью к нравственному самосо-
вершенствованию, духовному и интеллекту-
альному росту.

Одной из основных задач является форми-
рование у школьников ключевых компетент-
ностей, прописанной в «Концепции 
модернизации Российского образования». 
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Применительно к школьному образованию 
в качестве основных компетентностей пони-
мают умение обучающихся в ситуации нео-
пределенности самостоятельно действовать 
при решении актуальных для них про-
блем [4].

Младшие школьники, начиная с началь-
ной школы, не желают учиться, в это связи 
отмечается снижение мотивации, отсутствие 
интереса к получению новых знаний. В каче-
стве основной причины ученые и практики 
выделяют то, что ребенок не может оценить 
практическую значимость изучаемого ин-
формационного материала. М. М. Безруких, 
И. В. Дубровина в своих трудах рассматрива-
ют проблемы трудностей в обучении детей 
начальной школы.

В качестве дополнения классно- урочной 
деятельности выступает работа над проект-
ными задачами, которая позволяет получить 
личностные и метапредметные результаты 
образования не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков в более комфорт-
ных для этого условиях.

Предпосылки и условия создают нацелен-
ность проектных задач на оригинальный 
конечный результат в ограниченное время, 
для достижения регулятивных метапредмет-
ных результатов:

— формулировка цели деятельности, раз-
работка плана действий по достижению 
результата, имеющего творческий характер;

— работа по составленному плану со 
сравнением полученного результата с началь-
ным вариантом;

— поиск способов выхода из ситуации 
и понимание причин возникающих 
затруднений.

При работе над проектными задачами со-
вместная творческая деятельность обучаю-
щихся в группе и необходимый завершаю-
щий этап работы над проектами — презен-
тация (защита) проекта — способствует фор-
мированию коммуникативного метапредмет-
ного результата:

— организовать взаимодействие в группе 
(договариваться друг с другом, распределять 
роли, и т. д.);

— предполагать (прогнозировать) приня-
тие коллективных решений;

— формулировать свои идеи в устной 
и письменной форме на основе своих жиз-
ненных и учебных речевых ситуаций, а также 
с использованием средств ИКТ;

— отстаивать при необходимости свою 
позицию, аргументируя ее; учитывать и под-
тверждать фактами аргументы [6, С. 101].

При работе над проектными задачами 
личностные результаты получаются при вы-
боре темы проектов. Например, выбор темы 
проекта, имеющего связь с историей и куль-
турой своей страны, нацелен на формирова-
ние самоопределения обучающихся как 
граждан России, испытывающих чувство 
гордости за свою Родину и свой народ.

Проектная задача — это задача, по содер-
жанию и форме напоминающая «реальную» 
ситуацию, и предусматривает использование 
учащимися целого ряда способов действия, 
приемов и средств в неучебной форме. 
В качестве основного итога такой задачи 
является реальный «продукт» (схема, тек-
стили макет прибора, результат анализа 
ситуации, которая представлена в виде гра-
фиков, таблиц, диаграмм), созданный школь-
никами. Он может жить своей отдельной 
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жизнью и быть далее «оторван» от самой 
задачи.

Применение в образовательном простран-
стве жизненных задач, предусматривающих 
ученикам решение возникающих проблем 
или реализацию задач в  чьей-либо социаль-
ной или профессиональной роли в предлага-
емой описываемой ситуации, применяет 
принцип управляемого перехода от деятель-
ности в учебной ситуации к деятельности 
в жизненной ситуации. Жизненные задачи 
несут характер компетентностного подхода 
и нацелены для получения желаемого резуль-
тата на применение предметных, межпред-
метных и метапредметных умений.

Ключевым результатом использование 
технологии проектных задач во внеурочное 
и урочное время является формирование 
не только учебно- познавательной компетен-
ции, но и других основных компетенций обу-
чающихся. Школьник получает опыт 
в осмыслении задачи, для решения которой 
у него пока недостаточно знаний; самостоя-
тельно воплощать идеи, т. е. изобретать раз-
личные способы действия, используя знания 
из разнообразных областей; самостоятельно 
искать необходимую информацию в инфор-
мационном поле; устанавливать причинно- 
следственные связи; выдвигать гипотезы. 
Школьники приобретают навыки дело-
вого партнерского общения в группе.

Формируются некоторые менеджерские 
компетенции (умение проектировать процесс 
(изделие); анализировать собственную дея-
тельность; планировать время, деятельность 
и ресурсы. В данной работе интенсивно фор-
мируются презентационные и коммуникатив-
ные компетенции [3, С. 42]. Однако свое 

основное место в подростковой школе зани-
мает проектная деятельность. Ее прообразы 
могут возникнуть только в начальной школе 
в виде специально созданной системы про-
ектных задач или творческих заданий.

Анализ научно- методической литературы 
и научно- педагогических исследований ука-
зывает на то, что использование проектных 
задач в образовательном процессе способ-
ствует возникновению новой образователь-
ной технологии — проектно- задачную 
технологию обучения. В качестве ее содер-
жательного ядра (ведущего компонента) 
выступает проектная задача.

Итак, проектные задачи влияют на про-
цесс формирования учебно- познава тельной 
компетенции младшего школьника в услови-
ях образовательного пространства школы. 
Так, В. В. Давыдов, В. С. Лазарев, В. И. Сло-
бодчиков, В. В. Рубцов, Г. А. Цукерман, 
Д. Б. Эльконини др. в развивающем обучении 
особое значение придают организации со-
вместных действий для реализации и станов-
ления интеллектуального потенциала обуча-
ющихся. С психологической точки зрения 
наиболее важными средствами, которые спо-
собны обеспечить эффективное осу ществ-
ление совместной деятельности, выступает 
планирование, коммуникация, анализ, реф-
лексия, моделирование и оценка.

Рефлексивное действие является основ-
ным содержательным элементом учебно- 
познавательной компетенции, который отра-
жается в способности младших школьников 
определять границы своих возможностей 
и умении их преодолевать.

Проектно- задачная технология имеет 
свою направленность на овладение младши-
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ми школьниками способами познавательных 
и предметных действий, обобщенных по 
форме теоретического знания. Это нацелено 
на развитие у них основ теоретического 
мышления и сознания, проявлением которо-
го выступают рефлексивное действие 
[8, С. 78].

Наибольшее значение для совместной дея-
тельности, по мнению В. В. Рубцова, имеет 
рефлексия и коммуникация. Коммуникация 
позволяет обеспечить обмен, распределение 
и взаимопонимание в совместной деятельно-
сти, благодаря ей можно планировать адек-
ватные учебные задачи и условия протекания 
деятельности, а также выбор конкретных 
способов деятельности. Рефлексия нацелена 
на установление отношений участника сов-
местной деятельности к собственному дей-
ствию, а также и к самому себе [7, С. 32].

По мнению В. В. Рубцова, способность 
группы перестраивать распределение опера-
ций в зависимости от меняющихся условий 
является показателем учебной кооперации, 
уровня развития совместности учебной дея-
тельности, критерием развитой формы учеб-
ного сотрудничества [7., С. 33].

Развивающие эффекты совместной рабо-
ты характеризуются, по мнению Г. А. Цукер-
ман, следующим [10, С. 25]:

1) рефлексивными операциями, которые 
являются необходимыми для решения учеб-
ных задач;

2) рефлексией выступающей в качестве 
способности инициировать совместное дей-
ствие и координировать позиции участников;

3) рефлексией, выступающей в качестве 
способности устанавливать границы сво-
его «Я» и самоизменяться.

В. С. Лазарева подчеркивала роль плани-
рования в становлении совместной деятель-
ности, а также для развития мышления. 
Анализируя различные подходы к изучению 
совместной деятельности можно выявить 
различные исследовательские привержен-
ности и предпочтения авторов в вопросе 
о роли, месте и значении рефлексии, моде-
лирования, анализа и т. п. в процессах пси-
хического и интеллектуального развития 
[5, С. 21].

Таким, образом, именно в контексте коо-
перации с другими детьми ребенку впервые 
становится доступным то, что всегда было 
привилегией взрослого: рефлексия над дей-
ствиями, — а поэтому — контроль, целепола-
гание, оценка и планирование. Но вначале 
обязательно это должно стать действием дру-
гого, но разного, а потом уже — свое 
и взрослого.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ОСМЫСЛЕНИЮ ФЕНОМЕНА 

«ЛИНГВОЭКОЛОГИЯ ПЕДАГОГА» 
КАК ФАКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

АННОТАЦИЯ
В условиях социально- экономических изменений, глобализации, цифровизации, сопровождаемых 
многочисленными вызовами, рисками и угрозами XXI века, обостряется проблема чистоты языка, 
сохранения нормальной экологии языка и формирования языковой культуры личности. Целью иссле-
дования стало рассмотрение сущности феномена «лингвоэкология педагога» в контексте 
антропологического подхода и разработка характеристики лингвоэкологии как науки, изучающей линг-
вистическую среду в связи со средой существования языка. Представлено обоснование определенных 
модусов в речи педагога: бытового, институционального и духовного. Раскрыты причины нарушения 
экологии языка педагога в образовательной организации. Описан лингвоэкологический компонент 
безопасной образовательной среды и показатели его оценивания. Выделены нормативные критерии, 
определяющие лингвоэкологию образовательного пространства школы, обеспечивающую безопас-
ность жизнедеятельности его субъектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
антропологический подход, безопасная образовательная среда, лингвоэкология, лингвоэкология педа-
гога, модусы в речи педагога, речевая среда.
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ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO 
UNDERSTANDING THE PHENOMENON 
OF “TEACHER’S LINGUOECOLOGY” AS 
A SECURITY FACTOR EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT

SUMMARY 
in the context of socio- economic changes, globalization, digitalization, accompanied by numerous challenges, 
risks and threats of the XXI century, the problem of language purity, preservation of the normal ecology of 
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the language and the formation of a language culture of the individual is becoming more acute. The purpose 
of the research is to examine the essence of the phenomenon “linguoecology of the teacher” in the context 
of an anthropological approach; to characterize linguoecology as a science that studies the linguistic 
environment in connection with the environment of language existence. The authors of the article present the 
justification of certain modes in the speech of a teacher: everyday, institutional and spiritual. The reasons for 
the violation of the ecology of the teacher’s language in an educational organization are revealed. The article 
describes the linguoecological component of a safe educational environment and its evaluation indicators. 
The normative criteria defining the linguoecology of the educational space of the school, which ensures the 
safety of the life of its subjects, are highlighted.

KEYWORDS: 
anthropological approach, safe educational environment, linguoecology, linguoecology of the teacher, modes 
of speech of the teacher, speech environment.

В эпоху перемен и нестабильности 
особую важность в языковой поли-
тике государства и, прежде всего, 

в сфере образования приобретает поиск ответа 
на риски и вызовы современности, связанные 
с упрощением языковых конструктов, загряз-
нением языковой среды, нарушением экологии 
языка в образовательном процессе, деграда-
цией речевого общения и др. Чистота речевой 
среды общества является важной составляю-
щей национальной безопасности государства. 
В связи с этим в фокусе исследователь-
ского поиска находится ответ на ключевой 
вопрос — какие концептуальные идеи педаго-
гической антропологии могут быть положены 
в основу рассмотрения проблемы сохранения 
и обогащения языка, совершенствования прак-
тики речевого общения. Одним из направлений 
решения обозначенной проблемы является 
осмысление феномена «лингвоэкология педа-
гога» в антропологическом контексте.

Современный педагог сегодня призван 
выполнять важнейшую функцию, и касается 
она не только обеспечения эффективного обра-
зовательного процесса школьников, но и соз-
дания особых условий безопасности 

жизнедеятельности субъектов образователь-
ного процесса. Одно из центральных мест соз-
дания безопасного поля в образовательном 
пространстве школы занимает язык, так 
как он выступает в качестве основного сред-
ства формирования коммуникативной компе-
тенции обучающегося. Система текстов играет 
значительную роль в этом процессе и вне 
его и зачастую трансформирует нравственные 
модели поведения ребенка. Так как словесная 
нагрузка в современном информационном 
обществе не всегда оказывается экологичной, 
педагогическому сообществу необходимо 
искать новые подходы к организации инфор-
мационного пространства школьника, и в этом 
призвана помочь лингвоэкология.

Рассмотрение лингвоэкологии сквозь при-
зму антропологического подхода позволяет 
обеспечить безопасность школьной языковой 
среды, воспитание нравственной языковой 
личности.

Лингвоэкология — сравнительно новая 
наука, способствующая формированию 
лингвоэкологической компетентности языко-
вой личности, имеющей особое значение для 
современного педагога.
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Термин «экология» впервые обозначил Эр-
нест Геккель в 1866 году, определяя условия 
существования живого на земле. Экологию 
с позиции функционирования языка в социу-
ме обозначил Джон Лесли Мелвилл Трим 
в XX веке как взаимодействие языка с окру-
жающими факторами, с целью сохранения са-
мобытности каждого языка в отдельности 
и поддержания языкового многообразия.

Понятие «эколингвистика» было введено 
французским лингвистом Клодом Ажежем 
в 1985 году. С этого времени термин «эко-
лингвистика» используется для обозначения 
всех научных областей исследования, кото-
рые связывают экологию с лингвистикой.

Языковая среда педагога и его речь 
сегодня являются объектами изучения 
лингвоэкологии в контексте создания безо-
пасной языковой среды в образовательном 
пространстве современной школы.

Напутствие К. Д. Ушинского «знать во всех 
отношениях» [8] сегодня мы связываем с рас-
ширением и углублением представлений о че-
ловеке как носителе языковой культуры обще-
ства, с изучением лингвистической среды 
в связи со средой существования языка, 
а также рассмотрением его функционирова-
ния в среде отдельного человека и социума. 
Значимым, в этой связи, становится рассмо-
трение с позиции антропологического подхо-
да феномена «лингвоэкология педагога».

Лингвоэкология педагога — это качество, 
обозначающее понимание ценности нацио-
нального языка, его социолектов, формируе-
мых и языком, и самой языковой личностью; 
способность оценивать состояние языкового 
и информационного пространства с целью со-
хранения, оздоровления разрушенных языко-

вых компонентов и явлений, а также возмож-
ность быть творцом речевой, коммуникатив-
ной деятельности, способствующей созданию 
положительного биоэнергетического поля 
и «формированию гуманистического, инвай-
ронментального образа мышления» [1].

Речевая среда педагога, по мнению 
лингвоэкологов, находится в зоне риска. 
С этим можно согласиться, так как развитие 
речевой среды педагога связано с этически-
ми нормами, отражающими не столько обще-
ственные установки, сколько внутренний 
мир педагога и его психосферу.

Обращаясь к когнитивной лингвистике, 
можно выделить определенные модусы 
в речи педагога: бытовой, институциональ-
ный и духовный.

Каждый обладает собственным набором 
характеристик, отражающих общий фон соз-
даваемой педагогом речевой среды. Так, 
в бытовом модусе используются языковые 
конструкции, ориентированные на нефор-
мальное общение. Они выполняют функцию 
поддержания эмоционального контакта, по-
зволяющего обеспечить иммитивное поведе-
ние участников образователь ного процесса. 
Функции институциональ ной коммуникации 
связаны с органи зацией определенных рече-
вых ритуа лов, модусы здесь обслуживают 
различные социальные группы в рамках про-
фессионального языкового поля.

Дховный модус — высшая степень рече-
вых практик педагога, который реализует по-
требности коммуниканта в самореализации, 
самопознании, осуществлении своего твор-
ческого начала.

Однако, несмотря на качественную подго-
товку в период получения педагогического 
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образования и систему повышения квалифи-
кации педагогов на этапе становления 
и совершенство вания педагогической дея-
тельности, экологичность языка остаётся 
в зоне риска. Это происходит по нескольким 
причинам.

Во-первых, педагог часто оказы  вается 
в ситуации, когда он должен обеспечивать 
симпрактическое обучение. А это, по мнению 
известного исследователя-когнитивиста 
В. И. Карасика, приводит к свёртыванию ду-
ховного развития. Речевое поле педагога чаще 
функционирует в бытовом модусе. Отсюда — 
проявление агрессии и нарушение безопасно-
го психологического пространства для участ-
ников образовательного процесса [3].

Во-вторых, в рамках профессиональ-
ного сообщества, в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями, педагог выполняет 
зачастую сложные задачи, связанные с отчет-
ностью, необходимостью использовать 
в речи формализмы. Безусловно, чрезмерное 
использование формальных речевых штам-
пов наносит вред экологии языка, общей 
атмосфере развивающей безопасной образо-
вательной среды.

В-третьих, ориентированные на выполне-
ние многозадачных функций, педагоги теря-
ют уникальную творчесскую способность, ре-
ализующуюся в педагогической деятельности. 
Здесь можно наблюдать деформации в духов-
ном модусе существования языка педагога, 
они проявляются в замене функций самовы-
ражения, самопонимания на имитацию и кон-
струирование имиджа говорящего.

Таким образом, обозначая профессиональ-
ные риски педагогической среды, касаю-
щиеся лингвоэкологии языка, мы говорим 

о поиске способов создания безопасной обра-
зовательной среды.

Безопасная образовательная среда — это 
комплексное понятие, представляющее 
собой многомерную динамичную систему 
условий и факторов для успешного разви-
тия/ саморазвития личности в профессио-
нальной деятельности под влиянием 
пространственно- духовного и предметно-  
культур ного окружения, интегральным пока-
зателем которого выступает защищенность 
субъектов образования от негативного воз-
действия неблагоприятных реальных и про-
гнозируемых рисков, угроз, опасностей со-
временного жизненного прос транс тва.

Особо значимым компонентом обеспечения 
безопасной образовательной среды является 
лингвоэкологический компонент, обеспечива-
ющий комфортность языковой среды в обра-
зовательной сфере, способствующий обогаще-
нию языка и совершенствование речевой прак-
тики субъектов образо вате льного процесса.

С позиции антропологического под  хо да 
основными критериями оценки лингвоэколо-
гического компонента безопасной образова-
тельной среды являются:

— цельное и последовательное выполне-
ние функций языка в речи, сохранение 
его чистоты, правильности в соответствии 
с языковыми нормами;

— использование единиц, средств, реалий 
одного языка, одной культуры в контексте 
и средствами иного языка, принадлежа-
щего другой культуре;

— использование речевых практик, речевых 
произведений, вербализованной в них инфор-
мации в целом, всего, что создано средствами 
языка и используется в информационной, 
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коммуникативной, интеллектуальной сферах 
деятельности человека;

— способность воспринимать меру и сте-
пень допустимости сообщений психострес-
сорного характера; оценивать атмосферу ин-
формационной напряженности, враждебно-
сти, разобщенности и знание способов ее 
нейтрализации; распознавать механизмы 
провокации криминального поведения, соци-
альных, национальных и религиозных кон-
фликтов; распозновать общественную оцен-
ку проявлений бездуховности и безнрав-
ственности; формы проявления гражданско-
го и национального самосознания личности 
и общества в целом; допустимые экология 
языка и коммуникативная практика.

Опираясь на обозначенные критерии, воз-
можно выделить нормативные показатели, 
определяющие безопасность образовательной 
среды. Анализируя групповые нормы в офи-
циальном и неофициальном общении, М.Л 
Макаров выделяет три группы норм: нормы 
кода, нормы интеракции, нормы собственно 
коммуникативного поведения, или смысловые 
нормы [6]. Нормы кода касаются выбора того 
или иного диалекта, социолекта, стиля — тех 
вариантов единиц, употребление которых по-
ложительно санкционируется группой, про-
фессиональным кругом или даже «языком го-
рода» [10]. Нормы интеракции регулируют то-
нальность общения. Его коммуникативную 
организацию (кому, когда, по какой теме гово-
рить) — своего рода правила диалогической 
игры. Наконец, нормы собственно коммуни-

кативного поведения (или смысловые нормы) 
регулируют качественную сторону диалога 
(то, что говорить по данной теме данному 
члену группы). Смысловые нормы обусловле-
ны групповыми установками, системой цен-
ностей и мотивов. Для нас важны «культурно- 
речевые коммуникативноортологические по-
вороты теории нормы» [5].

Следует отметить, что перечисленные 
нормы связаны с этикой общения, и имеют 
они конвенциональную основу. Конвенцио-
нальные нормы достаточно полно описаны 
лингвистической прагматикой [2]. Наиболь-
шую известность получили принципы коопе-
рации Г. Грайса и вежливости Дж. Лича, 
сформулированные в рамках этических рече-
поведенческих норм [3,5,7,9.].

Данные предписания одинаково актуаль-
ны для всех видов получают коммуникации 
и определяют отношение говорящего к адре-
сату, предмету речи и условиям ситуации об-
щения. Организация речевых практик педа-
гогов с учетом норм эколингвистики позво-
лит смоделировать эффективную модель соз-
дания безопасной языковой среды в образо-
вательном пространстве современной школы.

Таким образом, рассмотрение содержания 
научной дефиниции «лингвоэкология педа-
гога» в контексте антропологического подхо-
да позволяет создать условия для «оздоров-
ления» языковой среды образовательной ор-
ганизации, сформировать языковую культу-
ру личности, обеспечивая языковую безопас-
ность человека и окружающих его людей.
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена систематизации и описанию условий и ресурсов организации безопасной образо-
вательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. В статье рассмотрены 
препятствия организации такой среды с точки зрения родителей детей с ОВЗ, а также условия, необ-
ходимые для их преодоления. Обоснована важность психологического сопровождения всех субъектов 
образовательной среды, применения концепции развития жизнестойкости как комплекса качеств, 
помогающих им справиться с современными вызовами субъективному ощущению благополучия, необ-
ходимому для развития и обучения детей с ОВЗ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
безопасная образовательная среда, жизнестойкость, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
субъективное ощущение благополучия.
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CONDITIONS OF ORGANIZING A SAFE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR 

CHILDREN WITH HIA

SUMMARY 
The article is devoted to systematization and description of the conditions and resources for organizing a safe 
educational environment for children with disabilities. The article discusses the obstacles the organization of 
such environment from the perspective of parents of children with disabilities and the conditions necessary 
to overcome them. The author explains the importance of psychological support of all subjects of the 
educational environment, the use of the concept of resilience as a set of qualities that help them cope with 
contemporary challenges to subjective feeling of well-being necessary for the development and education of 
children with disabilities.
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Образование является важнейшим 
и необходимым условием социали-
зации и самореализации каж-

дого ребенка, его полноценного участия 
в жизни общества. Уровень развития куль-
туры любого государства определяется отно-
шением его граждан и основных правовых 
институтов к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Получение детьми 
с ОВЗ образования, как общего, так и про-
фессионального, в настоящее время ослож-
нено рядом факторов, хотя и является их 
неотъемлемым правом, законодательно 
закреплёнными в ст. 2,5,16,29,31 Закона РФ 
«Об образовании». Обсуждение данных фак-
торов и условий их преодоления не теряет 
своей актуальности.

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоро-
вья которых не позволяет осваивать образо-
вательные программы вне специальных ус-
ловий обучения и воспитания. Это дети, 
страдающие соматическими и психическими 
заболеваниями, дети с ослабленным здоро-
вьем, дети с отклонениями в умственном, 
физическом, эмоциональном развитии, выра-
женными в разной степени, дети с легкой ор-
ганической патологией, которые испытыва-
ют значительные трудности в усвоении про-
граммы, а также эмоциональные перегрузки, 
ведущие к дезадаптации, дети, развитие ко-
торых происходит в неблагоприятных жиз-
ненных условиях.

При включении ребенка с ОВЗ в учебно- 
воспитательный процесс, в образовательную 
среду, как отмечают родители таких детей, 
им чаще всего приходится встречаться со 
следующими проблемами:

— неподготовленность педагогов, которая 
выражается как в форме отсутствия специаль-
ных знаний по проблеме ребенка у специали-
стов, так и в форме личностной, эмоциональной 
неготовности работать с детьми с ОВЗ, недоо-
ценка способностей ребенка специалистами;

— минимальный набор адаптированных 
и развивающих программ, отсутствие 
системности и согласованности между ними 
при переходе на новые ступени обучения;

— учебные трудности, связанные с пове-
дением самого ребенка, обусловленными 
ОВЗ и «вторичными дефектами» — ребенку 
тяжело сосредоточится, он отвлекается, ему 
нужен постоянный контроль педагога;

— трудности общения ребенка со 
сверстниками.

Личностные особенности детей с ОВЗ, 
связанные с высокой чувствительностью, 
тревожностью, трудностями понимания со-
циальных контекстов, низкими возможностя-
ми саморегуляции могут быть причиной их 
дезадаптации в коллективе сверстников. Раз-
личные проблемы, связанные с принятием 
особенностей ребенка, могут возникать 
и у родителей детей с ОВЗ.

Сведения были получены по итогам ана-
лиза практики работы педагогов- психологов 
организации коррекции и реабилитации не-
совершеннолетних ГБОУ «Психологический 
центр» г. Михайловска. Таким образом, дети 
с ОВЗ и их родители, опрошенные нами, 
в большинстве случаев не считают образова-
тельную среду как специальных, так и обще-
образовательных образовательных организа-
ций, безопасной.

Под образовательной средой понимают 
систему влияний и условий формирования 
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личности, возможностей для ее развития, со-
держащихся в социальном и пространст-
венно- предметном окружении. Это опреде-
ленная социальная общность, то есть систе-
ма отношений между людьми, попадая в ко-
торую, ребенок не только узнает новую для 
себя информацию, усваивает определенные 
навыки и способность переносить их из 
учебных ситуаций в ситуации повседневной 
жизни, но и получает от окружающих взрос-
лых обратную связь о себе, на основании ос-
мысления которой формируется его самоо-
ценка, представление о себе как об ученике, 
перспективах дальнейшей жизни в обществе, 
перспектив самореализации [5].

Образовательная среда обеспечивает всем 
субъектам образовательного процесса 
систему возможностей, связанных с удовлет-
ворением потребностей и трансформацией 
этих потребностей в жизненные ценности 
для личностного развития. К субъектам обра-
зовательной среды относят всех участников 
процесса образования — обучающихся, их 
родителей, педагогов, представителей адми-
нистрации образовательных организаций. 
Социокультурным содержанием образова-
тельной среды является система социальных 
ценностей и норм, формируемых в образова-
тельной деятельности.

Нормы и ценности образовательной среды 
могут формировать ее психологическую без-
опасность. К основным характеристикам 
психологической безопасности чаще 
всего относят эмоциональное отношение 
субъектов образовательной среды к ней, их 
удовлетворенность значимыми характеристи-
ками образовательной среды, возможность 
развития адаптивности к изменяющимся 

условиям и психологической устойчивости, 
готовности к ее сохранению в средах с пси-
хотравмирующими воздействиями, сопро-
тивляемости деструктивным внутренним 
и внешним факторам. Важным параметром 
психологической безопасности является 
ощущение защищенности в конкретных жиз-
ненных ситуациях, в том числе недопусти-
мость психологического насилия со стороны 
других участников образовательного про-
странства. Для формирования чувства защи-
щенности всем субъектам образовательной 
среды необходимы возможность личностно- 
доверительного общения, свободного от пси-
хологического насилия (агрессии, давления, 
принуждения, негативных оценок, стимати-
зации, дискриминации) [1,3].

Информационная безопасность образова-
тельной среды в случае детей с ОВЗ также 
подразумевает создание условий для защиты 
от информации, наносящей вред психиче-
скому здоровью и развитию ребенка и сохра-
нение конфиденциальной информации (так 
называемой «информации для внутрен-
него пользования») в интересах ребенка 
и его семьи (Е. Р. Теплякова, 2011).

Также при построении безопасной обра-
зовательной среды для детей с ОВЗ важны 
опора на развивающее образование, разви-
тие самостоятельности и независимости, 
нормализация, предполагающая равнопра-
вие вех членов общества независимо 
от характеристик их физических и психиче-
ских особенностей. Безопасная образова-
тельная среда в случае детей с ОВЗ должна 
быть разнообразной, адаптивной, открытой, 
природо сообразной,  развивающей, 
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эргономичной. Ее построение должно быть 
систематичным и комплексным процес-
сом [2].

В настоящее время для реализации этих 
принципов существуют различные модели 
инклюзии и социальной интеграции — 
системы интегрированного обучения, техно-
логии создания ресурсных классов.

Существует четыре основные модели 
организации образования для детей с ОВЗ: 
инклюзивный класс (группа), в котором ребе-
нок с ОВЗ включен в группу типично разви-
вающихся сверстников; инклюзивный класс 
(группа) с использованием технологий 
ресурсной зоны, то есть ребенок включен 
в группу сверстников, но при необходимости 
может перейти в ресурсную зону, где с ним 
ведется индивидуальная работа; интегриро-
ванный класс, где обучаются дети разными 
видами ОВЗ; специализированный класс 
для детей со сходными особыми потребно-
стями. Внедрение этих форм возможно 
в общеобразовательной организации, хотя 
две последние модели чаще реализуются 
на базе специальных коррекционных школ 
и детских садов компенсирующего вида.

Таким образом, современные модели об-
разования построены с учетом различий ха-
рактера нарушений у детей с ОВЗ и необхо-
димости в определении индивидуального об-
разовательного маршрута для каждого ребён-
ка [7].

Акцент в этих моделях делается на разви-
вающем характере обучения, его соответ-
ствии возможностям и потребностям ребен-
ка, активизацию его познавательного интере-
са [8]. При работе с детьми с ОВЗ с разной 
степенью ограничений здоровья и особенно-

стями поведения особую значимость приоб-
ретает психолого- педагогическое сопрово-
ждение  обучения ,  коррекционно- 
развивающая, профилактическая, просвети-
тельская работа с семьей и педагогическим 
коллективом образовательной организации, 
необходимость развития помощи семьям 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, создание доброжелательной среды для 
них в образовательной организации, психо-
логическая поддержка родителей, консульта-
тивная работа, вовлечение семей детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ в коллективные 
формы взаимодействия: совместные творче-
ские мероприятия, обмен опытом, психоло-
гическая поддержка.

В настоящее время в условиях социальной 
нестабильности, связанных с глобальными 
вызовами психологической безопасности, 
детям с ОВЗ особенно сложно обучаться 
и социализироваться. Особую значимость 
в помощи таким детям и их семьям приобре-
тают ресурсы развития жизнестойкости как 
особой интегральной способности, опреде-
ляющую возможности успешной адаптации 
человека к разным, в том числе потенциаль-
но неблагоприятным условиям. Жизнестой-
кость формируют такие личностные качества, 
как вовлеченность (уверенность человека 
в том, что все, что происходит с ним в жизни, 
является важным и интересным источником 
опыта), контроль (установка на проявление 
активности в жизни, реализацию возможно-
сти влиять на жизненные обстоятельства, вы-
бирая определенный жизненный путь) и спо-
собность к принятию риска, оценке каждого 
жизненного события как вызова, способству-
ющего саморазвитию, получению новых зна-
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ний и опыта, полезного для человека. Жиз-
нестойкость также рассматривается как лич-
ностный ресурс, а также способность в труд-
ных ситуациях находить внешние ресурсы 
и пользоваться ими. Наиболее важными пе-
риодами для формирования и развития жиз-
нестойкости признаются детский и подрост-
ковый возраст, то есть года школьного обуче-
ния. Жизнестойкость как совокупность лич-
ностных качеств ребенка тесно связана 
с психологическим благополучием, целеу-
стремленностью, адаптированностью, часто-
той использования копинг- стратегий, направ-
ленных на активное решение проблем в бу-
дущем. И безопасная образовательная среда 
может содействовать формированию жизне-
стойкости ребенка с ОВЗ, что является важ-
ным условием его благополучия во взрослой 
жизни даже в неблагоприятных условиях 
с учетом социальных рисков [4]. В современ-
ных условиях нестабильности, трудностей 
прогнозирования будущего и поиска психо-
логических опор в настоящем, далеко не все 
родители могут оказать ребенку с ОВЗ эмо-
циональную поддержку, создать условия для 
формирования ощущения защищенности, не-
обходимое для его развития и обучения. Об-
разовательная организация в этом случае 

может обеспечить стабильность ряда усло-
вий жизни ребенка (обеспечение постоянно-
го режима дистанционной работы), психоло-
гическое сопровождение семьи в форме про-
свещения и консультирования.

Важнейшим условием формирования без-
опасной образовательной среды является 
эмоциональное благополучие других участ-
ников образовательного процесса, прежде 
всего, педагогов [6]. Создание условий 
для развития их жизнестойкости не менее 
важно для создания безопасного образова-
тельного пространства, чем психологическая 
безопасность обучающихся.

Таким образом, в настоящее время к усло-
виям организации безопасной образователь-
ной среды для детей с ОВЗ, наряду с требо-
ваниями информационной безопасности, 
комплексности, развивающем характере об-
учения, построению индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, необходимо отнести 
организацию психологического сопровожде-
ния всех субъектов образовательной среды — 
детей, их родителей, педагогов. При этом 
в консультативной, просветительской, про-
филактической психологической работе це-
лесообразно использовать технологии фор-
мирования и развития жизнестойкости.
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Е. Л. Тинькова, Ю. А. Катилевская, К. Г. Бабыкина

ПРЕНАТАЛЬНЫЕ И РАННИЕ 
ПОСТНАТАЛЬНЫЕ ПАТОЛОГИИ 

И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С СОМАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

АННОТАЦИЯ
Изучению проблемы рождения детей с различными соматическими патологиями в современной науке 
уделяется достаточно большое внимание. Патогенный агент, воздействуя на систему «мать-плацен-
та-плод» вызывает нарушения газообмена, трофической и других, жизненно важных для плода 
и новорожденного ребенка функций. Среди многочисленных нарушений, сопровождающих соматиче-
ские нарушения, основным является гипоксия плода, которая наиболее часто вызывает поражение 
нервной системы, снижая ее пластичность и повышая вероятность дальнейших нарушений в развитии 
различных органов и систем будущего ребенка. Полиэтиологичность факторов, вызывающих нарушения 
развития плода требует рассмотрения возможных превентивных мер, способных в дальнейшем снизить 
опасность рождения больного ребенка. Одним из направлений такой работы является психологическое 
и психофизиологическое сопровождение пар, планирующих рождение ребенка. Экспериментальная 
работа по психофизиологическому сопровождению женщин детородного возраста показала ее эффектив-
ность, у женщин отмечалось устойчивость к стрессу и активация адаптационных механизмов плода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
адаптационные механизмы, БОС-процедуры, пренатальные и постнатальные патологии, соматиче-
ские заболевания.

E. L. Tinkova, Y. A. Katilevskaya, K. G. Babikina

PRENATAL AND EARLY 
POSTNATAL PATHOLOGIES AND 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL METHODS OF 
PREVENTING THE BIRTH OF CHILDREN 

WITH SOMATIC DISORDERS

SUMMARY 
Modern science pays a lot of attention to the problem of birth of children with various somatic pathologies. 
The pathogenic agent, acting on the “mother- placenta-fetus” system, causes violations of gas exchange, 
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trophic and other functions that are vital for the fetus and newborn child. Among the numerous disorders that 
accompany somatic disorders, the main one is fetal hypoxia, which most often causes damage to the nervous 
system, reducing its plasticity and increasing the likelihood of further violations in the development of various 
organs and systems of the unborn child. The polyetiological nature of factors that cause fetal development 
disorders requires consideration of possible preventive measures that can further reduce the risk of giving 
birth to a sick child. One of the areas of this work is psychological and psychophysiological support for 
couples planning to have a child. Experimental work on psychophysiological support of women of 
childbearing age showed its effectiveness, women showed resistance to stress and activation of adaptive 
mechanisms of the fetus.

KEYWORDS: 
adaptive mechanisms, BOS procedures, prenatal and postnatal pathologies, somatic diseases.

В современной России с каждым 
годом увеличивается количество 
новорожденных с различными сома-

тическими патологиями, которые в последу-
ющем могут приобретать манифестный 
характер и осложнять психофизическое раз-
витие ребен ка, его социализацию и дальней-
шую жизнь. Число врожденных аномалий 
и хромосомных нарушений у плодов дости-
гает 85 на каждую 1000 беременностей. 
Около 40% всех врожденных пороков разви-
тия диагностируется пренатально [2].

В этой связи важным является поиск пре-
вентивных мер как со стороны специалистов- 
медиков, так психологов и педагогов, 
которые могут и должны проводить профи-
лактическую работу с потенциальными 
родителями.

Чаще всего рождение детей, имеющих со-
матические патологии, связано с нарушени-
ями, происходящими с плодом в период вну-
триутробного развития. Доминантой в этио-
логии патологии внутриутробного периода 
в первую очередь выступают хронические за-
болевания матери. Болезни сердечно- 
сосудистой системы, хронические заболева-
ния дыхательной системы, болезни крови, 

почек, иммунопатологические заболевания, 
которые могут выступать как первичные, так 
и быть результатом  какого-либо инфек цион-
ного процесса, принимая при этом вторич-
ную форму. Перечисленные причины, вызы-
вая нарушения маточно- плацентар ного кро-
вообращения, препятствуют нормальному 
функционированию сис темы «мать-плацен та- 
плод».

Из вредных внешних воздействий на ор-
ганизмы матери и плода приведем лишь ос-
новные, на наш взгляд, являющиеся приори-
тетными: физические (температура, радиа-
ция), биологические (инфекционные агенты 
и их токсины). Все перечисленные этиологи-
ческие факторы могут привести к поврежде-
нию эмбриона на любом этапе внутриутроб-
ной жизни.

Различные осложнения течения беремен-
ности (гестоз, первичная и вторичная недо-
статочность плаценты и др.) могут привести 
к задержке темпов роста и развития новоро-
жденного организма.

Вышеизложенное подтверждается резуль-
татами исследований многих ученых. 
Так П. А. Дэвис, Л. А. Готефорс [3] отмечают, 
что в неонатальной заболеваемости серьез-
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ную роль играют врожденные инфекции и то, 
что точная оценка в численном измерении 
влияния инфекции на организм плода и но-
ворожденного всегда была практически не-
возможна. Исследования Ю. В. Тезикова, 
И. С. Липатова и др. [5] показали, что прена-
тальная инфекция у людей встречается 
в 1% случаев антенатальной гибели плода. 
Специалистами установлено, что при латент-
ном инфекционном процессе у матери, 
в большинстве случаев новорожденные от 
серопозитивных матерей не страдают этим 
заболеванием, или заболевают в период но-
ворожденности, а иногда и значительно 
позже. Подобные явления есть результат 
того, что у плода к моменту рождения име-
ются сильные механизмы защиты от инфек-
ций, а гематоплацентарный барьер является 
мощным противобакретиальным и противо-
вирусным препятствием.

Однако существует ряд инфекционных за-
болеваний (в частности герпетическая ин-
фекция), которые сопровождаются целым 
рядом осложнений: угроза прерывания бере-
менности, спонтанный аборт, преждевремен-
ные роды, плацентарная недостаточность 
(ПН), задержка роста плода (ЗРП), внутриу-
тробная гипоксия плода (ВГП), внутриутроб-
ная гибель плода, внутриутробное инфици-
рование плода (ВУИ) [5, 6].

Перечисленное многообразие клини-
ческих проявлений, по мнению М. А. Овчин-
никовой, Г. В. Санталовой и др., напрямую 
связано с длительностью и формой манифе-
стации инфекции у беременной, тропизмом 
и вирулентностью вируса, состоянием пла-
центарного барьера и защитных сил как ма-
тери, так и плода [4].

Опасность ВУИ состоит в том, что у детей 
младшего возраста отмечаются многочислен-
ные соматические патологии, затрагивающие 
органы и системы организма: нарушения 
в иммунной системе, перинатальное пораже-
ние центральной нервной системы (ППЦНС) 
и ее последствия (ПППЦНС), патология 
желудочно- кишечного тракта, изменения 
в сердечно- сосудистой системе, нарушения 
со стороны мочевыделительной системы, за-
держка физического развития.

Среди факторов, сопровождающих сома-
тические нарушения у плода, основным 
является ВГП, которая наиболее часто вызы-
вает поражение нервной системы. При этом 
нарушается формирование основных ее эле-
ментов: нейронов, нейроглии. Внутриутроб-
ная гипоксия может стать причиной 
снижения пластичности нервной системы 
будущего ребенка [6].

Как известно пластичность нервной 
системы обеспечивает способность орга-
низма к адаптации, формирует его фенотип 
и возможность дальнейшего развития.

Снижение пластичности нервной системы 
не дает возможности ребенку приобретать 
новые навыки, формировать память и внима-
ние, быть способным к обучению.

По мнению Е.  В.  Старовой товой 
и В. И. Михно вича патология беременности, 
а также различные соматические заболева-
ния матери (как правило сахарный диабет 
I типа) обуславливают изменения в цитоло-
гическом составе плаценты, что вызывает су-
щественные патологические изменения 
в развитии плода [6].

Перечисленные этиологические факторы 
оказывают свое действие на плод непосред-
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ственно или нарушая маточно- плацентарное 
кровообращение и функции плаценты. Плацен-
та выполняет транспортную, дыхательную, ме-
таболическую и барьерную функции, является 
иммунобиологическим регулятором взаимоот-
ношений в системе «мать-плацента-плод».

При физиологическом течении беремен-
ности в основном только плацента активно 
участвует в адаптационном процессе, сохра-
няя оптимальный уровень для жизнедеятель-
ности плода. В то же время необходимо 
помнить, что адаптация является результатом 
стрессовой реакции, которая обеспечивает 
организму необходимое физиологическое 
функционирование.

Перечисленные выше патогенные агенты 
все являются стрессорным фактором, спо-
собным поколебать систему «мать-плацен-
та-плод», вызывая патологическое истощение 
материнского организма (а при длительном 
стрессе и плода). То есть, стресс может отра-
жать нормальный и необходимый процесс, 
но может привести, если он связан с повре-
ждением, к болезни при его высокой интен-
сивности и длительности действия. При этом 
имеет значение состояние организма, эколо-
гическая обстановка, биогеоценотические 
особенности территории, социальная жизнь 
семьи, профессия, психофизическое состоя-
ние матери и др. [7,8].

При переходе стресса в дистресс адапта-
ция системы «мать-плацента-плод» наруша-
ется и происходит повреждение плаценты, 
а затем и эмбриона.

Поражение нервной системы у новоро-
жденного может быть связано с патологией 
родов (острая асфиксия, травматическое 
повреждение и др.), однако патологические 

изменения будут зависеть от степени зрело-
сти нервной системы ребенка, длительности 
действия патологического состояния и зре-
лости адаптационных механизмов.

Специалисты отмечают, что целый ряд 
патологических состояний плода и новоро-
жденного ребенка можно избежать, если 
до зачатия родители будут иметь объектив-
ную информацию о своем физическом и пси-
хическом здоровье, а также особенностях 
функционирования своей нервной системы 
и психологических реакциях в комфортном 
и стрессовом состоянии.

Работа психолога при этом должна носить 
только индивидуальный характер. В этом 
случае умение использовать нестандартные, 
интегративные подходы к преодолению 
стрессовых расстройств, которые позволят 
дифференцированно использовать многие 
методы психологических вмешательств 
и комбинировать их, ведет к достижению 
лучших результатов. Позволяет будущим 
родителям адекватно оценить свои возмож-
ности как физические, так и психические.

С этой целью могут быть использованы 
психофизиологические методы диагностики 
и сопровождения. Из опыта нашей работы 
в лаборатории психофизиологии установ-
лено, что выбор методик психофизиологиче-
ского сопровождения будущих родителей 
определяется рядом факторов, к которым, 
прежде всего, относятся: индивидуальные 
особенности человека, его психический ста-
тус, состояние здоровья, возраст и др.; инди-
видуальный стиль жизни, в том числе формы 
активности, величина постоянных нагрузок, 
эмоциональные реакции при реализации раз-
личных видов деятельности;
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В процессе использования психофизиоло-
гического оборудования, в частности прове-
дение БОС-тренинга, установлена возмож-
ность корректировать различные психоэмоци-
ональные расстройства, такие как нарушение 
психологического статуса, межличностных 
отношений. Важным является использование 
БОС-тренинга как элемента профилактики 
хронической гипоксии, что не только оптими-
зирует работу функциональных систем орга-
низма индивида, но и снижает проявления 
имеющихся соматических заболеваний (са-
харный диабет 1 типа, пиелонефрит и др.).

Нами проведены психофизиологические 
исследования 20 женщин детородного воз-
раста (от 20 до 25 лет), которые показали, 
что 18 обследованных (90%) имели признаки 
гипоксии, а у 15 снижены адаптационные 
возможности организма. В результате прове-
денных БОС-процедур нам удалось снизить 
как признаки гипоксии, так и уровень общей 
тревожности, индекс напряженности (ИН) 
и привести в физиологическую норму другие 
показатели психофизиологического статуса 
организма. Важно отметить, что параллель-
ная работа с психологом также позволила 
разрешить ряд конфликтных межличностных 
ситуаций и реально оценить испытуемым 
женщинам свои возможности в роли буду-
щих матерей.

Еще одно направление работы связано 
с психофизиологическим сопровождением 
беременных женщин и возможностью 
использования БОС-процедур для коррекции 
их психофизического состояния.

Как указывалось ранее, длительное напря-
жение регуляторных систем организма мате-
ри приводит к истощению адаптационных 

резервов, нарушению физиологических рит-
мов и механизмов регуляции, что не может 
не сказаться на функциональном состоянии 
плода. В этой связи БОС-процедуры стано-
вятся актуальной системой неинвазивного 
сопровождения беременных. Эта методика 
позволяет получить ряд физиологических 
эффектов, способствующих более благопри-
ятному течению беременности и облегчаю-
щих роды.

Специалисты указывают, что методика 
проведения сеанса БОС-тренинга направле-
на на обучение беременных женщин навы-
кам саморегуляции. Эта работа включает 
в себя несколько этапов: 1) запись состояния 
матери и плода до тренинга; проверка воз-
можностей организма на изменение величи-
ны дыхательной аритмии; 2) отдых, направ-
ленный на увеличение или уменьшение ЧСС 
матери; 3) отдых, направленный на увеличе-
ние дыхательной аритмии матери и выработ-
ку навыков диафрагмально- релакса ционного 
типа дыхания; 4) запись состояния матери 
и плода после сеанса.

Установлено, что напряжения плода сви-
детельствует о том, что баланс вегетативной 
нервной системы матери влияет на уровень 
симпатической регуляции сердечного ритма 
плода. При любом колебании состояния 
матери как в сторону повышения, так и в сто-
рону понижения плод реагирует повыше-
нием тонуса симпатической системы. Таким 
образом, определено, что чем выше уровень 
напряжение регуляторных систем матери, 
тем сильнее увеличивается тонус симпатиче-
ской нервной системы плода.

Необходимо отметить, что на разных эта-
пах БОС-тренинга ЧСС матери может 
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изменяться, это является показателем того, 
что беременные успешно справлялись 
с поставленной задачей.

Таким образом, превентивные мероприя-
тия, связанные с сохранением соматического 

здоровья плода, как на этапе рассмотрения 
возможности зачатия, так и в период плодо-
ношения, имеют определенную эффектив-
ность и могут быть использованы в практи-
ке психологов и психофизиологов.
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Е. С. Слюсарева, А. Ю. Кабушко, Н. Н. Мизина, Е. А. Шеховцова

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ И ИХ СЕМЬЯМ

АННОТАЦИЯ
В настоящее время увеличивается количество детей, имеющих нарушения в развитии, в том числе 
тяжелые и множественные. Уже на момент рождения детей, разных по своему психофизиологическому 
статусу, специалисты сталкиваются с проблемами диагностики, коррекции их психического развития, 
а также с необходимостью в поддержке семей таких детей. В этой связи перед профессиональным 
сообществом встает вопрос подготовки специалистов, способных выстраивать модели семейно- 
центрированной помощи детям раннего возраста с ОВЗ, где ребенок рассматривается как часть 
семейной системы. Одной из наиболее ресурсных форм подготовки специалистов на данный момент 
является сетевое взаимодействие. Целью исследования явилась разработка модели сетевого взаимо-
действия в подготовке специалистов для системы ранней помощи детям с нарушениями в развитии 
и их семьям. Обобщены материалы, отражающие проблему подготовки квалифицированных кадров 
для работы с детьми раннего возраста с ОВЗ и их семьями в российской системе специального (дефек-
тологического) образования. Рассмотрены преимущества сетевого взаимодействия как фактора 
инновационного развития образовательных организаций на основе их стратегического партнерства, 
совместного использования ресурсов. Описана модель сетевого объединения в подготовке специали-
стов для системы ранней помощи детям с нарушениями в развитии и их семьям, ее принципы, этапы 
реализации, основные сетевые события.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
модель сетевого объединения, подготовка специалистов, сетевое взаимодействие, сетевое событие, 
система ранней помощи.

E. S. Slusareva, A. Yu. Kabushko, N. N. Mizina, . A. Shekhovtsova

MODEL OF NETWORK ASSOCIATION IN TRAINING 
OF SPECIALISTS FOR EARLY ASSISTANCE 

SYSTEM FOR CHILDREN WITH DISORDERS IN 
DEVELOPMENT AND THEIR FAMILIES

SUMMARY 
Currently, the number of children with developmental disorders, including severe and multiple, is increasing. 
Already at the time of the birth of children of different psychophysiological status, specialists are faced with 
the problems of diagnosis, correction of their mental development, as well as the need to support the families 
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of such children. In this regard, the professional community faces the issue of training specialists who are 
able to build models of family- centered care for young children with disabilities, where the child is considered 
as part of the family system. One of the most resource- based forms of specialist training at the moment is 
networking. The aim of the study was to develop a model of network interaction in the training of specialists 
for the early assistance system for children with developmental disabilities and their families. Summarized 
materials, reflecting the problem of training qualified personnel for working with young children with special 
needs and their families in the Russian system of special (defectological) education. The advantages of 
networking as a factor in the innovative development of educational organizations based on their strategic 
partnership and resource sharing are considered. The network association model for training specialists for 
the early assistance system for children with developmental disabilities and their families, its principles, 
implementation stages, and main network events are described.

KEYWORDS: 
network association model, training, networking, networking event, early warning system.

Современное научное знание в обла-
сти нарастающих процессов транс-
формации субкультуры и экологии 

детства привело отечественную педагогиче-
скую науку к необходимости разрешения 
целого ряда вызовов, отчетливо проявляю-
щихся в тех областях образования и меди-
цины, которые заняты проблемами оказания 
своевременной и эффективной помощи 
семьям с детьми, имеющими особенности 
здоровья и развития. К числу наиболее острых 
можно отнести постоянное увеличение контин-
гента детей, имеющих тяжёлые и множествен-
ные нарушения в развитии, что происходит 
на фоне стремительного совершенствования 
и расширения доступности инновационных 
медицинских технологий сохранности таких 
малышей (например, технологий «выхажива-
ния» глубоко недоношенных младенцев); 
потребность в обеспечении приемлемого каче-
ства жизни этих детей и их семей, и в то же 
время невозможность реализовать ее силами 
работающих с ними специалистов из-за недо-
статочной разработанности диагностических, 
коррекционно- развивающих, психотерапевти-
ческих техник и методик работы с данным 

контингентом; необходимость оказания пов-
седневной высококвалифицированной 
психолого- педагогической помощи детям 
с множественными нарушениями в развитии 
при практической неготовности абсолют-
ного большинства педагогических кадров, 
работающих в образовательных учреждениях, 
к такого рода деятельности (Редько Л. Л., Слю-
сарева Е. С., 2019) [4].

Ответом на эти вызовы является изменение 
государственной политики в области «особен-
ного» детства. В настоящее время оказание 
ранней коррекционной помощи является 
одним из приоритетных направлений государ-
ственной образовательной политики в Россий-
ской Федерации. В действующие нормативно- 
правовые акты уже прочно вошли такие поня-
тия, как «абилитация», «раннее вмешатель-
ство», «ранняя коррекционная помощь». 
Определяя значимость этого направления пре-
одоления проблем развития, обучения и вос-
питания детей с ОВЗ и инвалидностью, 
в 2016 г. Правительством РФ была утвержде-
на Концепция развития ранней помощи на пе-
риод до 2020 г. (31.09.2016 № 1839-р), идеи 
которой получили пролонгацию в Концепции 
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развития образования обучающихся с инва-
лидностью и ограниченными возможностями 
здоровья до 2030 г. В данной концепции раз-
витие ранней помощи детям с ОВЗ рассматри-
вается в качестве базового структурного ком-
понента образовательной системы, способно-
го кардинально изменить результативность 
образовательной системы в целом. Особенно-
стью данной концепции является дифферен-
циация групп детей раннего возраста, нужда-
ющихся в оказании комплексной помощи, 
и определении базового принципа оказания 
ранней помощи в системе образования — на-
лаживание развивающего взаимодействия ре-
бенка с близкими взрослыми. В связи с этим 
ранняя помощь ребенку первых лет жизни — 
это, прежде всего, помощь семье.

Это ставит задачу подготовки прин ци-
пиально другого специа лис та, спо соб но го 
выстраивать модели семейно- цент ри рован-
ной помощи детям раннего возраста с ОВЗ, 
где ребенок рассматривается как часть се-
мейной системы.

Подготовка квалифицированных кадров 
для работы с детьми раннего возраста с ОВЗ 
и их семьями в российской системе специ-
ального (дефектологического) образования 
имеет определенные проблемы. Традицион-
ные дефектологические про фи ли имеют 
выраженную направленность на работу 
с детьми дошкольного и школьного возраста 
с ОВЗ. Реализуемые программы подготовки 
бакалавров включают в себя лишь профиль 
подготовки «Дошкольная дефектология», 
причем вузов, специализирующих в данной 
области, тоже немного.

Специалисты этого профиля получают, по 
сути, метапрофильную подготовку к работе 

с детьми раннего и дошкольного возраста, 
имеющими зрительные, слуховые, моторно- 
двигательные, речевые, интеллектуальные, 
социально- личност ные нарушения. Сфера их 
профессиональной деятельности включает 
в себя, прежде всего, психологическую и со-
циальную адаптацию детей дошкольного 
возраста с проблемами в развитии, формиро-
вание речи у дошкольников с нарушением 
слуха и нарушением зрения, психолого- 
педагогическую диагностику и коррекцию 
нарушений развития у детей раннего и до-
школьного возраста, т. е. здесь лишь отчасти 
затрагиваются проблемы детей раннего воз-
раста. В плане подготовки дошкольных де-
фектологов есть только разделы, посвящен-
ные раннему возрасту в отдельных немного-
численных дисциплинах. Магистерские про-
граммы, ориентированные на подготовку 
специалистов в области ранней помощи 
детям и ОВЗ и их семьям, немногочислены 
и представлены в ведущих педагогических 
вузах страны. В настоящее время преоблада-
ющей формой подготовки специалистов, пре-
доставляющих услуги ранней помощи, оста-
ется система повышения уровня профессио-
нальной квалификации.

Анализ сложившейся ситуации в сис теме 
дополнительного профессионального обра-
зования позволяет отметить явную недоста-
точность, фрагментарность программ 
профессиональной подготовки и переподго-
товки специалистов для системы ранней 
помощи детям с ОВЗ и их семьям, с одной 
стороны, а также недостаточность подго-
товки самих преподавателей, призванных 
решать задачи формирования профессио-
нальных компетенций специалистов 
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в области ранней помощи детям с ОВЗ и их 
семьям — с другой.

Одним из путей решения обозначенных 
выше проблем является организация сетево-
го взаимодействия, которое является важным 
фактором инновационного развития образо-
вательных организаций — ресурсного, содер-
жательного, организа ционно- техноло-
гического (Н. Н. Давыдова, Т. Н. Ле-ван, 
А. М. Лобок, М. А. Лукомская, О. Н. Шилова 
и др.) [3].

Сетевое взаимодействие — это сложный 
процесс, благодаря которому происходит вов-
лечение в образовательную деятельность 
сразу нескольких организаций, занятых реше-
нием общей задачи. Складывается система 
связей, позволяющая разрабатывать, апроби-
ровать и предлагать профессиональному пе-
дагогическому сообществу инновационные 
модели формирования содержания деятельно-
сти и управления системой образования, на 
основе совместного использования ее ресур-
сов (Е. Н. Глубокова, И. Э. Кондракова) [2].

В данном случае общей проблематикой 
для всех субъектов сетевого взаимодействия 
выступает проблема подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специали-
стов в области ранней помощи детям с нару-
шениями в развитии и их семьям.

Ресурс сетевого взаимодействия в реше нии 
задач инклюзивного образования рассматри-
вается в исследовании Е. В. Самсоновой, ко-
торая отмечает «при организации обучения 
детей с ОВЗ по адаптированной образователь-
ной программе сетевое взаимодействие обра-
зовательных и иных организаций представля-
ет собой их совместную деятельность, кото-
рая обеспечивает возможность обучающему-

ся осваивать образовательную программу 
определенного уровня и направленности с ис-
пользованием ресурсов этих организаций» [5]. 
Ею предложена модель построения образова-
тельных сетей на основе стратегического пар-
тнерства образовательных организаций

В свою очередь А. И. Адамский определя-
ет образовательную сеть как «совокупность 
субъектов образовательной деятельности, 
предоставляющих друг другу собственные 
образовательные ресурсы с целью повыше-
ния результативности и качества образования 
друг друга» [1]. Под образовательной сетью 
понимается целостность субъектов образова-
ния (включая и другие субъекты социокуль-
турной среды), осуществляющих ценностно- 
смысловое профессиональное взаимодей-
ствие, нацеленное на достижение значимых 
социально- образова тельных результатов.

Возможности сетевого взаимодействия 
педагогического вуза и Благотворительного 
фонда поддержки слепоглухих «Со-едине-
ние» в системе подготовки специалистов для 
работы с детьми с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями в развитии представле-
ны в исследовании Л. Л. Редько, Е. С. Слюса-
ревой [4]. В работе рассмотрены модели се-
тевого взаимодействия педагогического ин-
ститута, общественных организаций, образо-
вательных организаций, объединенных для 
решения задачи подготовки специалистов 
для работы со слепоглухими людьми.

В центре предлагаемой нами модели сете-
вого объединения в подготовке специалистов 
для системы ранней помощи детям с наруше-
ниями в развитии и их семьям — организа-
ции, которые осуществляют управление вза-
имодействием и при этом несут основную 
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ответственность за эффективность сетевой 
деятельности в рамках такой структуры. Дру-
гие организации становятся участниками- 
соисполнителями проекта, т. е. «развертыва-
ется» региональная сеть, направленная на ре-
шение задач оказания помощи детям ранне-
го возраста с нарушениями в развитии их се-
мьям через: подготовку квалифицированных 
педагогических кадров, выявления потреб-
ности в оказании ранней помощи, открытие 
Служб ранней помощи в соответствии с по-
требностями и кадровым ресурсом.

Сеть строится на принципах под держки 
культурно- образовательных инициатив: воз-
никающие проекты становятся продуктом 
творчества и инициативы самих участников 
проекта, а инновационная деятельность 
его исполнителей и соисполнителей стано-
вится источником мотивации разворачивания 
сетевого взаимодействия, как для отдель-
ного участника, так и для образовательной 
организации в целом.

Ведущим элементом сетевого объедине-
ния выступает сетевое событие — проектная 
работа, семинар, встреча и т. д.

На первом этапе реализации сетевого про-
екта возможно использовать очно-дистанци-
онный формат проведения сетевых событий, 
цель которых – формирование концептуаль-
ных взглядов и представлений:

— с одной стороны, на процесс организа-
ции сетевого взаимодействия: технологии се-
тевого партнерства, пространс твенно- 
временной континуум реализации сетевых 
событий,

— с другой стороны, на содержание 
этого взаимодействия, а именно: процесс 
и технологии подготовки специалистов 

для системы ранней помощи с учетом их 
образовательного ресурса (будущих специа-
листов, специалистов- практиков и педагогов 
высшей школы); содержание этой подго-
товки: теории онтогенетического и дизонто-
генетического развития в раннем возрасте; 
ребенок как часть семейной системы (экоси-
стемный подход в семейно- центрированной 
помощи ребенку раннего возраста 
и его семье); диагностика в системе ранней 
помощи (скрининг и дифференциальная) 
и индивидуальная программа развития 
ребенка и его семьи; формы работы с ребён-
ком раннего возраста с нарушениями в раз-
витии и его семьей и т. д.).

Для реализации цели могут быть исполь-
зованы следующие сетевые события:

1) установочные и текущие конфе - 
  рен ции организаций в очном и дистанцион-
ном форматах — организаций — организато-
ров по вопросам реализации сетевого 
взаимодействия;

2) проведение мониторинга среди педа-
гогов с целью формирования образователь-
ного запроса и оценки сетевых ресурсов;

2) сетевые события дистанционного 
формата, направленные на формирование 
представлений о системе ранней помощи 
детям раннего возраста с нарушениями в раз-
витии и их семьям: вебинары, методические 
семинары, курсы повышения квалификации 
(вводные модули, способствующие погруже-
нию в проблематику: психологическое осо-
бенности детей младенческого и раннего воз-
раста, теория привязанности, биологические 
и социальные факторы нарушений в разви-
тии, ребенок как часть семейной системы 
и т. д.).
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На втором этапе предполагается «погру-
жение» в практику взаимодействия с детьми 
раннего возраста с нарушениями в развитии 
и их семьями. Цель данного этапа: на основе 
теоретических представлений о системе ран-
ней помощи (полученных на первом этапе 
сетевого взаимодействия) сформировать 
практические умения взаимодействия 
с ребёнком раннего возраста с нарушениями 
в развитии и его семьей.

Для реализации цели возможны следую-
щие сетевые события:

1) курсы повышения квалификации, пере-
подготовка в очной и очно-заочной формах 
на базе организаций — организаторов сете-
вых событий;

2) стажировки на базе сетевого 
парт  не  ра со стороны организаторов;

3) сетевые события с целью обобщения 
и трансляции накопленного опыта: междуна-
родные научно- практические конференции, 
совместные публикации в рецензируемых 
изданиях, совместное издание учебно- 
методического пособий и монографий.

Данная модель сетевого взаимодействия 
в подготовке специалистов для системы ранней 
помощи детям с нарушениями в развитии и их 
семьям опирается на следующие принципы:

— практикоориентированности: ориента-
ция в процессе создания и апробации моде-

ли на фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования в данном направлении, 
а также на потребности мировой и отече-
ственной практики в вопросах обеспечения 
качества жизни детей с нарушениями в раз-
витии и подготовки специалистов, способ-
ных решать задачи оказания такой помощи;

— междисциплинарности: ориентация 
на подготовку специалистов, обладающих 
необходимыми компетенциями как в области 
оказания квалифицированной помощи детям 
раннего возраста с нарушениями в развитии 
и их семьям, так и смежных областях;

— конгруэнтности (согласованности 
действий): сетевыми партнерами являются 
разные организации, каждая из которых 
имеет свое руководство, поэтому взаимодей-
ствие будет успешным лишь тогда, когда вы-
работаны механизмы его согласования и ко-
ординации, что может происходить через 
организацию- координатора или коллегиаль-
ным образом при кооперативных связях, на-
пример через совет организаций — сетевых 
партнеров.

Таким образом, сетевое взаимодействие 
является одним из современных многофунк-
циональных инструментов в системе подго-
товки специалистов для работы с детьми 
раннего возраста с нарушениями в развитии 
и их семьями.
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УДК 378.1

Н. И. Цвирко

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВУЗА КАК КОМПОНЕНТА БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

АННОТАЦИЯ
В условиях потребности общества в обеспечении комплексной безопасности образовательной среды 
возникает необходимость в разработке интегративного механизма, учитывающего долю всех ее компо-
нентов и влияние типичных факторов. Одним из параметров функционирования безопасной 
образовательной среды является профессиональная педагогическая деятельность. В данной статье опи-
сана проблема оценивания качества педагогической деятельности с позиции необходимости синтеза 
традиционных, объективно подтверждаемых показателей, и субъективных, имеющих значение для вну-
тренних потребителей — и самих педагогов, и студентов. В рамках определения основных субъективных 
параметров оценки качества педагогическо деятельности проведено эмпирическое исследование, в ходе 
которого обобщены материалы опросов студентов и педагога за период более 2 лет. Выявлены типич-
ные (стереотипные) ожидания студентов в зависимости от успешности их адаптации к вузовской 
образовательной среде. Определена связь готовности к ответственности за процесс и результаты соб-
ственной деятельности и успешностью овладения профессиональными компетенциями студентов. 
Выделены и описаны ведущие предпочтения педагогов при оценке их деятельности как в области оце-
нивающих субъектов и их доли в синтетической оценке, так и в области процедуры измерения. 
Исследована корреляция между субъективными параметрами оценки деятельности педагогов работни-
ками и студентами, предпринята попытка осмысления причин полученных результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
безопасная образовательная среда, качество образовательной услуги, оценка деятельности препода-
вателя вуза, качества педагога, удовлетворенность потребителей.

N. I. Tsvirko

Features of assessing the quality of a 
university teacher as a component of a 

safe educational environment

SUMMARY 
In the context of the society’s need for integrated security of the educational environment, it becomes 
necessary to develop an integrative mechanism that takes into account the share of all its components and 
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the influence of typical factors. One of the parameters of the functioning of a safe educational environment 
is professional pedagogical activity. This article describes the problem of assessing the quality of pedagogical 
activity from the standpoint of the need to synthesize traditional, objectively confirmed indicators and 
subjective, relevant for internal consumers — both teachers and students themselves. In the framework of 
determining the main subjective parameters for assessing the quality of pedagogical activity, an empirical 
study was conducted, during which the survey materials of students and the teacher for a period of more than 
2 years were summarized. Typical (stereotypic) expectations of students are revealed depending on the 
success of their adaptation to the university educational environment. The relationship of readiness for 
responsibility for the process and the results of their own activities and the success of mastering the 
professional competencies of students is determined. The leading preferences of teachers in assessing their 
activities in the field of evaluating subjects and their share in the synthetic assessment, as well as in the field 
of measurement procedure, are highlighted and described. The correlation between the subjective parameters 
of assessing the activities of teachers by workers and students is investigated, an attempt is made to 
understand the reasons for the results.

KEYWORDS: 
safe educational environment, quality of educational services, assessment of the activities of the university 
teacher, teacher quality, customer satisfaction.

Сегодня в образовании актуализиро-
вано стремление к формированию 
и поддержанию безопасной образо-

вательной среды, под которой в первую оче-
редь понимается «целостная качественная 
характеристика внутренней жизни школы, 
представляющая собой совокупность всех 
позитивных возможностей обучения, воспи-
тания и развития личности» [3, 6]. Современ-
ная образовательная среда — часть 
социальной системы, ее участники (и педа-
гоги, и обучаемые) могут реализовать цели 
и задачи, ведущие к достижению плано-
вого результата (а именно — качества обра-
зовательной услуги) только в условиях 
формирования и поддержания безопасной 
среды [1]. При этом в работах отечественных 
педагогов (С. А. Амбалова, Е. В. Магомедова, 
И. А. Остапенко) подчеркивается целый 
спектр позиций, понимаемый участниками 
образовательного процесса под «безопасно-
стью» среды: это и нормативное соответствие 
деятельности, и условия, обеспечивающие 

физическую безопасность среды по ряду кри-
териев, и четкие, предсказуемые действия 
всех участников образовательного процесса 
и т. п. [6]. При этом одним из определяющих 
показателей такого рода среды является в пер-
вую очередь, вышеупомянутое качество ока-
зания образовательной услуги, как синтез 
оценки деятельности и отдельных сотрудни-
ков образовательной организации (и админи-
страторов, и педагогов), так и качество 
«конечного продукта» (собственно, выпуск-
ника) [7].

Одновременно с трансформациями, кото-
рые претерпевает общество, происходит из-
менение требований к качеству образования 
и к оценке этого качества. Категория каче-
ства выступает в настоящее время как еди-
ный универсальный инструмент управления 
образовательной деятельностью на различ-
ных уровнях, и понимается как синоним не-
кого порога соответствия получаемых в об-
разовании результатов и предъявляемых 
к самой процедуре осуществления образова-
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тельных услуг требований, при этом учиты-
вается ориентация образования на норматив-
ные документы (стандарты), а так же на тре-
бования, предъявляемые потребителями 
более мелкого ранга, чем государство (потен-
циальными работодателями, самими выпуск-
никами, педагогами вузов и школ и т. п.) [2].

Рассматривая категорию процедуры 
оценки качества высшего образования 
как с позиций соответствия нормативным 
документам, так и с позиции соответствия 
требованиям потребителей, можно констати-
ровать следующие ключевые пункты, 
от которых зависит конечный результат:

— во-первых, качество исходных взаимо-
действующих субъектов (качество педагога 
и качество абитуриента / студента);

— во-вторых, качество условий (в том 
числе и материально- технических) оказания 
образовательной услуги;

— в третьих, качество управления и орга-
низации самим процессом оказания образо-
вательной услуги.

Все вышеупомянутые позиции являются 
равноценными для определения качества ре-
зультата оказания образовательной услуги, 
которое в условиях вуза можно приравнять 
к качеству выпускника (молодого специали-
ста). Все вышеописанные пункты могут быть 
оценены как на соответствие требованиям 
нормативных документов (Закон об образо-
вании, ФГОС ВО по направлениям подготов-
ки бакалавров / специалистов, Профессио-
нальный стандарт педагога и Профессио-
нальный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионально-
го образования»), так и по результатам анке-

тирований и опросов о степени удовлетво-
ренности потребителей (категории потреби-
телей определяются исходя из выбранных 
позиций для оценки) [5].

В настоящей статье будут рассмотрены 
особенности формирования синтетической 
оценки деятельности педагога вуза как с уче-
том (на основе) традиционно выделяемых 
(объективных, документально подтвержден-
ных) показателей, так и субъективных пока-
зателей — посредством измерения степени 
удовлетворенности собственной деятельно-
стью и ее результатами внутренних потреби-
телей — студентов и самих педагогов 
(самооценка).

Традиционно выделяемые в большинстве 
вузов объективные показатели оценки каче-
ства педагогической деятельности обозначим 
по ее основным видам:

— образовательная деятельность (показа-
тели академической успешности студентов, 
которые прежде всего объективно можно 
исследовать при условии мониторинга дина-
мики названных показателей на протяжении 
нескольких периодов (сессий); победы сту-
дентов в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, олимпиадах и т. п.; высокие 
показатели удовлетворенности студентов 
организацией образовательного процесса 
в общем и результатами изучения конкрет-
ной дисциплины — в частности);

— учебно- методическая (издание учеб-
ных и учебно- методических пособий по про-
филю преподаваемых дисциплин, оформле-
ние необходимой учебной и учебно- 
методической документации);

— научно- исследовательская (публикация 
научных статей по профилю преподаваемых 



200 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 17 (1) • 2020

дисциплин; подача заявок / участие / победа 
в научных конкурсах);

— деятельность по самообразованию 
и повышению своего квалификационного 
уровня (наличие ученой степени / ученого 
звания; регулярное повышение квалифика-
ции / переподготовка по профилю педагоги-
ческой деятельности; организация / разработ-
ка / сопровождение дистанционных элек-
тронных курсов, программ, конкурсов, 
тестирования).

Обозначенные объективные критерии тра-
диционно использует администрация учеб-
ных учреждений в оценке качества деятель-
ности как отдельных преподавателей, так 
и структурных подразделений вузов 
(кафедр).

Однако сами по себе объективные крите-
рии являются только одной составляющей 
синтетической оценки качества педагогиче-
ской деятельности и степени безопасности 
для ее участников формируемой образова-
тельной среды. Поэтому в настоящем иссле-
довании предпринята попытка уточнения 
перечня субъективных критериев оценки 
и поиска механизма их интеграции.

Для определения важности субъективных 
показателей качества профессиональной дея-
тельности педагогов вуза было проведено эм-
пирическое исследование, в котором уча-
ствовали педагогические работники и сту-
денты 1–3 курсов факультета психологии 
и дефектологии, проводимого на базе ГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный педа-
гогический институт» в 2018–2019 гг. В ка-
честве одного из базовых субъективных кри-
териев был выбран критерий удовлетворен-
ности результатами образовательной дея-

тельности (первая часть). Степень удовлет-
воренности оценивали по двум показателям: 
1) соответствию запросов студентов на веду-
щие компетенции педагогов (с учетом их ди-
намики) и 2) путем определения ведущих для 
опрашиваемых качеств педагога, необходи-
мых в качестве безусловного гаранта воз-
можности будущей реализации ведущих 
компетенций.

В опросе на определение ведущих компе-
тенций педагога использовали модернизиро-
ванную классификацию Крутецкого [4], 
в которой все компетенции были сгруппиро-
ваны следующим образом:

— личностные (перцептивные, коммуни-
кативные способности, эмпатия, гуманизм, 
способности концентрации на нескольких 
видах деятельности, умение ставить цели 
перед собой и другими, способности к само-
образованию и самоорганизации и т. п.);

— дидактические  и  предметно- 
академические (интеллектуальные возмож-
ности, кругозор, база специальных 
предметных и педагогических знаний, сво-
бодное владение материалом преподаваемых 
дисциплин, способности к передаче знаний 
обучаемым путем подбора адекватных мето-
дов преподавания и оценивания);

— организационно- управленческие (спо-
собности к управлению коллективом, разум-
ному контролю деятельности обучаемых 
на занятиях и в свободное время, способно-
сти к эмоционально- волевому влиянию 
на студентов, ответственность за результаты 
деятельности, педагогическое прогнозирова-
ние и т. п.).

В ответе на вопрос, какая группа компе-
тенций должна доминировать у педагога выс-
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шей школы для эффективного осуществле-
ния его профессиональной деятельности, не 
было выявлено резких различий в важности 
одной группы из предлагаемых компетенций 
и у педагогов, и студентов 3-х курсов, тогда 
как студенты первых курсов в большей мере 
были ориентированы на поиск в лице препо-
давателя педагога- родителя, образ которого 
характерен для начальной и средней школы 
(рисунок 1).

Приоритетность дидактических компетен-
ций, обусловлена, по мнению преподавате-
лей, участвующих в опросе, значительным 
объемом предметных и профессиональных 
знаний, а так же необходимостью абсолют-
ного владения нюансами методики препода-
вания. Дополнительными обстоятельствами, 
усиливающими долю данной группы компе-
тенций, по нашему мнению, послужили 
необходимость организации электрон-
ного обучения и использования современной 

электронно- образовательной среды вуза, 
а так же высокие требования администрации 
вуза и внешних экспертов, оценивающих 
деятельность ППС вуза, к количеству науч-
ных продуктов (статей, пособий) ППС 
по профилю преподаваемых ими 
дисциплин.

Н а и б ол е е  бл и з к и м  к  м н е н и ю 
п р о ф е с    с о р с ко -    п р е п од а ват е л ь с ко го 
сос  тава было мнение студентов 3-х курсов, 
которые за период обучения имели опыт вза-
имодействия со значительным числом препо-
давателей, полностью адаптированы к вузов-
ской среде, и прошли разные виды 
профе ссионально-  ориентированной 
практики.

Значительная разница в ответах ППС вуза 
относительно рассматриваемых групп компе-
тенций была обнаружена при сопоставлении 
их ответов с ответами студентов 1-х курсов. 
Данная группа респондентов была ориенти-

РИСУНОК 1 — Результаты представлений студентов и преподавателей вуза 
о доминировании групп компетенций у педагога- профессионала
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рована преимущественно на личностные ка-
чества преподавателя, предполагающие его 
«родительскую» позицию по отношению 
к ним: «добрый», «понимает», «прощает», 
«справедливый», «помогает справиться с за-
даниями» и т. п. Позиции, отмеченные студен-
тами во второй категории, относились в пер-
вую очередь к ответу «умеет доступно объяс-
нить материал», тогда как академические спо-
собности (интеллект, база знаний) не были 
упомянуты в большинстве ответов. Третья 
группа компетенций в основном была пред-
ставлена ответами «требовательный», «умеет 
поддерживать дисциплину в ходе занятия». 

Анализ ответов студентов- первокурс ников 
позволяет сделать вывод, что адекватные 
представления о специфике вузовской обра-
зовательной среды у них в целом не сформи-
рованы, студенты в большинстве своем ори-
ентированы на получение оценки (а не зна-
ний), и не склонны принимать ответствен-
ность за ее получение на себя, а возлагают ее 
на внешних персон (преподавателя, учителя 
в школе, администраторов, составляющих 
расписание и т. п.). В контексте полученных 
данных видим необходимость введения 
в перспективе в учебный план в первом се-
местре дисциплины «Основы учебно- 
исследовательской деятельности студента» 
за счет времени дисциплин и курсов по вы-
бору, ориентирующей обучаемых на освое-
ние компетенций универсальной группы 
(ФГОС ВО по педагогическим специально-
стям) в первую очередь, и на формирование 
адекватных представлений о вузовской обра-
зовательной среде и гармоничных взаимоот-
ношениях в системе «преподаватель — сту-
денты» — во вторую очередь.

Студенты вторых курсов в ответе 
на вопрос о ведущей группе компетенций 
педагога проявили промежуточную позицию 
между аналогичным мнением студентов пер-
вых и третьих курсов: сохраняется домини-
рование личностных компетенций (39,2%), 
но группа дидактических компетенций 
(33,5%) уже приближена к первой, в целом 
распределение групп компетенций относи-
тельно гармоничное. Следует отметить тот 
факт, что среди студентов вторых курсов 
сохраняется значительная доля лиц, ориенти-
рованных в первую очередь на получение 
оценки, а не знаний, несмотря на то, что их 
адаптационные процессы по встраиванию 
в вузовскую образовательную среду практи-
чески завершены.

Вторая часть вопросов исследования была 
посвящена самой возможности объектив-
ного количественного оценивания качества 
преподавания педагогов студентами, так же 
была неодинаковой в ответах студентов 
и самих педагогов.

Значительная часть педагогов (52,3%) 
выразили сомнение в возможности объектив-
ного количественного оценивания качества 
их деятельности при наличии малого коли-
чества экспертов (менее 3-х). В отдельных 
ответах поступил запрос на разработку алго-
ритма расчета синтетической количествен-
ной оценки, предполагающей объединение 
характеристик каждого оценивающего субъ-
екта с учетом доли его мнения в общей 
оценке.

Согласно условиям анкетирования, ре-
спонденты должны были внести не менее 3-х 
вариантов ответов с указанием типа оцени-
вающих субъектов и процентной доли влия-
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ния мнения каждого субъекта. Синтетиче-
ские данные, отражающие мнение ППС, при-
ведены на рисунке 2.

Доминирующее значение практически все 
респонденты отвели оценке непосредственно-
го руководителя структурного подразделения 
(заведующего кафедрой) на основании резуль-
татов активности педагога в течение длитель-
ного периода работы (не менее года) по четы-
рем базовым видам деятельности. При ответе 
на дополнительный вопрос: «Могли бы Вы 
ранжировать значимость видов деятельности 
преподавателя для определения их вклада 
в итоговое качество выпускника?», то значи-
мость видов деятельности педагогами была 
определена следующим образом: 50% — обра-
зовательная деятельность (непосредственное 
преподавание), 25% — учебно- методическая 
деятельность; 15% — научно- исследова-
тельская деятельность, 10% — самообразова-
ние и саморазвитие.

Довольно высокими оказались показатели 
позиций «самооценка» (12,5%) и професси-
ональное тестирование»» (11,3%). Причем 
под словами «профессиональное тестирова-
ние» анкетируемые в первую очередь пони-
мали тесты для определения уровня владе-
ния 1) предметным содержанием (72,3%) 
и 2) методиками преподавания (27,7%), в по-
следнем случае не исключали подачу вопро-
сов в виде ситуативных задач, диагностиче-
ского подбора методик, разбора фрагментов 
уроков и т. п.

В составе пяти наиболее значимых ре-
спонденты отметили оценку коллег (10%, 
четвертое рейтинговое место по влиянию) 
и оценку экспертной комиссии (8,3%, пятое 
рейтинговое место). При этом под коллегами 
в первую очередь понимались сотрудники 
одного структурного подразделения (кафе-
дры), которые имели возможность непосред-
ственно наблюдать активность и результатив-

РИСУНОК 2 — Предложения преподавателей вуза по выбору оценивающих их 
деятельность субъектов и доле их влияния.
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ность отдельных видов деятельности препо-
давателя и заполнить соответствующие оце-
ночные листы. Позиция «оценка экспертной 
комиссия» понималась респондентами как 
обязательное выступление оцениваемого 
перед членами комиссии с демонстрацией 
фиксируемых результатов своих достижений 
за определенный промежуток времени, кото-
рая принимала решение о качестве труда 
преподавателя и присвоении ему соответ-
ствующего ранга (или подтверждении ранга). 
Описываемая процедура подобна традицион-
ной оценке деятельности педагогов аттеста-
ционными комиссиями.

Следует отметить, что возможность оцен-
ки качества деятельности преподавателя сту-
дентами (обучаемыми) была допущена 
65% респондентов, в то время как 35% опра-
шиваемых педагогов были категоричны и от-
казались допустить даже саму возможность 
влияния мнения студентов на оценку каче-
ства их деятельности. Если учесть результа-
ты исследования на определение степени го-
товности студентов первых и частично вто-
рых курсов к адекватному восприятию тре-
бований вузовской образовательной среды, 
то, безусловно, такая позиция имеет под 
собой основание. Данные вопрос нуждается 
в доработке, однако очевидно, что доминиру-
ющее влияние в оценке преподавательской 
деятельности и ее результатов должны иметь 
студенты старших курсов при условии учета 
оценочных суждений студентов после завер-
шения изучения дисциплины и факта значе-
ния показателя качества знаний, не выходя-
щего за рамки диапазона 40% — 75% (т. н. 
«нормальное распределение» или «распреде-
ление Гаусса»). Студенты являются одной из 

важнейших категорий внутренних потреби-
телей, и с позиций системы менеджмента ка-
чества их оценка качества деятельности пре-
подавателей является важнейшим компонен-
том общей синтетической оценки.

С точки зрения респондентов- студентов, 
их мнение в комплексной оценке качества 
деятельности преподавателя необходимо 
учитывать (считают 71%), при этом более 
60% процентов предполагают взаимосвязь 
качества деятельности преподавателя с оцен-
кой, выражающей результативность своего 
обучения по дисциплине, возлагая ответ-
ственность за собственную академическую 
успешность / неуспешность на преподавате-
лей (особенно высокой была доля таких сту-
дентов среди опрашиваемых 1-х курсов). 
В ответах студентов доминировали позиции: 
«наличие документов, подтверждающих 
право преподавания» (37,6%), внутренняя 
комплексная проверка (18,3%), внешняя не-
зависимая оценка (16,7%). Личный вклад 
собственной оценки они оценили в 22,8%. 
Остальные ответы респондентов данной 
группы не входили в описываемые позиции.

Необходимо отметить, что современная 
квалиметрия признает возможность объек-
тивного количественного и многомерного 
оценивания качества любых видов профес-
сиональной деятельности, в том числе и пре-
подавателя высшей школы. При формирова-
нии модели оценивания необходимо учиты-
вать как объективные показатели эффектив-
ности отдельных видов деятельности препо-
давателя, так и субъективные, предполагаю-
щие учет мнения наиболее значимых оцени-
вающих субъектов с указанием доли влияния 
каждого на аддитивный результат; разрабо-
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тать алгоритм процедуры проведения вну-
треннего аудита (с определенной периодич-
ностью) и рассмотреть возможность включе-
ния результатов независимых экспертиз.

Формирование безопасной образовательной 
среды должно обеспечиваться всеми участни-
ками образовательного процесса и путем 
ясных представлений о сущности безопасно-
сти как таковой, но и в ходе деятельности. 

Профессиональная деятельность педагога яв-
ляется важнейшим компонентом, обеспечива-
ющим формирование и поддержание безопас-
ной жизнедеятельности, как собственной, так 
и обучаемых, и измеряется путем определения 
степени достижения необходимого уровня ка-
чества предоставления образовательной услу-
ги в целом и здоровья обучаемых и самих пе-
дагогов — в частности.
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УДК 796:378

Д. А. Злобина, Р. Р. Магомедов, В. С. Тоискин

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СПОРТИВНОЙ МЕТРОЛОГИИ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК

АННОТАЦИЯ
В настоящее время отмечается недостаточность системных исследований по имеющимся цифровым 
приемам, которые помогают проводить группировку студентов по уровню их тренированности и сома-
тического здоровья. Коррекция функционального состояния дыхательной системы, в свою очередь, 
зависит от специфики использования физических упражнений, так как занятия различной направлен-
ности должны иметь различный физиологический отклик. Целью нашего исследования стал оценка 
функционального состояния девушек 16–20 лет со сколиозом, занимающихся физическими упражне-
ниями, до и после внедрения авторской методики, направленной на коррекцию осанки. Исследование 
длилось шесть месяцев и состояло из двух этапов. Функциональное состояние оценивали с помощью 
стандартных тестов. Применялись комплекс гимнастических упражнений на дыхание (упражнения из 
йоги, упражнения из йоги для коррекции сколиоза, общеразвивающие упражнения для укрепления 
межреберных мышц), а также оздоровительное плавание в течение 30 минут и дыхательные упраж-
нения из йоги. Уже после нескольких занятий девушки экспериментальной группы почувствовали 
значительное улучшение своего состояния, что говорит о положительном влиянии нашей методики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
антропометрические измерения человека, дыхательная система, межреберные мышцы, функциональ-
ное состояние.
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D. A. Zlobina, R. R. Magomedov, V. S. Toiskin

DIGITAL TECHNOLOGIES IN SPORTS 
METROLOGY: RESEARCH OF THE 

FUNCTIONAL STATE OF THE RESPIRATORY 
SYSTEM OF FEMALE STUDENTS

SUMMARY 
Currently, there is a lack of systematic research on available digital techniques that help to group students 
according to their level of fitness and somatic health. Correction of the functional state of the respiratory 
system, in turn, depends on the specifics of the use of physical exercises — since classes of different 
directions must have a different physiological response. The purpose of our study was to assess the functional 
state of girls 16–20 years old with scoliosis who are engaged in physical exercises before and after the 
introduction of the author’s technique aimed at correcting posture. The study lasted six months and consisted 
of two stages. The functional state was assessed using standard tests. We used a set of gymnastic breathing 
exercises (yoga exercises, yoga exercises for correcting scoliosis, General development exercises for 
strengthening intercostal muscles), as well as health swimming for 30 minutes and breathing exercises from 
yoga. After several sessions, the girls of the experimental group felt a significant improvement in their 
condition, which indicates a positive impact of our method.

KEYWORDS:
anthropometric measurements of a person, respiratory system, intercostal muscles, functional state.

Цифровые технологии спортивной 
метрологии в настоящее время 
не являются фундаментальными 

проблемами современной теории и методики 
адаптивной физической культуры (АФК) 
и считаются одними из самых лучших, кото-
рые применяются учеными в исследованиях 
студентов. Имеющиеся цифровые приемы 
помогают ученым проводить группировку 
студентов по уровню их соматического здо-
ровья и тренированности.

Уровень соматического здоровья девушек- 
студенток Ставропольского государственно-
го педагогического института в последнее 
десятилетие снижается. Антропологические 
исследования кафедры физического воспита-

ния и адаптивной физической культуры 
ГБОУ ВО СГПИ подтверждают тенденцию 
к снижению уровня соматического здоровья 
и, в частности, функционального состояния 
дыхательной системы, которая определяет 
энергопотенциал человека и развитие его 
общих физических кондиций. Известно, что 
физиологической основной воздействую-
щей на состояние организма студенток яв-
ляются аэробные возможности, показываю-
щие способности организма доставлять 
и применять кислород для энергопродукции 
при занятиях адаптивным спортом, адаптив-
ными физическими упражнениями. Факто-
рами, плохо влияющими на состояние орга-
низма девушек, является неточность мето-
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дик обучения функциональным и возраст-
ным возможностям, нерациональная орга-
низация учебного процесса, стрессоры 
и питание.

Объектом пристального внимания аспи-
рантов и преподавателей кафедры физиче-
ского воспитания и адаптивной физической 
культуры (КФВ и АФК) ГБОУ ВО СГПИ ста-
новится здоровье девушек- студенток, в част-
ности — их образ жизни, уровень двигатель-
ной активности, наличие вредных привычек, 
организация досуга, режим питания и т. д. 
Студенты, посещая институт, вынуждены ча-
сами сидеть на занятиях, готовиться к ним, 
а это уменьшает их двигательную активность 
и увеличивает риск возникновения заболева-
ний позвоночника и дыхательной системы.

Дыхательная система человека обеспечи-
вает нормальную жизнедеятельность орга-
низма за счет получения кислорода из внеш-
ней среды, который поможет поддерживать 
должное количество окислительно- восстано-
вительных процессов и кислотно- щелочного 
баланса. Всегда при нарушении  какого-либо 
отдела дыхательного аппарата сбивается 
функция всей системы в целом, к этой систе-
ме, в том числе относится и дыхательная му-
скулатура. В итоге вентиляция легких изме-
няется в не лучшую сторону, и происходят 
сбои в системе газообмена. Эти патологиче-
ские изменения плохо влияют на функцио-
нальные возможности всего организма [2].

Кроме того, если рассуждать на тему про-
блем связанных с позвоночником, всегда до-
полняются нарушениями в спинномозговом 
канале, нарушениями топографии между 
спинным мозгом и его оболочками, следова-
тельно, этим изменениям сопутствуют пато-

морфологические нарушения: ущемления 
в межпозвоночных отверстиях и сдавление 
их отечными тканями, зажатие корешков 
спинного мозга.

В итоге происходит нарушение соматиче-
ской мускулатуры, а также иннервации вну-
тренних органов, которая обеспечивает ды-
хательную функцию. Эти изменения сопро-
вождаются снижением подвижности мышц 
и ребер, участвующих в акте дыхания [3].

В настоящее время существует большое 
количество новых методик, которые позволя-
ют скорректировать искривления позвоноч-
ного столба и которые подбираются инструк-
торами лечебной физической культуры. 
Выбор будет зависеть от стадии и тяжести 
заболевания. На основе многолетнего опыта 
преподавания дисциплины «Физическая 
культура для студентов специальной меди-
цинской группы (СМГ)» преподавателями 
кафедры ФВ и АФК для исправления дефек-
тов осанки были разработаны современные 
оздоровительные системы, позволяющие эф-
фективно воздействовать на опорно- 
двигательный аппарат, на близлежащие орга-
ны, суставы, мышцы и позвоночник. Данная 
методика приобрела название «кинезиотера-
пия» или адаптивная гимнастика.

По мнению В. А. Епифанова, лечение фи-
зическими упражнениями любой степени 
сколиоза приводит к следующим основным 
методам — мобилизации позвоночного стол-
ба, коррекции выявленной деформации 
и удержание коррекции [1].

Целью нашего исследования была оценка 
функционального состояния девушек 
16–20 лет со сколиозом, занимающихся фи-
зическими упражнениями (дисциплина «Фи-
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зическая культура для студентов специаль-
ной медицинской группы (СМГ)») до и после 
внедрения авторской методики, направлен-
ной на коррекцию осанки.

Материалы и методы исследования: экспе-
римент проводился на базе ГБОУ ВО «Став-
ропольский государственный педагогический 
институт» и его филиалов в г. Ессентуки, 
г. Железноводске, г. Буденновске. В экспери-
менте принимали участие девушки 16–20 лет, 
девушки- студентки 1–2 курсов, занимающие-
ся адаптивной физической культурой в специ-
альной медицинской группе. Общее количе-
ство участников составляло 20 девушек, 
10 девушек — в экспериментальной группе 
и 10 — в контрольной группе.

Экспериментальная методика, которая 
нами была разработана, включала в себя ком-
плекс физических упражнений для коррекции 
сколиоза. Комплекс состоял из специальных 
упражнений для формирования стабильного 
мышечного корсета девушек, а также гимна-
стических упражнений, повышающих функ-
циональные возможности сердечно- сосудис-
той системы, дыхательной системы, которые 
способствуют активной коррекции грудной 
клетки и позвоночника. Исследование дли-
лось шесть месяцев (январь-июнь 2019 г.) 
и состояло из двух этапов.

Для оценки функционального состояния 
вышеперечисленных систем нами применя-
лись следующие стандартные тесты: проба 
Штанге, проба Генчи, измерение жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ), Гарвардский степ-тест 
(ИГСТ). На первом этапе (январь- февраль-
март, 2019 г.) нами применялся комплекс гим-

настических упражнений на дыхание (упраж-
нения из йоги, упражнения из йоги для кор-
рекции сколиоза, общеразвивающие упражне-
ния для укрепления межреберных мышц). На 
втором этапе (апрель-май-июнь, 2019) нами 
применялось оздоровительное плавание в те-
чение 30 минут и дыхательные упражнения из 
йоги.

Результаты функционального состояния 
организма девушек в контрольных упражне-
ниях представлены в таблицах 1 и 2.

Функциональное состояние дыхательной 
системы является существенным составляю-
щим изучения физиологических особенно-
стей организма. После 10–15 занятий девуш-
ки экспериментальной группы наблюдали 
значительное улучшение общего самочув-
ствия, а в дальнейшем и показателей прибли-
жающихся к норме функции внешнего 
дыхания.

Ниже представлены результаты следую-
щих тестов:

— «Проба Штанге» в этом тесте между 
первым и вторым срезом занятий по экспе-
риментальной методике произошел недосто-
верный прирост показателей (с 49,3±0,98 до 
53,6±0,84); за промежуток между первым 
и третьим уже наблюдался достоверный при-
рост показателей (с 49,3±0,98 до 54,4±0,84);

— «Проба Генчи» за промежуток между 
первым и вторым срезом занятий по экспе-
риментальной методике произошел недосто-
верный прирост показателей (с 19,7±0,65до 
22,8±0,68); за промежуток между первым 
и третьим произошел достоверный прирост 
показателей (с 19,7±0,65до 23,8±0,68);
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ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ (N=10)

Этап кон-
трольных 

испытаний

Тесты

Проба 
Штанге, (с)

M±m

Проба
Генчи, (с)

M±m

Жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), мл

M±m

Гарвард-
ский 

степ-тест 
(ИГСТ)

M±mДжел Фжел

1-этап

49,3±0,98 19,7±0,65 2,8±0,17 103,3±1,72 81,1±3,04

53,6±0,84 22,8±0,68 3,58±0,12 109,9±1,62 100,6±3,6

p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

2-этап

49,3±0,98 19,7±0,65 2,8±0,17 103,3±1,72 81,1±3,04

54,4±0,84 23,8±0,68 3,66±0,11 113,9±2,17 104,6±4,08

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ (N=10)

Этап кон-
трольных 

испытаний

Тесты

Проба 
Штанге, (с)

M±m

Проба
Генчи, (с)

M±m

Жизненная емкость
 легких (ЖЕЛ), мл

M+m

Гарвард-
ский 

степ-тест 
(ИГСТ)

M±mДжел Фжел

1-этап

49,6±1,11 19,9±0,9 2,98±0,18 105,9±2,51 84,6±4,55

52,9±0,85 23,3±0,84 3,37±0,13 107±0,87 93,1±3,44

p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

2-этап

49,6±1,11 19,9±0,9 2,98±0,18 105,9±2,51 84,6±4,55

53,4±0,71 23,7±0,76 3,49±0,11 110,9±1,62 96,6±3,45

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

— «Должная жизненная емкость легких 
(Джел)» в промежутке между первым и вто-
рым срезом занятий по экспериментальной 

методике возник недостоверный прирост по-
казателей (с 2,8±0,17 до 3,58±0,12); за проме-
жуток между первым и третьим наблюдался 
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до стоверный приро ст показателей 
(с 2,8±0,17 до 3,66±0,11);

— «Фактическая жизненная емкость 
легких (Фжел)» в первом и втором срезе 
по экспериментальной методике произо-
шел недостоверный прирост показателей 
(с 103,3±1,72 до 109,9±1,62); а первый 
и третий уже дал достоверный прирост 
показателей (с 103,3±1,72 до 113,9±2,17);

— «Гарвардский степ-тест» (ИГСТ) за 
промежуток между первым и вторым срезом 
занятий по экспериментальной методике 
произошел недостоверный прирост показа-
телей (с 81,1±3,04 до 100,6±3,6); за промежу-
ток между первым и третьим произошел до-
с то в е р н ы й  п р и р о с т  п о ка з ат е л е й 
(с 81,1±3,04 до 104,6±4,08).

На контрольном этапе исследования 
наблюдались статистически достоверные 
повышения показателей (p≤0,05), что гово-
рит об эффективности нашей эксперимен-
тальной методики.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования достоверно свидетельствуют 
об эффективном применении специально по-
добранных комплексов физических упражне-
ний в сочетании с дыхательной гимнастикой, 
способствующих улучшению функциональ-
ного состояния дыхательной системы у деву-
шек 16–20 лет с патологией опорно- 
двигательного аппарата, занимающихся 
в специальных медицинских группах.

В условиях цифровых технологий в спор-
тивной метрологии появляются принципи-
ально новые возможности по диагностике 
сколиоза, сопровождению профилактических 
и корректирующих мероприятий предостав-
ляют современные цифровые измерительные 

устройства, рентгенологическая методы 
оценки сколиотической деформации, цифро-
вая магнито- резонансная томография, двух-
фотонная рентгеновская денситометрия 
позвоночника, растростереография при ско-
лиотической деформации с использованием 
оптической системы [4]. Однако возможно-
сти широкого, массового применения указан-
ных методов ограничены, как правило, 
медицинскими учреждениями. В образова-
тельной практике необходимы простые, 
доступные, хотя и менее информативные 
методы.

Безопасным и инновационным путем сле-
жения за сколиозом является использование 
специализированных программ — сколиоме-
тров, адаптированных для смартфонов, 
к примеру, ScolioTrack (https://clck.ru/MC58q). 
Устройство оказывается намного безопаснее 
и дешевле, чем рентгеновские снимки при 
сколиозе, и его можно использовать между 
визитами врача для отслеживания состояния 
сколиоза. Сколиометр позволяет измерить 
угол Кобба и документировать любые изме-
нения в позвоночнике с помощью функции 
камеры iPhone, которая делает фотографию 
спины человека. Традиционно углы Кобба 
измеряли с помощью транспортира и каран-
даша на рентгенографических пленках. Мо-
бильные смартфоны нового поколения дела-
ют возможным точное измерение углов с по-
мощью встроенного акселерометра, обеспе-
чивая потенциально полезный инструмент 
для оценки углов Кобба. На рынке уже поя-
вилась версия ScolioTrack для Android и ожи-
дается для iPad Pro.

Исследования группы педиатрического от-
дела позвоночника Квинслендского универси-
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тета технологий и медицинских услуг 
(Брисбен, Австралия) в составе М Шоу, С. Дж 
Адама., М. Т. Изатта., П. Лицина, Г. Н. Аскина 
и др. показали, что средняя абсолютная разни-
ца между парами измерений смартфон/транс-
портир составляла 2,1°, с небольшим (1°) сме-
щением в сторону более низких углов Кобба 
с iPhone. 95% доверительные интервалы для 
изменчивости внутри наблюдателя составля-
ли ± 3,3° для транспортира и ± 3,9° для iPhone. 
95% доверительные интервалы для изменчи-
вости между наблюдателями составляли ± 
8,3° для iPhone и ± 7,1° для транспортира 
(https://clck.ru/MC5C2).

Аналогичными по функции сколиоз-
ного скрининга являются программные про-
дукты Scolioscreen APP (https://clck.ru/
MC5MT), Сколиометр по спирали Spine 
(https://clck.ru/MC5PA), Сколиометр HD 
(https://clck.ru/MC5SU).

На основании проведенных исследований 
установлено, что как при физиологически со-
хранном состоянии опорно- двигательного ап-
парата, так и при различных деформациях по-
звоночника (врожденных и приобретенных), 
нерегулярное посещение занятий адаптивной 
физической культурой девушками 16–20 лет 
не позволяет организму полностью прийти 
в норму. При этом усугубляются имеющиеся 
начальные отклонения со стороны сердечно- 
сосудистой и дыхательной систем, что может 
стать потенциальным источником развития 
дыхательной недостаточности.

Современные цифровые технологии на 
базе смартфонов позволяют оперативно оце-
нивать искривления позвоночника с доста-
точной точностью и осуществлять динами-
ческий сколиозные скрининг при реализации 
восстановительных и профилактических 
мероприятий.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
Современное образование развивается в условиях безграничного распространения технологий и нахо-
дится в фазе радикальных изменений, когда существующие образовательные подходы подвергаются 
мощному влиянию тенденций, связанных с цифровизацией современного общества и образователь-
ного процесса. Целью исследования стало определение основных аспектов организации процесса 
образования в условиях цифровизации. Определено содержание понятий «цифровизация» и «цифро-
визация образования», проведен анализ существующих подходов к трактовкам данных дефиниций. 
Проанализированы существующие исследования педагогов по данной проблематике в психолого- 
педагогической литературе. Систематизированы основные компоненты педагогических способностей 
(дидактические, коммуникативные, исследовательские, организаторские, перцептивные, рефлексив-
ные, научно- познавательные). Показано, что изменение традиционной системы обучения с учетом 
требований цифровизации образования способствует повышению конкурентоспособности россий-
ского образования. Предложены примеры применения цифровых технологий, модернизации 
и организации процесса образования при подготовке студентов в условиях цифровизации 
образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
образование; педагогическая деятельность; педагогические способности; цифровая школа; цифрови-
зация; цифровизация образования; школа.

A. M. Tavadyan, R. R. Magomedov

CURRENT ASPECTS OF PREPARING FUTURE 
PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR PEDAGOGICAL 

ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION OF EDUCATION

SUMMARY 
Modern education is developing in the conditions of unlimited spread of technologies and is in a phase of 
radical changes, when existing educational approaches are strongly influenced by trends related to the 
digitalization of modern society and the educational process. The purpose of the study was to determine the 
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main aspects of the organization of the education process in the conditions of digitalization. The content of 
the concepts “digitalization” and “digitalization of education” is defined, the analysis of existing approaches 
to the interpretation of these definitions is carried out. The existing research of teachers on this issue in the 
psychological and pedagogical literature is analyzed. The main components of pedagogical abilities (didactic, 
communicative, research, organizational, perceptual, reflexive, scientific and cognitive) are systematized. It 
is shown that the change in the traditional education system, taking into account the requirements of 
digitalization of education, contributes to increasing the competitiveness of Russian education. Examples of 
the use of digital technologies, modernization and organization of the educational process in the preparation 
of students in the conditions of digitalization of education are offered.

KEYWORDS: 
education; educational activity; pedagogical skills; digital school; digitalization; the digitalization of 
education; the school.

Система образования должна обеспе-
чивать обществу уверенный переход 
в цифровую эпоху, ориентирован-

ную на рост производительности, новые типы 
труда, потребности человека, что возможно 
посредством включения в образовательный 
процесс всех слоев населения, выстраивания 
индивидуальных маршрутов обучения, управ-
ления собственными результатами обучения, 
виртуальную и дополненную реаль-
ность [7, С. 248]. Цифровые ресурсы, приме-
няемые сегодня в повседневной деятельности 
человека, позволяют преодолевать барьеры 
традиционного обучения: темп освоения 
программы, выбор педагога, форм и методов 
обучения.

А. Соболев, директор Департамента госу-
дарственной политики в области выс-
шего образования Минобрнауки РФ, говоря 
об итогах реализации первого этапа приори-
тетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ», выделил три 
ключевых обстоятельства. Первое — весь 
мир переходит в цифровой формат, значит, 
и процесс образования не должен отставать, 
то есть должен переходить в «цифру». 

Второе — цифровизация образования предо-
ставляет возможность выбора индивидуаль-
ной образовательной траектории, а также 
нести ответственность за свое образование, 
что, на данный момент не обеспечивает 
система как школьного, так и высшего обра-
зования. Третье — целостная цифровая 
система образования предоставит равный 
доступ для граждан всей страны к качествен-
ному и самому современному образова-
нию [3].

Цифровизация — это глобальный переход 
на цифровой способ связи, записи, хранения 
и трансляции информации при помощи циф-
ровых устройств. Главной задачей современ-
ных педагогических вузов является 
профессиональная подготовка будущего учи-
теля начальных классов к работе в условиях 
цифровизации образования. По мнению 
Г. Л. Тульчинского, «происходящая цифрови-
зация и перспективы ее углубления и расши-
рения ставят вопросы об изменении не только 
организации образования, но и самой психо-
логии отношения к нему» [8, С. 2].

Актуальность цифровизации образова-
тельного процесса в России подтверждается 
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отставанием от большинства государств, 
примерно в четыре раза по уровню развития 
и внедрения цифровых технологий. В связи 
с этим, предполагается перестройка суще-
ствующей системы образования на всех 
уровнях. Следовательно, будут пересмо-
трены подходы к подготовке педагогов 
начальной школы, то есть недостаточно эле-
ментарных навыков владения ПК, а именно: 
набирать документы или делать презентации. 
Ужесточатся требования к содержанию учеб-
ного материала, а также его оформлению. 
Предмет, который не способствует повыше-
нию интереса у обучающихся, будет являться 
показателем недостаточного уровня профес-
сионализма педагога [4, С. 231].

Современные цифровые школы — образо-
вательные организации, которые грамотно 
используют цифровое оборудование, про-
граммное обеспечение в процессе обучения 
в зависимости от ряда особенностей, таких 
как географического положения, материаль-
ного обеспечения, уровня подготовки педа-
гогического коллектива и т. д., с целью повы-
шения конкурентоспособности российского 
образования [6].

Главной задачей государства является обе-
спечение притока в российскую систему об-
разования не просто вынужденных людей, 
а одаренных личностей, способных на соот-
ветствующем уровне организовать процесс 
обучения в школе, также осваивать новые 
цифровые технологии и, самое главное, про-
должать свою научную и исследовательскую 
деятельность. Государство в сфере образова-
ния обязано предоставлять безопасный до-
ступ школьников и педагогов всех образова-
тельных организаций к необходимой учеб-

ной и научно литературе размещенной 
в электронных библиотеках, к инфор-
мационно- дидактическим программам, тех-
нологиям, сетям и базам данных [4].

По мнению И. Б. Мыловой, при подго-
товке будущего учителя начальной школы 
главное учитывать специфику педагогиче-
ской профессии. А. В. Молоокова отмечает 
важность решение вопроса совершенствова-
ния подготовки учителя начальных классов 
к использованию дидактических возможно-
стей средств информатизации [1].

По мнению Л. А. Прониной, сегодня боль-
шинство научных исследований, в которых 
рассматривается развитие общества на совре-
менном этапе, посвящены внедрению 
информационно- технологических новшеств 
и их социально- экономическим последстви-
ям. По ее мнению, цифровизация представля-
ет собой социокультурный процесс, который 
оказывает значительное влияние на образова-
ние, культуру, социальную сферу и т. п.

Анализ научной литературы показал, что 
существует значительное количество иссле-
дований, посвященных вопросам професси-
ональной подготовки учителей в условиях 
информатизации образования (Л. B. Бочаро-
ва, Ю. С. Брановский, С. Д. Каракозов, 
В. В. Лаптев, М. П. Лапчик, A. B. Могилев, 
Е. А. Ракитина, И. В. Роберт, О. Г. Смолянино-
ва, A. A. Темербекова, Л. А. Харитонова и др.).

На сегодняшний день школа нуждается 
не просто в профессионалах, а в истинных 
подвижниках педагогической профессии, 
индивидуальных личностях, способных 
не только решать возникающие проблемы, 
но и мыслить творчески. Все это возможно 
только в том случае, если такими педагогами 
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будут не единичные личности, а все учителя 
поднялись на новый уровень профес-
сионально- личностного развития. В связи 
с этим школа должна соответствовать целям 
опережающего развития, обеспечивать 
сохранение достижений прошлого, а также 
внедрять новые образовательные технологии. 
Для организации и осуществления каче-
ственного образования в условиях цифрови-
зации школы должны быть обеспечены 
высокотехнологичным учебным оборудова-
нием, интерактивными учебными пособиями, 
учебниками и высокоскоростным Интерне-
том [5].

Понятие «цифровизация» сегодня имеет 
тенденцию использования для описания 
трансформации, которая двигается дальше, 
чем просто замена материального ресурса на 
цифровой. Например, книги не просто пре-
вращаются в электронные книги, а представ-
ляют собой целый спектр интерактивных 
и мультимедийных ресурсов. Соответствен-
но, процессы могут стать уже онлайн- 
диалогами между всевозможными сторона-
ми процесса образования.

В современных условиях, когда информа-
ция становится стратегическим ресурсом раз-
вития общества, а знания требуют постоянно-
го обновления, становится очевидным, что со-
временное образование — это непрерывный 
процесс. Педагогические способности на дан-
ный момент играют важнейшую роль в про-
фессиональном становлении молодых педаго-
гов начальной школы. Педагогические спо-
собности — это качества личности, которые 
выражаются в интегрированности склонно-
стей и мотивации к работе с детьми, любви 
к детям. Основными компонентами педагоги-

ческих способностей являются: дидактиче-
ские, коммуникативные, исследовательские, 
организаторские, перцептивные, рефлексив-
ные, научно- познавательные.

Профессиональный стандарт педагога вы-
двигает новые требования к будущим учите-
лям начальной школы, не только к его про-
фессиональным компетенциям, но и лич-
ностным качествам. Будущий учитель на-
чальной школы одновременно выполняет не-
сколько ролей: воспитатель, преподаватель, 
организатор деятельности детей, активный 
субъект общения со школьниками, их роди-
телями, коллегами, консультант, обществен-
ник и просветитель, исследователь педагоги-
ческого процесса. Современные педагоги 
обязаны повышать уровень профессиональ-
ной подготовки и педагогического мастер-
ства, постоянно вести творческий поиск 
нового.

Каждый педагог, который начинает свой 
профессиональный путь, сталкивается с труд-
ностями из-за недостатка педагогического 
опыта. Профессиональное становление педа-
гогов протекает сложнее, чем у представите-
лей иных профессий, так как наличие педаго-
гического образования не дает гарантий на 
успех начинающим педагогам. Аудиторные 
программные знания не являются залогом 
того, что вчерашний студент, сегодня станет 
хорошим учителем. По мнению Макаренко 
Антона Семеновича, для этого необходимы 
синтез научных знаний, методического ма-
стерства и личных качеств педагога, умелое 
владение педагогической техникой и передо-
выми педагогическими достижениями. Кроме 
того, педагогическое мастерство во многом 
должно переходить от учителя к ученикам.
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Стоит отметить, что, по мнению Е. А. Ка-
шиной, «…изменились требования к умени-
ям учащихся, поскольку необходимо не толь-
ко читать, писать и считать, нужно уметь ор-
ганизовывать ресурсы данных, плодотворно 
сотрудничать, собирать, оценивать и исполь-
зовать информацию» [2, С. 1].

На основании этого, можно сделать вывод 
о том, что формирование у любого человека 
информационной культуры как звена обще-
человеческой культуры и условия комфорт-
ного существования в обществе является 
приоритетной задачей современной системы 
образования.

Вопросы, которые сейчас стоят перед пе-
дагогическими вузами, сводятся к выбору 
стратегии дальнейшего развития и выбора 
направления, на котором планируется сфоку-
сироваться. Перед вузами, стремящимися со-
хранить свои позиции на глобальном рынке 
образования, стоит задача вхождения в меж-
дународное научно- образовательное 
пространство.

В связи с этим в настоящее время появи-
лась необходимость решения указанной про-
блемы каждым вузом с учетом его возможно-
стей и особенностей. На наш взгляд, данная 
проблема требует комплексного решения. 
Цифровизация не только предоставляет 
новые средства, которые способствуют раз-
витию образовательных вузов по всему миру, 
но и дает возможность для обмена имею-
щимся знаниями и опытом для расширения 
кругозора и принятия более обоснованных 
решений в ходе профессиональной 
деятельности.

На сегодняшний день применение цифро-
вых технологий способствует развитию 

дополнительных направлений в образовании, 
например, формированию цифровых кампу-
сов университетов и библиотек, которые 
практикуются не только за рубежом, 
но и в России. Главной функцией обучения, 
образования становится «научить учиться», 
быть готовым к переменам, к работе с более 
сложными проектами, заимствованию пере-
довых, в том числе — зарубежных практик, 
расширению кругозора, отслеживая тенден-
ции в других отраслях и профессиях.

Для соответствия уровня подготовки буду-
щих учителей начальных классов к работе 
в условиях цифровизации образования необ-
ходимо прообразовывать в первую очередь 
традиционный образовательный процесс 
высшей школы. Сможет ли выпускник вуза 
активно использовать и применять в своей 
педагогической практике, например, новый 
цифровые технологии, если ни разу не видел 
их в процессе своего обучения. Думаем, 
что, нет.

Современные педагоги должны понимать, 
что время, когда преподаватель высшей 
школы был первоисточником  какой-либо 
информации, а весь процесс обучения 
состоял из прослушивания лекций и обсуж-
дения тех же вопросов на семинарских заня-
тиях, давно прошло. Любой студент вуза 
в течение нескольких кликов выведет эту 
информацию на экране своего мобиль-
ного устройства или гаджета, ссылаясь на 
первоисточник.

Цифровые технологии также кардинально 
модифицируют содержание и форму препо-
давания учебных дисциплин. Речь не о ру-
тинных электронных презентациях или ис-
пользовании видеороликов по теме занятия. 
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Основная идея в появившейся возможности 
прямых подключений к международным фо-
румам, различным электронным базам дан-
ных, мировым новостям. В проведении прак-
тических занятий возможно использование 
социальных сетей. При помощи Skype или 
различных мессенджеров возможно подклю-
чение к занятию ведущего специалиста или 
эксперта из других регионов или стран.

Важнейшей функцией обучения стано-
вится «научить учиться» сегодняшних студен-
тов педагогического вуза, они должны быть 
готовы расширять свой кругозор, не бояться 
перемен, включаться в сложные проекты, 
уметь обдуманно заимствовать передовые, 
зачастую международные практики и т. д.

Можно сделать вывод о том, что роль 
педагога высшей школы, а также содержание 
его работы, несомненно, изменяется в про-
цессе цифровизации образования. Главная 
его задача — не столько разработка про-
граммы курса и названий тем к лекционным 
и семинарским занятиям, их своевременное 
обновление в зависимости от новых требова-
ний и появления современной научной 
и учебной литературы, сколько мониторинг 
электронных ресурсов и баз данных, где все 
эти материалы представлены. Педагог — это 
навигатор, который помогает выстраивать 
нужную траекторию получения современ-
ного качественного образования в условиях 
цифровизации.
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УДК 378.147:004

В. С. Тоискин, В. В. Красильников, М. В. Мигачева

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА

АННОТАЦИЯ
Требования к трансформации образования в настоящее время обусловлены, прежде всего, необходимо-
стью формирования «компетенций XXI века», способствующих развитию цифровой экономики. В основе 
этого процесса — цифровизация образования. Но при таком подходе возможно искажение классической 
структуры педагогической системы и потеря ею ценностных основ. Целью исследования стала оценка 
возможности формирования образовательной экосистемы, сохраняющей ценности классической педа-
гогической системы с включением в ее структуру компонентов «цифрового образования», а также 
определение цели ее функционирования. Проведен анализ подходов к структурированию педагогиче-
ской системы. Показана необходимость формирования образовательной экосистемы, способной 
эволюционно сформировать в рамках педагогической системы элементы «цифрового образования». 
Сформулирована гипотеза, что данная задача может быть решена через изменение целеполагания 
в системе управления на основе знаний педагогическая антропологии и информационной антрополо-
гии. Обосновывается, что становление и успешное развитие образовательной экосистемы возможно 
только при активном участии субъективных элементов педагогической системы (так называемых стей-
кхолдеров), которые в условиях относительной нестабильности могут изменить устойчивое положение 
экосистемы (аттрактор) в требуемом направлении. С учетом предлагаемой гипотезы сформулирована 
цель образовательной экосистемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
образовательная экосистема, педагогическая экосистема, стейкхолдер, синергетика, трансформация 
педагогической системы, цифровая экономика, цифровизация образования.

V. S. Toiskin, V. V. Krasilnikov, M. V. Migacheva

EDUCATIONAL ECOSYSTEM IN THE 
CONTEXT OF DIGITALIZATION OF 

EDUCATION: PURPOSE AND STRUCTURE

SUMMARY 
The requirements for the transformation of education at the present time are primarily due to the need to form 
“21st century competencies” that contribute to the development of the digital economy. This process is based 
on digitalization of education. But with this approach, it is possible to distort the classical structure of the 
pedagogical system and lose its value bases. The purpose of the study was to assess the possibility of forming 
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an educational ecosystem that preserves the values of the classical pedagogical system with the inclusion of 
components of “digital education” in its structure, as well as to determine the purpose of its functioning. The 
analysis of approaches to structuring the pedagogical system is carried out. The necessity of forming an 
educational ecosystem capable of evolutionarily forming elements of “digital education”within the 
pedagogical system is shown. The hypothesis is formulated that this problem can be solved by changing the 
goal setting in the management system based on the knowledge of pedagogical anthropology and information 
anthropology. It is proved that the formation and successful development of the educational ecosystem is 
possible only with the active participation of subjective elements of the pedagogical system (the so-called 
stakeholders), which in conditions of relative instability can change the stable position of the ecosystem (the 
attractor) in the desired direction. Taking into account the proposed hypothesis, the goal of the educational 
ecosystem is formulated.The development of the digital economy is impossible without the development of 
human capital. Successful investment in human capital requires a change in the education system. The digital 
economy is called the fourth industrial revolution. The word “revolution” means that its successful completion 
requires not adaptation, but transformation of the pedagogical system. Transformation involves changing the 
system properties of the pedagogical system. Digitalization of education involves the inclusion of elements 
in the pedagogical system that are external systems for classical pedagogy. Therefore, in consideration of the 
direction of transformation be advisable for a basis to take pedagogical ecosystem as a super- system, shifting 
in her goal of a pedagogical system, and distinguished as a subsystem of the educational ecosystem, viewing 
it as part of the overall goal as a transformable under the influence of digitalization of education. This division 
will allow, in our opinion, without excluding the methodological foundations of the pedagogical system, to 
carry out its transformation for the purpose of digitalization. The article defines the purpose and functions of 
the educational ecosystem based on this approach. Defining goals and functions allows you to use a common 
approach to evaluating the effectiveness of various practical methods

KEYWORDS: 
educational ecosystem, pedagogical ecosystem, stakeholder, synergetics, transformation of the pedagogical 
system, digital economy, digitalization of education.

Цифровая экономика обуславливает 
переход на инновационный путь 
развития, связанный, прежде всего, 

с первоочередным развитием человече-
ского капитала. Успешное инвестирование 
в человеческий капитал возможно лишь 
при условии качественного изменения 
и в системе образования. Необходимость 
изменения качества (трансформации образо-
вания) вызвана, прежде всего, необходимо-
стью формирования у обучающихся новых 
компетенций («компетенций XXI века»), свя-
занных с персонализацией обучения, их 
антропологизацией, что отмечается: «Суть 
цифровой трансформации образования — 
достижение необходимых образовательных 

результатов и движение к персонализации 
образовательного процесса на основе исполь-
зования цифровых технологий» [8].

Цели трансформации образования [8] пока-
зывают, что их реализация возможна только 
при выделении в рамках педагогической систе-
мы образовательной экосистемы как относи-
тельно независимой подсистемы. Именно 
в рамках этой подсистемы возможно создание 
структуры цифрового образования с учетом 
требований современного развития и, на наш 
взгляд, с учетом научных и практических ре-
зультатов так называемого «аналогового» 
(классического) педагогического образования.

Под образовательной экосистемой в даль-
нейшем будем понимать «открытое и разви-
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вающееся сообщество различных постав-
щиков образования, которые обслуживают 
различные запросы учащихся в конкретном 
контексте или на конкретной территории. 
Территория или регион становятся мини-
мальной единицей образовательной экоси-
стемы» [6].

Образовательная экосистема в условиях 
цифровизации становится ключевым элемен-
том педагогической системы, затрагивая 
такие глубинные, на уровне педагогической 
экосистемы, связи, как контроль качества, 
возможность замкнутого обращения ресур-
сов, формирование ценностных компетенций. 
При этом с учетом системного подхода ана-
лиз образовательной экосистемы в рамках 
педагогической системы должен основы-
ваться на функциональном подходе с возмож-
ностью выявления элементов с учетом их 
связей, способствующих или препятствующих 
становлению и развитию образовательной 
экосистемы. Важность данного подхода, 
например, обусловлена тем, что с точки зре-
ния синергетики субъективные элементы 
педагогической системы (так называемые 
стейкхолдеры) в условиях относительной 
нестабильности могут изменить устойчивое 
положение системы (аттрактор), в том числе 
и целевое изменения педагогической 
системы в целом в требуемом направлении.

Поэтому важно для определения функци-
ональной структуры образовательной экоси-
стемы рассмотрение подсистем и элементов 
педагогической системы с позиций сложной 
слабоуправляемой экосистемы с обратными 
связями с учетом принципа наблюдаемости, 
предполагающего, что элементы структуры 
поддаются измерению.

В соответствии с мнением Вишняковой 
«Педагогическая система — организованная 
совокупность взаимосвязанных средств, ме-
тодов и процессов, необходимых для созда-
ния целенаправленного и преднамеренного 
педагогического воздействия на формирова-
ние личности с заданными качествами. Ее 
структуру определяют следующие инвари-
антные элементы: учащиеся; цели обучения 
и воспитания; содержание обучения и вос-
питания; процессы воспитания и обучения 
(дидактические процессы); преподаватели 
(или ТСО); организационные формы педа-
гогической деятельности» [2].

Кузьмина Н. В. к основным структурным 
компонентам педагогической системы отно-
сит: цели, содержание образования, средства 
педагогической коммуникации, учащиеся 
и педагоги.

Структура педагогической системы, разра-
ботанная В. П. Симоновым и дополненная 
Л. Ф. Спириным, включает девять основных 
компонентов: цель деятельности, субъект педа-
гогической деятельности, субъекто- объект дея-
тельности, взаимоотношения «субъект- 
субъекто-объект», содержание деятельности, 
способы деятельности, педагогические сред-
ства, организационные формы и результат 
деятельности.

Анализ рассмотренных подходов к структу-
ре педагогической системы с учетом основных 
принципов системного анализа позволяет вы-
сказать предположение о необходимости вы-
деления такого элемента как цель в надсисте-
му педагогической системы (педагогическую 
экосистему). Это позволит выявить особенно-
сти включения образовательной экосистемы 
в педагогическую систему, определить ее цель 



РАзДЕЛ IV.  МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ 225

структуру и основные функции в рамках об-
щего целеполагания. Включение может быть 
осуществлено на основе определения элемен-
тов и функций педагогической экосистемы, 
оказывающих влияние на достижение цели пе-
дагогической системы.

Одним из ключевых свой ств любой экоси-
стемы, в том числе и педагогической, при 
взаимодействии с внешней средой является 
гомеостаз, к основным типам которого можно 
отнести резистентность и упругость. Реализа-
ция гомеостаза определяет основные свой ства 
экосистем [3]:
  нестабильность системы: тестирует, 

каким образом ей лучше приспо со биться.
  стремление к равновесию: вся вну-

тренняя, структурная и функциональная 
организация систем способствует сохране-
нию баланса.
  непредсказуемость: результирующий 

эффект от определённого действия зачастую 
может отличаться от того, который ожидался.

В любой экосистеме функциональная 
структура оказывает превалирующее воздей-
ствие на стабильность системы, ее баланс. 
Это означает, что в образовательной экоси-
стеме возможность изменения ее поведения 
и достижения требуемого результата доступ-
на, прежде всего, на основе изменения систе-
мы управления.

Известно, что в сложных системах можно 
выделить два вида управления: внутреннее 
управление и внешнее управление, каждое 
из которых может быть естественным или 
организованным.

Так как педагогическая экосистема явля-
ется надсистемой педагогической системы, 
то включение образовательной экосистемы 

в собственно педагогическую систему может 
быть основано только на основе внутрен-
него естественного и организованного 
управления.

Воздействие педагогической экосистемы 
как надсистемы на цель педагогической 
системы возможно только с учетом следую-
щих особенностей: разнообразие управляю-
щих воздействий, управляющее воздействие 
может привести к возможному обмену ресур-
сами между элементами системы, время 
реакции системы на воздействие должно 
быть коротким, управляющее воздействие 
должно быть масштабируемым [7].

Таким образом, трансформация образова-
тельной экосистемы означает, в первую оче-
редь, изменение системы управления таким 
важным структурным элементом педагогиче-
ской системы, как цель.

Для определения возможных трансформа-
ций педагогической экосистемы для реали-
зации требований цифровизации образования 
целесообразно рассмотреть особенности 
формируемой образовательной экосистемы 
как элемента педагогической экосистемы. 
Это связано с тем, что длительно и устойчиво 
могут существовать только те элементы 
системы, которые являются подобными 
системам, в состав которых они входят.

Образовательную экосистему можно опре-
делить как динамично развивающуюся и взаи-
мосвязанную сеть образовательных про-
странств, состоящую из индивидуальных и ин-
ституциональных поставщиков образования, 
которые предлагают разнообразные учебные 
материалы для индивидуальных и коллектив-
ных учащихся в течение всего образовательно-
го цикла. [7]
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При этом в центре образовательной экоси-
стемы XXI века должны быть антропологиче-
ские и метакомпетенции. Следовательно, фор-
мулировка целей педагогической экосистемы 
должна методологически основываться на 
таких разделах педагогики, как педагогиче-
ская антропология и информационная антро-
пология [1,5].

Цель педагогической антропологии — 
вскрытие антропологических закономерно-
стей протекания процесса взаимодействия 
в системе «человек- человек» [1]

Основная цель информационной антропо-
логии — вскрытие информационно- 
обменных процессов в системе «информаци-
онный человек- информационный человек» 
[4,5]. При этом важно отметить высказыва-
ние Ю. В. Шичаниной о том, что «современ-
ная информационная антропология перено-
сит акцент с рассмотрения человека, каков он 
есть, на человека, каким он может и должен 
стать» [9].

Тогда цель педагогической экосистемы в ус-
ловиях цифровизации педагогического образо-
вания может быть сформулирована следую-
щим образом: на основе масштабируемого вну-
треннего естественного и организованного 
управления с учетом стейкхолдеров обеспечить 
через педагогическое целеполагание становле-
ние «человека информационного» и его орга-
ническую интеграцию в информационное 
общество.

С учетом цели и выполнения свой ства по-
добности можно определить следующие ос-
новные элементы образовательной экосисте-
мы: естественно управляемый персонифици-
рованный обучающийся; субъективные эле-
менты (стейкхолдеры); педагогические прак-

тики; наставник (тьютор), имеющий инфор-
мацию о «цифровом следе» обучающегося; 
цифровая образовательная среда как сред-
ство педагогической коммуникации; специа-
лизированные цифровые инструменты и сер-
висы как базовый элемент содержания обу-
чения; дистанционные образовательные тех-
нологии как основной элемент организации 
образовательного процесса.

Основными функциями в условиях циф-
ровизации для образовательной экосистемы 
являются:
  перенос информации между элемен-

тами экосистемы;
  обеспечение динамического равнове-

сия между обучающимися и наставниками 
(тьюторами);
  разнообразие связей между элементами, 

динамически меняющиеся для обеспечения ста-
бильности и сохранению баланса;
  переход в устойчивое состояние 

(аттрактор);
  расширение границ экосистемы 

на основе включения в категорию обучаю-
щихся все возрастные категории;
  управляемое взаимодействие с внеш-

ней средой.
Определение цели, структуры и функций 

образовательной экосистемы как подсистемы 
педагогической системы позволяет, на наш 
взгляд, решить такие задачи, как:
  обеспечение соответствия институци-

альных форм образования этапу «цифровой 
экономики» на основе построения единой 
горизонтальной структуры образовательных 
учреждений, объединенных общей целью — 
формирование «компетенций XXI века», 
с декомпозицией по уровням образования;
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  устранение «цифровой нес правед - 
ливости»;
  сохранение методологических основ 

педагогики;
  использование ресурсов образова-

тельной экосистемы для разработки актуаль-
ного и опережающего контента;

  сохранение эволюционного характера 
изменений в педагогической системе;
  «мягкий» переход к новым моделям 

образования;
  построение антропоцентрических фа-

зовых траекторий развития системы образова-
ния с устойчивыми аттракторами.
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К. В. Кудряшов, А. А. Санькова

ИСКАЖЕНИЕ ИТОГОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙН СТРАНАМИ ЗАПАДА

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается сущность фальсификаций в истории как сознательных искажений, подмены 
подлинных исторических фактов ложными либо идущим вразрез с объективной действительностью 
их истолкованием в корыстных целях. Показано, что это действенное средство информационной вой-
ны, с помощью которого осуществляется манипулирование сознанием не только отдельных групп 
людей, но целых наций. Целью исследования явилась объективная оценка трагической и одновре-
менно героической страницы истории нашего прошлого, необходимость в которой возникла в связи 
с повсеместно тиражируемой не только в СМИ, но и в западных учебниках информации о второсте-
пенной роли СССР в достижении итогов Великой Отечественной вой ны, а также в связи с искажением 
источников и причин победы нашего народа. В работе раскрыта роль Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии, её сателлитов и милитаристской Японии, подвергнуты научной критике 
взгляды политиков, учёных, а также последние решения Европарламента, о роли СССР в этих вой нах, 
значение его Великой Победы в 1945 г. и стремлении окончательно переписать историю Великой Оте-
чественной и Второй мировой вой ны в угоду США и других стран Запада.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Великая Отечественная вой на, Вторая мировая вой на, итоги и результаты вой ны, причины фальсифи-
каций, способы преодоления фальсификаций.
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DISTORTION OF THE RESULTS OF THE 
GREAT PATRIOTIC WAR AND WORLD WAR II 

BY WESTERN COUNTRIES

SUMMARY 
The article examines the essence of falsifications in history as conscious distortions, the substitution of 
genuine historical facts for false facts or their interpretation contrary to objective reality for selfish purposes. 
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It is shown that this is an effective means of information warfare, which is used to manipulate the 
consciousness of not only individual groups of people, but entire Nations. The purpose of the study is an 
objective assessment of the tragic and at the same time heroic page of the history of our past, the need for 
which arose in connection with the information widely circulated not only in the media, but also in Western 
textbooks about the secondary role of the USSR in the outcome of the Great Patriotic War and the distortion 
of the sources and reasons for our victory of the people. The work reveals the role of the Soviet Union in the 
defeat of fascist Germany, its satellites and militaristic Japan, criticized the views of politicians, scientists, as 
well as recent decisions of the European Parliament, belittling the role of the USSR in these wars, the 
significance of its Great Victory in 1945 and seeking to completely rewrite the history of World War II and 
World War II to please the United States and other Western countries.

KEYWORDS: 
The Great Patriotic war, the Second world war, the results and results of the war, the reasons for falsifications, 
ways to overcome falsifications.

Фальсификации были известны ещё 
во времена Римской республики. 
Во времена античности предме-

тами различных фальсификаций становились 
не только золотые и серебряные слитки, 
монеты, ювелирные украшения, произведе-
ния искусства, земельные участки, но и сама 
информация. Истории человечества известно 
немало примеров, когда именно с помощью 
фальсификации информации фальсифика-
тору удавалось получить значительную 
выгоду, одурачив, разорив и пустив по миру 
других людей. Но для чего нужны фальсифи-
кации истории, можно ли вообще их 
избежать?

Считаем, в современном мире фальсифи-
каций истории уже избежать нельзя, так как 
и в прошлом, и в настоящем идёт сознатель-
ное искажение исторического прошлого 
в угоду корыстным целям (в какую бы поли-
тическую или национальную, либо конфес-
сиональную мотивацию они не рядились их 
авторами). Бесспорно, историческая наука 
выясняет факты, события, явления или про-
цессы уже минувшего времени. Однако объ-
ективно исторические события становятся 

важным орудием в противоборстве госу-
дарств друг с другом.

При этом мы предлагаем различать фаль-
сификации истории современными государ-
ствами, которыми они пытаются прикрыть 
свои конкретные и всегда корыстные геопо-
литические цели, либо обосновать свои пре-
тензии на определённые территории 
другого государства, либо же аргументиро-
вать своё мировое лидерство, статус миро-
вого жандарма (шерифа, полицейского), 
от фальсификаций, допускаемых непосред-
ственными участниками тех или иных собы-
тий. Представляется, что человек в силу 
особенностей человеческой памяти, может 
и не точно помнить то, что было с ним 
раньше, не вполне достоверно воспроизво-
дить в памяти эпизоды, очевидцем которых 
он был. Очевидно, что иногда участники 
определённых исторических событий пыта-
ются порой перенести свою личную ответ-
ственность на  кого-либо другого, либо 
прилагают усилия для дискредитации своих 
оппонентов, от которых они потерпели зна-
чимое поражение в ходе имевшего место 
быть конфликта или противостояния 
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(в нашем случае, под ними могут пониматься 
конкретные сражения либо вой ны в целом). 
Например, поле капитуляции фашистской 
Германии многие её должностные лица, 
военнослужащие крайне часто ссылались 
на то обстоятельство, что они лишь выпол-
няли прямой приказ, отданный им вышесто-
ящим должностным лицом в пределах 
его компетенции, по установленной форме 
и т. п. Нацистские убийцы настаивали 
при этом на своей полной личной невиновно-
сти, хотя и сами непосредственно совершали 
чудовищные преступления против человече-
ства и нарушали утвержденные различными 
Гаагскими конвенциями правила ведения 
сухопутной, воздушной или морской вой ны.

Достаточно трудно определить все воз-
можные пути, средства, методы историче-
ских фальсификаций. Поэтому, по нашему 
мнению, целесообразным представляется ус-
ловно разделить их лишь на три направле-
ния: 1) непосредственная подделка или унич-
тожение исторических документов и изыска-
ний отдельных авторов, освещающих ту или 
иную проблему в невыгодном для фальсифи-
каторов свете; 2) придумывание несуществу-
ющих фактов, способствующих трактовке 
истории в том или ином ключе, как, напри-
мер, в рамках финансируемого геополитиче-
скими противниками России и набирающего 
в нашей стране всё большую силу направле-
ния «фолк-хистори», представителями кото-
рого уже были созданы и создаются в насто-
ящий момент множество исторических 
мифов; 3) произвольное толкование фактов 
или их односторонний их отбор, в результа-
те чего между фактами искусственно созда-
ются взаимосвязи, которые отсутствуют 

в действительности. В конечном итоге любое 
из перечисленных выше направлений, позво-
ляет современным фальсификаторам искус-
ственно делать псевдонаучные выводы, кото-
рые на основании полной картины историче-
ской реальности сделать бы было полностью 
невозможно.

Прошло уже 75 лет со дня победы СССР 
в Великой Отечественной вой не и последо-
вавшими за ней, благодаря его участию, раз-
громом милитаристской Японии. Прошло 
около 30 лет после распада СССР. Что уже 
само по себе не могло не вызвать различных 
фальсификаций. Особенно, когда на Западе 
было решено, что история человечества 
окончательно остановилась, а США явля-
ются единственной возможной её верши-
ной [8].

Понятны причины и последовавших исто-
рических фальсификаций этих вой н: после 
гибели СССР в 1991 г. — Соединённые 
Штаты остались, пусть и на исторически 
короткое время, но абсолютным мировым 
лидером, мировым жандармом (мировым 
шерифом или полицейским), без ведома 
которого не решается ни один серьёзный 
вопрос в мире [2, C. 96–99].

Интерес США в подобных фальсификаци-
ях очевиден, хотя, на наш взгляд, и не оправ-
дан: пересмотреть реальный вклад каждого 
государства, участника антигитлеровской ко-
алиции, найти повод для пересмотра государ-
ственных границ в Европе и иных регионах 
мира, низвести Россию до статуса региональ-
ной державы, лишить её постоянного член-
ства в СБ ООН (прежде всего из-за её права 
вето в СБ ООН), решить свои финансовые 
проблемы за счёт мирового сообщества, про-
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должить давление на Россию, на её экономи-
ку, вплоть до ликвидации России как госу-
дарства [7].

Думаем, что главная, одновременно 
и исходная, и суммарная причина необходи-
мости для Штатов иного видения мировой 
общественностью краеугольных как для Рос-
сии, так и для неё самой исторических собы-
тий, заключается в том, что в настоящее 
время Россия — единственная страна мира, 
которая может нанести США невосполни-
мый ущерб. И истеблишмент США пытается 
нейтрализовать различными, в том числе, 
в последние десятилетия, и противоправ-
ными действиями эту абсолютно гипотети-
ческую угрозу.

По нашему мнению, она гипотетическая, 
поскольку для неё нет никаких объективных 
оснований: многие представители россий-
ских элит рассматривают США не только 
как место сосредоточения своих капиталов, 
приобретения там собственности, но 
и имеют там в режиме постоянного или вре-
менного проживания членов своих семей, 
а часто и сами обладают гражданством 
США [1, C. 11–16].

Именно в интересах США исторические 
фальсификации прошлого подводят совре-
менный мир не к реальному анализу самого 
противостояния стран — участников Второй 
Мировой вой ны, например, навязывают 
всему человечеству антиисторические взгля-
ды, развитие которые в недалёком будущем 
неизбежно приведёт, по крайней мере, в стра-
нах Запада, к сформировавшемуся у молодё-
жи этих стран мнению, что в этой вой не на 
одной стороне воевали самые демократиче-
ские страны мира — США и Великобритания, 

а с другой стороны — чудовищные, покрыв-
шие себя многочисленными преступлениями 
против человечества, тоталитарные государ-
ства — СССР и Германия.

В западной историографии в последние 
десятилетия уже вполне явно ставится знак 
равенства между фашизмом и социализмом, 
проводятся параллели на предмет того, 
что и в СССР, и в Германии у власти была 
рабочая партия, и там, и там, был социализм 
(пусть и в разных политических формах), 
а, следовательно, оба государства виновны 
в развязывании Второй Мировой вой ны! 
Западные историки сейчас открыто говорят, 
что именно Советско- Германский договор 
о ненападении от 23.08.1939 г. и есть при-
чина этой вой ны. Таких заявлений западные 
фальсификаторы не позволяли себе даже 
в период холодной вой ны (1946–1991 гг.).

По нашему мнению, помимо нейтрали-
зации придуманной и навязываемой своему 
населению истеблишментом США военной 
угрозы со стороны России, есть и иные при-
чины, по которым Штаты задают тон, на-
правляют, оплачивают многочисленные 
фальсификации истории и результатов Ве-
ликой Отечественной и Второй Мировой 
вой ны. Среди них: недобросовестная кон-
куренция, желание задвинуть Россию на 
задворки истории, разрушить её военно- 
промышленный комплекс, а также и иные 
сферы, где российское производство со-
ставляет конкуренцию товарам, произве-
дённым в США. Имеет место и желание 
США устранить Россию из мировой дипло-
матии, дезавуировать её роль в системе со-
временной безопасности, для обеспечения 
которой, собственно, и была создана ООН. 
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Представляются, что настойчивые призывы 
из США, да и других стран (возглавляют 
этот процесс именно США, без них Эсто-
ния, Латвия и многие другие государства 
Европы не выступили бы с подобными за-
явлениями) о том, что Россия должна пока-
яться, признать, а главное, — возместить 
нанесённый ею вред, также раскрывают ко-
рыстные мотивы: это и желание устранить 
своего конкурента в ряде сфер производ-
ства, и тривиальное желание поживиться за 
счёт природных ресурсов и иных богатств 
нашей страны.

Именно для реализации вышеперечислен-
ных целей США и организовали различные 
фальсификации Великой Отечественной 
и Второй мировой вой ны. Возможный 
результат от исторических фальсификаций 
предсказуем: добиться официального пере-
смотра главного события ХХ века, которое 
во многом определило расстановку сил 
и миропорядок после 1945 г.; вычеркнуть 
из сознания будущих поколений огромный 
нравственный и жизненный урок, который 
дали эти вой ны; разрушить у россиян чув-
ство гордости, за то, что их Родина участво-
вала и победила в самой Великой до сего дня 
вой не.

Представляется, что для США крайне 
предпочтителен вариант, когда в нашем Оте-
честве просто забыли бы и о судьбах фрон-
товиков, и о победе над фашизмом в целом, 
и о героических событиях тех военных лет, 
и о тех, кто переносил лишения в тылу и тру-
дился на благо Победы, и о тех, кто оказался 
в фашистском плену, и о тех, кто жил на ок-
купированной фашистами территории, 
и о сверстниках, воевавших на фронтах вой-

ны, в партизанских отрядах, трудившихся 
в тылу, и о том, что было бы с Россией 
и освобождёнными Красной Армией от фа-
шистами странами, если бы наши деды 
и прадеды не победили в этой вой не. Для Со-
единённых Штатов крайне выгодно, чтобы 
наша молодёжь стала Иванами не помнящи-
ми своей страны, родных и близких, не по-
нимала бы, что Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 гг. — важнейшая часть Второй 
Мировой вой ны, без которой борьба против 
фашизма за свободу и демократию была бы 
проиграна. А шаги к обеспечению этого ими 
делаются постоянно: это и постоянно навя-
зываемые дискуссии о том, что военные па-
рады — это пустая трата наших денег, поэто-
му россиянам стоит задуматься о том, чтобы 
перестать их проводить; стремление к тому, 
чтобы в наших учебниках по истории роль 
СССР была принижена, а роль США-Вели-
кобритании, наоборот, была бы преувеличе-
на [4, C. 50–57].

Несомненно, победа над фашистской Гер-
манией и её союзниками, включая и Японию, 
была достигнута совместными действиями 
стран антигитлеровской коалиции. Но необ-
ходимым, на наш взгляд, является понимание 
того, что показывают объективный ход 
и итоги вой ны: напряжение сил, бремя вой-
ны и потраченные усилия не были распреде-
лены на всех участников вой ны в равной сте-
пени. Главную роль в разгроме Германии, 
Японии и их союзников сыграли СССР и его 
вооружённые силы. Красная Армия была 
крупнейшей из всех армий, противостоявших 
Германии и её союзникам,  а с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г. советско- германский фронт 
был решающим фронтом Второй Мировой 
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вой ны: именно на этом направлении немец-
кая армия и армии сателлитов Германии по-
несла более 73% общих потерь; была унич-
тожена основная часть военной техники про-
тивника — свыше 75% всех потерь авиации, 
до 75% общих потерь танков и штурмовых 
орудий, 74% общих потерь артиллерийских 
орудий; урон в личном составе был в четыре 
раза больше чем на иных театрах боевых 
действий Германии, а по числу убитых и ра-
неных — в шесть раз. Именно СССР внёс ос-
новной вклад и в достижение победы на за-
вершающем этапе вой ны с Японией, разгро-
мив самую мощную сухопутную её группи-
ровку — Квантунскую Армию (более 1,6 млн. 
чел.) — и лишив тем самым Японию средств 
ведения дальнейшей вой ны [3, C. 35–36].

Гибель СССР создала у американ-
ского истеблишмента иллюзию реальности 
собственной гегемонии и вдохновила их 
сателлитов на переписывание истории Вто-
рой Мировой и Великой Отечественной 
вой н.

19 сентября 2019 г. Европарламент 535 го-
лосами «за», 66 голосами «против» и при 
52 голосах «воздержавшихся» принял резо-
люцию «О важности европейской памяти для 
будущего Европы», в которой очередной раз 
осудив пакт Молотова- Риббентропа, обвинил 
Россию в искажении исторических фактов 
и ведении информационной вой ны с целью 
разделить Европу. В этой же резолюции Ев-
ропарламент объявил причиной Второй Ми-
ровой вой ны именно Советско- Германский 
договор о ненападении от 23.08.1939: «Вто-
рая Мировая вой на, самая разрушительная 
в истории Европы, стала непосредственным 
следствием известного нацистско- советского 

Договора О ненападении, также известного 
как пакт Молотова- Риббентропа, и его се-
кретных протоколов, в соответствии с кото-
рыми два тоталитарных режима, задавшиеся 
целью завоевать мир, делили Европу на две 
зоны влияния» [6].

В подобном утверждении мы видим опре-
делённый курс на политизацию и ревизию 
исторических фактов; и эта отретуширован-
ная западными фальсификаторами версия 
исторических событий накануне Второй 
Мировой вой ны уже окончательно теряет 
связь с исторической реальностью. Согла-
ситься с подобным утверждением нельзя, так 
как подобные договоры с фашисткой Герма-
нией имела тогда каждая вторая европейская 
страна, а СССР был последней страной, 
заключивший с Германией подобный дого-
вор (да и то лишь окончательно убедившись 
в июле 1939 г., что англо- французско-
советские переговоры по созданию коллек-
тивной безопасности в Европе зашли в тупик 
по вине ведущих западных демократий). 
Нельзя считать, что этот договор создавал 
новую Европу, делил сферы влияния, в нём 
были оговорены лишь пределы немецкой 
экспансии на Восток. Однако считать именно 
это причиной Второй Мировой вой ны никак 
нельзя. К августу 1939 г. вооружённый кон-
фликт в Европе был в самом разгаре. Герма-
ния уже присоединила себе крупный кусок 
иноэтничных территорий, оккупировав 
Чехословакию. СССР предлагал западным 
державам оказать совместное противодей-
ствие Германии, но из-за антисоветской 
позиции Польши, опасавшейся за судьбу 
своих восточных областей, населённых тогда 
украинцами и белорусами, этот союз 
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оказался тогда невозможным. Истинная при-
чина Второй Мировой вой ны состояла 
не только в межимпериалистических проти-
воречиях между ведущими странами Европы, 
но и в желании стран западной демократии 
направить Гитлера на Восток. Именно 
для того, чтобы столкнуть Германию и СССР, 
представители Великобритании и Франции 
пошли в Мюнхене на откровенный сговор 
с фашистскими государствами — Германией 
и Италией — и решили за Чехословакию её 
судьбу. При этом Польша приняла участие 
в растерзании последней, отхватив себе её 
восточную часть — Тешинскую область. 
В 1934 году Польша заключила с Германией 
такой же Договор о ненападении — пакт 
Пилсудского- Гитлера. Нам представляется, 
что именно двурушническая политика 
Польши и привела её в итоге к полной потере 
государственного суверенитета и немецкой 
оккупации.

Однако на этом современные манипуляции 
историей в Европарламенте не закончились: 
1) теперь уже полностью исчезли  какие-либо 
критические упоминания о Мюнхенском До-
говоре 1938 г.; 2) Европарламент призывает 
бороться с другими историческими точками 
зрения, последнее очень уж начинает напоми-
нать политический монизм и тоталитарную, 
обязательную для всех идеологию — откры-
тый отказ от которой рассматривается ими 
уже как правонарушение, а то и преступление; 
3) Россию обвинили в фальсификации исто-
рии вообще, и истории Второй Мировой вой-
ны, в частности; 4) в резолюции Европарла-
мента выразили озабоченность использовани-
ем символики тоталитарных государств 
и предложили на примере ряда стран Европы 

запретить и коммунистические, и нацистские 
символы; 5) была признана полезной деятель-
ность по ликвидации в Европе мемориалов, 
скверов, и парков, прославляющих Советскую 
армию; 6) Европарламентом было предложе-
но 23 августа теперь ежегодно отмечать как 
«Европейский день памяти жертв тоталитар-
ных режимов» в честь польского офицера 
В. Пилецкого, расстрелянного в этот день вла-
стями ПНР в 1948 г.

Очевидно, что нынешняя резолюция Ев-
ропарламента показывает нам победу поль-
ской исторической точки зрения на европей-
ском пространстве. США считают полезным 
очернение имиджа России, а инициатива это 
неблаговидного дела передана ими Польше 
и странам Прибалтики. Мы не исключаем 
возможности того, что и в иных странах ЕС 
могут начаться преследования всех, кто не 
будет согласен с официальными трактовками 
исторических событий 1939–1945 годов. Пе-
чально, но это уже не первая резолюция Ев-
ропейского парламента по трактовкам Вто-
рой Мировой вой ны, и есть все основания 
предполагать, что и не последняя. Запад не 
может сейчас отказаться в своих оценках от 
курс а  на  подрыв  суще ствующей 
международно- правовой системы, перестать 
искажать исторические факты и начать руко-
водствоваться в своих оценках международ-
ным правом, в котором итоги Второй Миро-
вой вой ны будут закреплены однозначно. 
США утрачивают свои позиции мирового ге-
гемона, а европейские страны сами слабеют 
из-за внутриполитических проблем.

Однако в государствах- приспешниках 
США правящие элиты игнорируют очевид-
ное — отказ от реальных итогов и результа-
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тов Второй Мировой вой ны может привести 
их самих к значительным территориальным 
потерям: например, Польша должна тогда 
вернуть Германии — Западную Пруссию, 
Западную Силезию, Восточную Померанию, 
Восточный Бранденбург, бывший немецкий 
вольный город Данциг, округ Щецина); 
Литва, должна будет вернуть Польше свою 
столицу с прилегающим Вильнюсским 
краем, Друскининкай, а Германии — г. Ме-
мель (современная Клайпеда) и весь Клай-
педский край; Украина должна будет отдать 
Польше Волынскую, Закарпатскую, Ивано- 
Франковскую, Львовскую, Ровенскую, Тер-
нопольскую, Черновицкую области; Молда-
вия, как государство может полностью ис-
чезнуть; и, главное, этот процесс способен 
превратиться в «падающее домино» и затро-
нуть и многие другие современные европей-
ские страны — Австрию, Чехию, Словакию 
и т. д.

Фальсификации истории Второй Мировой 
вой ны уже настолько обострили взаимоотно-
шения России и стран Запада, что 20 декабря 
2019 г. Президент России В. В. Путин лично по-
делился своими размышлениями по этому по-
воду и прочитал своим коллегам лидерам стран 
Содружества Независимых Государств (далее, 
СНГ) часовую лекцию на неформальном сам-
мите стран СНГ в Санкт- Петербурге [5].

В последние годы в этот процесс заинте-
ресованные государства всё больше и боль-
ше пытаются привнести политические и иде-
ологические аспекты. Европейские государ-
ства, ранее входившие в Мировую систему 
социализма, а иногда и в состав СССР, теперь 
в поисках своей новой идентичности пыта-

ются по-новому взглянуть на причины 
и истоки Второй Мировой и Великой Отече-
ственной вой н и делают абсолютно ничем не 
подтверждённый вывод о том, что Красная 
Армия в этих вой на никого не освобождала 
(Болгария, Латвия, Литва, Польша, Эстония). 
Австрия, Венгрия, Италия, Норвегия, Румы-
ния, Словакия, Хорватия, воевавшие на сто-
роне фашистской Германии, ищут для себя 
оправдания (для них эти вой ны ещё не стали 
«просто историей»). США и Великобритания 
готовы пересмотреть основные результаты 
и итоги Второй мировой вой ны ради сохра-
нения своего тотального господства над ми-
ровым сообществом, ради перераспределе-
ния ресурсов планеты, накануне новой эпохи 
человеческого бытия — жизни после полез-
ных ископаемых.

Считаем, что Великая Отечественная 
и Вторая Мировая вой ны преподали всему 
человечеству ряд серьёзных уроков: 1) амо-
ральная политика рано или поздно, но 
в итоге — всегда, оборачивается против её 
поборников; 2) умиротворение агрессора ни-
когда не окупается; 3) невозможно создать 
эффективную систему безопасности в Евро-
пе (да и во всём мире) без реального и дей-
ственного участия в ней такого государства, 
как Россия.

Полагаем, что мы должны не только пре-
сечь фальсификации истории Великой Оте-
чественной и Второй Мировой вой н в нашем 
историческом, культурном, политическом 
пространстве, но и на многочисленных при-
мерах героизма и самопожертвования воспи-
тывать патриотизм у современной молодёжи 
России.
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ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ КАК ЦЕННОСТНЫЙ 

АТТРАКТОР 
(К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ АНАЛИЗА 

НАРРАТИВА)

АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается понятие ценностного аттрактора, отражающего социальный и личностно- 
смысловой аспекты духовных основ консолидации общества, координат ориентирования человека 
в мире; аргументируется роль ценностного аттрактора в период социальных изменений и конфликтов; 
раскрывается ценностный смысл памяти о Великой Отечественной вой не и Победе в жизни совре-
менного российского общества. На основе анализа текста воспоминаний иллюстрируется 
использование нарративного метода в воспроизведении событий военного времени, объективации 
ценностей патриотизма, героизма, долга защиты Отечества. Актуальность анализа нарратива указы-
вает на получение совокупного социально- психологического и нравственного портрета военной эпохи, 
не искаженного идеологическим редактированием, характерного для современного периода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
воспоминания, Великая Отечественная вой на, ценности, ценностный аттрактор, социальная память, 
нарративный метод.

T. F. Maslovа

A MORE ON THE WORLD WAR AND WINNER 
AS THE BEST ATTRACTOR 

(TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE 
NARRATIVE ANALYSIS)

SUMMARY
The article substantiates the concept of a value attractor, reflecting the social and personal- meaning aspects 
of values as the spiritual foundations of society and the coordinates of human orientation in the world; the 
role of a value attractor in times of social change and conflict is argued; reveals the value of the memory of 
the Great Patriotic War and victory in the life of modern Russian society. The use of the narrative method in 
the reproduction of wartime events and objectification of the values of patriotism, heroism, duty of protection 
of the Fatherland on the basis of the text of memories is illustrated. The relevance of the narrative analysis 
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indicates that the cumulative socio- psychological and moral portrait of the military era is not distorted by the 
subsequent ideological editing characteristic of the modern period.

KEYWORDS: 
memories, the Great Patriotic war, values, value attractor, social memory, narrative method.

Динамизм модернизации общества 
сопровождается переломными, порой 
разрушительными процессами в мас-

совом сознании, разрывом социальных связей, 
тенденциями «ценност ного разброса». Извест-
ный российский социолог и историк социаль-
ной мысли Н. И. Лапин подчеркивает: 
«В современном процессе либеральной транс-
формации бикультурного российского обще-
ства его традиционалистский баланс 
нарушается (особенно в местных локальных 
сообществах), — а проблема его асимметрии 
(в управлении, жизнеобеспечении и т. д.) при-
обретает особую актуальность. Именно это 
мы и наблюдаем…» [2, С. 41]. По определе-
нию П. А. Сорокина, при отсутствии общепри-
знанных ценностей возрастает субъективный 
фактор рисков: люди превращаются в суще-
ства, управляемые, главным образом, бессоз-
нательными рефлексами и биосознательными 
регуляторами: своими страстями и вожделени-
ями [4, С. 351]. В этой ситуации обостряется 
необходимость поиска цен ност ного аттрактора 
(англ. attract — привлекать, притягивать) 
как структуры, которая притягивает систему 
к будущему, формирует ее из наличного состо-
яния [3, С. 32]. Содержательная сторона дан-
ной структуры определяется признанием 
того важного и символически значимого, 
что «влечет общество из опасной зоны 
на орбиту устойчивого движения к новому 
социокультурному балансу» [3, С. 31].

Такая позиция ведет к пониманию ценност-
ного аттрактора как совокупности символиче-
ски значимых ценностей, определенных взаи-
модействующими субъектами в утверждение 
идеалов самосохранения и развития; прини-
маемых и передаваемых в ходе воспитания 
и практической деятельности. Ценности ат-
трактора принимают на себя функции магни-
тов, встроенных в хаотические области обще-
ства и жизненного мира. Накапливаемые опы-
том ценности, кристаллизуются в коллектив-
ной памяти и «участвуют» в индивидуальной 
и общественной жизни.

Соотнесение ценностного аттрактора 
и памяти в социальном аспекте имеет осно-
вания, которые находим в богатом исследо-
вательском опыте. Так, в трудах философов 
и ученых память понимается как социальное 
явление и рассматривается с позиций суще-
ствования коллективных представлений 
(Э. Дюркгейм), выступает феноменом по-
вседневности (А. Шюц, Э. Гидценс, П. Бур-
дье и другие.). Рассматривая память как эле-
мент социальной жизни человека, ученые не 
отрицали существования коллективной души, 
в определенности которой немаловажную 
роль играет социальная память (П. П. Блон-
ский, В. Вундт, 3. Фрейд, Э. Фромм и дру-
гие.); обосновывали возможность описания 
национального характера как особого спосо-
ба распределения и регулирования внутри 
культуры ценностей и поведенческих моде-
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лей (М. Мид). Отсюда можно утверждать, что 
память, связанная с культурными смыслами, 
выполняет аксиологическую функцию, вли-
яет на формирование и состояние ценност-
ного аттрактора общества; направлена на со-
хранение, воспроизведение в обществе необ-
ходимых норм, практик, ценностных ориен-
таций, характерных для определенного исто-
рического периода общества и переносимых 
в его настоящее и будущее.

Следует отметить, что ценности в сово-
купности общественно значимых свой ств, 
функций (предметы, идеи, символы) пред-
ставляют ценности общества, а личностный 
смысл ценностей определяется самой лично-
стью. В непрерывном процессе социализа-
ции они усваиваются, переосмысливаются, 
социально распределяются, передаются по-
колениям в качестве «инструмента» самосо-
хранения, самоидентификации; устойчиво-
сти и стабиль ности общественного развития; 
оформляются во времени и социальном про-
странстве как аттракторы.

Ядро ценностного аттрактора устанавли-
вается культурно- историческими традиция-
ми и жизненными практиками, в ходе кото-
рых воплощается связь коллективных ценно-
стей с личностными смыслами, и особенно 
значимо проявляется в периоды опасности 
жизни и целостности общества как «домаш-
ней группы» (А. Щюц). Именно это опреде-
ляет Победу советского народа в Великой 
Отечественной вой не и память о ней как цен-
ностный аттрактор в совокупности ценно-
стей: жизни, справедливости, патриотизма, 
героизма, интернационализма и других, от-
ражающих духовность «корневого человека» 
(П. Флоренский), связанного с родиной, 

предками, с семьей, которую в той или иной 
мере коснулась вой на, с историей 
страны- победительницы.

Учитывая значимость Победы в Великой 
Отечественной вой не в истории, следует об-
ратить внимание на проблему ценностно- 
символической реконструкции памяти о ней, 
воспроизводящей идеалы, которые составля-
ют ценностный аттрактор современного об-
щества. Память о прошлом страны имеет мно-
жество форм и способов сохранения и вос-
произведения, среди которых выделяются 
очень важные составляющие — истории 
семей, родов, фамилий, отражающих историю 
и жизнь конкретных людей, с одной стороны, 
и нравственные ориентации, переданные по-
колениям — с другой. Поэтому сегодня с при-
знанием рисков искажения и утраты духовно-
го арсенала социальной памяти о Великой 
вой не и Победе актуализируется роль анали-
за нарратива, трактуемого как повествова-
тельный текст, функции которого — информи-
ровать адресата о событии [1, С. 96].

Обращение к нарративу «человека 
с улицы» (А. Шюц), использование его по-
тенциала для анализа тех или иных граней 
социальной жизни имеет уже довольно дол-
гую историю, хотя и богатую взлетами паде-
ниями, интерес к данной форме выражения 
человеческого опыта не угасает. Нельзя не 
согласиться с выводом Е. Ямбурга о том, что 
история повседневности «привлекает все 
больше исследователей, которые, анализируя 
письма, дневники, мемуары рядовых граж-
дан, получают совокупный социально- 
психоло гический и нравственный портрет 
эпохи, не искаженный последующим идеоло-
гическим редактированием» [5, С. 420].
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Рассмотрение и обобщение свидетельств 
о Великой Отечественной вой не способствует 
пониманию героизма,  выполнения 
долга посредством риска для собственной 
жизни через концентрацию физических, пси-
хических, духовных, нравственных сил. Оста-
новимся на примере анализа информации, 
полученной из воспоминаний о событиях 
военного времени, и представляющей фак-
торы социализации молодежи этого периода. 
Содержание текста выделяет живое пережи-
вание событий на пути к Победе и прикосно-
вение к ней как святыне. Структурирование 
текста обозначает определенность ценност-
ных ориентаций и ступени роста моло-
дого человека. Их (ступени) можно условно 
обозначить: «жизненный мир и впечатления 
военного детства», «адаптация к вой не», «свет 
Победы», «служение Победе». Раскроем неко-
торые сюжеты, сохранившиеся в памяти 
и переданные в личностном восприятии [6]

Жизненный мир и впечатления военного 
детства:

— «Мое поколение оказалось последним 
военного призыва, потому что в последую-
щем и призывать было некого. Нам лишь ис-
полнилось едва по 17! И все же новоиспечен-
ные призывники не были новичками- 
хлюпиками. Многие из нас уже познакоми-
лись с вой ной.

В конце июля 1942 года Первая танковая 
армия врага, усиленная с воздуха бомбарди-
ровочной авиацией, захватила крупнейший 
стратегический центр Ростов-на- Дону и бес-
препятственно двинулась по степям Север-
ного Кавказа. И уже 2 августа немцы бомби-
ли наше село Красногвардейское /бывшее 
Молотовское/. Все подверглось неописуемо-

му хаосу: рассеянные наши армейские части, 
на полях повсюду разброшенные дальнобой-
ные орудия, снаряды и патроны. Везде бес-
порядочная перестрелка…

— Однако мальчишеский взор по-преж-
нему устремлялся к забавам, рыбалке на речке, 
протекавшей рядом с подсобным хозяйством 
Откормсовхоза, что в семи километрах от села. 
Там, как узнали позже, скрывались пятеро от-
ставших от своей воинской части солдат. Был 
жаркий полдень. Смотрим — возле дальней 
лесополосы появились два мотоцикла. Гитле-
ровцы сходу выстроили всех, кто находился 
в поселке в шеренгу, в том числе и нас. 
И после беглой проверки отстранили женщин, 
стариков и подростков. Оставили только креп-
ких молодых мужчин, среди которых находи-
лись и солдаты, которых расстреляли на месте. 
С тех пор закончилось наше розовое детство. 
Ч то-то надломилось в душе. И мы уже стали 
не те, что были вчера». …

— «За полгода оккупации в нашем районе 
было уничтожено таким образом 805 чело-
век — так гласила одна из листовок после 
освобождения села от немцев.» …

— «Трудовую деятельность начал подпа-
ском в чабанской бригаде Откормсовхоза, где 
некогда наблюдал расстрел советских солдат. 
Однако вражеские самолеты и сюда долетали 
со стороны отступающего фронта…» …

Адаптация к вой не:
— «И вот призыв на службу /короче — на 

вой ну/. Всех до единых юношей рождения 
1927 года в количестве 120 человек 17 ноября 
1944 года направили в город Моздок Северо- 
Осетинской АССР… Я был определен в пуле-
метный батальон… Учили новобранцев что 
называется наизнос, все как на вой не…»…
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— «Непосильным для нас, подростков 
оказались и боевые вылазки. Нередко вин-
товка образца 1931/1930 года оказывалась 
выше самого бойца. И когда он брал ее 
на плечо, била по пяткам»…

— «Суровые испытания в так называемом 
учебном полку, безусловно, кроме навыков 
ведения боя, носили и психологический 
характер. Ведь фронтовики хорошо знают, 
что к вой не можно привыкнуть, как к обыч-
ной работе»…

— «Сражения, которые развернулись в Оте-
чественную вой ну, охватили не только фронт, 
но и тыл, куда проникали немецкие дивер-
санты…Они всячески оболванивали людей. 
В ряде районов активизировались сепаратист-
ские настроения, предатели Родины, которые 
сколачивали вооруженные группировки 
для борьбы с регулярными частями»…

— «В одну из апрельских ночей 1945 года 
подняли по боевой тревоге в 2 часа ночи. 
С полным боевым снаряжением за 7 часов 
мы совершили 60-километровый марш-бро-
сок до крупной железнодорожной станции 
Прохладный, в поселок которой ворвались 
вооруженные сепаратисты …  Задача пехо-
тинцев — окружить и окопаться. Блокада 
длилась до полудня, пока спецподразделени-
яне прочесали последний дом… Однако да-
леко не все бойцы выдержали столь тяжелую 
и ответственную нагрузку, холод и промоз-
глую ночь, какая бывает в эту пору 
в горах…Подобные операции неоднократно 
проводились в станицах Виноградской, Лу-
говской, в Малгобеке…»

Свет Победы:
— «За полгода службы в стрелковом 

полку вчерашние несовершеннолетние ребя-

та превратились в опытных бойцов, младших 
командиров. А в конце апреля…полку было 
вручено БОЕВОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ…  Так 
хотелось поучаствовать в победном шествии 
Великой Отечественной вой ны на ее передо-
вых позициях…»

— «И вот однажды утром после майской де-
монстрации наконец нас погрузили в «теплуш-
ки».. и поезд тронулся на Запад…  Но мечтать 
пришлось недолго. Железнодорожный состав 
почти на сутки задержали в Прохладном. 
Потом вернули назад. Помощь в завершении 
вой ны на территории Германии не потребова-
лась. А через три дня, 9 мая 1945 года, совер-
шилась долгожданная ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА.

По официальным данным, в Вооруженные 
Силы страны было призвано более 800 тысяч 
несовершеннолетних юношей, которые 
должны были составить надежный резерв 
в борьбе с грозным врагом…  В последую-
щие три года /вплоть до 1948 г./ в Советскую 
Армию уже никого не призывали, а нам при-
шлось служить «за того парня» аж 
до 1951 года. Я прослужил более 12 лет».

Служение Победе:
— «…вопрос о полной безопасности госу-

дарства уже после вой ны с Германией не был 
решен до конца…  В 1948 году возник секрет-
ный план Даллеса по противоборству и унич-
тожению СССР… Что можно было противо-
поставить противнику в то время? Это наш 
мощный подводный флот… Мне выпала 
честьвозглавить командурадиотелеграфистов 
новостроящейся подводной лодки С-89. Флот-
скую специальность получил в Николаевской 
школе связи, куда попал после Моздока…До 
этого прошел практический курс в аварийно- 
спасательном отряде…»…
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— «Боевые выходы в море с полным воо-
ружением /торпедным и артиллерийским/ на-
чались без промедления. В составе команды 
судна патрулировали нейтральные воды Чер-
номорского бассейна. Под перископом вели 
постоянные наблюдения за турецкими воен-
ными базами в Синопе Зонгульдаке, Амасре. 
Контролировали пролив Босфор. Так длилось 
три года. И не было ни одного случая пропу-
ска неопознанного корабля противника»…

— «Морская служба требовала от каж-
дого члена экипажа полной отдачи сил и уме-
ний, и вовсе не была безопасной… Ранней 
весной под Судаком в результате сроч-
ного погружения за бортом оказался стар-
шина 1 статьи Зайцев. После всплытия 
его подняли благодаря смелому поступку 
секретаря комсомольской организации Володи 
Попова, который, не раздумывая, бросился 
в море в ледяную воду и спас товарища».

— «Трагедия на Черном море разыгралась 
в 1956 году во время флотских учений, когда 
затонул флагманский корабль — линкор «Но-
вороссийск». В работах по спасению корабля 
и личного состава мы участвовали в составе 
первой эскадры…  Нужно было усиленно ох-
ранять выход из Северной бухты (Севасто-
поль)…Трудно было предположить, что на 
судне не была совершена диверсия… Ведь 
просачивались сведения о диверсиях против-
ника и на других флотах, особенно — на Се-
верном, где в срочном порядке отстраивалась 
и укреплялась новая военно- морская база под-
водных лодок»…

— «…судьбы юношей последнего военно-
го призыва были разные. Сразу после побе-
ды над Германией кто был направлен из Моз-
дока в Иран добивать немецких оккупантов, 

а кто — в авиацию. Значительная часть моих 
сверстников была мобилизована на флот, на 
корабли и береговые части. Не все дожили до 
сегодняшнего дня..Ведь каждый из них смог 
бы с чистой совестью сегодня смотреть 
своим потомкам в глаза за исправно испол-
ненный долг перед Родиной»…

Представленная иллюстрация воспомина-
ний позволяет судить о ценностном ареале об-
щества, в котором происходило становление 
поколения, столкнувшегося с вой ной. Анализ 
нарратива имеет перспективы не только полу-
чения информации «из первых рук» о событи-
ях, связанных с Великой Отечественной вой-
ной, но и дает основание переосмыслению 
жизненных ценностей человека в разных, 
трудных жизненных ситуациях. Анализ нар-
ратива опирается на использование и резуль-
таты биографического метода, автоэтнографи-
ческого, где исследователем выступает сам 
участник событий, который сосредотачивает-
ся на социальных и культурных аспектах лич-
ного опыта, на своем жизненном, духовном 
мире. Распространенными видами нарратив-
ной практики является рассмотрение издан-
ных в последние годы таких работ как, напри-
мер: «Эхо великой вой ны: Воспоминания ве-
теранов Великой Отечественной вой ны, тру-
жеников тыла, блокадников, документальная 
проза о вой не». Следует обратить внимание 
на ретроспективные заметки ветеранов, запи-
си, мемуары и т. д. Все это будет способство-
вать формированию и сохранению в россий-
ском обществе памяти о Великой Отечествен-
ной вой не, благодаря чему она не утратит сво-
его уникального духовного опыта.

Таким образом, память о Великой Отече-
ственной вой не и Победе как ценностный ат-
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трактор раскрывается в культурно- истори-
ческой традиции патриотизма, долга защиты 
Отечества, героизма; представляет совокуп-
ность личностно- смысловых и общественно 
значимых консолидирующих ценностей рос-
сийского общества, воспроизводящих приро-
ду их связи с жизненным миром людей раз-
ных поколений.

В условиях риска искажений идеологиче-
ским редактированием событий Великой 
Отечественной вой ны использование нарра-
тивного метода в описании событий воен-
ного времени и путей советского народа 
к Победе является одним и оснований коор-
динат ориентирования человека в современ-
ном мире.
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К. А. Ушмаева

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

АННОТАЦИЯ
Изучение истории высшего образования как социального института позволяет раскрыть основные фак-
торы его развития. На основе анализа работ ведущих философов и социологов рассмотрены функции 
и взаимосвязи социального института образования с другими институтами общества, особенности 
его институциализации и функционирования. Раскрывается тезис, что основная функция высшей школы 
заключается в воспроизводстве и развитии высшего уровня человеческих ресурсов каждого конкрет-
ного общества. Обосновывается, что развитие социального института высшего образования обусловлено 
рядом объективных факторов развития общества (направлениями текущей государственной политики 
в образовании, идеологическими векторами, возможностями экономики и финансирования системы обра-
зования, духовной культурой общества). Показано, что в СССР именно данные детерминанты 
в совокупности с рядом субъективных факторов в жизни каждого из участников образовательного про-
цесса определяли цели, формы и структуры образования как социального института. Делается вывод, что 
одним из ключевых мотивов получения образования на современном этапе является ориентация на дости-
жение определенного социального статуса, и в этом вопросе ключевую роль играют ценностные 
ориентации каждого человека, созданный средой образ и качество жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
высшее образование, социальный институт, структура образования, факторы развития высшего 
образования.

K. A. Usmaeva

FACTORS OF DEVELOPMENT OF HIGHER 
EDUCATION AS A SOCIAL INSTITUTION: 

HISTORY AND MODERNITY

SUMMARY 
Studying the history of higher education as a social institution reveals the main factors of its development. 
Based on the analysis of the works of leading philosophers and sociologists, the functions and relationships 
of the social institution of education with other institutions of society, the features of its institutionalization 
and functioning are examined. The thesis is revealed that the main function of higher education is the 
reproduction and development of the highest level of human resources of each particular society. It is 
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substantiated that the development of the social institute of higher education is determined by a number of 
objective factors in the development of society (areas of the current state policy in education, ideological 
vectors, the possibilities of the economy and financing of the education system, and the spiritual culture of 
society). It is shown that in the USSR it is these determinants in combination with a number of subjective 
factors in the life of each of the participants in the educational process that determined the goals, forms and 
structures of education as a social institution. It is concluded that one of the key motives for obtaining 
education at the present stage is the orientation toward the achievement of a certain social status, and in this 
issue, the value orientations of each person, the way the environment created and the quality of life play a key 
role.

KEYWORDS: 
higher education, social institution, structure of education, factors of development of higher education.

Изучение феномена высшего 
образования не перестает быть 
актуальной темой педагогических, 

исторических, социологических, психологи-
ческих и других исследований. Ученые раз-
личных направлений изучают проблемы 
высшей школы с различных теоретических 
позиций, нередко противоположных. Цель 
настоящей публикации — раскрыть факторы 
исторического развития системы выс-
шего образования. При этом высшее образо-
вание понимается нами как социальный 
институт.

При всей разности подходов к рассмотре-
нию феномена образования в понятийном 
отношении наиболее адекватным и эвристи-
чески значимым является понимание высшей 
школы как особого социального института, 
возникшего и развивающегося в связи 
с определенными общественными потребно-
стями и интересами. Такое видение про-
блемы позволяет охарактеризовать высшее 
образование как носителя определенных 
социально значимых и необходимых функ-
ций, задач и структуры. Помимо этих компо-
нентов, высшее образование включает в себя 
поставленные цели, ценности, мотивы, 

принципы, нормы и правила, а также осно-
вывается на определенной материальной 
базе и организационной структуре.

Использование понятия «социальный 
институт» применительно к историческому 
исследованию мы считаем вполне оправдан-
ным. Социолог описывает нормативную 
структуру общества, используя термины, 
употребляемые также и историками: соци-
альный институт, традиция, религия, статус, 
престиж, и т. д. Термин «социальный инсти-
тут» относится как к организованным систе-
мам действий, так и к правилам и нормам 
поведения, принятым и признаваемым инди-
видами и группами [6, С. 105]. Социологи, 
изучающие процессы, протекающие во вре-
мени, выдвинули идею структурной стабиль-
ности социальных институтов на протяжении 
длительных исторических периодов.

Взгляды на образование как на социаль-
ный институт, его функции и взаимосвязи 
с другими институтами общества, особенно-
сти институциализации и функционирования 
института высшего образования в конкретно- 
исторических условиях, под воздействием 
общества и государства, принадлежат рабо-
там социологов, философов, социальных 
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психологов рубежа XIX–XX вв. Ставшие 
классикой труды Э. Дюркгейма заложили ос-
новы структурно- функционального анализа 
образования как социального института, 
в них впервые профессиональное образова-
ние было рассмотрено как фактор социаль-
ной дифференциации в обществе. Яркий 
представитель структурно- функционального 
подхода Т. Парсонс рассматривает социаль-
ный институт образования как исторически 
трансформирующуюся самоорганизующую-
ся подсистему, которая взаимодействует 
с другими подсистемами общества и высту-
пает главным связующим механизмом между 
личностью и культурой [5].

Важным этапом в разработке ключевых 
понятий современной педагогики, социаль-
ной философии и социологии стали работы 
Дж. Дьюи, который дал определения поня-
тиям «социальный институт» и «социаль-
ный процесс» применительно к образова-
нию. Дьюи считал школу социальным ин-
ститутом, а образование — социальным про-
цессом [4]. Такая интерпретация образова-
ния и его социальных функций не устарева-
ет, так как образование и высшая школа, 
в частности, играют, прежде всего, социаль-
ную роль, и по значимости могут быть со-
поставимы с такими социальными институ-
тами, как семья, церковь, политическая 
и экономическая сферы общества.

Образование как социальный институт 
(систему) рассматривали в своих работах фи-
лософы и социологи: например, П. Сорокин 
показывает социальные институты образова-
ния и воспитания как социальную лестницу, 
с помощью которой человек поднимается на 
другой общественный уровень — снизу 

вверх. Именно благодаря образованию инди-
вид может подняться на более высокий соци-
альный уровень [7, С. 18–20]. Э. Шартье 
(Ален) также изучил социальную функцию 
образования, которая, по его мнению, заклю-
чается в интеллектуальном, профессиональ-
ном воспроизводстве [9]. П. Бурдье рассма-
тривает образование как социальный инсти-
тут, главная роль которого состоит в трансля-
ции знаний и уровня культуры. При этом 
важнейшей задачей формирования культур-
ного облика личности Бурдье считает кон-
струирование габитуса — совокупности мен-
тальных и духовных установок, моделей по-
ведения, социальных связей и действий обу-
чающегося [1].

В современных работах ученые различ-
ных направлений изучают образование 
и высшую школу как социальный институт: 
в центре внимания оказываются процессы 
реформирования, институциализации, соци-
ализации личности; взаимосвязи выс-
шего образования с экономикой, политикой; 
определение высшего образования в системе 
социального управления и др. [2, 3, 8].

Концептуально важной в этих работах 
для нашей темы исследования представля-
ется, прежде всего, характеристика выс-
шего образования как социального института, 
исследование регулятивных основ его ста-
новления в связи с изменениями потребно-
стей общества, социально- экономических 
и политических условий. Высшая школа 
представляется таким социальным институ-
том в структуре других институтов, основная 
функция которого заключается в воспроиз-
водстве и развитии высшего уровня челове-
ческих ресурсов данного общества. Цель 
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и социальное назначение института выс-
шего образования состоит, с одной стороны, 
в удовлетворении потребностей общества 
в субъектах труда высшей квалификации, 
с другой — в удовлетворении потребностей 
индивидов в овладении определенным набо-
ром умений, знаний, навыков [3, С. 212].

Являясь частью социальной системы, выс-
шее образование находится в непрерывном 
взаимодействии с другими институтами 
общества. Среди таких межинституциальных 
взаимодействий следует, прежде всего, отме-
тить приоритет политических, экономиче-
ских и идеологических структур, так как их 
развитие и нужды в первую очередь опреде-
ляют состояние высшего образования.

Историческое развитие института выс-
шего образования зависит от ряда факторов: 
образование изменяется в ответ на происхо-
дящие в обществе важные социальные транс-
формации. Процесс институциализации 
высшего образования — объективный, зако-
номерный процесс, тесно связанный с поли-
тическими и экономическими запросами 
общества и государства, обусловлен систе-
мой общественных отношений, а также уров-
нем развития материальной и духовной 
культуры общества.

Учитывая субъективные факторы, так 
как любые закономерности в их приложении 
к общественным процессам не могут дей-
ствовать автоматически, высшее образование 
в любые исторические периоды зависит 
от социальной политики государства. Именно 
поэтому, анализируя развитие высшего исто-
рического образования в России на разных 
его этапах, необходимо оценивать различные 
стратегии государства в этой области. Так, 

рассматривая специфику развития выс-
шего исторического образования на протяже-
нии всего советского периода, нельзя 
не принимать во внимание текущую полити-
ческую и идеологическую обстановку.

Высшее образование как социальный ин-
ститут было призвано обеспечивать в основ-
ном потребность государства в специалистах 
(что особенно было характерно для советско-
го периода нашей истории). Государство в ка-
честве управляющего субъекта определяет 
цели и функции высшего образования, уста-
навливает объем его финансирования, задает 
правовые рамки его деятельности, размещает 
в системе высшего образования свои приори-
теты. Политические и идеологические факто-
ры в различные исторические периоды опре-
деляли формы и методы обучения, контингент 
студентов и преподавателей, направленность 
исторических исследований и т. д. Так, напри-
мер, политическая обстановка первых лет со-
ветской власти, основываясь на текущей 
социально- экономической политике и классо-
вой идеологии, предопределила взгляд на си-
стему образования как кузницу «новых», со-
ветских кадров, в основе профессиональной 
подготовки которых должно лежать изучение 
идеологических доктрин и вопросов текущей 
политики. В соответствии с этим и строилось 
содержание учебных курсов (из которых исто-
рия вскоре исчезает как дисциплина), количе-
ство и наименование учебных предметов, 
формировался преподавательский состав. В то 
же время декларация всеобщего права на об-
разование в 20-е гг. расширила социальный 
состав студенчества, трансформировала 
формы и уровни получения образования (вве-
дение рабфаков и т. п.).
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Изменение политической обстановки 
в нашей стране в 90-е гг. XX в. обусловило 
новое понимание целей и задач историческо-
го образования, что повлекло за собой корен-
ную перестройку содержания — изменились 
учебные планы, программы, учебники, тема-
тика и методология исторических исследова-
ний, возникли новые формы получения об-
разования (например, негосударственные 
вузы), иным стал состав студентов 
и преподавателей.

Как социальный институт высшее образо-
вание тесно связано с экономическими под-
системами общества. Экономическая 
политика предопределяет возможности раз-
вития материально- технической базы инсти-
тутов и университетов страны, уровень 
зарплаты преподавателей и стимулирование 
их труда, возможности обучения студентов 
различных социальных групп и т. д. Напри-
мер, финансирование вузов по «остаточ-
ному» принципу в 60–80-е гг. в нашей стране, 
уравнительный подход к зарплате работни-
ков умственного и физического труда, отсут-
ствие финансовых стимулов — факторы, 
которые способствовали, как нам видится, 
кризисному состоянию системы выс-
шего образования в 1990-е гг. Современная 
политика в области высшего образования, 
отличающаяся «хроническим» недофинанси-
рованием, оставляет актуальными про-
блемы 1960-х гг. и делает процесс 
реформирования образования, как минимум, 
утопичным.

Изменения духовной культуры обще-
ства — такие же важные факторы трансфор-
мации высшего образования в нашей стране, 
хотя и не имеющие такого определяющего 

значения, как политика или экономика. От-
ношение общества и государственной поли-
тики к религии, духовные поиски последне-
го десятилетия XX в. обусловили ряд изме-
нений в содержании образования, привели 
к развитию широкой сети учебных заведений 
различной конфессиональной направленно-
сти. Интерес общества к культуре, к своим 
корням, к истории семьи и рода расширил 
поле современных исторических исследова-
ний, содержание учебных дисциплин, изме-
нил методологические подходы к их изуче-
нию. Потребности обновления содержания 
высшего образования в конце 1980-х — нача-
ле1990-х гг., связанные с деидеологизацией 
общества, привнесли в учебные планы новые 
и «забытые старые» гуманитарные дисци-
плины: культурологию, социологию, полито-
логию, ораторское искусство, психологию, 
социальную философию и др.

Постиндустриальное развитие общества, 
современный технический прогресс и, по мне-
нию ряда ученых, новый уровень культуры 
общества ставят новую цель образователь-
ного процесса — подготовка творческой лич-
ности, умеющей добывать информацию 
и распоряжаться ею, генерировать собствен-
ные идеи. Современное высшее образование 
во многом определяется потребностями обще-
ства, конкретного «потребителя» образова-
тельных услуг, в роли которого выступает уже 
не только государство, но и сам учащийся, 
его родители (семья), общественные органи-
зации, коммерческие фирмы и предприятия 
и т. п. Рыночные отношения, пронизывающие 
все сферы жизни нашей страны, обуславли-
вают «спрос» на специалистов определенных 
профессий.
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С другой стороны, на выбор абитуриентом 
специальности, учебного заведения в любые 
исторические периоды оказывали влияние 
«престиж» и популярность будущей профес-
сии, приобретаемый в ходе обучения опреде-
ленный социальный статус. Если в современ-
ном мире продвижение по социальной лест-
нице в основном определяется возможно-
стью доступа к различным материальным 
благам (деньги, имущество), в советском об-
ществе продвижение по социальной лестни-
це осуществлялось в основном в виде полу-
чения благ нематериальных (власть, возмож-
ности, уважение, признание и т. п.). С этого 
угла зрения высшее историческое образова-
ние в Советском Союзе было достаточно 
престижным в 1960–1980-е гг., когда готови-
ло кадры для партийной элиты, работников 
управления различных уровней, лидеров го-
сударственных общественных организаций. 
Кризис современной системы исторического 
образования, выражающийся в падении со-
циальной значимости исторических дипло-
мов и сокращении численности абитуриен-
тов, поступающих на исторические факуль-

теты, обусловлен малой востребованностью 
специалистов с историческим образованием 
на современном рынке труда, низкими окла-
дами и, как следствие, — падение «престижа» 
профессии, снижение интеллектуального по-
тенциала общества. Таким образом, одним из 
ключевых мотивов получения образования 
является ориентация на достижение опреде-
ленного социального статуса, и в этом вопро-
се ключевую роль играют ценностные ори-
ентации каждого человека, созданный средой 
образ и качество жизни.

Подводя итог, необходимо отметить, что об-
разование является сложной социокультурной 
системой, обладающей многоуровневой диф-
ференцированной структурой внутренних 
и внешних исторических, социальных, эконо-
мических, политических, культурных, меж-
личностных связей и взаимоотношений. Ис-
следование истории образования, на наш 
взгляд, будет наиболее продуктивным с пози-
ций междисциплинарного подхода, предпола-
гающего рассмотрение предмета исследования 
с ракурсов различных, но связанных гумани-
тарных наук и методов их исследования.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бурдье, П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений / П. Бур-

дье // Socio- Logos. 96. — URL: http://www.bourdieu.narod.ru (дата обращения: 20.05.2020).
2. Верховкина, М. Е. Институт российского высшего образования и его трансформация 

в условиях Болонского процесса (социологический анализ): дис. … канд. соц. наук / М. Е. Вер-
ховкина. — СПб., 2006. — 170 с.

3. Владимиров, А. А. Высшая школа как социальный институт и генератор интеллектуаль-
ного потенциала гражданского общества: дис. … д-ра филос. наук / А. А. Владимиров. — Ниж-
ний Новгород, 2001. — 296 с.

4. Дьюи Дж. Демократия и образование / пер. с англ. Ю. И. Турчаниновой, Э. Н. Гусинского, 
Н. Н. Михайлова. — М. : Педагогика- Пресс, 2000. — 384 с.



252 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 17 (1) • 2020

5. Парсонс, Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, лич-
ность и место социальных систем / Т. Парсонс // Американская социологическая мысль. — 
М., 1994. — С. 462–478.

6. Поршнева, О. С. Междисциплинарные методы в историко- антропологических исследо-
ваниях: учеб. пособие / О. С. Поршнева. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2005. — 158 с.

7. Сорокин, П. Человек. Общество. Цивилизация / П. Сорокин. — М. : Политиз-
дат, 1992. — 543 с.

8. Шульга, М. М. Высшая школа как фактор социализации в современной России: теорети-
ческий аспект анализа: монография / М. М. Шульга. — Ставрополь, 2005. — 319 с.

9. Alain P. Propose Sur Lʼeducation. P., 1986.

REFERENCES
1. Bourdieu P. University doxa and creativity: against scholastic divisions. Socio- Logos. 96. URL: 

http://www.bourdieu.narod.ru (accessed: 20.05.2020).
2. Verkhovkina M. E. Institute of Russian higher education and its transformation in the context 

of the Bologna process (sociological analysis): dis. kand. SOC. Sciences. Saint 
Petersburg, 2006, 170 p.

3. Vladimirov A. A. Higher school as a social Institute and generator of intellectual potential of 
civil society: dis. … doctor of Philos. Sciences. Nizhny Novgorod, 2001, 296 p.

4. Dewey Jnr Democracy and education / per. s angl. Yu. I. Turchaninova, E. N. Gusinsky, 
N. N. Mikhailov. M.: Pedagogika- Press, 2000. 384 p.

5. Parsons T. coordinate system of action and General theory of action systems: culture, personality 
and place of social systems. American sociological thought, Moscow, 1994, Pp. 462–478.

6. Porshneva O. S. Interdisciplinary methods in historical and anthropological research: studies’. 
stipend. Yekaterinburg: Ural Publishing house. UN-TA, 2005. 158 p.

7. Sorokin P. The Man. Society. Civilization, Moscow, 1992.
8. Shulga M. M. Higher school as a factor of socialization in modern Russia: theoretical aspect of 

analysis: monograph. Stavropol, 2005, 319 p.
9. Alain P. Propose Sur Lʼeducation. P., 1986.



РАзДЕЛ V.  ИСТОРИя И ПРАВО 253

УДК 378(091) (470.63)
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
СТАВРОПОЛЬЕ В 1940–1980-Е ГГ. XX В.

АННОТАЦИЯ
Целью исследования стало изучение развития медицинского образования. Обосновывается, что созда-
ние медицинских вузов определялось директивами текущей политики в области образования, согласно 
которой в 1938 г. на Ставрополье был открыт первый медицинский институт, обеспечивая острую 
необходимость региона в квалифицированных медицинских кадрах. На основании архивного факти-
ческого материала показано развитие медицинского института в дальнейшем: в военное и послевоен-
ное временя, эпоху «застоя». Раскрыты основные вехи развития второго центра высшего медицин-
ского образования в крае — Пятигорского государственного фармацевтического института, создан-
ного в марте 1943 г. Показано, как, обеспечивая необходимость края в кадрах врачей, медицинские 
вузы Ставрополья развивали научную деятельность, разрабатывали научные проблемы союзного зна-
чения. Обосновывается, что одной из острых проблем на протяжении всего советского периода была 
потребность в квалифицированных профессорско- преподавательских кадрах, которая была воспол-
нена путем создания в 1972 г. ординатуры в СГМИ. Делается вывод о том, что медицинские вузы Став-
рополья в течение советского периода их развития, с 1940-х по 1980-е гг., добились существенных 
результатов в развитии учебного процесса и научных исследований, в подготовке квалифицирован-
ных медиков для оказания медицинской помощи населению, в том числе и иностранных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
медицинское образование, подготовка медиков, Ставропольский государственный медицинский 
университет.

A. A. Anikeev

FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
HIGHER MEDICAL EDUCATION IN THE 

STAVROPOL TERRITORY IN 1940–1980-IES. 
XX CENTURY

SUMMARY 
The purpose of the study was to study the development of medical education. It is substantiated that the 
establishment of medical universities was determined by the directives of the current educational policy, 
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according to which the first medical institute was opened in Stavropol in 1938, providing the region’s urgent 
need for qualified medical personnel. On the basis of archival factual material, the development of a medical 
institute in the future is shown: in the war and post-war times, the era of “stagnation”. The main milestones of 
the development of the second center of higher medical education in the region, the Pyatigorsk State 
Pharmaceutical Institute, established in March 1943, are shown. It is shown how, providing the region with the 
need for doctors, medical schools in Stavropol developed scientific activity and developed scientific problems 
of national importance. It is substantiated that one of the acute problems throughout the Soviet period was the 
need for qualified teaching staff, which was replenished by creating in 1972 a residency at SSMI. It is concluded 
that the medical universities of Stavropol during the Soviet period of their development, from the 1940s to the 
1980s. achieved significant results in the development of the educational process and scientific research, in the 
training of qualified physicians to provide medical care to the population, including foreign ones.

KEYWORDS: 
medical education, medical training, Stavropol State Medical University.

Высшая медицинская школа Ставро-
полья прошла долгий путь развития, 
который на сегодняшний день 

составляет около 70 лет. Социально- 
культурная функция медицинского образова-
ния состояла и сейчас состоит в том, 
что подготовка медицинских кадров с высшим 
образованием определяет деятельность прак-
тического здравоохранения региона, а также, 
в свою очередь, полностью зависит от потреб-
ностей и перспектив экономического разви-
тия, прироста населения, его структуры и т. д.

Ведущую роль в подготовке врачей 
в крае играл Ставропольский медицинский 
институт, созданный в 1938 г. Так, 19 сентя-
бря 1938 г., почти семьдесят лет назад, 
197 студентов лечебного факультета присту-
пили к занятиям на пяти кафедрах: анатомии, 
органической химии, биологии, физики, 
марксизма- ленинизма. Директором был на-
значен А. Б. Могильницкий. Однако не успел 
молодой институт развернуть свою работу на 
всех курсах, как пришлось ему перестраи-
ваться на военный лад.

Так стране необходим был выпуск боль-
шого количества врачей, продолжительность 

обучения медиков в инсти ту те сокращается 
до 3,5 лет. Одновременно учебное время уд-
линяется до 8 академических часов. Несмо-
тря на трудности военного времени, медин-
ститут продолжал подготовку студентов. 
23 июня 1942 г. состоялся досрочный выпуск 
342 врачей [9, С. 3]. А вскоре вуз был эваку-
ирован в Казахстан (г. Караганда).

После оккупации г. Ставрополя немецко- 
фашистскими вой сками в августе 
1942 г. институт прекратил работу. Он был 
разграблен и разрушен: учебного оборудова-
ния, аппаратуры и хозяй ст венного инвентаря 
было уничтожено и разграблено более чем на 
5 млн. руб лей. Был взорван акушерско- 
гинекологический корпус. Оккупанты рас-
стреляли 68 сотрудников института и членов 
их семей, в том числе 8 профессоров, 7 до-
центов, 18 ассистентов. Преодолевая трудно-
сти послевоенных лет, преподаватели и сту-
денты взялись за восстановление института. 
Был восстановлен разрушенный учебный 
корпус, заменены оборудование и техника.

В послевоенный период Ставропольский 
медицинский институт отличался высоким 
уровнем квалификации профессорско- 
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преподавательского состава. В 1946/47 уч. г. 
из 29 кафедр 18 возглавляли доктора меди-
цинских наук, 8 — кандидаты наук и 3 — пре-
подаватели без ученых степеней, но с боль-
шим стажем работы. В институте всего рабо-
тало 16 профессоров, 15 доцентов и 96 пре-
подавателей без ученых степеней. Однако 
было еще много вакансий: 3 — заведующего 
кафедрой, 9 — доцента, 4 — старшего препо-
давателя, 5 — ассистента.

Научно- исследовательская работа, которая 
до вой ны велась спорадически, теперь раз-
вернулась довольно широко: в 1943 г. было 
запланировано 28 тем, в 1944 г. — 57 тем, 
в 1945 г. — 70 тем, в 1946 г. — 103 темы дис-
сертационных исследований [1]. Был выпу-
щен первый сборник научных статей. Тон 
в научной работе задавали профессора 
Р. Р. Гельтцер, В. А. Чепурин, М. Д. Вебер; до-
центы П. С. Ревуцкая, К. М. Гавриков, 
М. С. Макаров, которые внесли большой 
вклад в становление СГМИ и здравоохране-
ния на Ставрополье.

Неустойчивым был и контингент студен-
тов. За первый семестр 1943/44 уч. г. в инсти-
тут прибыло 207 человек, выбыло — 243 чел, 
перевелось в другие вузы — 30 чел., 30 чел. — 
отчислены за неуспеваемость. Экзамены 
в 1944/45  уч. г.  из 706 чел. сдали 
на «отлично» — 62 чел., на «хорошо» 
и «отлично» — 110 чел., на «неудовлетвори-
тельно» — 119 человек [2]. В 1947 г. среди 
студентов было 78 участников Великой Оте-
чественной вой ны, из них — 38 инвалидов, 
72 — орденоносца.

Для повышения успеваемости студен тов 
были приняты меры: организованы дополни-
тельные занятия с неуспевающими, срок ра-

боты читального зала библиотеки был прод-
лен с 6 часов утра до 22 часов вечера; анато-
мического музея — с 6 часов до 24 часов; ор-
ганизованы консультации на кафедрах, улуч-
шена работа столовой, поставлены ларьки 
для продажи хлеба. С 1948/49 уч. г. обучение 
врачей было продлено до 6 лет. В ноябре 
1951 г. ректором СГМИ назначен профессор 
В. Г. Будылин, который руководил вузом до 
ноября 1964 г.

Вторым центром высшего медицинского 
образования в крае являлся Пятигорский го-
сударственный фармацевтический институт, 
созданный в марте 1943 г. в результате слия-
ния эвакуированных на Северный Кавказ Ле-
нинградского и Днепропетровского фармин-
ститутов. Преподавательский состав вуза 
в первые послевоенные годы не был уком-
плектован. Как свидетельствуют архивные 
материалы, по штатному расписанию было 
положено 12 профессоров и 4 доцента — за-
ведующих кафедрами. Однако в 1944/45 уч. 
г. в наличии было лишь 5 укомплектованных 
кафедр: фармакологии — профессор, д-р мед. 
наук Н. П. Нехорошев, аналитической 
химии — профессор М. П. Вишняков, орга-
нической химии — доцент, канд. хим. наук 
Н. З. Андреев, физколлоидной химии — до-
цент, канд. хим. наук М. И. Тарасенко, техно-
логии лекарственных форм — доцент, канд. 
фарм. наук И. А. Муравьев [3]. Остальные 
места были вакантными. Был объявлен кон-
курс на замещение.

Контингент студентов в фарминституте 
был сравнительно небольшим. На 1 курсе 
обучалось 187 чел., на 2 курсе — 164 чел., 
на 3 курсе — 144 чел., на 4 курсе — 85 чело-
век. В течение учебного года было 
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принято 57 человек, ушли 34 человека. При-
чины ухода были разные.

К 1963 г. Ставропольский мединститут 
произвел 23 выпуска врачей лечебного фа-
культета (3100 чел.) и один выпуск врачей 
стоматологического факультета (80 чел.). 
Окончившие учебу врачи были направлены 
в районные больницы и рабочие поселки не 
только Ставропольского края, но и централь-
ных и восточных областей России.

Важным фактором повышения уровня 
учебного процесса являлась научная работа 
преподавателей и студентов. В СГМИ разра-
батывалось 10 проблем союзного значения: 
1) Клиника, хирург и комплексное лечение 
злокачественных опухолей; 2) Основные за-
болевания нервной системы; 3) Основные 
психические заболевания; 4) Научные осно-
вы профилактики, разработка методов диа-
гностики и лечения важнейших инфекцион-
ных заболеваний; 5) Раннее выявление, про-
филактика и эффективное лечение основных 
заболеваний сердечнососудистой системы; 
6) Патология органов дыхания; 7) Отоларин-
гология и др. Всего ученые института разра-
батывали 12 комплексных тем, 34 — народ-
нохозяйственных, 5 — заказных[4].

Учеными ПГФИ был создан целый ряд 
новых научных направлений. Под руковод-
ством профессора Д. А. Муравьевой были ор-
ганизованы комплексные исследования лекар-
ственных растений Кавказа. На кафедре фар-
мацевтической химии доцентом В. Н. Бернш-
тейном велись исследования по применению 
физико- химических методов в анализе лекар-
ственных средств, впоследствии получившие 
широкое развитие, благодаря деятельности 
профессора В. Г. Беликова [10, С. 4].

В 1958 г. в СГМИ был открыт стоматологи-
ческий факультет. В числе его сотрудников 
были квалифицированные преподаватели: 
профессора Н. Н. Гаранжа, М. П. Водолацкий, 
доценты Б. К. Мирошенко, О. М. Пендюр, 
О. И. Валенкова, С. М. Сохов и др.

Открытие главного учебного корпуса 
в 1960 г. положительно сказалось на организа-
ции учебно- методической работы. Особый 
упор, как и в других вузах края, делался на 
«связь обучения с жизнью». С этой целью ка-
федра биологии перестроила свои практиче-
ские занятия — закрепила академические груп-
пы за определенными домами, провела цикл 
лекций по актуальным медицинским вопросам 
для населения. Учебные занятия сопровожда-
лись системой внеаудиторных воспитательных 
мероприятий: конференции, беседы по этике, 
эстетике, научному атеизму, изучение биогра-
фии В. И. Ленина, вечера отдыха, беседа со сту-
дентами на квартирах (общежития не было) 
и др. Заметный ущерб такой воспитательной 
работе наносили сельскохозяйственные рабо-
ты, длительностью до 40 дней.

Таким образом, создание и деятельность 
медицинского и фармацевтического вузов 
были важным явлением социокультурной 
жизни Ставрополья. Новые социально- 
экономические условия 1960-х гг. требовали, 
чтобы система медицинского образования 
была предельно динамична и не только 
успешно справлялась с задачами подготовки 
врачебных кадров сегодня, но и ориентиро-
валась на будущий уровень развития меди-
цинской науки и запросы практического 
здравоохранения.

Социальные и экономические условия 
края в 1960–1980-х гг. определили основные 
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пути совершенствования системы выс-
шего медицинского образования с внесением 
элементов первичной широкой специализа-
ции в до- и последипломный период подго-
товки врачей. К началу 1970-х гг. была 
завершена реформа медицинского образова-
ния, главной отличительной чертой которой 
являлось введение во всех медицинских 
вузах субординатуры и одногодичной специ-
ализации (интернатуры).

В 1960–1980-е гг. заметно укрепился 
профессорско- преподавательский состав 
медицинских вузов края. Так в 1969/70 уч. 
г. в СГМИ функционировало 39 кафедр 
и 1 курс рентгенологии. Двадцатью кафе-
драми руководили профессора, доктора наук, 
доценты, кандидаты наук. На лечебном 
факультете работало 86 кандидатов медицин-
ских наук и 39 преподавателей без ученой 
степени. На стоматологическом факультете 
соответственно — 12 кандидатов наук и 9 чел. 
без ученой степени. В целом, по СГМИ 
в 1970 г. из 139 преподавателей было 14 док-
торов, 86 кандидатов наук, что состав-
ляло 64,7% [5]. Это — очень высокий процент 
квали фи кации профессорско- преподава-
тельского состава для тех лет, который был 
результатом активной работы ректората 
и кафедр по повышению квалификации пре-
подавателей. Так, в 1970 г. 5 человек находи-
лись в творческом отпуске для работы 
над докторской диссертацией, 9 человек — 
в творческой командировке, готови-
лось 10  кандидатских диссертаций. 
В 1970 г. докторские диссертации защитили: 
Л. И. Карпова, А. С. Робцев, А. М. Мазукова, 
Л. И. Мошн. Хотя не все кадровые вопросы 
в это время были решены: не замещены 

вакантные должности акушерства и гинеко-
логии, 50% кандидатов медицинских наук 
работало ассистентами, 17 кафедр возглав-
ляли не профессора, как положено по штату, 
а доценты, уволены 3 слабо подготовленных 
преподавателя [6].

В 1969/70 уч. г. в СГМИ училось 
3058  человек ,  включая  студентов 
из 29 зарубежных стран. Только за первые 
десять лет было подготовлено более 80 вра-
чей для Индонезии, Ирана, Ирака, Йемена, 
Сомали, Конго, Танзании, а также ГДР и Вен-
грии [7]. Следовательно, социокультурное 
влияние медицинских вузов края распростра-
нялось далеко за его территорию. Вместе 
с профессиональными знаниями выпускни-
ки СГМИ принесли в свою страны русский 
язык, русскую и мировую культуру.

Значительное внимание в при подготовке 
студентов уделялось организации учеб-
ного процесса, совершенствованию форм 
и методов обучения. На кафедрах общетеоре-
тического, единого биологического и клини-
ческого профиля обсуждались темы лекций, 
регулярно проводились открытые лекции, вза-
имопосещение различных видов занятий: 
семинаров, практических видов занятий. Вне-
дрялись знания в форме дискуссий, деловых 
игр, а также было организовано курирование 
студентами у постели больных.

Ставропольский медицинский институт 
одним из первых организовал ординатуру, 
в 1972 г. в ней обучалось 86 ординаторов. 
В институте были сформированы научные 
школы под руководством профессоров 
Г. А. Гудзовского, Ю. И. Алебовского, 
М. А. Куршина, Н. Н. Гаранжи, И. Ф. Лин-
ченко и др. Проблеме реабилитации больных 
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с наиболее часто встречающимися заболева-
ниями посвятили свои исследования профес-
сора В.  Е.  Смирнов,  В.  В.  Бодулин, 
А. М. Прохорский, И. М. Деревянко, В. В. Гне-
ушев, В. С. Чудновский, Л. Г. Карпова, 
Н. А. Ротова и др. В СГМИ активно велась 
подготовка докторских диссертаций 
А. В. Ягодой, Л. А. Путренок, В. Д. Пасечни-
ковой [11, С. 41–42].

В ПГФИ научная работа строилась 
в основном по двум направлениям. Во-пер-
вых, обществоведы изучали труды классиков 
марксизма- ленинизма и историю отечествен-
ной науки, здесь готовилось 5 диссертаций. 
Во-вторых, профильные кафедры разрабаты-
вали новые методы получения и анализа 
сырья, препаратов и лекарственных форм, 
а также изучения растительных и минераль-
ных ресурсов Северного Кавказа. Здесь 
велась подготовка 3 докторских и 1 канди-
датской диссертации [8].

Преподаватели фарминститута оказывали 
помощь аптечным учреждениям. Ежегодно про-
водились двухнедельные курсы по повышению 
квалификации заведующих аптечных пунктов, 
читались циклы лекций для работников аптек 
в г. Георгиевске, Железноводске, Пятигорске, 
Ессентуках, Кисловодске, Минеральных Водах; 
для практических работников издан сборник 
о готовых лекарственных формах и др.

Отмечая достаточно интенсивное разви-
тие научных исследований ученых медицин-
ских вузов в 1960–1980-е гг. и широкое 
использование их результатов на практике, 
нельзя не отметить, что советская медицина 
в целом, включая ставропольских врачей 
и исследователей, основное внимание уде-
ляла консервативным методам лечения. В то 

же время нетрадиционные приемы и методы 
народной медицины использовались весьма 
редко.

К концу 1980-х гг. СГМИ превратился 
в один из крупных медицинских вузов Север-
ного Кавказа. К 1988 г. он подготовил 
почти 15 тыс. квалифицированных специали-
стов. В институте теперь насчитывалось пять 
факультетов (лечебный, стоматологический, 
педиатрический, факультет усовершенствова-
ния врачей и факультет квалификации препо-
давателей медицинских училищ). Институт 
располагал 50 кафедрами и 5-ю самостоятель-
ными курсами.

Теоретические и клинические дисципли-
ны преподавались в хорошо оборудованных 
аудиториях, кабинетах и лабораториях. 
В 1984 г. закончено строительство нового 
морфологического корпуса на 2400 студен-
тов, расширена клиническая база, построен 
онкологический диспансер, детская больни-
ца и больница, введено в эксплуатацию новое 
студенческое общежитие со столовой на 
220 мест [12, С. 30].

Таким образом, медицинские вузы Став-
рополья в течение советского периода их раз-
вития, с 1940-х по 1980-е гг. добились суще-
ственных результатов в развитии учебного 
процесса и научных исследований, в деле 
оказания медицинской помощи населению, 
а также в подготовке студентов, в том числе 
иностранных. С созданием Ставропольского 
мединститута, который не прекращал своей 
деятельности в годы вой ны, регион стал ре-
гулярно обеспечиваться медицинскими ка-
драми высшей квалификации, возросла роль 
и значение медицинских знаний, престиж 
профессии медицинского работника.
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