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собность российских вузов. 

Аннотация: Проведенный анализ основных мировых статистических данных по образованию подтверждает 

наметившуюся в последнее время тенденцию повышения внимания руководства всех стран мира к вопросу обра-

зования. Поэтому стремление менеджмента университетов и правительств к повышению мировой привлекатель-

ности вузов требует осведомленности о мировом образовательном пространстве, что подтверждает актуальность 

данного исследования. Опираясь на глобальную базу данных Евромонитор и другие статистические источники, 

проведен анализ общих затрат на образование в странах мира, доли высшего образования среди экспортируемых 

услуг, доли импорта образовательных услуг в общем объеме рыночных операций, а также общих расходов на им-

порт образовательных услуг. В общемировом масштабе, по прогнозам, правительственные и потребительские 

расходы на образование будут продолжать расти, особенно в странах с развивающейся экономикой, а увеличи-

вающаяся роль образования продолжит предоставлять все больше возможностей большему числу людей и компа-

ний. В статье рассмотрена ситуация с российским образованием, выделены направления проводимой в настоящее 

время реформы в высшей школе: финансирование высшего образования, изменение его структуры и повышение 

конкурентоспособности российских вузов. В решении проблемы недостаточности финансирования высшего обра-

зования выделены варианты развития событий. Отличие структуры отечественного высшего образования от зару-

бежного определено рядом особенностей, присущих российской общеобразовательной школе, которые раскрыты 

в статье. Проведенное исследование позволило спрогнозировать следующую ситуацию: учитывая осложнение 

экономико-политической ситуации на внешней арене, российским вузам следует быть готовыми к повышению 

конкуренции в борьбе за студента, которая, не ослабевая, будет ужесточаться в ближайшее время. 

 

В начале нового тысячелетия (23, 24 марта 2000 г.) 

на заседании Европейского совета ЕС в Лиссабоне гла-

вы государств или правительств стран ЕС провозгласи-

ли новый инновационный этап развития образователь-

ной политики стран Евросоюза [1]. В 2003 г. Россий-

ская Федерация присоединилась к болонскому процес-

су. В условиях возрастающей тенденции к глобализа-

ции экономик и общественной жизни ориентация выс-

ших учебных заведений сменила свой курс с нацио-

нального на международный рынок образовательных 

услуг. Руководства университетов и правительства всех 

стран мира стали проявлять неподдельное стремление  

к повышению мировой привлекательности вузов [2]. 

Опираясь на глобальную базу данных по рыночным 

исследованиям, включающим статистические сведения, 

анализ различных секторов промышленностей, стран, 

потребителей и компаний Евромонитор [3], а также 

Центра социологических исследований Министерства 

образования и науки РФ [4], Демографического еже-

годника России [5], Независимого международного 

интернет-издания «Кругозор» [6], Статистических дан-

ных по США (Statistical Abstract of the united States-

2013) [7], Управления национальной статистики Вели-

кобритании (English demographic statics) [8] и союза 

студентов университета Кембриджа (Cembridge Univer-

sity Students Union), проанализируем основные мировые 

статистические данные по образованию.  

Процент населения планеты с высшим образовани-

ем (возраст – старше 15 лет) вырос с 12,1 % в 2008-м до 

13,3 % в 2013-м. Эти цифры объясняют рост доходов и 

увеличения количества людей в социально-экономичес-

ких группах, находящихся в «верхушке» современного 

общества. В Канаде в 2013 году зафиксирован самый 

высокий процент граждан старше 15 лет, имеющих 

высшее образование, – 36 %. Это объясняется повы-

шенным вниманием правительства страны к вопросу 

высшего образования. На другом конце такой шкалы 

расположилась Кения с 2,4 % в том же году. 

Образовательные стандарты повышаются во всем 

мире. Рост приоритетности начального и среднего об-

разования в глазах правительств, особенно в развиваю-

щихся регионах, выливается в настоящий «бум» среди 

желающих получить высшее образование во многих 

странах. Так, количество студентов высших учебных 

заведений увеличилось с 163 миллионов в 2008 году  

до 199 миллионов в 2013-м, причем большая их часть 

женского пола. В большинстве государств наблюдается 

резкий рост запросов на специалистов с высшим обра-

зованием. Причиной этого является стремительное уве-

личение числа учеников, получающих начальное  

и среднее образование, и усиленное внимание, которое 

правительства развивающихся стран уделяют этому 

вопросу при помощи законов, делая образование обяза-

тельным и предпринимая активные меры по повыше-

нию грамотности населения.  

По данным Евромонитор [3] составим таблицу 1  

и проанализируем затраты на образование в ряде стран, 

выраженные в миллионах долларов США. 

Исходя из данной таблицы, мы видим, что наи-

большие затраты на образование осуществляют сле-

дующие страны (по убыванию по данным 2013 года): 

Китай, США, Япония. При этом стоит отметить, что 

Соединенное Королевство не сильно отстает по общей 

сумме инвестиций в образование от Японии, однако  

в тройку лидеров Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии по итогам 2013 года 
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Таблица 1. Общие затраты на образование в странах мира, млн долл. США 

 

Страны 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Китай 208076,0 255457,0 304862,7 394429,8 476983,5 571095,5 

США 240879,1 248178,7 262162,2 280344,6 288767,6 301520,9 

Япония 197932,4 211982,2 220877,6 245796,5 243726,4 197933,9 

Великобритания 193632,7 173864,7 175267,1 182869,7 182128,9 180904,0 

Германия 166547,8 165593,0 162760,7 175737,9 167794,8 177907,8 

Франция 147684,1 143798,8 140285,7 150450,7 140333,4 148451,0 

Бразилия 92892,2 94586,1 112449,1 120115,1 105062,1 105834,9 

Австралия 45750,6 47040,7 62494,9 74821,6 80388,1 80359,0 

Южная Корея 60734,0 55638,4 63186,9 69194,1 72939,9 79635,3 

Россия 52563,8 45417,8 49115,1 57959,3 57907,3 63557,4 

Индия 35514,0 38857,1 48420,4 54916,5 52642,1 56247,4 

Саудовская Аравия 24501,1 28174,9 31989,3 37135,6 40703,9 47439,2 

Индонезия 19385,7 22093,5 28594,4 33481,9 36834,6 37307,5 

Турция 25619,0 23947,3 28894,3 29992,7 32602,0 35088,7 

Мексика 43132,3 37930,9 43124,2 47645,9 48519,1  

Канада 70342,6 69707,6 81599 88364,1 90767,5  

Италия 101276,5 98207,3 92395,3 94340,4 87339,5  

Испания 70780,5 70272,5 66466,3 69483,0 63800,6  

 

 

не входит. Китай является безусловным лидером за все 

представленные годы за исключением 2008 г. (единст-

венный год, где лидером являются Соединенные Шта-

ты), причем темпы роста затрат достаточно внушитель-

ны. За период с 2007 по 2012 годы в Китае правитель-

ственные расходы на образование увеличились на 

274 %, так как власти страны объявили образование од-

ним из приоритетных направлений развития. В 2012 г. 

общие расходы на образование составили 476 млрд 

долл., 3,3 % от ВВП, для сравнения: в 2007 г на образо-

вание было выделено лишь 1,5 % суммы ВВП. 

Спрос на специалистов с высшим образованием не-

уклонно растет, поэтому количество желающих не 

снижается, особенно это прослеживается в развиваю-

щихся странах, где количество студентов резко увели-

чилось. Очень ярко этот тренд наблюдается на примере 

Индии, где власти прилагают все возможные усилия, 

для того чтобы обеспечить высшим образованием по-

стоянно растущее число абитуриентов.  

Особое внимание, как уже отмечалось, все страны 

мира уделяют образовательным стандартам. Во всем 

мире правительства и потребители признают важность 

образования как средства увеличения конкурентоспо-

собности страны на мировом рынке. Многие ключевые 

развивающиеся страны активно применяют стратегии 

по увеличению образованности и компетентности сво-

его населения, поэтому в них можно наблюдать про-

гресс в области образовательных стандартов. Прави-

тельственные расходы на образование в странах 

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и Китай) возросли  

с 63 долл. на человека в 2007 г. до 145 долл. в 2012-м, 

что подтверждается данными таблицы 1. 

Далее рассмотрим долю высшего образования среди 

экспортируемых услуг в странах, представленных  

в таблице 2. Для удобства выделим различные катего-

рии стран определенными цветами, как это и было сде-

лано в отношении предыдущего показателя. 

Ввиду того что соответствующие данные по Индо-

незии за 2013 год отсутствуют, к сожалению, невоз-

можно точно определить ее положение в данном рей-

тинге. Однако, используя данные предыдущих лет, мож-

но предположить, что уровень изменений за период 

2012–2013 гг. не был столь значительным. Согласно 

данным, резких отклонений в значениях не происходило. 

Спад наблюдался в Индонезии и Австралии в 2009 году 

по сравнению с 2008 г. Далее следовал подъем с после-

дующей стагнацией в Индонезии и Австралии, которая 

затем снова сменилась спадом. У Китая, Южной Кореи 

и Японии, наоборот, значения данного показателя на 

протяжении лет не меняются. 

Общий экспорт образовательных услуг, выраженный  

в миллионах долларов США, представлен в таблице 3. 

Как видно из приведенной таблицы, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

занимает первое место по объему экспорта образова-

тельных услуг, практически на 50 % меньше у Австра-

лии. Основываясь на данных, можно резюмировать 

следующее: наибольший скачок показателя произошел 

в 2011 году в Соединенном Королевстве, после чего 

наблюдается постепенный спад. В остальных же стра-

нах изменения происходили постепенно. В список 

стран с наименьшим объемом экспорта образователь-

ных услуг следует включить Южную Корею, Герма-

нию, Бразилию. В нем лидирует Республика Корея. 

Несмотря на спад в 2009–2010 гг., к 2013 году уровень 

показателя превзошел базисный уровень 2008 года. Что 

касается Германии и Бразилии – их показатели сравни-

тельно стабильны, то есть отсутствуют резкие колебания.
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Таблица 2. Доля высшего образования среди экспортируемых услуг в странах мира 

 

Страны 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Китай 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Индия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индонезия 5,1 4,2 4,4 4,7 4,6   

Япония 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Южная Корея 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Австралия 4,1 3,8 4,0 3,6 3,1 3,0 

Россия 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

Канада 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8   

США 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Италия 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1   

Испания 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2   

Соединенное Королевство 2,0 2,1 2,2 2,1 2,6 2,4 

 

 

Таблица 3. Общий экспорт образовательных услуг в странах мира, млн долл. США 

 

Страны 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Соединенное Королевство 4100,5 3775 3995,8 6123,2 5087,9 4547,2 

Австралия 2052,7 1992 2782,3 2942,5 2737,8 2629,6 

Индонезия 1063,1 1007,3 1380,5 1739,0 1879,4 1907,0 

США 1063,4 1153,3 1274,7 1395,5 1470,3 1561,5 

Китай 481,6 511,6 640,1 880,3 1089,9 1330,7 

Япония 252,0 269,5 268,3 276,9 275,0 226,8 

Россия 229,6 151,1 173,3 221,6 199,8 192,9 

Украина 178,1 139,8 171,9 195,7 198,5 188,0 

Южная Корея 91,4 74,9 58,6 83,9 86,5 94,3 

Германия 34,1 32,0 31,3 34,8 33,3 34,7 

Бразилия 10,9 9,0 8,6 8,8 7,0 6,9 

Мексика 4,7 4,3 4,7 4,9 5,1   

Канада 1220,2 1135,6 1415,7 1606,3 1728,5   

Италия 47,2 40,2 47,8 55,9 53,6   

Испания 121,9 117,3 110,1 120,3 114   

 

 

Рассмотрим, в разрезе таблицы, экспорт услуг высше-

го образования в России, США и Бразилии в таблице 4. 

США – лидер по экспорту высшего образования, 

что, скорее всего, обусловлено мировым престижем 

университетов из Лиги Плюща и количеством амери-

канских университетов в различных рейтингах. Напри-

мер, рейтинги QS Worldwide university rankings [9],  

The Academic Ranking of World Universities [10], Times 

Higher Education [11]. Места, присваемые университе-

там международными рейтинговыми агентствами, по-

зволяют заинтересованным лицам оценивать их при-

влекательность для абитуриентов, качество обучения, 

репутацию и конкурентоспособность вузов [12]. 

Так как внешнеэкономические операции характери-

зуются наличием не только экспорта, но и импорта, 

будет целесообразно рассмотреть импорт образова-

тельных услуг. Доля импорта образовательных услуг  

в общем объеме рыночных операций различных стран 

представлена в таблице 5. 

Основным «потребителем» образовательных услуг 

на международном уровне является Саудовская Ара-

вия. При наличии соответствующих данных за 2013 г. 

Индонезия могла бы занять второе место в этом импро-

визированном рейтинге, тем более что она является 

единственной страной из выделенных «лидеров», у ко-

торой наблюдается устойчивая тенденция к росту доли 

импорта образовательных услуг в общей структуре им-

порта страны. У той же Саудовской Аравии данный по-

казатель за весь рассматриваемый период снизился на 

4,5 пункта, что может быть обусловлено как ценовым 
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Таблица 4. Экспорт образовательных услуг – высшее образование, млн долл. США 

 

Страны 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

США 1063,4 1153,3 1274,7 1395,5 1470,3 1561,5 

Россия 49,6 24,5 25,7 31,1 31,4 30,6 

Бразилия 5,0 4,2 4,1 4,4 3,3 3,6 

 

 

Таблица 5. Доля импорта образовательных услуг в общем объеме рыночных операций в странах мира 

 

Страны 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Саудовская Аравия 10,8 10,4 7,0 6,9 6,9 6,3 

Южная Корея 4,2 3,5 3,7 3 2,8 2,8 

Австралия 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 

Россия 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 

Япония 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

Соединенное Королевство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

Китай 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

США 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

Бразилия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Индонезия 4,7 5,1 5,4 5,9 6,1   

Канада 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5   

Италия 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2   

 

 

фактором, так и стремлением граждан Саудовской Аравии 

«поддержать отечественного производителя» по причине 

повышения качества образовательных услуг, оказывае-

мых в образовательных учреждениях страны. Как уже 

было замечено, Индонезия – единственная страна с устой-

чивым ростом показателя. Касательно Австралии можно 

резюмировать следующее: доля импорта образовательных 

услуг на протяжении всего рассматриваемого периода 

характеризуется незначительными колебаниями, то есть 

практически статична. Китай, США и Бразилия (сюда 

можно отнести еще и Италию) показывают самые низкие 

показатели по доле импорта образовательных услуг из 

представленных в таблице стран при условии нерассмот-

рения тех, у которых данный показатель равен нулю. 

Тем не менее относительные показатели отражают 

лишь часть картины, поэтому необходимо рассмотреть 

импорт образовательных услуг в абсолютном денежном 

выражении, который представлен в таблице 6. 

В абсолютном выражении лидируют Саудовская 

Аравия, Китай и Индонезия. Затраты на импорт у Сау-

довской Аравии со временем выросли, в противополож-

ность относительному показателю по этой статье. Наи-

более вероятной причиной может быть увеличение доли 

прочих услуг в импортных операциях страны. Китайская 

Народная Республика также занимает одну из первых 

позиций. Более того, динамику показателя в абсолютном 

выражении нельзя назвать статичной – наблюдается по-

стоянное увеличение расходов на импорт. 

Если у всех стран-лидеров (за исключением спада  

у Саудовской Аравии в 2010 году) наблюдается ус-

тойчивая тенденция к увеличению затрат на импорт 

образования, то у Украины, Бразилии и Германии си-

туация более интересна. Германия находится практи-

чески на одном и том же уровне, колебания ее затрат 

незначительны по сравнению с процессами на Украи-

не и в Бразилии. Пик расходов на образование, полу-

чаемое резидентами страны от нерезидентов, прихо-

дился на 2008 год, за чем последовал достаточно рез-

кий спад. За указанный период Украина так и не вер-

нулась на прежний уровень, расходы увеличивались 

постепенно, без резких скачков вплоть до 2012 года, 

за которым вновь последовала рецессия. В Бразилии 

пик, который был достигнут высокими темпами роста 

затрат, пришелся на 2011 год, после чего также после-

довал относительно плавный спад. 

Как и в ситуации с экспортом, рассмотрим импорт 

высшего образования в таблице 7. 

США занимают первую позицию как по экспорту, 

так и по импорту высшего образования. Россия – вто-

рое. Рассмотрим ситуацию с российским образованием 

более подробно. 

С 2003 г. Российская Федерация после присоедине-

ния к болонскому процессу стала внедрять новую ин-

ституциональную форму оказания образовательных 

услуг. Происходившие в глобальном масштабе измене-

ния породили необходимость адаптации российской 

системы образования к современным международным 

условиям. Эта и многие другие объективные причины 

повлекли за собой принятие Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Таблица 6. Общие расходы на импорт образовательных услуг в странах мира, млн долл. США 

 

Страны 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

Саудовская Аравия 3335,7 3633,9 2674,6 3148,6 3429,5 3681,4 

Китай 897,2 1013,9 1271,4 1865,7 2346,1 2901,6 

Индонезия 962,3 1243 1704,3 2253,3 2531,6 2867,2 

Южная Корея 3,58 2277,1 2800,2 2416,2 2399,1 2602,2 

Япония 1047,6 1296 1322,7 1505,2 1539,1 1297,4 

США 799,7 931,7 1008,7 1038,8 1052,4 1132,8 

Соединенное Королевство 1093,1 959,2 965,3 962,4 1036,3 1027,6 

Австралия 596,8 585,3 703,6 769,3 954,8 983,6 

Россия 577,8 433 445 593,9 577,4 610,1 

Украина 109,7 78,7 86,5 91,1 96,1 92,8 

Бразилия 40,9 49 64,9 73,7 70 63,3 

Германия 33,1 29,8 29,2 31 29,8 31,7 

Мексика 3,5 3 3,2 3,1 3,2   

Канада 954,1 1002,6 1173,7 1312,9 1399,3   

Италия 103,4 163,2 157,3 179,1 173,8   

Испания 30,6 28,7 27,4 29,1 25,9   

 

 

Таблица 7. Импорт образовательных услуг – высшее образование, млн долл. США 

 

Страны 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

США 799,3 931,3 1008,3 1038,4 1052,0 1132,4 

Россия 64,4 31,5 32,5 39,0 40,2 41,6 

Бразилия 12,8 14,5 19,3 24,2 22,6 23,7 

 

 

от 29 декабря 2012 г. [13], регулирующего комплекс 

взаимоотношений в этой сфере. 

Проводимая в настоящее время в России крупно-

масштабная реформа системы образования имеет свои 

специфические особенности и трудности реализации, 

эксперты выделяют следующие направления проводи-

мой в настоящее время реформы в высшей школе: фи-

нансирование высшего образования, изменение его 

структуры и повышение конкурентоспособности рос-

сийских вузов. 

Финансирование высшего образования. Объем вы-

деляемых средств на высшее образование в России со-

ставляет примерно 0,7 % ВВП, или 400 млрд руб.  

В основном это деньги федерального бюджета, если 

также учитывать оплату обучения коммерческих сту-

дентов, то это еще приблизительно 0,4 %. По данным 

Агентства Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР, OECD), в 2010 году на высшее образование  

в Швеции потратили 2,9 % ВВП, в Финляндии – 2,2 %, 

Канаде – 1,9 %, США – 1,4 %.  

В решении проблемы недостаточности финансиро-

вания высшего образования можно выделить три вари-

анта развития событий. Первый – увеличение бюджет-

ного финансирования при сохранении существующего 

охвата высшим образованием. Второй – сокращение 

числа бюджетных мест в соответствии с количеством 

сдавших профильные ЕГЭ на хорошо и отлично. Тре-

тий вариант может быть заимствован у Китая и Герма-

нии, где широко развиты соплатежи для всех студен-

тов-бюджетников вузов. 

Отличие структуры отечественного высшего обра-

зования от зарубежного определено рядом особенно-

стей, присущих российской общеобразовательной шко-

ле, среди них: период обучения в школе, достаточно 

большое количество образовательных учреждений, 

ориентированных на подготовку специалистов с выс-

шим образованием и др. 

Как заметил В. Мау, «обилие бюджетных мест не га-

рантирует доступности. Качественных вузов все равно 

довольно мало. Говорят, что у нас резко ухудшилось 

высшее образование. Я считаю, что плохой университет 

лучше отсутствия университета. Если человек идет в вуз, 

хоть как-то, хоть чему-то его там будут учить» [14]. 

Третья особенность структуры отечественного выс-

шего образования напрямую связана с получением зна-

ний в общеобразовательных учреждениях. В отличие от 

других государств, в средней школе нашей страны не 

изучаются такие важные предметы, как экономика, 

право, философия, социология, не обеспечивается вла-

дение иностранными языками на должном уровне, в то 
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время как выпускники старшей школы европейских стран 

владеют минимум двумя иностранными языками.  

Узкоспециализированный бакалавриат – это четвер-

тая особенность. Поэтому, как считают специалисты 

сферы образования, необходим общий вариант бака-

лавриата, где останутся не узкие, привязанные к опре-

деленной профессии, а укрупненные направления.  

Третье направление реформы – повышение конку-

рентоспособности российских вузов. Для того чтобы 

отечественные университеты были конкурентоспособ-

ными в глобальном масштабе, требуются серьезные 

капиталовложения.  

В 2013 г. Правительство Российской Федерации 

инициировало проект по повышению конкурентоспо-

собности ведущих российских университетов с общим 

бюджетом в 9 млрд рублей. В 2014 году вузы получат 

10,5 млрд руб., в 2015 г. – на 1,5 млрд руб. больше, чем 

в предыдущем, а в 2016 г. – 12,5 млрд руб. 

Я. Кузьминов отмечает: «Конкурировать на гло-

бальном рынке – это не средняя зарплата по региону, 

умноженная на два. Так что даже в Томске, где средняя 

зарплата 30 тысяч рублей, нужно платить сильным пре-

подавателям не 60 тысяч, а 300 тысяч, иначе ни одного 

сколько-нибудь перспективного человека удержать не 

удастся» [14]. 

П.Г. Альбах, Дж. Ниланд, К.А. Хун и др. ученые, 

проводившие исследование вузов на степень их между-

народной привлекательности, выявили следующие от-

личительные характеристики: высокая квалификация 

преподавательского состава, качественное преподава-

ние, академическая свобода, выдающиеся результаты 

исследований, большие объемы финансирования из 

государственных и негосударственных источников, 

четко определенные самостоятельные структуры 

управления, наличие студентов из-за рубежа, высокая 

концентрация талантливых студентов и сотрудников, 

хорошо оснащенные помещения для обучения, иссле-

довательской деятельности, административной работы 

и жизни студентов [15–17]. 

Проведенные исследования позволяют спрогно-

зировать следующую ситуацию: учитывая осложне-

ние экономико-политической ситуации на внешней 

арене, российским вузам следует быть готовыми  

к повышению конкуренции в борьбе за студента, 

которая, не ослабевая, будет ужесточаться в бли-

жайшее время.  

Учитывая сокращение численности студентов, после-

дующее уменьшение бюджетных мест и увеличение пла-

ты за высшее образование, российский студент может 

предпочесть зарубежное платное образование, стоимость 

которого будет идентичной российскому [18].  

По результатам исследования можно констатиро-

вать, что в России число студентов, принятых в вузы  

и обучающихся в них, уменьшится, но число иностран-

ных студентов увеличится. Это связано с тем, что  

в России постепенно улучшается качество образования, 

а также разрабатываются новые программы для ино-

странных студентов (например, МУМ-программа для 

американских студентов). 

В общемировом масштабе, по прогнозам, прави-

тельственные и потребительские расходы на образова-

ние будут продолжать расти и в странах с развиваю-

щейся экономикой. Потребительские расходы на обра-

зование составят к 2020 г. 174 долл. на человека, по 

сравнению с 136 долл. на человека в 2012 г., все в те-

кущих ценах. Увеличивающаяся роль образования про-

должит предоставлять все больше возможностей боль-

шому числу разных людей и компаний. 

Таким образом, перед вузами Российской Федера-

ции стоит первостепенная задача в эффективном про-

движении вузов на международном уровне для целей 

привлечения большего числа абитуриентов. Это позво-

лит университетам укрепить положительную репута-

цию и обеспечить финансирование [18]. 
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Abstract: The analysis of the major world statistical data on education confirms the recent trend aimed at the increase 

in management’s attention all over the world to the issues of education. Therefore, the desire of management of universi-

ties and governments to enhance the world attractiveness of higher education institutions requires being aware of the world 

educational environment, and that confirms the importance of this research. Based on the global database Euromonitor and 

other statistical sources the author has analyzed the overall expenses on education in the world countries, the share of 

higher education in the amount of all the exported services, the import share of educational services in the total volume of 

market transactions, as well as the total expenditure on import of educational services. Globally, according to the forecasts, 

government and consumer spending on education will continue to grow, particularly in the countries with developing 

economies. The increasing role of education will continue to provide more and more opportunities to people and compa-

nies. The paper studies the situation with the Russian education, outlines the area of the current reforms in higher educa-

tion, such as: higher education funding, changing its structure and increasing competitiveness of Russian universities. In 

solving the problem of lack of funding for higher education the author describes the options for the progression of events. 

The difference between the structures of the Russian higher education and the foreign one is defined by a number of fea-

tures inherent in Russian secondary school, which are revealed in the paper. The performed study has allowed predicting 

the following forecast: taking into account the complication of the economic and political situation in  

the international field, Russian universities should be prepared for the increasing competition for students. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются тенденции, связанные с развитием тезаурусной лексикогра-

фии. В центре находится метаязык современной лингвистики, основным компонентом которого является лингвис-

тическая терминология. В работе предлагается технология тезаурусного моделирования семантики лингвистиче-

ских терминов зарубежного и отечественного языкознания. 

Особое внимание уделяется обзору достижений, достигнутых в рассматриваемой области исследователями кафедры 

теории и практики перевода Тольяттинского государственного университета. В частности, анализируется тезаурусная 

модель метаязыка французской лингвистики, построенная Ю.И. Горбуновым. Эта модель включает три модуля, кото-

рые отражают основные разделы французской лингвистики: грамматика, фонетика и лексикология. 

На материале французского языка подробно рассматриваются результаты тезаурусного моделирования терми-

нологии социолингвистики, полученные Е.Ю. Сенницкой. Итогом ее исследования явился словарь идеографиче-

ского типа – французско-русский социолингвистический тезаурус, который рассматривается в качестве лексико-

графической модели информационно-семиотической природы метаязыка французской социолингвистики. 

Значительное место в статье отводится анализу результатов исследования метаязыка английской лингвистики. 

В этом направлении представляют интерес работы Е.Ю. Горбунова, который предлагает использовать тезаурус-

ный подход при изучении семиотической природы метаязыка английской морфологии и морфосинтаксиса. 

В свою очередь, Ю.В. Ведерникова также обращается к методике тезаурусного моделирования в процессе изу-

чения семантики терминологии английской когнитивной лингвистики. В результате своего исследования она 

предлагает тезаурус английской терминологии когнитивной лингвистики, который имеет электронную форму 

представления. 

Особый интерес вызывает исследование И.И. Жучковой, которая использует технологию тезаурусного моде-

лирования применительно к терминологии англоязычной лингвистики текста. И.И. Жучкова построила лингвис-

тическую модель, которая в системно-структурированном виде представляет основную часть метаязыка англоя-

зычной лингвистики текста.  

В результате анализа новых тезаурусных моделей английской и французской лингвистической терминологии 

делается вывод о необходимости их использования в качестве лингводидактического инструмента формирования 

профессиональной компетентности лингвистов. 

 

Метаязык современной лингвистики представляет 

собой особый «сверхязык», который предназначен для 

описания естественного языка. Традиционно описание 

языка в лингвистике происходит с использованием 

средств самого естественного языка. Так, например, 

описание английского языка происходит на английском 

языке, описание французского языка осуществляется, 

соответственно, на французском языке и т. д. При этом 

в каждом из исследуемых языков постепенно формиру-

ется специальная лингвистическая терминология, кото-

рая является основным компонентом того или иного 

метаязыка [1; 2]. 

Лингвистическая терминология отражает тенденции 

развития современной лингвистики, концентрирует 

особенности отдельных направлений и научных школ  

в общем языкознании. В связи с этим возникает про-

блема формализации семантики лингвистической тер-

минологии, ее моделирования и оптимального распо-

знавания в непрерывном потоке нарастающей научной 

информации в области изучения языков. В поисках от-

вета на поставленный вопрос обратимся к сфере тезау-

русной лексикографии, в ведении которой находится 

практика составления идеографических словарей или 

тезаурусов. Как известно, тезаурус представляет собой 

особый словарь, построенный по принципу «от значе-

ния к слову» и «от слова к значению» [3]. С помощью 

тезауруса можно совершить путешествие от значения 

некоторого слова к целому миру слов, которые непо-

средственно связаны с этим словом по смыслу. Тезау-

рус также позволяет совершить обратный путь – от не-

которой совокупности слов, связанных единым поняти-

ем, прийти к общему значению. Тезаурус является уни-

кальным инструментом, который незаменим в творче-

ской деятельности человека, например в работе пись-

менного переводчика, редактора, писателя, журналиста. 

Тезаурус помогает найти специалисту нужное слово 

или выражение в соответствии с той или иной ситуаци-

ей или контекстом. С помощью тезауруса можно по-

добрать слово, которое ускользает в памяти человека,  

и только при изучении полного ряда синонимов всплы-

вает, наконец, на поверхность и встает на свое место  

в составе предложения. 

Словари-тезаурусы находятся в основе научных 

проектов, разрабатываемых на кафедре теории и прак-

тики перевода Тольяттинского государственного уни-

верситета. Так, на материале французской лингвистики 

конструируется «Тезаурус лингвиста», который вклю-

чает три лингвистических модуля: 1) грамматический 
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модуль; 2) фонетико-фонологический модуль; 3) лекси-

кологический модуль. Технология построения грамма-

тического модуля подробно освещается в работах, по-

священных исследованию информационно-семиотичес-

кой природы французской грамматической терминоло-

гии [4–6]. Данная технология используется также на 

этапах лингвистического конструирования фонетико-

фонологического и лексикологического модулей фран-

цузско-русского лингвистического тезауруса [7]. В рус-

ле этого направления ведется также работа с целью 

изучения информационно-семиотической природы 

французской социолингвистической терминологии, что 

предполагает разработку лингвистической технологии 

составления терминологического тезауруса, отражаю-

щего метаязык французской социолингвистики, выяв-

ление семантических отношений французских социо-

лингвистических терминов, отражающих их значи-

мость в семиотической системе лингвистической тер-

минологии [8]. 

Объектом исследования Е.Ю. Сенницкой является 

французская социолингвистическая терминология как 

специфическая знаковая система с присущими ей осо-

бенностями развития и функционирования в пределах 

предметной области (ПО) французской социолингви-

стики [9]. Предметом исследования является информа-

ционно-семиотическая природа французской социолин-

гвистической терминологии, которая входит в состав 

метаязыка французской социолингвистики. В своем 

исследовании Е.Ю. Сенницкая выдвигает гипотезу, 

которая состоит в том, что эффективное исследование 

французской социолингвистической терминологии 

представляется возможным на базе информационно-

семиотической теории, которая выявляет особенности 

терминологии как знаковой системы, определяет харак-

теристики социолингвистических терминов-знаков  

в содержательном и функциональном планах, которые 

формализуются путем тезаурусного моделирования 

[10]. В соответствии с выдвинутой гипотезой предлага-

ется тезаурусный подход к моделированию информа-

ционно-семиотической природы французской социо-

лингвистической терминологии. 

В работе Е.Ю. Сенницкой освещаются вопросы, 

связанные с характеристикой некоторых подходов  

к современной терминологической системе к описанию 

метаязыка лингвистики, построением словарей лин-

гвистической терминологии в России и за рубежом, 

анализируются словари тезаурусного типа. Значитель-

ное место в анализируемой работе занимают преиму-

щества тезаурусного подхода при описании француз-

ской социолингвистической терминологии, а также 

результаты тезаурусного моделирования французской 

социолингвистической терминологии с учетом положе-

ний информационно-семиотической теории Р.Г. Пиот-

ровского [11; 12]. В итоге предлагается описание со-

держания и структуры французско-русского социолин-

гвистического тезауруса, который включает семантиче-

ские поля ключевых терминов французской социолин-

гвистики с указанием семантических отношений, кото-

рые связывают данные термины в единую семиотиче-

скую систему. 

В общем, в исследовании Е.Ю. Сенницкой предла-

гается новый тезаурусный подход, который использу-

ется с целью исследования информационно-семиоти-

ческой природы французской социолингвистической 

терминологии. Сущность этого подхода состоит в том, 

что тезаурусная модель строится на принципах асим-

метричности, антирефлексивности и транзитивности.  

В данной работе французская социолингвистика моде-

лируется с помощью особой семантической сети, 

структура которой позволяет учитывать не только тра-

диционные – гиперо-гипонимические отношения, но  

и новые – специфические для терминополя француз-

ской социолингвистики семантические отношения, как-

то: отношения корреляции, эквивалентности, объекта  

и его свойства, объекта и процесса и др.  

Е.Ю. Сенницкая рассматривает французские социо-

лингвистические термины в аспекте их семантической 

значимости, которая представляет собой «пучок» се-

мантических отношений социолингвистического тер-

мина, поскольку они определяют место и статус терми-

на в пределах социолингвистической терминосистемы. 

Что касается информационно-семиотической природы 

французской социолингвистической терминологии, то 

она представлена в виде тезаурусной модели метаязыка 

французской социолингвистики и составляет когнитив-

ную основу информационной базы обучающего лин-

гвистического автомата «Тезаурус лингвиста», который 

рассматривается как средство оптимизации преподава-

ния теории французского языка – французской лин-

гвистики. 

Из числа подобных работ на материале английского 

языка заслуживает внимания исследование Е.Ю. Гор-

бунова. Прежде всего – опыт тезаурусного моделиро-

вания терминополя Parts of speech «части речи» пред-

метной области «Английская морфология и морфосин-

таксис», где подробно рассматривается специфика си-

нергетических механизмов интенсионалов терминов 

[13]. В этой работе показано два семиотических подхо-

да к построению лингвистических классификационных 

моделей: формальный, ориентирующийся на означаю-

щее терминологического знака (ТЗ), и понятийно-

функциональный, опирающийся на его означаемое. 

Первый, т. е. формальный подход, оправдывает себя 

при моделировании грамматических систем языков 

синтетического (флективно-агглютинативного) «по-

кроя». Применительно к «мягкой» системе предметной 

области «Английская морфология и морфосинтаксис» 

эффективнее использовать второй подход, опирающий-

ся на компонентный анализ. Ведь только он позволяет 

выявить лексические примитивы в языке аналитическо-

го строя, определяющие положение рассматриваемой 

лексической единицы в терминологической системе. 

Компонентный анализ интенсионалов терминов для обо-

значения частей речи схемы по П. Мэтьюзу, построен-

ной по формальному критерию и классификационной 

модели, построенной исходя из функционального и час-

тично понятийного критериев, в версии схемы Р. Траска, 

позволил выявить синергетические расхождения между 

наборами примитивов. В качестве иллюстрации иссле-

дователь сопоставляет интенсионалы трех терминов из 

сравниваемых таксономий, а именно Pronoun «место-

имение», Adverb «наречие» и Conjunction «союз». 

В итоге исследователь приходит к выводу о том, что 

выявление, систематизация и унификация глубинных 

синергетических механизмов исследуемой ПО возмож-

ны только при компонентном анализе интенсионалов 
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моделируемых терминов с выделением набора прими-

тивов, выступающего в качестве доказательно-экспери-

ментального инструмента упорядочения слабо структу-

рируемых грамматических объектов с нечетко-мно-

жественной природой. Такой семиотико-синергетичес-

кий подход позволяет ослабить сложности, связанные  

с моделированием «мягких» грамматических систем, 

которые характерны для лингвистики, равно как и для 

других гуманитарных ПО, а также минимизировать 

информационные потери [14]. 

Таким образом, тезаурус является инструментом 

структурирования понятийного аппарата некой гумани-

тарно-социальной ПО на основании выделения поня-

тийно-логических связей между объектами. Каждое 

понятие, включаемое в тезаурус, имеет строго закреп-

ленное место в матрице терминополя, которое опреде-

ляется путем анализа группы признаков. Каждый узел 

тезауруса заполняется понятием, закрепленным за со-

ответствующим означающим, которым является термин 

или терминологическое словосочетание (ТСС). Эти 

термины или ТСС могут быть найдены, с одной сторо-

ны, в нормативных лексикографических источниках,  

а также, с другой стороны, в авторских грамматиках.  

В итоге конструирование словарей-тезаурусов пред-

метных областей гуманитарно-социальных наук может 

получить практическое применение в качестве дидак-

тического комплекса в ходе проектирования инноваци-

онных образовательных программ [15; 16]. 

В этой связи заслуживает также серьезного внимания 

диссертационное исследование Ю.В. Ведерниковой, ко-

торое посвящено тезаурусному моделированию терми-

нологии когнитивной лингвистики [17]. Основное вни-

мание исследователя сконцентрировано на описании 

принципов организации тезауруса английской термино-

логии когнитивной лингвистики, к которым отнесены 

ориентация и адресация тезауруса, его функциональная 

характеристика и уровень языка, отраженный в описании 

терминов. Тщательно разработанная автором структура 

словаря способствует систематизации терминосистемы 

ПО «Когнитивная лингвистика». В работе Ю.В. Ведер-

никовой впервые исследована английская когнитивно-

лингвистическая терминология и построен тезаурус анг-

лийской когнитивной лингвистики, который представля-

ет собой сложную информационно-семиотическую мо-

дель, включающую терминополе и терминосистему анг-

лийской когнитивной лингвистики, и который может 

быть использован в качестве лингводидактического ин-

струмента формирования лингвистической компетент-

ности студентов-лингвистов.  

В свою очередь, И.И. Жучкова выдвигает гипотезу  

о том, что терминология предметной области (ПО) 

«Англоязычная лингвистика текста» может быть также 

систематизирована и унифицирована с помощью мето-

дики тезаурусного моделирования, которая обеспечива-

ет распознавание взаимосвязей между терминами.  

В своем исследовании терминологии ПО «Англоязыч-

ная лингвистика текста» она решает следующие иссле-

довательские задачи: 1) определить понятие «метаязык 

лингвистики» и раскрыть специфику его функциониро-

вания в современной лингвистике; 2) описать истори-

ческое развитие и современное состояние метаязыка 

ПО «Англоязычная лингвистика текста» в отечествен-

ном и зарубежном языкознании; 3) обосновать выбор 

типа идеографического словаря и формы его реализа-

ции; 4) построить тезаурусную модель ПО «Англоя-

зычная лингвистика текста», отражающую семантиче-

ские связи, имеющие место между терминами иссле-

дуемого метаязыка [18].  

В результате сравнительного анализа структуры  

и содержания словарных статей различных современ-

ных лексикографических источников по лингвистиче-

ской терминологии и лингвистике текста, применив 

метод компонентного анализа словарных дефиниций, 

ей удалось построить тезаурусную модель ПО «Анг-

лоязычная лингвистика текста» в английском языке 

[19]. Теоретической основой данного исследования 

явилась неососсюрианская трактовка знака и знаково-

сти, которая составляет содержание информационно-

семиотической теории Р.Г. Пиотровского, что опреде-

лило выбор именно тезаурусного подхода при описа-

нии терминосистемы английских терминов лингвисти-

ки текста. Практическая значимость данного исследо-

вания состоит в том, что опыт тезаурусного моделиро-

вания дает возможность: 1) создать такой тип словаря, 

тезауруса и указателя, который как комплекс лингвис-

тических знаний может стать вспомогательным средст-

вом для глубокого изучения и усвоения не только тер-

минологии, но и самой предметной области в процессе 

профессиональной подготовки специалистов; 2) полу-

чить формализованную и детальную сравнительно-

сопоставительную картину английской и русской тер-

минологии современной лингвистики текста; 3) исполь-

зовать модели, полученные в результате исследования, 

для систематизации других разделов языкознания; 

4) внедрить в лексикографическую практику опыт тезау-

русного моделирования при составлении терминологи-

ческих словарей на материале различных языков.  

Исследование И.И. Жучковой имеет новаторский 

характер, поскольку в этой работе впервые: исследова-

на информационно-семиотическая природа английской 

терминологии лингвистики текста с использованием 

тезаурусного моделирования; построена сложная ин-

формационно-семиотическая модель, которая пред-

ставляет собой англо-русский тезаурус по лингвистике 

текста с «выходом» в русский язык; выявлены семанти-

ческие отношения английских терминов лингвистики 

текста, которые связывают их в единую семиотическую 

систему и составляют ее структуру [20]. 

В целом в данной работе дается характеристика со-

временного метаязыка языкознания и выявляются его 

особенности по сравнению с естественным языком. 

Рассматриваются также процессы становления и со-

временное развитие метаязыка ПО «Англоязычная лин-

гвистика текста». Проводится обзор существующих 

взглядов по проблемам термина и терминологии, выби-

рается рабочее определение термина, использующегося 

в исследовании. На основе информационно-семиоти-

ческой теории рассматривается понятие «языковой 

знак» и компоненты его структуры. Выясняется, как 

видоизменяется модель термина-знака по отношению  

к общей модели языкового знака. 

Кроме того, особое внимание уделяется рассмотре-

нию особенностей тезаурусного моделирования терми-

нологии. Обосновывается выбор реализации словаря 

ПО «Англоязычная лингвистика текста» в форме ин-

формационно-поискового тезауруса. Приводится ряд 
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преимуществ компьютерной реализации моделируемо-

го словаря-тезауруса, одним из которых является воз-

можность его организации в виде гипертекстового до-

кумента. Описываются этапы конструирования инфор-

мационно-поискового тезауруса по лингвистике текста. 

В итоге моделируется с помощью тезауруса нечетко 

структурированная система терминологии ПО «Анг-

лоязычная лингвистика текста» с ориентиром на знако-

вую природу термина. С помощью применения методи-

ки компонентного анализа значений проводится ком-

понентное описание объемов интенсионалов терминов 

рассматриваемой ПО с целью выявления и упорядоче-

ния глубинных расхождений в их денотатах. 

Все эти работы, несомненно, имеют явную практи-

ческую направленность: их последовательное внедре-

ние в учебный процесс способствует эффективному 

формированию профессиональной компетентности бу-

дущих бакалавров лингвистики. Несомненна также 

теоретическая значимость указанных работ, поскольку 

результаты исследования французской и английской 

лингвистической терминологии свидетельствуют о но-

вых достижениях в изучении информационно-семиоти-

ческой природы метаязыка современных направлений 

зарубежного языкознания. 
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Abstract: The article deals with the problems connected with the thesaurus lexicography development. The key point is 

dedicated to modern linguistics metalanguage, the basic component of which is linguistic terminology. The given article 

considers the thesaurus modelling technology of the linguistic terms semantics viewed in foreign and Russian linguistics. 

Special attention is paid to the survey of current investigations in the study field found in papers of scholars of  

the “Theory and Translation practice” Department (Togliatti State University). Particularly the thesaurus model of French 

linguistics metalanguage (Yu.I. Gorbunov) is being analyzed. The current model includes three modules reflecting  

the basic branches of French linguistics: grammar, phonetics and lexicology. 

The results of the thesaurus modelling of French sociolinguistic terminology studied by E.Yu. Sennitskaya are being 

viewed. Her scientific research resulted in French-Russian sociolinguistic thesaurus (ideographic type of dictionary) 

viewed as a lexicographic model of information-semiotic nature of French sociolinguistic metalanguage. 

The significant part of the article is given to the analysis of the results of the English linguistics metalanguage scientific 

research. In this perspective the scientific works by E.Yu. Gorbunov are of special interest, suggesting the practical use of 

the thesaurus technology towards the investigation of the semiotic nature of the English morphology and morphosyntax 

metalanguage. 

In her turn Yu.V. Vedernikova refers to the methodology of the thesaurus modelling as well, studying the semantic fea-

tures of the English cognitive linguistics terminology. Her scientific research resulted in the English cognitive linguistics 

terminology thesaurus provided with its electronic platform.  

The scientific research by I.I. Zhuchkova is of special interest implementing the thesaurus modelling technology to-

wards the English text linguistics terminology. The linguistic model built by I.I. Zhuchkova represents in its system-

structured view the basic part of the English text linguistics metalanguage. 

As a result of analysis of current English and French linguistic terminology thesaurus models we may conclude that 

there is a special need to use them as a lingvodidactic tool of linguistic professional competence formation. 
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Ключевые слова: медиатекст; политический имидж; политический текст; сверхтекст; имиджевый текст; массо-

вая коммуникация.  

Аннотация: Данная статья посвящена анализу и систематизации теоретического материала в области медиа-

лингвистики и политической лингвистики, основой которого ставится выявление ключевых характеристик имид-

жевого политического медиатекста как главного средства создания политического имиджа.  

В статье на основании богатого теоретического материала систематизируются и уточняются такие термины, 

как «текст», «медиатекст», «сверхтекст», «политический текст» и «имиджевый текст». При этом детально рас-

сматриваются функциональные особенности каждого из приведенных выше терминов и возможности использова-

ния содержательной стороны этих терминов как базы для детерминирования «имиджевого политического медиа-

текста». 

Имиджевый политический медиатекст является ключевой единицей формирования политического имиджа, 

выступая одновременно и как инструмент, и как отражение процесса имиджеполагания. При этом медиатекст как 

средство создания политического имиджа крайне редко попадает в поле зрения современных исследователей.  

В этой связи рассмотрение функциональных, лингвопрагматических особенностей имиджевого политического медиа-

текста применительно к разным языковым коллективам представляется особенно интересным и актуальным. 

Изучение современных лингвопрагматических исследований позволило нам дать развернутое и точное опре-

деление понятию «имиджевый политический медиатекст». На наш взгляд, для более точного понимания процес-

сов формирования политического имиджа необходимо провести полный обзор его сущностных характеристик как 

сверхтекста с определенными лингвопрагматическими установками, отличающегося медийностью, поликодово-

стью и целенаправленностью, а также рассмотреть функции имиджевого политического медиатекста в общест-

венно-политическом пространстве.  

Таким образом, имиджевый политический медиатекст можно детерминировать как сверхтекст, инициирован-

ный политической системой одной страны, функционирующий в пространстве публичных политических комму-

никаций другого государства, в котором речь идет об актуальных политических проблемах, служащий целям 

формирования, поддержания и коррекции позитивного имиджа субъекта, обращенный к потенциально массовой 

аудитории и распространяемый через средства массовой информации. 

 

На настоящем этапе СМИ превратились в социальный 

институт, который не только обеспечивает взаимодейст-

вие акторов общественно-политической системы в тек-

стовом формате, но и который во многом посредством 

того же текста преобразует восприятие человеком поли-

тических позиций, влияет на политическую мотивацию  

и стимулирует гражданскую активность аудитории. 

Совершенно очевидно, что медиатекст в настоящее 

время становится ключевым инструментом организа-

ции политической деятельности и формирования поли-

тического имиджа, то есть образа субъекта политиче-

ской системы. При этом если исследования особенно-

стей языка СМИ довольно распространены, то ощуща-

ется нехватка специализированных научных исследо-

ваний, посвященных изучению места и роли медиатек-

ста как средства формирования непосредственно поли-

тического имиджа одного государства в иноязычной 

языковой среде. Также стоит подчеркнуть отсутствие  

в научной литературе общепринятого определения по-

нятия «медиатекст» и слабое освещение позициониро-

вания медиатекста в политическом пространстве и его 

влияние на имиджевые процессы. 

Целью данной статьи является выявление ключевых 

характеристик и функций имиджевого политического 

медиатекста на основе теоретического анализа понятий 

«сверхтекст», «политический текст», «медиатекст». 

В статье используется классический набор методов 

теоретического исследования: анализ теоретической 

информации о признаках медиатекста и политического 

текста, синтез ключевых особенностей последних  

в единое понятие имиджевого политического медиа-

текста. При описании характеристик и функций 

имиджевого политического медиатекста нами пре-

имущественно используется метод обобщения и ряд 

индуктивных методов.  

Конструирование политического имиджа государст-

ва представляет собой целенаправленную и социально 

ориентированную деятельность различных акторов по-

литической системы. Обязательной частью и условием 

успешности этой деятельности является ее ретрансля-

ция посредством СМИ на массовую аудиторию. Этот 

процесс, происходящий в лингвосоциальном простран-

стве, является деятельностью преимущественно языко-

вой, что проявляется как в структуре политического 

имиджа, так и в модели его формирования.  

При этом минимально делимой структурной едини-

цей процесса конституирования политического имиджа 

будет являться политический текст. Вследствие того 

что основной целевой установкой такого текста являет-

ся формирование или видоизменение политического 

имиджа, а инструментом его распространения являются 

средства массовой коммуникации, его целесообразно 

называть «имиджевым политическим медиатекстом».  

Прежде всего следует дать определение ключевому 

понятию – «политический текст». Данный термин явля-

ется многогранным и многоаспектным вследствие  
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объемности содержательной стороны политической 

деятельности как таковой, а также сложности и много-

уровневости политической коммуникации. Лингвисти-

ческие особенности политического текста рассматрива-

лись многими учеными [1–6]. Наиболее полный анализ 

определений данного явления приводится в работе  

Е.А. Репиной [7]. 

Так, по мнению исследователя, политический текст – 

это: 1. Текст, функционирующий в сфере политики. 

2. Текст, обладающий определенной тематикой, свя-

занной с различными политическими вопросами. 

3. Текст, создаваемый человеком, занимающимся по-

литической деятельностью. 4. Текст, имеющий, как 

правило, коллективного автора и множественного ад-

ресата. 5. Текст, нацеленный прежде всего на воздей-

ствие на людей для получения вполне конкретного 

результата [7, c. 78]. 

К.В. Киуру дает более краткое определение: «Поли-

тический текст в нашем понимании – это текст, в кото-

ром речь идет об актуальных политических проблемах 

и который обращен к массовой аудитории, точнее  

к потенциально массовой аудитории» [8, c. 166]. 

При этом под политической проблемой автором по-

нимаются проблемы, прямо, непосредственно касаю-

щиеся: а) распределения и перераспределения властных 

полномочий, завоевания политической власти; б) по-

литического устройства общества, структуры власти; 

в) политического управления обществом [8, c. 166]. 

Очевидно, что политическим текстом следует назы-

вать любой текст, созданный и функционирующий  

в сфере политики, направленный на описание актуальных 

политических вопросов или решение актуальных соци-

ально-политических проблем, так как сфера политики 

затрагивает практически всю публичную сферу жизни 

общества, вследствие того что политическая система не-

сет в себе управленческую и регулятивную функции. 

Исследователь К.В. Киуру отмечает следующие 

функции политического текста: 1) привлечение внима-

ния к тексту; 2) идеологическая функция; 3) функция 

убеждения аудитории; 4) функция мобилизации ауди-

тории [8, c. 167, 168]. 

Вполне очевидно, что основными функциями поли-

тического текста будут, безусловно, функция воздейст-

вия (убеждения аудитории) и функция регулирования 

(мобилизация аудитории). Применительно к имидже-

вому политическому тексту эти функции реализуются 

напрямую как функция конструирования политическо-

го имиджа (воздействие) и как функция его изменения 

или корректировки (регулирование). 

Имиджевый политический текст призван информи-

ровать общественность о позитивном политическом 

опыте субъекта политической деятельности, то есть  

о его заслугах. В таком тексте будут освещаться пред-

стоящие события или будут даваться подробности про-

изошедшего новостного события. Имиджевый полити-

ческий текст обычно разъясняет общественности пози-

ции или точки зрения субъекта политики. Через ин-

формирование создается позитивное суждение пред-

ставителей целевой аудитории о субъекте политиче-

ской деятельности, а также формируется мотивация  

к политически обусловленному действию.  

Важно отметить, что в случае с имиджевым полити-

ческим текстом мы имеем дело не с общностью разоб-

щенных текстов политического дискурса, а с совокуп-

ностью темпорально, семантически и ситуативно объе-

диненных текстов, то есть со сверхтекстом.  

Сверхтекст в современной лингвистике понимается 

как «ситуативно-тематическое объединение разных 

текстов (высказываний), в том числе принадлежащих 

разным авторам, которое выступает как частносистем-

ное речевое образование, входящее в общую систему 

культурного фонда нации» [9, c. 85]. 

Согласно определению А.Г. Лошакова: «Сверхтекст – 

это ряд отмеченных ассоциативно-смысловой общно-

стью в сферах автора, кода, контекста, адресата авто-

номных текстов, которые в культурной практике акту-

ально или потенциально предстают в качестве целост-

ного словесно-концептуального образования» [10]. 

Вполне очевидно, что при целенаправленной дея-

тельности по формированию политического имиджа 

государства все политические тексты будут иметь одно 

общее семантическое поле и, самое главное, общую 

модальную установку. По сути, любой имиджевый 

текст будет являться в современных условиях сверхтек-

стом, так как будет интегрирован в некоторую полити-

ческую кампанию, имиджевый политический текст не 

будет являться исключением.  

При создании имиджевого текста абсолютно теряет-

ся модус, то есть потребитель информации, ее адресат 

не имеет представления о создателе текста. Тем самым, 

когда мы говорим об имиджевом политическом тексте, 

мы имеем дело с совокупностью текстов, которые отве-

чают одним и тем же целевым установкам, отличаются 

общностью тематической и модальной, при этом они 

объединены стертостью модуса.  

Н.А. Купина и Г.В. Битенская предлагают следую-

щую типологию сверхтекстов: 

1. По структуре можно выделить сверхтексты за-

крытые и открытые. Закрытый сверхтекст отличается 

обязательной законченностью (завершенностью) и име-

ет маркированный конец. Открытый сверхтекст не име-

ет маркированного конца и поэтому отличается неза-

вершенностью, предполагающей продолжение, то есть 

его количественно-качественное развитие. 

2. В аспекте категории адресанта сверхтексты под-

разделяются на авторские и неавторские. 

3. В аспекте категории адресата выделяются сверх-

тексты, ориентированные на относительно конкретного 

адресата и на адресата максимально обобщенного. 

4. С точки зрения степени структурной определенно-

сти выделяются сверхтексты однотипно структурирован-

ные и неоднотипно структурированные [9, c. 87, 88]. 

Так, имиджевый политический текст относится  

к неавторским неоднотипно структурированным сверх-

текстам открытого типа, с максимально обобщенным 

адресатом. 

Ключевой частью структуры формирования поли-

тического имиджа является информационная состав-

ляющая, поэтому когда мы говорим о политическом 

тексте, то мы подразумеваем, что он может существо-

вать только в медиапространстве, то есть может быть 

ретранслирован только посредством каналов СМИ. 

Вполне очевидно, что политический и массмедиальный 

дискурсы в условиях все более глобализирующихся 

СМИ во многом пересекаются, поле идеологической 

борьбы и политического позиционирования плотно 
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связано с медийным пространством. Можно утверждать, 

что в целом сфера публичной политики превратилась  

в совокупность информационно-коммуникационных про-

цессов, полностью окружающих потребителей, то есть 

адресатов политически актуальной информации. 

Как отмечает Р. Барт, текст СМИ – это «опредме-

тившаяся в языке идеологическая сетка, которую та или 

иная группа, класс, социальный институт и т. п. поме-

щает между индивидом и действительностью, понуж-

дая его думать в определенных категориях, замечать  

и оценивать лишь те аспекты действительности, кото-

рые эта сетка признает в качестве значимых» [11, c. 15]. 

Некоторые исследователи говорят о «медиатиза-

ции» всего политического пространства, то есть это 

процесс, когда политическое не только освещается по-

средством СМИ, но когда освещение в медиа является 

более значимым, чем само событие. Таким образом, в 

вопросе формирования политического имиджа мы име-

ем дело не просто с политическим текстом, а именно с 

медиатекстом. 

В широком смысле под медиатекстом может пони-

маться любое сообщение, выполняющее информатив-

ную функцию, то есть любая информация, опосредо-

ванная человеческой деятельностью.  

Более узкое рассмотрение термина «медиатекст» 

предполагает акцент на его сущностных характеристи-

ках, основанных на условиях функционирования со-

временных СМИ. 

Анализ медиатекста стал довольно популярным на-

правлением современной лингвистики, иногда назы-

ваемым медиалингвистикой. В последние годы в этой 

области проведено немало исследований, характери-

зующих универсальные, коммуникативно-функцио-

нальные и лингво-семантические составляющие медиа-

текст понятия. 

Так, проблемами функционирования языка в сфере 

массовой коммуникации занимались такие ученые, как 

Т.Г. Добросклонская, И.И. Засурский, Л.М. Майданова, 

Г.Г. Почепцов, И.В. Рогозина, С.И. Сметанина,  

М.Ю. Казак и другие [12–19]. 

М.Ю. Казак определяет медиатекст как интегратив-

ный многоуровневый знак, объединяющий в единое 

коммуникативное целое разные семиотические коды 

(вербальные, невербальные, медийные) и демонстри-

рующий принципиальную открытость текста на содер-

жательно-смысловом, композиционно-структурном  

и знаковом уровнях [20]. 

Согласно определению, данному в учебнике «Со-

временный медиатекст», медиатекст можно определить 

как динамическую сложную единицу высшего порядка, 

посредством которой осуществляется речевое общение 

в сфере массовых коммуникациий [21, c.12].  

М.Ю. Казак указывает, что возможны три подхода  

к рассмотрению медиатекста, а именно: 1) как текст  

«в универсальном, классическом значении этого поня-

тия»; 2) как уникальный или особый тип текста – в от-

личие от текстов других сфер коммуникации (научных, 

художественных и др.); 3) как совокупный продукт 

массовой коммуникации – тексты журналистики, рек-

ламы и PR, каждый из которых имеет свои специфиче-

ские характеристики» [20]. 

Для того чтобы более детально выявить сущностные 

особенности медиатекста, необходимо описать внеш-

ние условия его функционирования. Прежде всего сле-

дует понимать, что медиатекст в настоящее время су-

ществует в условиях информационного общества, где 

значимость информации как производственной силы, 

влияющей на окружающий мир, очень велика. Именно 

сущностные признаки информационного общества бу-

дут определять внешние условия функционирования 

медиатекста. 

Н.А. Кузьмина выделяет нижеследующие внешние 

условия существования медиатекста: 

– Особый тип и характер информации, транслируе-

мой СМИ: СМИ выступают и как инструмент власти,  

и как орудие осуществления информационного диктата, 

и как способ когнитивной обработки социума и инди-

вида с целью формирования особой картины мира.  

– Производство «на поток», одноразовость, невос-

производимость – cрок жизни новоcти коррелирует  

с периодичностью СМИ, и новый номер заставляет за-

быть предыдущий.  

– Коллективное производство медиапродукта: всякий 

текст создается и обрабатывается несколькими лицами 

(журналистом, редактором, оператором, режиссером, 

монтажером и т. д.), помещается в окружение других 

текстов, так что структура выпуска, независимая от воли 

автора, определяет содержание каждого материала.  

– Опосредованность общения и особый характер 

обратной связи – ограниченный, минимизированный 

или вовсе отсутствующий, отложенный во времени  

и пространстве, имеющий имитационный характер.  

– Значимость технических средств, посредством ко-

торых транслируется сообщение: технические возмож-

ности не просто «упаковка» контента – они преобразу-

ют и структурируют само сообщение, поэтому, напри-

мер, одна и та же новость формирует денотативный 

план разных новостных печатных, радио-, теле- и ин-

тернет-текстов.  

– Экономический параметр, определяющий идеоло-

гию издания и влияющий на его содержательное и тех-

ническое воплощение [21, c. 12].  

Исходя из вышесказанного, мы можем выявить ни-

жеследующие характеристики медиатекста: 1) медий-

ность – каждое средство массовой информации характе-

ризуется особым набором медийных признаков, которые 

оказывают существенное влияние на лингвоформатные 

свойства текста, поэтому медиатекст детерминирован 

каналом коммуникации; 2) массовость – потребителем  

и адресатом медиатекста является массовая аудитория, 

вступающая в опосредованное социально ориентирован-

ное общение; 3) поликодовость – смешанный характер 

текстов с различными невербальными знаковыми систе-

мами; 4) интертекстуальность и открытость – обу-

словлены вписанностью в единое глобальное информа-

ционное пространство, где любой медиатекст представ-

ляет собой часть, фрагмент информационного конти-

нуума, являющегося для него коммуникативным фоном; 

5) вторичность – тексты массовой коммуникации отли-

чаются от других видов текстов тем, что в них исполь-

зуются, систематизируются и сокращаются, перерабаты-

ваются и особым образом оформляются все другие виды 

текстов, что обеспечивает неоднозначность смыслов  

и диапазон интерпретации сообщения читателями. 

Так, мы подошли к дефиниции понятия «имидже-

вый политический медиатекст». К.В. Киуру связывает 
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имиджевый медиатекст напрямую с PR-текстом, под-

черкивая, что «медиатекст – это PR-текст, написанный 

PR-сотрудниками и (или) обработанный журналистами 

и доведенный до определенного сегмента обществен-

ности исключительно через СМИ» [8, c. 172]. 

При этом «имиджевый политический медиатекст» 

понимается как «текст, инициированный субъектом 

политической деятельности (политическим лидером, 

партией), функционирующий в пространстве публич-

ных политических коммуникаций, в котором речь идет 

об актуальных политических проблемах, служащий 

целям формирования, поддержания и коррекции пози-

тивного имиджа субъекта, обращенный к потенциально 

массовой аудитории и распространяемый через средст-

ва массовой информации» [8, с. 172]. 

Данное определение отражает сущностные характе-

ристики массовой коммуникации, направленной на 

формирование политического имиджа государства.  

В нем правильно отражена и цель медиатекста, под-

черкнута особая роль средства массовой информации 

как канал ретрансляции. При этом, на наш взгляд, если 

говорить о политическом имидже государства в целом, 

то необходимо отметить, что инициатором создания 

политического медиатекста будет не конкретный от-

дельный субъект политической системы, а вся полити-

ческая система страны в совокупности. 

Политический имидж государства является инсти-

туциональным, политические имиджи входящих в него 

структурных элементов, вне всякого сомнения, будут 

влиять на имидж государства в целом, поэтому ини-

циирование формирования позитивного имиджа госу-

дарства в среде массовой аудитории другого государст-

ва происходит всеми элементами политической систе-

мы одновременно. 

Также стоит скорректировать понимание пространст-

ва существования имиджевого политического медиатек-

ста. В случае с политическим имиджем государства наш 

медиатекст функционирует в медиасистеме другой стра-

ны, направлен на аудиторию, культурно-ментальные 

особенности которой отличаются от наших. В этой связи 

государство как инициатор создания позитивного поли-

тического имиджа не может напрямую влиять на про-

цессы формирования имиджа, так как не имеет доступа  

к медиаканалам другого государства.  

В свете всего вышесказанного применительно к по-

литическому имиджу государства понятие «имиджевый 

политический медиатекст» можно детерминировать как 

сверхтекст, инициированный политической системой 

одной страны, функционирующий в пространстве пуб-

личных политических коммуникаций другого государ-

ства, в котором речь идет об актуальных политических 

проблемах, служащий целям формирования, поддержа-

ния и коррекции позитивного имиджа субъекта, обра-

щенный к потенциально массовой аудитории и распро-

страняемый через средства массовой информации. 

Сущностные характеристики имиджевого политиче-

ского медиатекста будут являться следствием его целе-

вой установки – формирование позитивного политиче-

ского имиджа и следствием основного канала его рас-

пространения – медиа.  

К наиболее ключевым следует отнести: медийность 

и массовость адресата; поликодовость и интертексту-

альность; целенаправленность. 

Представляется необходимым также выделить клю-

чевые функции имиджевого политического медиатек-

ста, которые являются опосредованным следствием той 

роли, которую играет медиатекст в формировании по-

литического дискурса: 1) информационная – состоит  

в распространении наиболее важной информации  

о деятельности субъектов политической системы  

и о самом субъекте политической системы, имидж ко-

торой подлежит формированию в СМИ; 2) моделирую-

щая – состоит в создании определенных моделей отноше-

ний между субъектами политической системы, а в данном 

случае между реципиентами информации и носителем 

политического имиджа; 3) мобилизационная – предпола-

гает побуждение адресата информации к политической 

активности и совершению тех или иных выгодных носи-

телю имиджа действий; 4) формирование общественно-

го мнения, или воздействующая функция, будет являть-

ся самой главной функцией, именно для оказания опре-

деленного воздействия на адресата преимущественно  

и создаются политические медиатексты. 

Имиджевый политический медиатекст является 

ключевой единицей формирования политического 

имиджа, выступая одновременно и как инструмент,  

и как отражение процесса имиджеполагания.  

В свете всего вышесказанного имиджевый полити-

ческий медиатекст можно детерминировать как сверх-

текст, инициированный политической системой одной 

страны, функционирующий в пространстве публичных 

политических коммуникаций другого государства,  

в котором речь идет об актуальных политических про-

блемах, служащий целям формирования, поддержания 

и коррекции позитивного имиджа субъекта, обращен-

ный к потенциально массовой аудитории и распростра-

няемый через средства массовой информации. 
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Abstract: The paper analyses and systematizes theoretical material in the field of media-linguistics and political lin-

guistics, the foundation of which is identification of the key features of the political media-text as the major means of 

building a political image. 

The paper systematizes and specifies such terms as “text”, “media-text”, “supertext”, “political text”, and “image-

building text”. Author reviews in detail the functional characteristics of these terms and considers them as the determining 

basis for the “image-building political media-text”. 

The image-building political media-text is a key unit of the political image formation, speaking both as a tool and as  

a reflection of the image-building process. However, media-text as a means of creating a political image has not been thor-

oughly researched. In this regard, consideration of functional, linguistic and pragmatic features of the image-building po-

litical media-text seems to be particularly interesting and important with regard to different language communities. 

Analysis of modern linguistic and pragmatic researches allows the authors to give a detailed and precise definition of 

the “image-building political media-text” concept. To understand the formation process of a political image it is necessary 

to review completely its essential features as a supertext with the definite linguistic and pragmatic settings having media, 

poly-code and targeting characteristics, as well as consider the functions of an image-building political media-text in  

the social and political environment. 

Thus, an image-building political media-text can be determined as a supertext initiated by a political system of one 

country and functioning in the field of public political communication of the other country. It contains the information  

on important political issues and is aimed at formation, maintaining and correction of the positive image of a subject. Such 

text is aimed at potential mass audience and spread through the mass media channels. 
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Ключевые слова: ISO 9001; система менеджмента качества; сопротивление персонала внедрению новых стан-

дартов; частотность ключевых слов. 

Аннотация: В данной работе на основе оценки частотности ключевых слов международного стандарта ISO 

9001 проводится сравнение четырех моделей с 1994 по 2015 годы, что позволяет определить основные тенденции 

изменения требований к системам менеджмента качества. Кроме того, определение таким образом весомости 

ключевых слов позволило провести сравнительную оценку между моделью требований международного стандар-

та и существующей моделью менеджмента организации за счет расчета коэффициента корреляции. Рассчитанный 

коэффициент корреляции позволил спрогнозировать тот уровень сопротивления, который может возникнуть на 

этапе внедрения новых требований международного стандарта. Расчет и демонстрация несогласованности моде-

лей стандарта и действующего менеджмента могут быть использованы при формировании программы повышения 

квалификации перед началом внедрения новых требований. При построении модели менеджмента предприятия 

руководителям было предложено ответить на анкетный опрос. Анкета содержала в себе перечень ключевых слов 

международного стандарта ISO 9001, руководителям было предложено распределить значимость данных требова-

ний в принятой на предприятии модели менеджмента. В результате было установлено, что для рассматриваемых 

предприятий уровень сопротивления внедрению новых требований составит 37 % и 42 % соответственно. А мо-

дель их менеджмента ближе всего к требованиям ISO 9001: 1994 года. Из результатов сравнения версий стандар-

тов от 1994 года к 2015-му было отмечено, что требования перешли из области контроля качества к области ме-

неджмента качества к 2000 году, а в 2015-м будет смещение акцента от анализа документации к менеджменту 

рисков и руководству организацией. 

 

Постановка проблемы. Внедрение любого нового 

стандарта, особенно такого, как ISO 9001, часто 

встречает серьезное сопротивление со стороны пер-

сонала [1–3]. Прогнозирование уровня сопротивле-

ния и его снижение является важной задачей [3–5; 7]. 

В данной работе мы предлагаем подход для прогно-

зирования уровня сопротивления на основе опреде-

ления принципиальных отличий концептуальной мо-

дели внедряемого стандарта от действующей модели 

на предприятии. Для этого определим ряд положений 

и ограничений предлагаемого подхода: требования 

стандарта ISO 9001 представляют собой модель ус-

пешных организаций на мировом рынке; текст стан-

дарта можно представить как концептуальную мо-

дель, основными элементами которой являются клю-

чевые слова-концепты; определение ключевых слов 

производится на основе статистического анализа по-

второв терминов в тексте (частотности ключевых 

слов) [3; 6; 8–14]; будем считать, что число повторе-

ний терминов во внедряемом стандарте определяет 

степень важности элемента стандарта, с которым 

связан данный термин [15–20]. 

Оценка требований стандарта. Процедура ана-

лиза проводилась в два этапа. На первом этапе был 

использован инструмент визуализации ключевых 

слов текста (wordle.net). Оценим таким образом ди-

намику изменений самого стандарта от одной версии 

к другой (рис. 1). 

Таким образом, визуальное представление концеп-

туальной модели текста стандарта показывает, что  

с 1994 года к 2015-му требования стандарта менялись 

от соблюдения инструкций (нацеленность на продук-

цию) к менеджменту (нацеленность на менеджмент 

процессов), при этом отношение к качеству продукции 

оставалось практически на одном уровне. 

Поскольку визуализация концептуальной модели 

носит приблизительный характер, на следующем этапе 

исследования мы провели статистический анализ час-

тотности ключевых слов, воспользовавшись онлайн-

ресурсом symvoli.net. Результаты статистического ана-

лиза представлены в виде диаграммы на рис. 2. 

Оценка модели предприятий. На третьем этапе на-

шего исследования мы провели анкетирование руково-

дителей предприятий с целью сравнить концептуаль-

ную модель текста стандарта с пониманием того, какая 

модель действует в организации на сегодняшний день. 

Сравнение таких двух моделей ответит сразу на не-

сколько вопросов: 

1. В какой степени модель управления организацией 

соответствует модели успешных предприятий мирового 

рынка; 

2. Какой объем работы следует провести, чтобы со-

гласовать модель стандарта и фактическую модель на 

предприятии; 

3. Какова степень потенциального сопротивления 

внедрению новой модели стандарта; 
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а) модель 1994 года                                б) модель 2000 года 

 
в) модель 2008 года                                   г) модель 2015 года 

 

Рис. 1. Оценка динамики изменения версий ISO 9001 

 

 

Продукция; 10,12

Качество; 19,64

Организация; 18,88
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Процессы; 11,78

Требования; 12,16
Руководство; 2,27

 
Рис. 2. Частота употребления ключевых слов в тексте стандарта 

 

 

4. На что следует обратить внимание при подготов-

ке персонала к внедрению новых требований стандарта 

при обучении; 

5. Какова результативность обучения персонала (что 

можно определить повторным сравнением норматив-

ной модели с фактической после коррекции).  

При анкетировании мы попросили респондентов рас-

пределить в процентном соотношении значимость пред-

ставленных в анкете терминов с учетом фактической си-

туации в системе менеджмента качества на предприятии. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

Анализ результатов анкетирования и их сопоставле-

ние со статистическими данными концептуальной мо-

дели стандарта позволяет сделать следующие выводы. 

Наибольшие отличия в моделях оказываются по 

терминам «документы», «требования» и «руководство». 

Если отличия весов в термине «руководство» можно 

объяснить тем, что его интерпретируют скорее как 

«менеджмент», то серьезный перегиб в сторону кон-

центрации системы менеджмента качества на «доку-

менты» говорит о том, что рассматриваемые предпри-

ятия не смогли полностью отойти от модели ISO 9001: 
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Таблица 1. Результаты опроса руководителей предприятий 

 

№ Термины ISO 9001 Производственное предприятие Предприятие сферы услуг 

1 Продукция 10,12 11,25 11,11 

2 Качество 19,64 12,5 11,11 

3 Организация 18,88 10,00 9,72 

4 Документы 4,76 8,75 9,72 

5 Менеджмент 11,03 11,25 13,89 

6 Система 9,37 12,5 11,11 

7 Процессы 11,78 11,25 11,11 

8 Требования 12,16 10,00 9,72 

9 Руководство 2,27 12,50 12,50 

 

 

1994 года, где документация имела большое значение. 

Это вовсе не говорит о том, что система менеджмента 

качества не должна уделять внимание документам, но 

полностью подтверждает тот факт, что на данных 

предприятиях не применяют электронные технологии 

управления документацией и все еще нужны серьезные 

управленческие ресурсы для решения вопросов под-

держания документов, их актуальности, соответствия  

и т. д. Следовательно, основным сдерживающим факто-

ром развития системы менеджмента качества является 

отсутствие приемлемых технологий управления докумен-

тацией. Таким образом, этот вопрос требует скорейшего 

разрешения, иначе управленческого ресурса на внедрение 

необходимых изменений может не хватить. 

Кроме того, следует обратить внимание на ключевое 

слово «качество». Оба типа организаций концентрируют-

ся главным образом на вопросах, связанных с документа-

цией и руководством, вследствие чего не уделяют доста-

точного внимания такому параметру, как качество. 

Вернемся к понятию «руководство». В чем еще мог-

ла быть причина такого серьезного несоответствия? На 

наш взгляд, в том, что в российской традиции действу-

ет так называемый подход ручного управления. Это 

подтверждается и различием характеристик по термину 

«организация». Итак, в результате сдерживающими 

факторами являются нерешенные проблемы в управле-

нии документацией, общем руководстве и модели орга-

низации. 

Несогласованность систем менеджмента качества 

предприятий и модели стандарта ISO 9001 можно пред-

ставить в виде радиационной диаграммы, область не-

совпадений будет говорить об уровне сопротивления 

вводу стандарта. Так, по результатам расчетов, уровень 

сопротивления для производственного предприятия 

составит 0,37, а для предприятия сферы услуг 0,42 

(максимальный уровень сопротивления равен 1). 

Мы получили такую картину (рис. 3), опрашивая 

руководителей высшего звена, при опросе среднего 

звена уровень сопротивления, вероятно, будет другим. 

Итоги работы. В данной работе представлен новый 

подход к анализу уровня сопротивления внедрению 

нового стандарта, основанный на сопоставительном 

анализе концептуальных моделей текста стандарта и 

ответов респондентов – руководителей предприятий. 

 

 

 
Рис. 3. Сравнение моделей 
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Основные преимущества данного подхода заключа-

ются в следующем:  

1. Он выявляет методологические проблемы управ-

ления организацией применительно к качеству; 

2. Этот подход не требует значительных финансо-

вых и временных затрат; 

3. Снимает противоречие между двумя принципи-

альными подходами: подходом, основанным на по-

строении модели «как есть», а затем модели «как долж-

но быть», и подходом непосредственного построения 

модели «как должно быть»; 

4. Позволяет провести сравнение моделей по уров-

ням директор – начальник отдела и так далее; 

5. Позволяет определить то, что нужно изменить  

в модели начальника отдела, чтобы он стал заместите-

лем директора. 
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Abstract: Present paper compares four ISO 9001 international standard conceptual models based on the analysis of 

keywords frequency in the texts of four standard versions (years 1994–2015). This procedure allows finding out the main 

tendencies of requirements change in quality management systems. Moreover, the estimation of keywords importance in 

each standard version allows comparing the requirements model recommended by the international standard and the actual 

model of organization management using correlation coefficient calculation. Calculated correlation coefficient helped to 

forecast staff resistance level which can occur at the stage of the international standard new requirements introduction.  

The calculation and demonstration of disagreement between recommended standard and actual management can be used in 

the process of professional development programme design before implementation of new requirements. While designing 

the model of organization management the authors asked the enterprise top managers to fill the questionnaire which con-

tained a list of key concepts of the international standard ISO 9001. The managers we offered to estimate the importance 

of the requirements for the management model in their organization. As a result, the authors found out that the level of 

resistance to new requirements is 37 % and 42 % correspondingly and the model of their actual management is closer to 

the requirements of ISO 9001 standard of the year 1994. After having compared the versions of international standard 

within the period of 1994–2015, the authors noticed that the requirements were shifted from the issues of quality control to 

the issues of quality management (in the year 2000), and in 2015 the requirements will be shifted from the issues of docu-

mentation analysis to the issues of risk management and organization management. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности отношения к Посланию к галатам апостола Павла  

в новое и новейшее время. Касаясь толкования послания на протяжении его научного изучения, анализируются 

некоторые современные трактовки этого источника. Делается попытка раскрытия проблемы изучения религиозно-

го послания с точки зрения его художественной ценности. Показывается, как древний автор решает проблему дос-

тижения максимального влияния текста на аудиторию. 

В применении к критической литературе по избранной теме нами использован метод анализа и синтеза. В ка-

честве основного метода исследования взят также сравнительный анализ избранной литературы. В анализе мате-

риалов использованы индукция и дедукция как основные научные методы, позволяющие сделать выводы при рас-

смотрении текста источника и критических материалов. 

В качестве достигнутых в работе результатов можно выдвинуть тезисы: 

– Послание к галатам апостола Павла имеет художественную ценность; 

– литературный подход к изучению Послания к галатам апостола Павла позволяет по-новому раскрыть содер-

жание источника и показать справедливость отношения к Павлу как к писателю. 

Изучение литературных особенностей Послания к галатам позволяет выявить особенности влияния его тек-

ста на адресатов и по достоинству оценить художественное мастерство автора, поддержав взгляд на него как на 

писателя. 

Анализ используемых в Послании художественных средств позволяет увидеть в развитии мировой литературы 

процесс взаимовлияния ее художественного и религиозного направлений. 

Исходя из того что Послание апостола Павла к галатам имеет художественную ценность, делаются выводы, 

что религиозные источники повлияли не только на общественное мнение, но и на развитие художественного слова 

своей и последующих эпох. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 

современное видение Послания к галатам апостола 

Павла сформировалось с опорой на исторически ме-

нявшиеся воззрения, что предопределило современный 

экзегетический и литературный подходы к нему. Сле-

довательно, изучение критических материалов, отра-

жающих взгляды исследователей на послание, нужно 

для углубления толкования этого религиозного источ-

ника. Интерес к литературным особенностям в изуче-

нии послания появился потому, что его уже неодно-

кратно истолковывали с точки зрения духовных, нравст-

венных, исторических качеств [1]. Причем именно опре-

деление проблемы контекстов (первого – в котором нахо-

дился сам Павел, и второго – в который его помещают 

интерпретаторы) позволяет анализировать Послание  

к галатам в целом – от авторства, истории создания, со-

держания до художественной ценности [2, с. 134]. 

Павел считается одним из самых авторитетных про-

поведников учения Христа. По словам же древних тол-

кователей, апостол стал и автором так называемого 

второго Евангелия [3, с. 187]. Библеистика считает 

Павла самой достоверной из «исторических фигур», 

известных со времен апостолов, а некоторые исследо-

ватели рассматривают его и вообще как первого хри-

стианского писателя [4, с. 333], указывая также на ли-

тературную ценность его посланий [5, с. 45]. 

И хотя Павел не привел свое учение в законченную 

богословскую систему, но его сочинения, как говорили 

экзегеты, представляют яркий образец «моря писания» 

[6, с. 115; 7, с. 45]. Творчество Павла – не теология. Оно 

напоминает пеструю мозаику хорошо разработанных, 

но не объединявшихся автором в систематическое це-

лое смысловых элементов [8, с. 237, 238]. 

Поэтому исследование посланий апостола должно 

вестись в их неповторимой целостности, но с преиму-

щественным вниманием к интересующей исследовате-

ля стороне творчества Павла, в нашем случае – литера-

турной. 

Целью данной статьи является предварительное 

рассмотрение истории и современного состояния лите-

ратурного подхода к изучению Послания к галатам 

апостола Павла. 

Предмет данной статьи: особенности литературного 

подхода к изучению Послания к галатам. 

Объект данной статьи: Послание к галатам апостола 

Павла. 

Основной задачей работы является попытка выявле-

ния смысловой и исторической последовательности  

в литературном изучении Послания к галатам. 

Нужно отметить, что в последнее время вновь значи-

тельно возрос интерес к особенностям литературных 

особенностей и языка религиозных первоисточников. 

Все большее количество исследователей обращаются к 

жанрам и формам речи, являющимся основными состав-

ляющими религиозных текстов. Обращение в этом ряду 

к текстам апостольских времен идет, с одной стороны, 

от изучения собственно библейских первоисточников,  

с другой же стороны – от выявления в современных 

литературных языках истоков их духовно-религиозного 

наполнения. 
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Попытки синтеза экзегетического и литературного 

подходов в исследовании религиозных первоисточни-

ков пока только намечены. Так, например, А.С. Дес-

ницкий, касаясь литературного подхода в религиоведе-

нии, считает, что многие исследователи отказываются 

от изучения трактовок текста, видя в нем лишь художе-

ственную ценность. Десницкий же думает, что без ком-

плексного анализа духовного текста, в том числе рито-

рического и нарративного, оценка его ценности теряет 

основу [9, с. 28]. 

Исходя из оценки художественной значимости По-

слания к галатам апостола Павла, чье мастерство как 

писателя позволило создать этот сильный по воздейст-

вию на слушателей текст, анализ литературных особен-

ностей следует начать с краткого обзора содержания 

послания. 

Для христианства Послание к галатам имело важ-

нейшее значение, поскольку здесь крайне выразительно 

показана грань разрыва христианства с иудейским на-

следием, переход от закона к вере. 

При этом Послание Павла к галатам – это как бы 

краткий, но емкий набросок к его же Посланию к рим-

лянам. Темы обоих посланий близки: обетование Божие 

Аврааму продолжается дарованием Закона через Мои-

сея и исполнением спасительного обетования души  

в Иисусе Христе. Здесь же анализируется проблема 

усвоения благодати и возможность оправдания челове-

ка через веру [10]. 

Вообще обращение Павла к жанру посланий не слу-

чайно. Хотя в нем и имеются элементы апологетики, 

когда автор стремится выступить в свою защиту, Павел 

не сосредоточивается лишь на приемах судебной рито-

рики своего времени. В Послании же к галатам отража-

ется скорее «риторика убеждения» древних ораторов, 

направленная на смену поведения людей. Такие аргу-

менты сами по себе показывают достаточно рациональ-

ный подход, их эмоциональный язык в целом характе-

рен для риторики обличительных посланий [11, с. 18]. 

В Послании к галатам содержится свидетельство  

о столкновении Павла в их общинах верующих с кри-

тикой своего учения об оправдании Закона верой, а не 

делами человека. Поэтому многие части послания  

и носят полемический характер. Здесь Павел отстаивает 

свое благовестие, для чего он прибегает к различной 

аргументации, в основном из Священного Писания.  

К примеру, хронологическая последовательность пове-

ствований Библии, где представлено оправдание Ав-

раама и вменение ему веры в праведность, доказывает-

ся Павлом через сравнение двух эпизодов: обетование 

Аврааму и дарование Израилю Закона через Моисея. 

Прием сравнения положен в основу и некоторых дру-

гих доказательств в тексте послания. 

В третьей главе послания рассуждения Павла о пре-

восходстве веры над делами людей и Законом доказы-

ваются с помощью хронологического сопоставления: 

«Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы 

получили Духа или через наставление в вере?»  

(Гал. 3:2); «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему 

в праведность» (Гал. 3:6); «Писание, провидя, что Бог 

верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: 

в тебе благословятся все народы» (Гал. 3:8); «Законом 

никто не оправдывается пред Богом» (Гал. 3:11); «заве-

та о Христе, прежде Богом утвержденного, Закон, 

явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет 

так, чтобы обетование потеряло силу» (Гал. 3:17); «если 

по Закону наследство, то уже не по обетованию; но Ав-

рааму Бог даровал оное по обетованию» (Гал. 3:18). 

Такие утверждения о Законе вызвали неприятие иу-

действующих христиан и иудеев. Ведь Закон был пред-

ставлен у Павла как вторичный по отношению к вере, 

как условие древнего обетования Бога Аврааму. Имен-

но эта мысль и привела к конфликту между Павлом  

и его оппонентами. Апостол обостряет этот конфликт  

в краткой, но содержательной диатрибе из двух вопро-

сов и ответов (Гал. 3:19–25). 

По Павлу же, Закон не может предотвращать пре-

ступлений или «животворять», т. е. спасать или давать 

человеку новую жизнь. Спасительная миссия Закона  

в истории, по Павлу, заключена в способности вывести 

людей (хотя бы и через преступления) к осознанию 

греховности, а отсюда – к вере в возможность их рас-

каяния и оправдания. Только так Закон даст человеку 

новую жизнь, безгрешность и освящение. Исходя из та-

кого толкования, Закон – это «детоводитель» (педагог – 

раб, сопровождавший ребенка в школу), подлинным же 

учителем является Христос. 

До XIX в. исследователи обращали мало внимания 

на формальные характеристики и стилистические осо-

бенности всех текстов Нового Завета. При этом их ли-

тературность не связывалась с содержанием. В XIX в. 

эту тему по-прежнему авторы обходили. Так, к ритори-

ке Послания к галатам обратился лишь Дж.Б. Лайтфут  

в своем комментарии на послание, отметивший повест-

вовательность первых двух глав, дискуссионность 3-й  

и 4-й глав и декларативность 5-й и 6-й глав [12]. 

Библеистика же XX–XXI вв. проделала основатель-

ную работу по изучению текстов Библии. Причем в ХХ в. 

оценки исследователей литературности послания Павла 

разделились. Например, некоторые ученые в рамках 

литературного подхода считают это послание результа-

том сознательного создания Павлом проповедническо-

го образа, но в пределах античной риторики. Другие 

авторы думают, что Павел, отходя от нейтральных эпи-

столярных норм, намеренно нарушает текст эмоцио-

нальной экспрессией. 

Теоретические вопросы литературности посланий 

Павла, в том числе риторики, и рассмотрены в ряде 

общих западных исследований (некоторые из них  

в последние годы переведены на русский язык). В це-

лом о литературности посланий Павла говорят Д. Ауни, 

А. Деко, Р. Джуитт, Э. Лозе, Л. Райкен. 

Как отмечает Л. Райкен, единственно возможным 

подходом к художественным текстам в составе Священ-

ного Писания может быть лишь литературоведческий. Он 

так же важен, хотя часто им незаслуженно пренебрегают. 

В то же время богословы прибегают к нему для определе-

ния изначального смысла библейского текста. По сути, 

литературный подход к Писанию должен быть логиче-

ским дополнением историко-лингвистических методов 

толкования Библии [13, с. 12, 13]. 

Д. Ауни считает, что Послание к галатам по стилю  

в целом принадлежит к апологетическому типу. Его 

можно считать и увещевательным посланием с апологе-

тическими чертами – ведь Павел хотел убедить галатов 

отказаться от иудействования, поняв соотношение веры 

и закона, сменить мышление и поведение. 
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Павел использует ряд аргументов, обычных для ди-

атрибы (живого стиля беседы, античного школьного 

обучения), чтобы доказать галатам мысль о предшест-

вовании веры закону (потому она и стоит выше него) 

(Гал. 3:1–4:31). В конце послания следует увещеватель-

ный раздел (Гал. 5:1–6:10), где Павел призывает гала-

тов отказаться от всего иудейского на основе истинного 

понимания соотношения веры и закона. 

Античное увещевание применялось в политиче-

ской и эпидиктической риторике, определяясь тем, 

чего желали добиться от адресата – смены поведения 

(политическая риторика) или повторения общеприня-

тых ценностей (эпидиктическая риторика). Здесь уве-

щевание Павлом выступает в роли именно совета [14, 

с. 204, 205]. 

Р. Джуитт отмечала, что в античности писания авто-

ритетных лиц хранили (в личных и общинных архивах) 

и перечитывали, иногда публично (древний мир не знал 

чтения про себя). Поэтому и послания Павла читали 

вслух посыльные или писцы перед собранием общины. 

Присутствие апостола духом (парусия) при чтении по-

слания характеризует обусловленное культурой эпохи 

отношение аудитории к письменному общению. Осо-

бенности публичного прочтения эпистолярной ритори-

ки обусловливали и исполнение написанного [15,  

с. 201, 202]. 

Доказательная база посланий Павла – иудейская 

на основе Священного Писания, со ссылками на веру 

и опыт общин христиан. Павел использует и эллини-

стические доказательства (естественный закон, пра-

вила поведения, приобретенный опыт), как и струк-

туру посланий, в соответствии со стандартами по-

строения речи в ту эпоху. Исходя из содержания, 

Джуитт относит Послание к галатам к «судебному» 

жанру [15, с. 198, 197]. 

А. Деко говорит, что о божественном Павел писал 

высоким стилем, «на языке богов и поэтов». Его писа-

ния предназначались тем христианам, кто выделялся 

духовно, был способен усвоить его идеи. Послания 

Павла полны библейских цитат и отсылок к Ветхому 

Завету (в основном греческому переводу Септуагинты) 

[16, с. 152, 150]. 

Э. Лозе указывает, что послания Павла по структуре 

повторяют светские письма своей эпохи: вступление, 

основная часть и заключение (с прощанием и нередко 

приветами от друзей). Но писания Павла заимствуют  

и восточный образец начала письма (деление введения 

на: 1) указание отправителя и получателя с эпитетами 

или комментарием и 2) приветствие в виде обращения: 

«мир тебе», «мир вам» вместо эллинистического «здра-

вия»), причем в эллинизированной форме, наполняя его 

христианским содержанием [17, с. 123, 124]. 

Наиболее серьезное исследование литературной 

стороны Послания к галатам принадлежит Г.Д. Бецу – 

Galatians: A commentary on Paul’s Letter to the Churches 

in Galatia [18]. Он анализирует послание в связи с ны-

нешними представлениями о греко-римской риторике. 

Подчеркивая важность античной традиции для понима-

ния послания, Г.Д. Бец считает его апологетическим, 

как бы защитительной речью на воображаемом суде. 

Он относит послание к старой форме литературного 

выражения – возникшему еще в IV в. до н. э. жанру 

«извиняющегося письма». 

В терминах латинской эпистолографии Г.Д. Бец вы-

деляет в Послании к галатам 7 частей: эпистолярный 

прескрипт (praescriptio, 1:1-5); введение (exordium,  

1:6-2:11); изложение фактов (narratio, 1:12-2:14); выяв-

ление точек согласия и несогласия (propositio, 2:15-21); 

доказательства с аргументами из Писания, опыта и т. д. 

(probatio, 3:1-4:31); предостережения и наставления 

(exhortatio, 5:1-6:10); заключение с последним эмоцио-

нальным наступлением на противников Павла 

(conclusio, 6:11-18) [18, с. VII, VIII]. 

Г.Д. Бец выделяет эпистолярные рамки послания 

как часть его стройной композиции: имя отправителя  

и соотправителей; имена адресатов; приветствие; рас-

ширение христологических рамок; славословие, заклю-

чаемое словом «аминь»; приписка. Постскриптум же 

добавлен не записывавшим послание секретарем, а ру-

кой самого Павла, в соответствии с эпистолярными 

правилами его эпохи. 

Полемизируя с оппонентами в вопросах веры, Павел 

ведет дискуссию в литературном стиле и по правилам 

античной риторики. Но, используя живые обороты речи 

(выражая негодование, разочарование, неодобрение, 

изумление и недоумение), приемы иронии, осуждая про-

тивников и угрожая им, Павел вносит эмоциональную 

стихию устной проповеди для привлечения внимания ау-

дитории. Так, по Г.Д. Бецу, в повествовании Павла прояв-

ляется сочетание литературности и нарративности. 

С 1980-х гг. литературная форма и приемы риторики 

Послания к галатам апостола Павла стали областью 

интенсивного изучения западных авторов. Сомнения  

в методике и выводах Г.Д. Беца привели к альтернатив-

ным схемам структуры Послания к галатам и определе-

ниям стиля послания. Так, часть исследователей увиде-

ли здесь элементы «совещательного» стиля (Мартин) 

[19, с. 301]. 

Другие же библеисты считают главным в Послании 

к галатам наставления, призывы и уговоры принять 

один из предложенных образов действия, поскольку 

эти авторы ставят в центр рассмотрения не события 

прошлого (предмет «судебной» риторики), а ситуацию 

в настоящем и поведение в будущем (см., например, 

Д.А. Кеннеди) [20]. 

Однако точных параллелей этическим наставлениям 

(Гал. 5:13–6:10) в античных учебниках риторики не 

было найдено. Это и ряд прочих несоответствий из-

вестным моделям литературы привели некоторых уче-

ных к выводу, что владевший приемами античной ри-

торики Павел для убедительности аргументов варьиро-

вал жанры по усмотрению. 

Продолжается исследование Послания к галатам как 

типичного примера эллинистической эпистолографии. 

Дж.У. Хансен [21] и Р.Н. Лондженекер эпистолярный 

жанр, в котором написано послание, условно назвали 

«упреком-прошением». Лондженекер рассмотрел лите-

ратурный жанр Послания к галатам [22, с. 45–60]  

и подробно исследовал историю изучения этого сочи-

нения Павла. Однако некоторые исследователи особо 

подчеркивают ироничный стиль Павла (например, М. 

Нанос) [23]. 

В 1990-е гг. риторическому анализу Послания к гала-

там был посвящен ряд статей западных исследователей: 

К.Й. Классена (C.J. Classen, 1992), А. Перримана  

(A. Perriman, 1993), У.Б. Рассела (W.B. Russell, 1993), 
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Дж. Фэрвитэр (J. Fairweather, 1994) и Ф.Х. Керна  

(Ph.H. Kern, 1995). Они продолжили изучение античной 

риторической традиции в связи с творчеством Павла. 

Среди современных работ, интересных для изучения 

литературности Послания к галатам, выделяется иссле-

дование композиционно-речевой структуры послания 

Й. Хольмстранда. Он отметил стройную композицию 

текста Павла и выделение в нем смысловых единиц 

[24]. По Й. Хольмстранду, послание ошибочно рас-

сматривается как абстрактное рассуждение об основ-

ных категориях богословия, тогда как это скорее лите-

ратурный текст, отражающий личность автора и кон-

кретную ситуацию общения с единоверцами. 

Среди языковых средств Й. Хольмстранд акценти-

рует внимание на многозначных пограничных тексто-

вых сигналах (т. е. смысловых единиц начала и конца 

текста, делящих его на части). Без них структура текста 

была бы иерархической. Й. Хольмстранд считает тек-

стовые сигналы инструментом иерархического по-

строения, не совпадающего с традиционным и опи-

рающегося на литературные достоинства послания. 

Послание к галатам отличается частым употреблением 

в качестве пограничных сигналов риторических вопро-

сов (см., например, Гал. 4:16), а для привлечения вни-

мания адресатов – прагматических дейктических 

средств (Гал. 5:1; 6:11). 

По Й. Хольмстранду, эти особенности связаны  

с экспрессивностью послания. Художественный же 

характер послания определяют риторические вопросы  

и восклицания, специально оформленные в виде обрам-

ления повторы, усиливающие эмоциональный эффект 

речи Павла. 

По мнению Б. Уитерингтона, риторические приемы 

в посланиях Павла всегда отмечались его комментато-

рами. Но анализ структуры посланий целиком появля-

ется в исследованиях Павла недавно, хотя и опирается 

на комментарии Павла от ранней истории Церкви до 

нашего времени [25, с. 264]. 

Д.Ф. Толми в диссертации «Риторический анализ 

Послания к галатам» дает собственную интерпретацию 

мнения Г.Д. Беца о литературной ценности этого по-

слания. Д.Ф. Толми оценивает эпистолярный жанр  

с риторической точки зрения, обоснованной Г.Д. Бецем, 

но отмечает, что риторика в послании шире древнегре-

ческой. Сам Г.Д. Бец часто отмечает это в своем деле-

нии текста послания Павла на составные части и опре-

делении их риторической направленности. Мнение  

Г.Д. Беца Д.Ф. Толми подтверждает своими коммента-

риями и объяснением аргументации Павла [26]. 

Но, по Д.Ф. Толми, Г.Д. Бец преувеличивает роль дос-

тижений Павла в библейской риторике и излишне под-

черкивает отнесение его послания к греко-римской рито-

рической модели. В результате ряд других вопросов ока-

зывается за пределами исследования Г.Д. Беца. Поэтому, 

проанализировав доказательства Г.Д. Беца, Д.Ф. Толми 

выдвигает ряд собственных тезисов. 

Начав со стройной структуры послания Павла, нача-

того приветствием, подчеркивающим его апостольское 

призвание, Д.Ф. Толми переходит к литературным спо-

собам аргументации в послании. Он подчеркивает, что 

Павел выражает неприятие событий в церквах Галатии, 

используя обороты, несвойственные античным риторам, 

чтобы заставить галатов пересмотреть их позицию. Для 

доказательства Божественного вдохновения своей благой 

вести Павел приводит воспоминания о событиях своей 

жизни как отступления, что Д.Ф. Толми рассматривает  

в качестве художественного приема в послании. 

Так, используя аллегорические обороты речи при 

описании своей прежней жизни в иудействе, визитов  

в Иерусалим и дальнейшей проповеднической работы, 

Павел добивается усиления производимого на адреса-

тов впечатления. 

Вспоминая свой второй визит в Иерусалим, чтобы 

подтвердить содержание и происхождение его благо-

вестия представителями церкви в Иерусалиме, и рас-

сказывая свою версию инцидента в Антиохии, Павел 

показывает, что твердо стоял на истине новой веры. 

Здесь он использует серию обличительных риториче-

ских вопросов, чтобы напомнить галатам о событиях  

и опыте их обращения в истинную веру. 

В послании Павел использовал и прием антитезы 

при противопоставлении библейских аргументов иде-

ям своих иудействующих противников. Так, он при-

меняет аналогию опеки в противопоставлении сынов-

него отношения к Богу в вере духовному рабству по 

Закону, приводя серию эмоциональных аргументов  

с аллегориями. 

Описывая использованные Павлом литературные 

приемы, Д.Ф. Толми подчеркивает художественную 

ценность Послания к галатам как литературно-

исторического памятника. 

Можно сказать, что при помощи художественных 

средств и построения текста апостол Павел в своем По-

слании к галатам «решает общеисторическую задачу  

и способствует нормальному течению всего христиан-

ства». Так что именно художественная сторона помога-

ет полнее понять содержание послания и ставит его 

вровень с известными памятниками мировой художест-

венной культуры. 

Вообще же риторический анализ остается сегодня 

одним из наиболее популярных подходов к изучению 

Послания к галатам. Так, среди работ 2004–2010 гг. по 

этой теме Д.Ф. Толми считает достойными для внима-

ния сочинения К. Стэнли (2004), М. Хитанена (2007),  

Й. Воса (2007), Зи-Кар Вана (2008), К.Й. Классена 

(2009) и Д.В. Урбана (2010) [27, с. 130]. К литератур-

ному изучению наследия Павла недавно присоединился 

также и П.Е. Коптак [28]. 

Подводя итог сказанному, можно согласиться с мне-

нием Н.Н. Глубоковского, подметившего, что западные 

исследования и комментарии могут быть полезны 

«преимущественно и иногда исключительно в филоло-

гически-литературном отношении» [29, с. 47]. 

И действительно, не всегда западные исследования, 

особенно критического направления, могут быть при-

няты полностью. Особенно когда выводы при изучении 

литературы Священного Писания исходят из априорно 

спорных предпосылок. Излишнее же сосредоточение на 

субъективности, категоричность выводов, принижение 

или отвержение святоотеческой традиции делают рабо-

ты многих западных ученых малоприемлемыми для 

сторонников православия [30, с. 14]. 

Отечественная традиция обращения к наследию 

апостола Павла уходит в глубь веков, но русская экзе-

геза стала самостоятельной не сразу [31]. Собственно 

изучение посланий Павла в России началось в 1785–
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1787 гг., когда ректор Славяно-греко-латинской акаде-

мии в Москве, архимандрит Аполлос (Байбаков) издал 

толкование всех посланий апостола [32]. Чуть позже 

ректор Киевской духовной академии, архимандрит 

Ириней (Фальковский) составил толкование всех апо-

стольских посланий [33]. 

Реформы духовных школ середины XIX в. активи-

зировали исследование Библии. После этого епископ 

Амфилохий (Сергиевский-Казанцев, член-корреспондент 

Академии наук) издал послания Павла во 2-м томе своего 

4-томного исследования греческих текстов Нового Завета, 

сличенных со славянскими памятниками XI–XVII вв. [34]. 

Затем Г.А. Воскресенский защитил магистерскую диссер-

тацию о древнеславянском Апостоле и его судьбах  

до XV в., ставшую основой будущих исследований сла-

вяно-русских текстов Павла [35]. 

Среди переводчиков и толкователей библейской 

литературы к наследию Павла обратились М.Д. Муре-

тов, М.И. Богословский и А.П. Лопухин. На рубеже 

XIX/ХХ вв. выделяются «Очерк о жизни святого апо-

стола Павла» архиепископа Иринея, статья С.М. Соль-

ского о прощальной беседе апостола Павла с ефесски-

ми пастырями, сочинение А.П. Лопухина о посещении 

Павлом центров современного ему античного мира, 

статья М.Д. Муретова об апокрифической переписке 

Павла и коринфян. 

Экзегезу посланий апостола Павла с привлечением 

святоотеческой и западной традиций начал системати-

зировать архимандрит Михаил (Лузин). Его дело с упо-

ром на филологические подробности и нравственные 

выводы (не просто понимание умом, а чувствование 

сердцем) продолжил епископ Феофан Затворник (Гово-

ров). Он приблизил тексты посланий к русскому лите-

ратурному языку. Особенностью экзегезы и заслугой 

Д.И. Богдашевского стал научный подход, основанный 

на тщательном филологическом анализе посланий Пав-

ла (к ефесянам) и внимании к гипотезам западных биб-

леистов [36]. 

Научный подход в начале ХХ в. при толковании по-

сланий апостола Павла использовал и наиболее вы-

дающийся российский исследователь его жизни и твор-

чества Н.Н. Глубоковский. Он изучил все отечествен-

ные работы по Павлу, а также западные труды с дан-

ными археологии и богословскими дискуссиями своего 

времени. Труды Глубоковского о Павле, и в частности 

«Благовестие христианской свободы в Послании свято-

го апостола Павла к галатам», актуальны и сегодня эру-

дированностью, тщательностью и всесторонностью 

исследования, укорененностью в церковности [37]. 

Особо тщательно Н.Н. Глубоковский проанализировал 

защиту Павлом своего авторитета в Галатах [38]. 

Однако затем традиция богословского толкования 

Библии в России прервалась в связи с революцией  

и войнами. Однако в первой половине XX в. к послани-

ям Павла, и галатам в частности, именно с точки зрения 

их литературности обращаются крупные отечественные 

исследователи С.А. Жебелев («Апостол Павел и его 

послания») и Р.Ю. Виппер («Возникновение христиан-

ской литературы»). 

Жебелев считает, что с литературной точки зрения 

Послание к галатам принадлежит к самым сильным  

и выразительным посланиям Павла. Причем оно «уди-

вительно выдержано в отношении и содержания,  

и формы» [39, с. 72, 74]. Отдельную главу своей книги 

Жебелев посвящает посланиям Павла как литературно-

историческому памятнику. Жебелев определяет их 

именно как послания – находящиеся между обществен-

ными эпистолами (как бы трактатами в форме художе-

ственного письма) и частными письмами. Павел строит 

по правилам античной риторики [39, с. 124, 125, 128]. 

Виппер рассматривает раннехристианские послания 

как продукт литературного творчества, отражавшего 

порядки, обычаи и словоупотребление малоазийских 

городов Римской империи. Причем лексика посланий 

разнообразна по оттенкам (термины интимной среды, 

близких друзей и сношений общин) [40, с. 25]. По Вип-

перу, авторы посланий передают традиции Ветхого 

Завета в эллинизированной обработке, приспособляя их 

к религиозно-философским толкованиям греко-римс-

кого общества [40, с. 144]. 

Послания Павла, по Р.Ю. Випперу, вместо бого-

словского трактата или комментария к пророчествам  

и обрядам излагали учение христиан в виде переписки 

апостола с друзьями и учениками, давая одновременно 

возможность живого общения с широкой аудиторией. 

Послания также показывали «захватывающий образ 

неутомимого, самоотверженного апостола», мистиче-

ски истолковавшего явление Христа [40, с. 229]. 

Сегодня началось возрождение отечественной библеи-

стики. Творчеству Павла посвящены работы М.В. Ковшо-

ва [2], С.В. Тищенко [8], И.С. Вевюрко [6] и др. Для тол-

кования посланий Павла важен «Комментарий на письмо 

церквам Галатии» В.Н. Кузнецовой [41]. 

Итог современным отечественным и западным ис-

следованиям Послания к галатам Павла подводит ста-

тья А.А. Ткаченко «Галатам послание». Ткаченко сис-

тематизировал сведения современной библеистики  

о Послании Павла галатам. И в соответствии с антич-

ной риторической традицией, он выделил составные 

части этого послания: предисловие, включающее ука-

зание автора (superscriptio) и адресата (adscriptio), при-

ветствие (salutatio) и славословие (doxologia) (Гал.  

1:1–5), введение (exordium) (Гал. 1:6–11), изложение 

дела (narratio) (Гал. 1:12–2:14), предварительное объяв-

ление цели доказательства (propositio) (Гал. 2:15–21), 

изложение доказательства (probatio) (Гал. 3:1–4:31), 

наставление (exhortatio) (Гал. 5:1–6:10) и заключение 

(peroratio) (Гал. 6:11–18) [19, с. 301]. 

Обогащают литературный подход к посланиям Пав-

ла книга «Гимны в посланиях святого апостола Павла» 

Д.Ю. Лушникова [7] и статьи архимандрита Ианнуария 

(Ивлиева). 

Так, по архимандриту Ианнуарию (Ивлиеву), посла-

ниям Павла присуще богатство стиля: строгая дидакти-

ка и учительный дискурс, лирическое чувство и отпо-

ведь, легкая ирония и горький сарказм, литургическая 

приподнятость и гимническая торжественность, крат-

кость вошедших в поговорки сентенций и размеренное 

построение длинных периодов [42]. 

В посланиях Павла много примеров горгианских со-

звучий в стиле стоической диатрибы (устной публич-

ной проповеди, часто в виде спора с воображаемыми 

оппонентами, воспроизводившими реальные диспуты  

в литературной форме), а также парономасии с игрой 

слов. В посланиях Павел использует почти все извест-

ные в античности приемы риторики искусной прозы – 
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асиндетон, полисиндетон, искусные периоды с симмет-

рией, параллелизмами, антитетикой, анаколуфами, хиаз-

мами, эллипсами, плеоназмами, анафорами, климаксом, 

разнообразными фигурами речи, аллитерациями и про-

чим. Письма апостола украшены многими формами язы-

ка и мысли: иронией, риторическими вопросами, диало-

гами с воображаемым оппонентом [43, с. 254, 255]. 

В качестве метафор Павел часто использовал поня-

тия и представления из самых разных сфер жизни эл-

линистического общества его эпохи. В своих посланиях 

Павел широко применял различные художественные 

приемы библейской и эллинской поэзии и риторики 

[43, с. 256, 254]. 

В разных писаниях Павла есть много цитат и аллю-

зий Нового Завета и на произведения античности. Так, 

Павел цитирует силлабическую греческую поэзию (гек-

заметры дидактической поэмы «Явления» Арата и про-

изведения Эпименида «Об оракулах»), ямбический 

триметр из комедии Менандра «Таис». 

В целом, послания Павла свидетельствуют, что их 

автор обладал хорошим иудейским и эллинским обра-

зованием. Его писания, отвечавшие на важные пробле-

мы раннехристианских общин, стали основополагаю-

щей для последующих поколений попыткой богослов-

ского обоснования христианской веры. 

Послания Павла соответствовали нормам античной 

риторики убедительных речей, опираясь на продуман-

ные доводы и толкования. Апостол выработал способ 

убеждения, понятный адресату I в. н. э. В сохранив-

шихся писаниях Павла до нас дошла живая проповед-

ническая речь. 

В посланиях Павла выражено чувство духовного 

единства автора и адресатов. Их восприятие (как нам 

представляется, в первую очередь это относится к по-

сланию галатам) как священного вдохновения привело 

к их использованию в последующем для укрепления 

единства христианских общин. 

Павел ввел в вероучительное пространство христиан 

основы стоической и иудейско-эллинистической мыс-

ли, понятия закона и благодати, данной Богом истин-

ной веры и обострил вопрос о ветхозаветной формаль-

ной обрядовости. 

Послание к галатам относится к специфическому 

«идеальному» эпистолярному типу послания-диалога, 

написанного по определенному случаю. При этом ком-

позиция Послания к галатам сложнее других писаний 

Павла. Оно принадлежит к новозаветным текстам, 

ставшим литературными шедеврами. 

Присущий Посланию галатам наставительный 

стиль был позднее выдвинут на первый план в школе 

Павла, развивавшей идеи его богословия. В посланиях 

галатам содержание веры развивается в учении об оп-

равдании, и, как следствие из него, дается моральное 

наставление. Такая композиция определила структуру 

изложения мыслей в Посланиях Павла к колоссянам  

и к ефесянам. 

Однако следует признать, что стилю посланий Павла 

в целом, как и стилю его Послания к галатам, при изуче-

нии Библии как литературного произведения сначала 

уделялось относительно мало внимания. Но в XX – на-

чале XXI вв. этот недостаток библеистики был исправ-

лен. Современная наука обладает обширными наработ-

ками по теме Послания к галатам. Среди них есть  

и несколько основательных исследований литературной 

стороны данного послания Павла (Г.Д. Беца, Р.Н. Лонд-

женекера, Д.Ф. Толми). Однако это труды западных уче-

ных и богословов. 

Отечественная дореволюционная библеистика в ли-

це лучших своих представителей не уступала западным 

ученым. Это относится также и к творчеству Павла  

и Посланию к галатам, в частности, имевшему такого 

серьезного исследователя, как Н.Н. Глубоковский. 

Затем российская церковная наука долго не могла во-

зобновить свои исследования после потерь начала  

и середины XX в. Сейчас ситуация изменилась. Переиз-

даются дореволюционные сочинения и труды право-

славных богословов-эмигрантов. Осуществляются пере-

воды серьезных западных авторов по теоретическим во-

просам библеистики. Возможно, новое серьезное изуче-

ние библейских текстов соединит лучшие традиции оте-

чественной школы экзегетики с ее опорой на богодухно-

венность с современным научным подходом к текстам 

Библии. Это касается и изучения Библии как литератур-

ного памятника. Надеемся и на продолжение работы над 

посланиями апостола Павла, в частности к галатам. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Майданова Л.М. Религиозно-просветительский 

текст: стилистика и прагматика // Русский язык  

в контексте культуры. Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 1999. C. 172–194. 

2. Ковшов М.В. «Новые взгляды на Павла»: Критич. 

анализ совр. зап. подходов к исследованию посла-

ний апостола язычников // Христианское чтение. 

2011. № 6. С. 134–159. 

3. Аверкий. Четвероевангелие. Апостол: руководство  

к изучению Свящ. Писания Нов. Завета. М.: Пра-

восл. Св.-Тихоновск. гуманит. ун-т, 2012. 840 с. 

4. Мень А.В. Павла св. апостола послания // Библиоло-

гический словарь. М.: Фонд им. А. Меня, 2002.  

С. 331–334. 

5. Longenecker R.N. Word Biblical Commentary: Gala-

tians. Dallas: Word Incorporated, 2002. 297 p. 

6. Вевюрко И.С. Перспективы религиоведческого изу-

чения антропологии апостола Павла // Религиоведе-

ние. 2007. № 2. С. 115–125. 

7. Лушников Д.Ю. Гимны в посланиях святого апосто-

ла Павла. М.: Св.-Владимир. изд-во, 2009. 241 с. 

8. Тищенко С.В. «Благоухание, приятное для Господа»: 

Скрытая синтактика письма Павла (2 Кор 1–7) // Биб-

лия. Литературовед. и лингвист. исслед. Вып. 3. М., 

1999. С. 236–274. 

9. Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. 

М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. 413 с. 

10. Каргель И.В. Закон духа жизни: Толкование глав 5, 

6, 7, 8 Послания святого апостола Павла к римля-

нам. СПб.: Библия для всех, 2006. 212 с. 

11. Ианнуарий (Ивлев), архим. Основные антропологи-

ческие понятия в посланиях святого апостола Павла // 

Православное учение о человеке. М.: Синодал. бо-

госл. комиссия, 2004. С. 18–26. 

12. Lightfoot J.В. Saint Paul’s Epistle to the Galatians. 

Grand Rapids: Sondervan, 1957. 211 p. 

13. Райкен Л. Библия как памятник художественной 

литературы. Киев: Междунар. ассоц. христ. шк., 

2002. 266 с. 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2 (33-2) 209



Ю.А. Кондратьев   «Литературный подход к изучению послания к галатам апостола Павла…» 

 

14. Ауни Д. Новый Завет и его литературное окруже-

ние. СПб.: РБО, 2000. 271 c. 

15. Джуитт Р. Введение в послания Павла // Современ-

ные исследования Библии. Екатеринбург, 1998.  

С. 193–206. 

16. Деко А. Апостол Павел. М.: Мол. гвардия, 2005. 259 

с. 

17. Лозе Э. Павел: Биография. М.: Изд-во ББИ, 2010. 

354 с. 

18. Betz H.D. Galatians: A commentary on Paul’s Letter to 

the Churches in Galatia. Philadelphia: Fortress, 1979. 

352 p. 

19. Ткаченко А.А. Галатам послание // Православная 

энциклопедия. Т. X. М., 2005. С. 296–302. 

20. Kennedy G.A. New Testament Interpretation through 

Rhetorical Criticism. Chapel Hill: University of North 

Carolina Press, 1984. 171 p. 

21. Hansen G.W. Abraham in Galatians: Epistolary and 

Rhetorical Context. Sheffield: JSOT Press, 1989. 29 p. 

22. Longenecker R.N. Word Biblical Commentary: Gala-

tians. Dallas: Word Incorporated, 2002. 297 p. 

23. Nanos M. The Irony of Galatians: Paul’s Letter in First-

Century Context. Minneapolis: Fortress, 2002. 376 p. 

24. Holmstrand J. Markers and meaning in Paul: An analy-

sis of 1 Thessalonians, Philippians and Galatians. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell intern., 1997. 244 p. 

25. Whiterington B. Contemporary Perspectives on Paul // 

The Cambridge Companion to St. Paul. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003. P. 256–269. 

26. Tolmie D.F. A Rhetorical Analysis of the Letter to the 

Galatians. Bloemfontein: University of the Free State 

Bloemfontein, 2004. 238 p. 

27. Tolmie D.F. Research on the Letter to the Galatians, 

2000–2010 // Acta Theologica. 2012. Vol. 32. № 1.  

P. 118–157. 

28. Koptak P.E. Rhetorical Identification in Paul's Autobio-

graphical Narrative // Religion-online. URL: religion-

online.org/showarticle.asp?title=4. 

29. Глубоковский Н.Н. Лекции по Священному Писа-

нию Нового Завета. Т. 1. М.: Изд-во Свято-

Владимирского Братства, 2006. 235 c. 

30. Лушников Д.Ю. Гимны в посланиях святого апосто-

ла Павла. М.: Св.-Владимир. изд-во, 2009. 241 с. 

31. Ириней (Пиковский), иером. Толкование посланий 

апостола Павла в дореволюционной традиции Рус-

ской православной церкви. URL: 

bogoslov.ru/text/2454099.html. 

32. Аполлос (Байбаков), архим. Послание святаго апо-

стола Павла к галатам: Со изъяснением. М.: Тип. 

Комп. типографич., 1787. 79 с. 

33. Ириней (Фальковский), архим. Толкование на по-

слание святаго апостола Павла к галатам. Киев: Тип. 

Киево-Печерской лавры, 1807. 112 с. 

34. Амфилохий (Казанцев), еп. Древле-славянский Кар-

пинский Апостол XIII века с греческим текстом 

1072 года, сличенный по древним памятникам сла-

вянским XI–XVII веков, с разночтениями гречески-

ми, заимствованными из Нового Завета издания 

Рейнекция 1747 года. М.: Тип. Л.Ф. Снегирева, 1886. 

258 c. 

35. Воскресенский Г.А. Древне-славянский Апостол: 

Послания св. апостола Павла по основным спискам 

четырех редакций. Вып. 1–5. Сергиев Посад: 2-я 

тип. А.И. Снегиревой, 1892–1908. 396 c. 

36. Ириней (Пиковский), иером. Толкование посланий 

апостола Павла в дореволюционной традиции Рус-

ской православной церкви. URL: 

bogoslov.ru/text/2454099.html. 

37. Юревич Д. Богословский анализ труда профессора 

Н.Н. Глубоковского «Благовестие христианской 

свободы в послании святого апостола Павла к Гала-

там» (София, 1935). СПб.: [б. и.], 2000. 56 с. 

38. Глубоковский Н.Н. Благовестие христианской сво-

боды в Послании святого апостола Павла к галатам. 

М.: Изд-во Моск. подворья Свято-Троицкой Сергие-

вой Лавры, 1999. 216 с. 

39. Жебелев С.А. Апостол Павел и его послания. Пе-

тербург: Огни, 1922. 197 с. 

40. Виппер Р.Ю. Возникновение христианской литера-

туры. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1946. 287 с. 

41. Кузнецова В.Н. Комментарий на письмо церквам 

Галатии. М.: Общедоступ. правосл. ун-т, 2003.  

257 с. 

42. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Диатриба в посланиях 

апостола Павла. URL: 

azbyka.ru/ivliev/diatriba_v_poslaniyah_pavla-all.shtml. 

43. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Апостол Павел как ху-

дожник, поэт и бытописатель своего времени // 

Христианство и культура. Вып. 3. СПб., 2007.  

С. 254–255. 

 

REFERENCES 

1. Maydanova L.M. Religious and educational text: 

stylistics and pragmatics. Russkiy yazik v kontekste 

kultury. Ekaterinburg, Ural. universitet Publ., 1999,  

pp. 172–194. 

2. Kovshov M.V. “The new perspectives on Paul”: critical 

analysis of contemporary western approaches in t 

he studies of the Apostle Paul’s epistles. Khristianskoe 

chtenie, 2011, no. 6, pp. 134–159. 

3. Averkiy. Chetveroevangelie. Apostol: rukovodstvo  

k izucheniyu Svyashchennogo Pisaniya Novogo Zaveta 

[Four Gospels. Apostle: guideline for the Holy Scrip-

tures of the New Testament]. Moscow, Pravoslavny 

Svyato-Tikhonovsky gumanitarny universitet Publ., 

2012, 840 p. 

4. Men’ A.V. Apostle Paul’s epistles. Bibliograficheskiy 

slovar. Moscow, Fond im. A. Menya Publ., 2002,  

pp. 331–334. 

5. Longenecker R.N. Word Biblical Commentary: Gala-

tians. Dallas, Word Incorporated, 2002, 297 p. 

6. Veviourko I.S. Prospects of study Apostle Paul’s an-

thropology by means of science of religion. 

Religiovedenie, 2007, no. 2, pp. 115–125. 

7. Lushnikov D.Yu. Gimny v poslaniyakh svyatogo apoctola 

Pavla [Hymns in Apostle Paul’s epistles]. Moscow, 

Svyato-Vladimirskoe izdatelstvo Publ., 2009, 241 p. 

8. Tishchenko S.V. «Savor pleasant for God»: Hidden 

syntactics of Paul’s letter (2 Cor 1–7). Bibliya. 

Literaturovedcheskie i lingvisticheskie issledovaniya. 

Moscow, 1999, vyp. 3, pp. 236–274. 

9. Desnitsky A.S. Vvedenie v bibleyskuyu ekzegetiku [In-

troduction to Biblical exegesis]. Moscow, PSTGU 

Publ., 2013, 413 p. 

210 Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2 (33-2)

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=4
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=4
http://azbyka.ru/ivliev/diatriba_v_poslaniyah_pavla-all.shtml


Ю.А. Кондратьев   «Литературный подход к изучению послания к галатам апостола Павла…» 

 

10. Kargel I.V. Zakon dukha zhizni: Tolkovanie glav 5, 6, 7, 

8 Poslaniya svyatogo apostola Pavla k rimlyanam [Law 

of the Spirit of life: interpretation of chapters 5, 6, 7, 

and 8 of Apostle Paul’s epistles to the Romans]. S. Pe-

tersburg, Bibliya dlya vsekh Publ., 2006, 212 p. 

11. Iannuariy (Ivlev), arkhimandrid. Basic anthropological 

concepts in Apostle Paul’s epistles. Pravoslavnoe 

uchenie o cheloveke. Moscow, Sinodalnaya bogosl. 

komissiya Publ., 2004, pp. 18–26. 

12. Lightfoot J.В. Saint Paul’s Epistle to the Galatians. 

Grand Rapids, Sondervan, 1957, 211 p. 

13. Rayken L. Bibliya kak pamyatnik khudozhestvennoy 

literatury [The Bible as a literary monument]. Kiev, 

Mezhdunar. assots. khrist. shk. Publ., 2002, 266 p. 

14. Auni D. Noviy Zavet i ego literaturnoe okruzhenie [New 

Testament and its literary environment]. S. Petersburg, 

RBO Publ., 2000, 271 p. 

15. Dzhuitt R. Introduction to Paul’s epistles. Sovremennye 

issledovaniya Biblii. Ekaterinburg, 1998, pp. 193–206. 

16. Deko A. Apostol Pavel [Paul the Apostle]. Moscow, 

Mododaya gvardiya Publ., 2005, 259 p. 

17. Loze E. Pavel: biografiya [Paul: biography]. Mocsow, 

BBI Publ., 2010, 354 p. 

18. Betz H.D. Galatians: A commentary on Paul’s Letter to 

the Churches in Galatia. Philadelphia, Fortress, 1979, 

352 p. 

19. Tkachenko A.A. Epistle to the Galatians. 

Pravoslavnaya entsiklopediya. Moscow, 2005, vol. X, 

pp. 296–302. 

20. Kennedy G.A. New Testament Interpretation through 

Rhetorical Criticism. Chapel Hill, University of North 

Carolina Press, 1984, 171 p. 

21. Hansen G.W. Abraham in Galatians: Epistolary and 

Rhetorical Context. Sheffield, JSOT Press, 1989, 29 p. 

22. Longenecker R.N. Word Biblical Commentary: Gala-

tians. Dallas, Word Incorporated, 2002, 297 p. 

23. Nanos M. The Irony of Galatians: Paul’s Letter in 

First-Century Context. Minneapolis, Fortress, 2002,  

376 p. 

24. Holmstrand J. Markers and meaning in Paul: An analy-

sis of 1 Thessalonians, Philippians and Galatians. 

Stockholm, Almqvist & Wiksell intern., 1997, 244 p. 

25. Whiterington B. Contemporary Perspectives on Paul. 

The Cambridge Companion to St. Paul. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2003, pp. 256–269. 

26. Tolmie D.F. A Rhetorical Analysis of the Letter to  

the Galatians. Bloemfontein, University of the Free 

State Bloemfontein, 2004, 238 p. 

27. Tolmie D.F. Research on the Letter to the Galatians, 

2000–2010. Acta Theologica, 2012, vol. 32, no. 1,  

pp. 118–157. 

28. Koptak P.E. Rhetorical Identification in Paul's Autobio-

graphical Narrative. Religion-online. URL: religion-

online.org/showarticle.asp?title=4. 

29. Glubokovsky N.N. Lektsii po Svyashchennomu Pisaniyu 

Novogo Zaveta [Lectures on the Holy Scripture of the 

New Testament]. Moscow, Svyato-Vladimirskoe 

Bratstvo Publ., 2006, vol. 1, 235 p. 

30. Lushnikov D.Yu. Gimny v poslaniyakh svyatogo 

apostola Pavla [Hymns in Apostle Paul’s epistles]. 

Moscow, Svyato-Vladimirskoe izdatelstvo Publ., 2009, 

241 p. 

31. Iriney (Pikovsky), ierom. Tolkovanie poslaniy apostola 

Pavla v dorevolyutsionnoy traditsii Russkoy 

pravoslavnoy tserkvi [Interpretation of Apostle Paul’s 

epistles in pre-revolutionary tradition of the Russian Or-

thodox Church]. URL: bogoslov.ru/text/2454099.html. 

32. Apollos (Baykov), arkhim. Poslanie svyatago apostola 

Pavla k galatam [Apostle Paul’s epistle to the Gala-

tians]. Moscow, Tip. Komp. tipografich. Publ. 1787,  

79 p. 

33. Iriney (Falkovsky), arkhim. Tolkovanie na poslanie 

svyatago apostola Pavla k galatam [Commentaries on 

Apostle Paul’s epistle to the Galatians]. Kiev, Tip. 

Kievo-Pecherskoy lavry Publ., 1807, 112 p. 

34. Amfilokhiy (Kazantsev), ep. Drevle-slavyanskiy Karpinsky 

Apostol XIII veka s grecheskim tekstom 1072 goda, 

slichenniy po drevnim pamyatnikam slavyanskim XI–XVII 

vekov, s raznochteniyami grecheskimi, zaimstvonannymi iz 

Novogo Zaveta izdaniya Reynektsiya 1747 goda [Old-

Slavic Karpinski Apostle of the 8th century with the text of 

year 1072, collated against the old Slavic monuments of 

the 11th–17th centuries with alternative Greek versions tak-

en from the New Testament of Reinecio’s edition of 1747]. 

Moscow, Tip. L.F. Snegireva Publ., 1886, 258 p. 

35. Voskresensky G.A. Drevne-slavyanskiy Apostol: 

Poslaniya sv. apostola Pavla po osnovnym spiskam 

chetyrekh redaktsiy [Old-Slavic Apostle: Apostle Paul’s 

epistles according to the main records of four editions]. 

Sergiev Posad, 2-ya tip. A.I. Snegirevoy Publ., 1892–

1908, vyp. 1–5, 396 p. 

36. Iriney (Pikovsky), ierom. Tolkovanie poslaniy apostola 

Pavla v dorevolyutsionnoy traditsii Russkoy 

pravoslavnoy tserkvi [Interpretation of Apostle Paul’s 

epistles in pre-revolutionary tradition of the Russian Or-

thodox Church]. URL: bogoslov.ru/text/2454099.html. 

37. Yurevich D. Bogoslovskiy analiz truda professora N.N. 

Glubokovskogo “Blagovestie khristianskoy svobody v 

poslanii svytogo apostola Pavla k Galatam” (Sofiya, 

1935) [Theological analysis of professor  

N.N. Glubokovski’s work «Christian liberty annuncia-

tion in Apostle Paul’s epistle to the Galatians» (Sofia, 

1935)]. S. Petersburg, 2000, 56 p. 

38. Glubokovsky N.N. Blagovestie khristianskoy svobody v 

poslanii svytogo apostola Pavla k Galatam [Christian 

liberty annunciation in Apostle Paul’s epistle to the Ga-

latians]. Moscow, Mosk. podvorye Svyato-Troitskoy 

Sergievoy Lavry Publ., 1999, 216 p. 

39. Zhebelev S.A. Apostol Pavel i ego poslaniya [Paul  

the Apostle and his epistles]. S. Petersburg, Ogni Publ., 

1922, 197 p. 

40. Vipper R.Yu. Vozniknovenie khristianskoy literatury 

[Start of the Christian literature]. Moscow, Akademiya 

nauk SSSR Publ., 1946, 287 p. 

41. Kuznetsova V.N. Kommentariy na pismo tserkvam 

Galatii [Commentaries on the letter to Galatia church-

es]. Moscow, Obshchedostrupny pravosl. universitet 

Publ., 2003, 257 p. 

42. Iannuariy (Ivliev), arkhim. Diatriba v poslaniyakh 

apostola Pavla [Diatribe in Apostle Paul’s epistles]. 

URL: azbyka.ru/ivliev/diatriba_v_poslaniyah_pavla-

all.shtml. 

43. Iannuariy (Ivliev), arkhim. Apostle Paul as an artist, 

poet and historian of his time. Khristianstvo i kultura. S. 

Petersburg, 2007, vyp. 3, pp. 254–255. 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2 (33-2) 211

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=4
http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=4
http://azbyka.ru/ivliev/diatriba_v_poslaniyah_pavla-all.shtml
http://azbyka.ru/ivliev/diatriba_v_poslaniyah_pavla-all.shtml


Ю.А. Кондратьев   «Литературный подход к изучению послания к галатам апостола Павла…» 

 

LITERARY APPROACH TO STUDY OF APOSTLE PAUL’S EPISTLE TO THE GALATIANS:  

HISTORY AND CURRENT STATE 

© 2015 

Y.A. Kondratiev, Master of Theology, postgraduate student of Chair “Biblical Theology” 

St. Petersburg Orthodox Theological Academy, St. Petersburg (Russia) 

 

Keywords: literary approach; research method; the Epistle to the Galatians; Apostle Paul; rhetorical analysis; exegesis. 

Abstract: This paper discusses peculiarities of attitude to Apostle Paul’s Epistle to the Galatians at different times. 

Regarding the interpretation of the epistle over the period of its study, the author analyzes some modern interpretations of 

this source. An attempt is made to reveal the problems of studying the religious text in terms of its artistic value. It is 

shown how the ancient author solves the problem of achieving a maximum impact of the text on the audience. 

To study the critical literature, the researcher uses the method of analysis and synthesis; the main research method is 

the comparative analysis of the selected literature. In this paper the analysis of materials has involved induction and deduc-

tion as the basic methods of scientific thinking, which allow making conclusion on the analyzed critical materials and  

the original source. 

It is possible to put forward the following main results achieved in the course of the research: 

– St. Paul’s Epistle to the Galatians certainly has artistic value; 

– Literary approach to the study of the Apostle Paul’s Epistle to the Galatians makes it possible to disclose the source 

contents and show the true attitude to the person of the Apostle Paul as a writer. 

Study of the literary features of the Apostle Paul’s Epistle to the Galatians makes it possible to identify the particular 

influence of the text messages on the audience and appreciate the author’s artistic skills by viewing him as a writer. 

Analysis of artistic means used in the text allows taking a look at the development of the world literature as a process 

of direct interference of public writers and religious leaders. 

Based on the fact that St. Paul’s Epistle to the Galatians has artistic value, the author concludes that the religious 

sources have influenced not only public opinion, but also the development of the artistic expression in general.  
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Аннотация: В статье рассматриваются ошибки в переводе, вызванные деструктивной грамматической интер-

ференцией. Целью работы является определение причин деструктивной грамматической интерференции в перево-

де аннотаций с русского языка на английский. В работе применяется метод сопоставительного анализа переводов. 

Материалом для исследования послужили переводы аннотаций к научно-техническим статьям, опубликованным  

в ведущих российских журналах. Актуальность статьи обусловлена важностью перевода аннотаций к научным 

статьям в связи с интеграцией российского научного сообщества в систему европейского трансфера знаний, в ме-

ждународное научно-информационное пространство. Нередко аннотации переводятся лицами, владеющими анг-

лийским языком, но не имеющими базового переводческого образования и незнакомыми с переводческими прие-

мами, позволяющими избежать ошибок на различных языковых уровнях. Ошибки в переводе аннотаций не только 

снижают качество статей, но и оказывают негативное влияние на имидж научного журнала.  

В результате проведенного анализа был сделан вывод о том, что основными причинами деструктивной грам-

матической интерференции являются различия в системах исходного и переводящего языков, недостаточное  

и избыточное выявление единиц и функций исходного и переводящего языков.  

Негативное влияние грамматической интерференции на качество перевода требует изучения данного феномена 

и развития переводческих компетенций, которые позволят ее избежать или свести до минимума. Для этого необ-

ходимо обращать внимание студентов-переводчиков на морфологические, синтаксические и пунктуационные раз-

личия в языковых системах языков уже на начальном этапе обучения переводу. 

 

Предметом исследования является проблема дест-

руктивной грамматической интерференции. Материа-

лом послужили переводы аннотаций к научно-техни-

ческим статьям, опубликованным в ведущих россий-

ских журналах. В работе применялся метод сопостави-

тельного анализа переводов. 

Проблемы языковой интерференции волновали мно-

гих российских и зарубежных исследователей [1–9]. 

Как отмечает У. Вайнрайх, условием возникновения 

языковой интерференции является контакт языков, ко-

торыми владеет говорящий [10]. Как следствие, имеют 

место отклонения от норм каждого языка. В.В. Климов, 

вслед за У. Вайнрайхом, делает вывод о том, что ин-

терференция является результатом наложения двух 

систем в процессе речи [11]. Э. Хауген определяет язы-

ковую интерференцию как «частичное языковое совпа-

дение, при котором языковая единица оказывается эле-

ментом двух систем одновременно», «наложение двух 

языковых систем» [9]. А. Дибольд определяет интерфе-

ренцию как «языковое изменение, которое является 

результатом контакта двух языков» [12, p. 37]. Ч. Хо-

кетт под интерференцией понимает «индивидуальный 

эффект заимствования» [13, p. 85]. По определению  

Р. Скиба, интерференция представляет собой перенос 

фонологических, грамматических, лексических и орфо-

графических элементов из одного языка в другой язык 

[14]. В Лингвистическом энциклопедическом словаре 

интерференция определяется как «взаимодействие язы-

ковых систем в условиях двуязычия, складывающегося 

либо при контактах языковых, либо при индивидуаль-

ном освоении неродного языка; выражается в отклоне-

ниях от нормы и системы второго языка под влиянием 

родного…» [15, с. 219]. Исходя из приведенных выше 

дефиниций, определим языковую интерференцию  

в процессе перевода как перенос особенностей исход-

ного языка, являющегося родным для переводчика, на 

язык перевода, вызывающий отклонения от языковых 

норм последнего.  

Чаще всего языковую интерференцию рассматри-

вают как негативное явление, причину нарушения норм 

одного языка под воздействием другого [16]. Хотя  

в ряде исследований выделяют и конструктивную язы-

ковую интерференцию, под которой понимают «поло-

жительное воздействие явлений, функций и средств 

другого языка при их контакте (при изучении ино-

странного языка, общении и при переводе с одного 

языка на другой)» [1, с. 187]. В.И. Черемисин называет 

конструктивную интерференцию «трансференцией» 

[17, с. 8]. Конструктивная интерференция проявляется, 

как правило, если переводчик или иной говорящий вла-

деет несколькими иностранными языками. Если знать 

схожие феномены (особенности словообразования, 

синтаксиса и т. п.) на различных языковых уровнях, их 

можно применять при переводе с одного языка на дру-

гой. Так, русской лексеме отличный соответствует анг-

лийская different, французская différent, испанская 

diferente. Соответственно, безразличный – indifferent 

(англ.), indifférent (фр.), indiferente (исп.). 

Деструктивная интерференция может проявляться 

на различных языковых уровнях – фонетическом, лек-

сическом, грамматическом. Рассмотрим примеры: 

Представленный в статье стенд разработан  

и создан на кафедре «Проектирование и эксплуатация 

автомобилей».– Described in the article stand was devel-

oped and constructed at the Department of Vehicle Design 

and Operation. 

В данном примере мы видим проявление деструктив-

ной интерференции на уровне грамматики. Правильнее 

было бы перевести данное предложение как The stand 

described in the article was developed and  

Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2 (33-2) 213



О.А. Крапивкина   «Грамматическая интерференция в научно-техническом переводе…» 

 

constructed by the Department of Vehicle Design and Opera-

tion или The article describes the stand developed and con-

structed by the Department of Vehicle Design and Operation. 

Примером лексической интерференции служит сле-

дующее предложение: 

Стенд разработан и создан в рамках выполняе-

мой студенческой научной работы. – Stand was de-

veloped and constructed within the frames of the stu-

dents’ research work. 

Под воздействием русского языка переводчик пере-

дает словосочетание в рамках как within the frames, ко-

торое правильнее было бы перевести как as part of.  

Среди лингвистических причин возникновения ин-

терференции наиболее частыми являются различия  

в системах ИЯ и ПЯ (исходный язык и переводящий 

язык). Несовпадение лексических, грамматических, 

семантических, стилистических элементов с эталонами, 

хранящимися в памяти переводчика, приводит к тому, 

что он пытается найти похожую, по его мнению, мо-

дель или конструкцию в ПЯ для осуществления пере-

вода. Переводчик воспринимает исходный текст на ос-

новании нескольких критериев, которые он сравнивает 

с эталонами в своей памяти (лексическими, граммати-

ческими, стилистическими и т. д.), приобретенными  

в процессе практической деятельности [18]. Как пишет 

А.А. Леонтьев, «подавляющее большинство ситуаций 

восприятия речи связано не с формированием эталона, 

а с использованием эталона уже сформированного» [19, 

с. 9]. Если перцептивный эталон не совпадает с текстом 

оригинала на лексическом уровне, появляется лексиче-

ская интерференция, на грамматическом – соответст-

венно, грамматическая интерференция и т. п. Рассмот-

рим примеры: 

Предложено использование ферментов для снятия 

слоя желатина по технологии снятия эмульсионного 

слоя и извлечения серебра. – The author suggests to use 

enzymes for the removal of gelatin layer by removing  

the emulsion layer technology and silver extraction.  

Под влиянием языковой интерференции переводчик 

употребляет после глагола suggests инфинитив to use, 

хотя, следуя правилам грамматики английского языка, 

после данного глагола должно стоять существительное, 

герундий или придаточное предложение с союзом that. 

Словосочетание для снятия корректнее было перевести 

инфинитивной конструкцией to remove.  

В результате эксперимента было выявлено равно-

мерное распространение теплового потока. – In  

the result of the experiment, uniform heat flow distribution 

has been revealed. 

В данном примере переводчик необоснованно каль-

кирует конструкцию в результате эксперимента как 

in the result of the experiment. Корректнее было бы пе-

ревести данное предложение как The experiment has 

revealed uniform heat flow distribution. В данном перево-

де имеет место трансформация, в результате которой 

обстоятельство становится подлежащим.  

Под влиянием русского языка начинающие перево-

дчики нередко сохраняют типичную для родного языка 

конструкцию с нулевым подлежащим. Данная интер-

ференция очень распространена в переводах в сочета-

нии с in the article. Приведем несколько примеров: 

The author's approach to creation of stage-by-stage al-

gorithm of performance appraisal is given in the article. 

Thus, several arguable points connected with interpre-

tation of morphemic structure of compound names of  

the person are discussed in the article. 

In this connection such concepts as law institution, law sys-

tem and legislative system are disclosed in the article. 

Правильнее было бы начать данные предложения  

с подлежащего the article: The articles suggests …The 

article discusses …The article discloses … 

Поскольку предметом данной работы является 

грамматическая интерференция, рассмотрим более 

подробно ее разновидности и причины.  

К грамматической интерференции относят морфоло-

гический, синтаксический и пунктуационный переносы 

под воздействием родного языка. Так, морфологическая 

интерференция проявляется при переводе на уровне мор-

фем и частей речи, «особенно там, где есть существенные 

различия между частями речи и их употреблением в рус-

ском и иностранном языках» [1, с. 118]. Например, суще-

ствительные в русском и английском языках отличаются 

по категориям рода, числа и падежа.  

В статье подчеркивается роль первого ректора ин-

ститута в совершенствовании научно-исследователь-

ской деятельности вуза. – The article emphasizes  

the role the first rector of the Institute in improving re-

search activities of the university. 

В примере имеет место случай несовпадения упот-

ребления существительных в единственном и множест-

венном числе в русском и английском языках. 

Предлоги в английском языке играют более важную 

роль, чем в русском языке, поэтому они вызывают 

большие трудности при переводе. 

Исследование факторов, влияющих на дисторсию 

оптических систем. – Examination of the factors affect-

ing on the distortion of optical systems.  

Под влиянием русского языка переводчик допустил 

ошибку, употребив после герундия affecting, не тре-

бующего после себя предлога, on.  

Морфологическая интерференция проявляется и как 

неправильное употребление множественного числа не-

которых имен существительных при переводе с русско-

го языка на английский. Так, иногда грамматически 

неверно добавляется окончание -s при образовании 

множественного числа у существительного, имеющего 

латинское происхождение: 

– datum – data (а не datums); – phenomenon – phe-

nomena (а не phenomenons). 

Интерференция в области синтаксиса выражается  

в замене синтаксических правил, свойственных каж-

дому из контактирующих языков, правилами общи-

ми, оформляющими те же семантические отношения 

[20]. Одной из самых распространенных ошибок яв-

ляется нарушение тема-рематической организации 

предложения, которая отличается в русском и анг-

лийском языках: 

Выбрана оптимальная доза инокулята для наращи-

вания биомассы симбиотической закваски. – The op-

timal dose of inocula has been selected to build the bio-

mass of symbiotic ferment. 

Рема в русском языке стремится к концу предло-

жения, в то время как в английском она располагается 

в начале. При переводе данного предложения перево-

дчику не удалось избежать синтаксической интерфе-

ренции. Предложение следовало бы перевести  
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To increase the biomass of symbiotic starters, the optimal 

dose of inocula has been selected. Приведем еще один 

пример:  

Мы считаем, что эта теория будет развита  

в ближайшем будущем. – We believe that this theory will 

be developed in the nearest future. 

Под влиянием русского языка предложение переве-

дено не инфинитивной конструкцией, а с помощью 

придаточного предложения. Правильнее было бы пере-

вести его как We believe this theory to be developed in  

the nearest future. 

Нередко интерференция обнаруживается и на пунк-

туационном уровне при переносе правил пунктуации  

с родного языка на иностранный: 

Кроме этого в статье рассматриваются такие 

способы защиты авторских прав, как изъятие и унич-

тожение оборудования и материалов. – In addition,  

the article discusses such methods of copyrights defense, as 

the confiscation and the destruction of equipment and ma-

terials.  

Данная теория подтверждается экспериментом, 

который может служить доказательством сущест-

вования… – This theory is well confirmed by experiment, 

that can serve as proof of the existence… 

Следуя пунктуационным правилам английского 

языка, запятая в обороте such … as … не требуется. Под 

влиянием правил пунктуации русского языка перево-

дчик использовал запятую и перед союзом that.  

Нередко в переводах аннотаций к научно-

техническим статьям можно встретить неправильное 

употребление знаков препинания с числительными:  

1,500 – в английском = 1500 в русском, 0.5 – в анг-

лийском = 0,5 в русском.  

Таким образом, в результате проведенного анали-

за мы пришли к выводу, что причиной деструктивной 

грамматической интерференции является недоста-

точное и избыточное выявление единиц и функций 

ИЯ и ПЯ. Процесс выявления схожих эталонов, еди-

ниц и функций осуществляется в несколько этапов: 

на первом этапе переводчик сталкивается с процес-

сом восприятия высказывания на ИЯ. На стадии опо-

знавания это восприятие осуществляется путем со-

поставления воспринимаемых объектов с эталонами 

объектов в памяти переводчика. Подмена перцептив-

ных эталонов ПЯ перцептивными эталонами ИЯ яв-

ляется основой интерференции. Негативное влияние 

интерференции на качество перевода требует изуче-

ния данного феномена и развития переводческих 

компетенций, которые позволят ее избежать или све-

сти до минимума. Для этого необходимо обращать 

внимание студентов-переводчиков на морфологиче-

ские, синтаксические и пунктуационные различия  

в языковых системах языков уже на начальном этапе 

обучения переводу.  
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GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATION OF SCIENTIFIC-TECHNICAL TEXTS  
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Ключевые слова: linguistic interference; grammatical interference; translation; translation quality.  

Abstract: The paper studies translation errors caused by destructive grammatical interference. The purpose of the scien-

tific work is to find out the causes of destructive grammatical interference in Russian-English translation of abstracts. For 

this purpose the author applies the approach of comparative analysis in translation. The test material is represented by 

translated abstracts of scientific-technical papers published in the leading Russian journals. The importance of this study 

and the topic itself is specified by integration of the Russian scientific community into the system of European knowledge 

transfer and into the international scientific-informational environment. Quite often the abstracts are translated by the peo-

ple speaking English whereas they do not have basic education in interpretation or translation and they are not aware of  

the translation techniques that allow avoiding errors on different linguistic levels. These errors in translated abstracts do 

not only influence the scientific paper quality but also affect the image of a scientific journal. 

The paper proves that the destructive grammatical interference is caused by the difference in the systems of source and 

target languages. The negative influence of the grammatical interference on the translation quality requires studying  

the given phenomenon as well as developing translation skills to avoid or minimize it. To achieve that, it is important to 

point out for the students morphological, syntactic and punctuation differences in language systems at the very start of 

their specialized training.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия информационно-коммуникативной компетентности го-

сударственных гражданских служащих. Целью информатизации государственной службы является рационализа-

ция деятельности служащих за счет использования информационных и коммуникационных технологий. Процесс 

информатизации государственного управления предъявляет новые требования в области повышения компетент-

ности как к государственным служащим со стажем, так и к выпускникам вузов и претендентам на вакантные 

должности государственной службы. Однако практический опыт показывает, что государственные служащие да-

леко не всегда обладают необходимыми квалифицированными умениями.  

В статье обосновано авторское определение информационно-коммуникативной компетентности государствен-

ных гражданских служащих. Ее структура представляется в виде четырех взаимосвязанных компонентов: когни-

тивного, деятельностного, мотивационно-личностного, рефлексивного. Также обосновывается тот факт, что вир-

туальная коммуникация должна являться неотъемлемым элементом информационно-коммуникативной компе-

тентности государственного гражданского служащего. 

В статье излагаются результаты авторского социологического исследования состояния информационно-

коммуникативной компетентности государственных гражданских служащих Белгородской области. Исследования 

проведено с использованием методов экспертного опроса и анкетирования государственных гражданских служа-

щих Белгородской области. Также сделан вывод о необходимости ее развития. Под развитием компетентности 

понимается ее переход на качественно новый уровень. Уровень развития определяет степень эффективности ис-

пользования информационных и коммуникативных технологий в служебной деятельности. Автором предлагается 

следующая классификация уровней развития информационно-коммуникативной компетентности государствен-

ных гражданских служащих: базовый, расширенный и профессиональный. 

Социологическая диагностика информационно-коммуникативной компетентности государственных граждан-

ских служащих предполагает следующим шагом разработку рекомендаций по ее развитию. Сделана попытка 

обоснования применения социальных технологий. Предлагается алгоритм технологизации, включающий прохож-

дение трех взаимосвязанных этапов. 

 

Сегодня практический опыт показывает, что госу-

дарственные служащие далеко не всегда обладают ква-

лифицированными умениями поиска, отбора нужной 

информации, анализа и синтеза полученных данных, их 

организации, представления и передачи, умениями мо-

делировать, проектировать, реализовывать проекты,  

а также решать возникающие задачи с использованием 

программного обеспечения. Это подтверждается и ука-

зом президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-

ных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления» [1], в рамках которого необ-

ходимо внедрение новых принципов кадровой полити-

ки в системе государственной гражданской службы,  

в том числе с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей и информационных техноло-

гий. В условиях современного информационного обще-

ства, насыщенного средствами хранения, переработки  

и передачи информации на базе новых информацион-

ных технологий, подготовка и переподготовка государ-

ственного служащего должна предусматривать форми-

рование его информационно-коммуникативной компе-

тентности в качестве базовой [2; 3]. 

Сегодня необходимо быть активными субъектами 

своей профессиональной деятельности и обладать вы-

соким уровнем информационно-коммуникативной 

компетентности. Это поможет эффективно решать за-

дачи управления в условиях постоянно меняющихся 

условий жизнедеятельности общества и перспективы 

активного функционирования «Электронного прави-

тельства».  

Информационно-коммуникативная компетентность 

является относительно новым видом профессиональной 

компетентности, связанным прежде всего с радикальным 

увеличением объема и сложности информации и необ-

ходимостью ее обработки, интерпретации и трансляции. 

Это сложное понятие, затрагивающее несколько науч-

ных направлений и широкий круг практических иссле-

дований [4–10].  

Информационно-коммуникативной компетентно-

стью государственного гражданского служащего, с на-

шей точки зрения, является проявленная способность 

служащего к созданию, анализу и трансляции массивов 

информации с использованием традиционных и инно-

вационных технологий, направленная на решение задач 

государственного управления. При этом стоит учиты-

вать тот факт, что данный вид компетентности имеет 

возможность оценки [11; 12]. 

Обобщение исследовательских концепций [13–15] 

информационно-коммуникативной компетентности  

с точки зрения ее функциональности позволяет пред-

ставить ее в виде четырех взаимосвязанных компонен-

тов: когнитивный компонент (технические знания, зна-

ния технологий работы, компьютерная грамотность, 

осведомленность, знание коммуникативных стратегий 
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и тактик); деятельностный компонент (умения и навы-

ки работы с информацией, ее представление и переда-

ча, умение решать возникающие задачи с использова-

нием программного обеспечения, навыки межличност-

ного профессионального и виртуального общения, раз-

витие коммуникативных умений, полученных на осно-

ве когнитивного компонента); мотивационно-личност-

ный компонент. Он характеризует степень мотиваци-

онных побуждений, готовность и способность к ис-

пользованию информационных технологий в своей дея-

тельности, отношение государственного гражданского 

служащего к новым информационным технологиям, 

ценностные ориентации; рефлексивный компонент. Он 

заключается в осознании собственного уровня компе-

тентности и проектировании его повышения, само-

оценке, самоорганизации и саморегуляции государст-

венного гражданского служащего, самоуправлении 

собственным поведением, деятельностной рефлексии,  

а также в расширении самосознания, самореализации 

на государственной службе. 

Особенностью информационно-коммуникативной 

компетентности государственных гражданских служа-

щих является то, что они должны уметь применять  

в профессиональной деятельности приобретающие все 

большее значение виртуальные формы коммуникации. 

Виртуальная коммуникация представляет собой такой 

способ общения, при котором контакт между собесед-

никами осуществляется в условиях виртуальной реаль-

ности (интернет-пространства). Способы интернет-

общения исследователи разделяют по степени их инте-

рактивности. Более интерактивные те, где общение 

происходит в режиме on-line, то есть чаты, системы 

быстрого обмена сообщениями (ICQ, QIP, Miranda  

и др.). Менее интерактивные способы обычно посвяще-

ны одной теме, это e-mail, обсуждение проблем между 

руководителями. По нашему мнению, виртуальная 

коммуникация должна являться неотъемлемым элемен-

том информационно-коммуникативной компетентности 

государственного гражданского служащего. Это обу-

словлено, во-первых, внедрением в профессиональную 

деятельность служащих информационных систем, тре-

бующих виртуального общения как между коллегами 

(внутренняя среда), так и между потребителями госу-

дарственных услуг – гражданами и бизнесом (внешняя 

среда). Во-вторых, увеличился темп коммуникации,  

а коммуникативные транзакции наиболее быстро совер-

шаются именно благодаря ее виртуальным формам. 

Информационно-коммуникативная компетентность 

государственных гражданских служащих не статична, 

она социодинамична. Поэтому необходимо ее постоян-

ное развитие [16–18]. Развитие компетентности – это ее 

переход на качественно новый уровень. Именно поэто-

му необходимо обозначить уровни развития информа-

ционно-коммуникативной компетентности. Уровни 

развития информационно-коммуникативной компе-

тентности государственных гражданских служащих 

определяются нами как различные степени эффектив-

ности использования информационных и коммуника-

тивных технологий в служебной деятельности.  

Нами предлагается следующая классификация 

уровней развития информационно-коммуникативной 

компетентности государственных гражданских служа-

щих: базовый, расширенный и профессиональный. 

Базовый уровень характеризуют следующие показа-

тели: внешние мотивы освоения и использования ин-

формационных технологий в своей профессиональной 

работе; совокупность знаний, умений и навыков в об-

ласти информатики и коммуникации, соответствующая 

минимальным, закрепленным в соответствующих до-

кументах, требованиям к специалистам; формализация 

информации и решение задач по элементарной обра-

ботке данных; знание ограниченного круга приклад-

ных, необходимых для выполнения служебной дея-

тельности программ, умения их использования; осозна-

ние и внутреннее принятие идеи информатизации. 

Расширенный уровень информационно-коммуника-

тивной компетентности имеет следующие показатели: 

наличие внутренних мотивов к использованию инфор-

мационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности; расширенный спектр знаний, умений и на-

выков в области информатики; умение решать профес-

сиональные задачи с применением новейших информа-

ционных технологий, способность к гибкому примене-

нию программ при решении различных управленческих 

задач; коммуникативные способности к взаимодейст-

вию с коллегами, в том числе при коллективном ис-

пользовании компьютерных программ в профессио-

нальной деятельности; понимание своих сильных  

и слабых сторон в области информатизации, зон про-

фессионального развития в области новейших инфор-

мационных технологий. 

Профессиональный уровень развития информаци-

онно-коммуникативной компетентности характеризу-

ют: способность государственного гражданского слу-

жащего выходить за рамки имеющегося в организации 

уровня информатизации и участвовать в разработке 

новых информационных технологий и их элементов; 

система знаний и умений в области информатики, по-

зволяющая государственному гражданскому служаще-

му свободно ориентироваться в новейших информаци-

онных технологиях, эффективно использовать их в сво-

ей профессиональной деятельности; эффективная ком-

муникация на всех уровнях; способности к профессио-

нальной самореализации в использовании новейших 

информационных технологий, готовность к неопреде-

ленности, знание своего потенциала; служащий стано-

вится подлинным субъектом процесса информатизации 

государственной гражданской службы и своей профес-

сиональной деятельности. 

Эти показатели выражают основные признаки про-

явления информационно-коммуникативной компетент-

ности государственного гражданского служащего в его 

профессиональной деятельности и могут использовать-

ся в целях диагностики уровня ее сформированности.  

В целях диагностики состояния информационно-

коммуникативной компетентности государственных 

гражданских служащих, условий и факторов, влияю-

щих на это состояние, нами было проведено социоло-

гическое исследование с использованием методов экс-

пертного опроса и анкетирования государственных 

гражданских служащих Белгородской области. 

Диагностика показателей когнитивного и деятель-

ностного блоков выявила, что государственные граж-

данские служащие хорошо владеют набором часто ис-

пользуемых в служебной деятельности программ.  

В целом большинство государственных гражданских 
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служащих находятся на базовом и расширенном уровне 

развития информационно-коммуникативной компе-

тентности. Для первого из них свойственны внешние 

мотивы освоения и использования информационных 

технологий в своей профессиональной работе; ориен-

тация на знания, умения и навыки, закрепленные  

в нормативных документах; формализация задач и зна-

ние ограниченного круга прикладных, необходимых 

для выполнения служебной деятельности программ. 

Для второго характерны: наличие внутренних мотивов 

к использованию информационных технологий про-

фессиональной деятельности, расширенный спектр 

знаний, умений и навыков в области информатики; 

умение решать профессиональные задачи с применени-

ем новейших информационных технологий, коммуни-

кативные способности к взаимодействию с коллегами, 

понимание своих сильных и слабых сторон в области 

информатизации. 

Государственные гражданские служащие, даже на-

прямую связанные с реализацией профессиональных 

функций в виртуальной среде, как правило, ограничены 

строго определенным набором операций, за пределы 

которых они предпочитают не выходить. На своеобраз-

ный «автоматизм» в действиях государственных граж-

данских служащих в информационно-коммуникатив-

ных процессах указывает то, что чаще всего трудности 

у них возникают при внешнем, в том числе межведом-

ственном взаимодействии, более непредсказуемом  

и нерегламентированном, чем внутриорганизационная 

коммуникация. При этом отмечается тенденция к по-

вышению уровня ключевых компетенций в информаци-

онно-коммуникативной деятельности. Наиболее сущест-

венные проблемы развития информационно-ком-

муникативной компетентности государственных граж-

данских служащих связаны с недостаточным уровнем 

мотивации к повышению своей ИТ-грамотности, невы-

соким уровнем информационно-коммуникативной гра-

мотности. Основными причинами существующих про-

блем являются консерватизм установок, проявляющийся 

в большей мере у государственных гражданских служа-

щих старших когорт, большой объем обязанностей  

и нехватка времени, не позволяющая развивать дополни-

тельные компетенции, а также недостаточное теоретиче-

ское и методическое сопровождение процесса развития 

информационно-коммуникативной компетентности.  

Диагностика мотивационно-личностного блока по-

зволяет утверждать, что среди объективных факторов 

развития информационно-коммуникативной компе-

тентности государственных гражданских служащих  

в наибольшей степени значимыми являются матери-

альные стимулы, пример руководства и общий уровень 

информационной среды в подразделении, организаци-

онная культура. Из объективно-субъективных факторов 

в наибольшей мере значим возраст государственных 

гражданских служащих. Так, условная граница в 50 лет 

разделяет их на тех, кто восприимчив к инновационным 

технологиям, и тех, кто достаточно консервативен  

в данном отношении. Имеет значение также стаж рабо-

ты на государственной службе, опыт работы с компью-

тером и уровень образования государственных граж-

данских служащих. К наиболее существенным факто-

рам субъективного порядка относится компьютерная 

грамотность и опыт использования информационно-

коммуникативных технологий, а также наличие интере-

са к новейшим разработкам в данной сфере.  

Исследование рефлексивного блока показало, что 

самооценка информационно-коммуникативной компе-

тентности государственных гражданских служащих, 

как правило, является завышенной (в наибольшей сте-

пени это касается молодых специалистов). У служащих 

старшего возраста часто диагностируется низкая сте-

пень рефлексии в данном отношении. В выборе траек-

торий и форм развития информационно-коммуникатив-

ной компетентности государственные гражданские 

служащие не готовы затрачивать большие усилия, 

предпочитая менее ресурсозатратные формы – повы-

шение квалификации и стажировки и крайне неопреде-

ленное самообразовательное направление.  

В результате социологической диагностики инфор-

мационно-коммуникативной компетентности государ-

ственных гражданских служащих были определены 

ключевые проблемы ее реализации, а также факторы, 

влияющие на ее развитие. Логическим продолжением 

исследования нам представляется применение социаль-

но-технологического подхода [19; 20] к исследованию 

информационно-коммуникативной компетентности, то 

есть обоснование управленческих моделей, проектиро-

вание процесса ее развития.  

Технологизация управления развитием информаци-

онно-коммуникативной компетентности предполагает: 

1. Проектирование социально-технологического воз-

действия на объект, включающее разработку модели 

информационно-коммуникативных компетенций и пла-

на мер по ее практической реализации; 2. Внедрение 

модели посредством конкретных мероприятий; 3. Мо-

ниторинг процесса и результатов управленческого воз-

действия. 

Однако алгоритм технологизации представляется 

нам в несколько другой последовательности реализа-

ции ее этапов и подразумевает повторяющийся управ-

ленческий цикл, который включает следующие взаимо-

связанные этапы: 

1-й этап – создание модели информационно-комму-

никативной компетентности государственных граждан-

ских служащих; 

2-й этап – проведение социологической диагностики 

состояния информационно-коммуникативной компе-

тентности в виде мониторинга; 

3-й этап – проведение мероприятий, направленных 

на внедрение модели и сопровождение этого процесса 

(обучение+мотивирование). 

Нами представлены укрупненные этапы алгоритма, 

каждый из которых предполагает деление на ряд более 

мелких блоков действий. 

Таким образом, информационно-коммуникативная 

компетентность в информационном обществе является 

одной из ключевых компетентностей государственного 

гражданского служащего и проявляется в профессио-

нальной деятельности при решении задач с помощью 

информационных и коммуникационных технологий. 
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Abstract: The paper considers the concept of communicative and information competence of civil servants. The pur-

pose of public service informatization is to streamline its employees’ work through application of information and com-

municative technologies. The informatization process of public administration makes new demands for improving compe-

tence both of experienced civil servants and graduates or applicants for vacant positions in public service. However, prac-

tice shows that civil servants almost never have the necessary expertise. 

The research paper substantiates the author's definition of information-communicative competence of civil servants. Its 

structure is represented by four interrelated components: cognitive, operational, motivational-personal, and reflective. It 

also substantiates the fact that the virtual communication should be an integral part of information-communicative compe-

tence of the state civil servant. 

The paper presents the results of the author’s sociological study the objective of which was to distinguish the state of 

information and communicative competence of civil servants in Belgorod region. The research has been conducted by us-

ing the method of expert survey and questioning of civil servants of Belgorod region. The results reveal the necessity of 

their expertise development which means its qualitative improvement. The level of development determines the degree of 

efficiency of the use of information and communication technologies in the professional activity. The author proposes the 

following classification of information-communicative competence of civil servants: a basic level, advanced and a profes-

sional one. 

Sociological diagnostics of information-communicative competence of civil servants involves working out recommen-

dations for the development of the competence. There is an attempt to justify the use of social technologies. The paper 

describes algorithm of technologization that includes three interconnected phases. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам исследования возрастно-психологических аспектов сексуального  

и репродуктивного здоровья молодежи, сексуальных представлений и особенностей репродуктивного поведения 

молодежи. В статье отражены современные подходы к пониманию специфики формирования сексуальности чело-

века в онтогенезе, выделены уровни регуляции репродуктивного поведения. Определены особенности формиро-

вания полоролевой идентичности на различных возрастных этапах, рассматривается влияние семьи и других со-

циальных институтов на становление моделей полоролевого и сексуального поведения. Обосновано значение пе-

риода юности и ранней взрослости как этапа оформления сексуальной идентичности личности, осознания и отра-

ботки сексуальных реакций личности, выстраивания взаимоотношений с противоположным полом. 

При рассмотрении вопроса обеспечения оптимальных условий становления сексуальной идентичности лично-

сти аргументированно доказывается необходимость опоры на выделенные критерии нормы сексуальности. 

Выделены социальные, исторические и культурные факторы становления сексуальной идентичности личности: 

социальная стратификация, соотношение психофизиологического и социального статусов личности, информаци-

онная составляющая просвещения. Рассмотрены социально-психологические регуляторы репродуктивного пове-

дения, имеющие уровневую характеристику. Проанализированы особенности сексуального и репродуктивного 

поведения человека, имеющего внебрачные сексуальные отношения. 

Приводятся данные пилотажного исследования, направленного на выявление основных особенностей пред-

ставлений молодежи о сексуальном здоровье, брачном, репродуктивном и родительском поведении. Данные, по-

лученные с помощью анкетирования, специально разработанных и пробированных методик и беседы, анализиру-

ются с точки зрения осведомленности респондентов о различных аспектах сексуального здоровья: социальных, 

психологических и медицинских, например, в вопросах контрацепции и особенностей репродуктивной мотива-

ции. Выводы, сформулированные по результатам исследования, могут быть использованы в рамках психологиче-

ской работы в индивидуальной работе, а также в добрачном и семейном консультировании. 

 

В современном обществе именно закономерности 

юношеского этапа онтогенеза, а также периода ранней 

взрослости являются основой для определения источ-

ников сексуального и репродуктивного здоровья лич-

ности. Это период оформления сексуальной идентично-

сти личности, осознания и отработки сексуальных ре-

акций личности, выстраивания взаимоотношений  

с противоположным полом [1]. Сексуальное и репро-

дуктивное поведение личности обусловлено гендерны-

ми ролями и стереотипами, принятыми в обществе и 

его конкретном слое [2]. Однако на фоне происходящей 

в современном обществе трансформации традиционной 

системы половой стратификации гендерная роль пре-

терпевает серьезные изменения [3].  

Рассматриваемая проблема закономерно привлекает 

внимание многих исследователей. Однако, хотя теоре-

тически влияние родительского поведения на развитие 

ребенка описано всесторонне и достаточно давно, про-

блема оценки собственного межличностного взаимо-

действия в зеркале оценки успешности и качественно-

сти супружеских отношений родителей является почти 

не изученной и особенно актуальной [4].  

С момента рождения ребенка важнейшее значение 

для становления его полоролевой идентичности приоб-

ретает окружающая среда, в первую очередь – родите-

ли. Правильное представление о своей половой при-

надлежности формируется к 1,5–2 годам [1]. Младший 

школьный возраст – период формирования системы 

представлений и моделей полового поведения для обо-

их полов, формируемой в контексте учебной деятель-

ности со сверстниками [2]. Однако правильное полоро-

левое поведение родителей в этом возрасте влияет на 

формирование гендерной идентичности ребенка, как 

прежде [1]. 

Подростковый возраст – это период с 12 до 18 лет – 

время формирования психосексуальных реакций и пси-

хосексуальной ориентации и максимального функцио-

нирования эндокринной системы. В это время на осно-

ве индивидуальных особенностей и опыта формируется 

личность, происходит эмансипация от семьи, выраба-

тывается собственное мировоззрение, социальное соз-

нание, оформляются представления об отцовской и ма-

теринской роли [5].  

В юношеском возрасте и ранней взрослости свое 

полоролевое и сексуальное поведение человек строит, 

находясь в рамках взаимоотношений с родителями, под 

влиянием усвоенной от них модели полоролевого пове-

дения и часто в противовес или в дополнение к отно-

шениям с родителями, а также исходя из представления 

о «нормальности» определенного поведения [6].  

Здесь необходимо отметить, что понятие сексуаль-

ной нормы не тождественно понятию сексуального 
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здоровья, но является его неотъемлемой частью. Сексу-

альное здоровье, с точки зрения В.В. Кришталя [1], 

включает помимо сексуальной нормы еще и сексуаль-

ную адаптацию. По определению ВОЗ: сексуальное 

здоровье – интеграция соматических, эмоциональных, 

интеллектуальных и социальных аспектов сексуального 

благополучия, которые положительно обогащают  

и возвышают личность, коммуникацию, любовь [6]. 

Сексуальное здоровье предполагает: доступ к инфор-

мации, образованию, медицинскому обслуживанию, 

положительный, уважительный подход к сексуально-

сти, свободу от принуждения и насилия, делает воз-

можной безопасную и приятную сексуальную жизнь. 

Сексуальная оптимальная норма определяется по окон-

чании формирования организма (20–25 лет). Выделяют 

основные критерии нормы сексуальности: оптимальная 

биологическая норма, оптимальная социальная норма 

сексуальности, психологическая норма сексуальности, 

социально-психологическая норма сексуальности [1].  

Следует отметить, в современном обществе проис-

ходит достаточно четкое разграничение родительской и 

сексуальной сферы [7]. Достижения современной ме-

дицины и науки позволяют не только разграничить эти 

две сферы жизни взрослого человека, но и более ос-

мысленно подходить к родительству [8]. В последние 

десятилетия в развитых странах заметна тенденция ро-

ждения детей в более позднем возрасте, что позволяет 

некоторым ученым сделать вывод о том, что родитель-

ство связано не только с сексуальной потребностью, но 

и различными другими, в том числе и потребностью  

в продолжении рода, в ученике, в аффилиации, сущест-

вует целый блок социальных потребностей [9]. 

Таким образом, в основе репродуктивного поведения 

лежат различные, в том числе и биологические, обуслов-

ленные потребности. При этом способность иметь детей 

является, с одной стороны, характеристикой взрослого 

человека, а с другой, не является достаточным основани-

ем для рождения ребенка [10]. Социально-психологи-

ческие регуляторы репродуктивного поведения соотно-

сятся, на наш взгляд, с тремя уровнями:  

1. Макроуровень – экономическое развитие общества, 

демографическая политика государства, урбанизация, 

занятость женщин, культурные и этнические условия; 

2. Мезоуровень – социально-психологические фак-

торы регулирования рождаемости на уровне семьи, как 

прародительской, так и собственной, например, струк-

тура и состав семьи, распределение ролей в семье, от-

ношение супругов к беременности, полу и числу детей; 

3. Микроуровень – факторы регулирования рождае-

мости на уровне личности, такие как потребность в де-

тях, репродуктивные мотивы, индивидуально-личност-

ные свойства, ценность ребенка, психологическая го-

товность к родительству [11]. 

Проблемы макро- и мезоуровней тесно взаимосвя-

заны и преломляются через индивидуально-психологи-

ческие особенности личности, исследуемые на микро-

уровне. Еще одной особенностью современного репро-

дуктивного поведения современной молодежи являют-

ся внебрачные сексуальные отношения, которые вопро-

сы рождения детей ставят в разряд «нежелательных» 

[12]. Здесь проблемы взаимоотношений и ответствен-

ности тесно взаимосвязаны со здоровьем в первую оче-

редь женщины и ребенка [13], а также возможностью 

рождения и воспитания такого ребенка. Во внебрачных 

отношениях эти вопросы становятся более драматич-

ными [14], и именно поэтому проблемы образования, 

воспитания личности, в том числе и ее сексуальной 

культуры и просвещения, являются особо актуальными 

в настоящее время. В свете проблемы просвещения 

интересны следующие цифры: еще Д. Хант выяснил, 

что как источник сексуальной информации: на первом 

месте оказались друзья, 2/3 мужчин и 4/5 женщин со-

общали, что их отцы никогда не затрагивали в разгово-

рах с ними эту тему, 3/4 мужчин и 1/2 женщин сообщи-

ли то же самое о своих матерях, только 9 % мужчин 

считали, что почерпнули в свое время информацию из 

бесед с отцами; матерей в качестве источника инфор-

мации не указал почти никто [15]. Мы считаем, что 

сексуальное просвещение является достаточно слож-

ным и не решенным до сих пор вопросом, решение ко-

торого неотделимо от воспитания личности в целом.  

Несмотря на широкую представленность работ по 

сексуальному просвещению, согласно статистическим 

данным медиков, одним из самых популярных средств 

регулирования рождаемости в нашей стране до сих пор 

является аборт. Это имеет тяжелейшие последствия: 

демографические, экономические, политические и ме-

дицинские; наносит огромный вред здоровью – сомати-

ческому, репродуктивному и психологическому, как 

конкретной женщины, так и населения в целом – вслед-

ствие появления проблем в системе медицинского со-

провождения вынашивания беременности и родовспо-

можения. Это усугубляется тем, что для нашей страны 

сейчас характерна недостаточность специальных зна-

ний, низкая сексуальная культура общества, невежество 

в вопросах сексуальности, репродуктивного поведения.  

В рамках реализации проекта нами были разработаны 

и модифицированы опросные и проективные диагности-

ческие методики [16]: опросник «Репродуктивные моти-

вы», проективная методика Т.С. Миковой, Е.А. Холдыре-

вой «Прогнозирование репродуктивного поведения»  

и специально разработанная анкета [17]. В исследовании 

приняли участие 68 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. 

Группы были уравнены по образованию, статусу, семей-

ному положению. Для разделения выборки на две группы 

мы воспользовались периодизацией развития Э. Эрик 

сона – половина обследованных женщин находились  

в периоде ранней взрослости, половина – средней. 

Результаты, в общем, могут быть описаны следую-

щим образом: на вопрос «Считаете ли вы себя человеком, 

образованным в сексуальном плане?» 64 % респондентов 

ответили «Скорее да, чем нет». Однозначно положитель-

ный ответ дали 33 %, «Скорее нет, чем да» – 4 %, отрица-

тельный ответ не дал никто.  

При ответе на вопрос «Откуда вы впервые узнали о 

сексе?» популярностью пользовались варианты «От 

друзей», «Из СМИ (телевидение, газеты, журналы, Ин-

тернет и т. п.)», «Из книг или учебников». Вариант «От 

родителей» отмечали редко, вариант «От врача или пе-

дагога» не выбрал никто. Таким образом, анализ анкет 

показал, что большинство родителей не уделяют вопро-

сам полового воспитания достаточно внимания, что, 

возможно, является следствием того, что сами родители 

не получали такого воспитания в своих семьях [18]. 

Кроме того, педагоги и медицинские работники не про-

являют инициативы при информировании молодежи  
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в этой области. Судя по ответам на следующий вопрос 

(«Откуда вы получаете сведения о сексуальной жизни 

сейчас?»), ситуация приобретения информации меняет-

ся с возрастом. Большинство испытуемых указали та-

кие источники, как СМИ, друзья/сверстники, собствен-

ный опыт.  

Наиболее трудным в процессе анкетирования оказа-

лось получить развернутый обоснованный ответ на во-

прос о преимуществах и недостатках существующих 

средств контрацепции. Дополнительные трудности при 

анализе ответов составлял факт часто встречающихся 

заблуждений и очень живучих в сознании людей пред-

рассудков о методах контрацепции, таких как: «от гор-

мональных таблеток набирают вес», «при использова-

нии презерватива не получаешь удовольствия», «хими-

ческие контрацептивы негативно влияют на внутрен-

нюю среду организма» и т. п. 

Интересные результаты были получены с помощью 

корреляционного анализа. Отрицательно коррелируют 

возраст и семейное положение (–0,269). Со многими па-

раметрами коррелирует возраст сексуального дебюта.  

В частности, с желанием первого полового контакта 

(0,695), с использованием контрацептивов (0,888), случа-

ем аборта (0,821), с активностью половой жизни на дан-

ный момент (0,548). Респонденты в большей степени со-

гласны выйти замуж за человека более образованного, 

старшего по возрасту, больше зарабатывающего и непри-

влекательного. Напротив, женщины в значительно мень-

шей степени согласны вступить в брак с человеком менее 

образованным, более молодым, не имеющим постоянной 

работы и меньше зарабатывающим. Также в ответах на 

вопрос о желании вступить в брак с нелюбимым, но обла-

дающим всеми ценными для респондента качествами 1/3 

ответила положительно, 2/3 – «Нет» и «Скорее нет, чем 

да». Сопоставляя данные анкетного опроса, мы обнару-

жили значимые различия относительно возраста, в кото-

ром женщины хотели бы обзавестись детьми: в ранней 

взрослости – это 25 лет, в средней взрослости – 27 лет. 

Выраженность репродуктивных мотивов испытуемых 

представлена в таблице 1. 

Проверка данных по u-критерию Манна-Уитни по-

казала, что статистически значимых различий в репро-

дуктивных мотивах женщин периода ранней и средней 

взрослости нет.  

Однако найдены статистически значимые различия 

в данных, отражающих причины не заводить ребенка. 

Женщины в период ранней взрослости называют боль-

ше причин не заводить ребенка, чем женщины средней 

взрослости. Среди важнейших причин, препятствую-

щих рождению ребенка, с точки зрения молодых жен-

щин, выделяются ограничение социальных контактов 

после рождения ребенка, уход за ребенком препятству-

ет самореализации и создает проблемы в браке.  

Отказ от рождения ребенка также разно мотивиро-

ван у женщин ранней и средней взрослости. Женщины 

в период ранней взрослости делают акцент на социаль-

ную сторону жизни и субъективное ощущение ограни-

чения свободы; женщины в период средней взрослости 

называют в качестве причин отказа от рождения ребен-

ка материальные (финансовые) затруднения. 

Данные, полученные с помощью проективной мето-

дики «Прогнозирование репродуктивного поведения», 

свидетельствуют: большинство исследуемых женщин 

выбрали сохранение беременности в предложенных для 

рассмотрения сложных жизненных ситуациях. Карди-

нальных различий по проективной методике не выяв-

лено. Таким образом, на бессознательном уровне отно-

шение к абортивному поведению примерно одинаково 

в группах женщин разного возраста. Однако для более 

молодых женщин сложной ситуацией является кон-

фликт между рождением ребенка и внесемейными цен-

ностями (карьерой) и проблемы «студенческой» бере-

менности, бытовой и материальной неустроенности; 

для женщин в период средней взрослости важнее ока-

зался конфликт в расширенной семейной системе, а 

также стремление удержать мужа с помощью рождения 

ребенка (таблица 2).  

Таким образом, женщины в ранней взрослости ори-

ентированы на личные отношения с партнером. Данная 

особенность целиком отражает возрастной кризис дос-

тижения интимности, близости (по Э. Эриксону).  

В средней взрослости женщины психологическая го-

товность к материнству гораздо выше, они более про-

дуктивно относятся к созданию семьи, что совпадает с 

возрастными задачами данного периода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специфи-

ка современных сексуальных и репродуктивных пред-

ставлений студенческой молодежи, с одной стороны, 

позволяет открыто обсуждать различные проблемы со 

сверстниками, а с другой – говорит о наличии множе-

ства заблуждений в сексуальной сфере и необходимо-

сти научно-построенного сексуального воспитания,

 

 

Таблица 1. Уровень выраженности мотивов, побуждающих к рождению детей 

 

Репродуктивные мотивы 
Женщины 20–25 лет Женщины 26–35 лет 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Беременность ради ребенка 76 % 20 % 4 % 80 % 20 % 0 % 

Беременность от любимого человека 76 % 20 % 4 % 60 % 32 % 8 % 

Соответствие ожиданиям семьи 8 % 68 % 24 % 8 % 60 % 32 % 

Соответствие социальным ожиданиям 0 % 32 % 68 % 0 % 36 % 64 % 

Беременность как протест 4 % 16 % 80 % 0 % 24 % 76 % 

Беременность ради сохранения отношений 8 % 44 % 48 % 4 % 56 % 40 % 

Беременность как уход от настоящего 8 % 40 % 52 % 20 % 64 % 16 % 

Рождение ребенка для получения выгоды 0 % 28 % 72 % 0 % 16 % 84 % 

Реализация своих стремлений через ребенка 8 % 60 % 32 % 4 % 64 % 32 % 

Беременность ради сохранения здоровья 4 % 48 % 48 % 4 % 52 % 44 % 
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Таблица 2. Прогнозирование репродуктивного поведения (проективная методика) 

 

Суть конфликта, представленного в рассказе 

Женщины 20–25 лет Женщины 26–35 лет 

Р
о
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Конфликт между ценностью ребенка и карьеры 32 % 64 % 4 % 56 % 44 % 0 % 

Стремление родить ребенка, чтобы удержать 

или вернуть мужа 
64 % 20 % 16 % 56 % 20 % 24 % 

«Студенческая» беременность, проблемы  

в расширенной семейной системе 
36 % 44 % 20 % 16 % 68 % 16 % 

Гибель отца ребенка 72 % 24 % 4 % 76 % 20 % 4 % 

 

 

обучения и просвещения, которые могут обеспечить 

более открытые и честные отношения мужчин и жен-

щин, что, в свою очередь, приведет к ослаблению сек-

суальной агрессии, развенчанию многих легенд и ми-

фов о сексуальности, взаимоотношениях полов и рож-

дении детей и изменению стереотипов, сложившихся  

в этой сфере человеческого бытия.  

Таким образом, психологические исследования про-

блем репродуктивного поведения и сексуального здо-

ровья требуют дальнейших исследований и накопления 

эмпирического материала. В настоящее время задачей 

психологов, работающих с молодежью, особенно с мо-

лодой семьей на этапе беременности и рождения детей 

[19], является разработка программ, методов и методик 

работы по созданию общности родительских ролей 

конкретной семейной пары [20].  

Статья подготовлена при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда, в рамках 

научно-исследовательского проекта №14-36-01016а1 

«Уровни регуляции репродуктивного поведения и ре-

продуктивное здоровье молодежи», 2014-2015.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кришталь В.В., Гульман Б.Л. Сексология. Т. 1. 

Нормальная сексология. Харьков: Академия сексо-

логических исследований, 1997. 352 с. 

2. Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 

2009. 496 с.  

3. Parke R.D. Fathers and families // Bornstein M.H. 

Handbook of parenting. Mahwah, NJ: Laurence Erl-

baum Associates, 2002. Vol. 3. P. 27–73. 

4. Овчарова Р.В. Психология родительства. М.: Ака-

демия, 2005. 368 с. 

5. Борисенко Ю.В. Специфика родительского отноше-

ния мужчин, выросших в условиях патернальной 

депривации // Вестник Кемеровского государствен-

ного университета. 2013. № 2-1. С. 143–148. 

6. Fthenakis W.E. Väter, Band I, Zur Psychologie der Vater-

Kind-Beziehung. München: Urban & Schwarzenberg, 

1985. 449 p. 

7. Maurer T.W., Pleck J.H., Rane T.R. Parental identity 

and reflected appraisals: Measurement and gender dy-

namics // Journal of Marriage and the Family. 2001.  

№ 63. P. 309–321. 

8. Doherty W.J. Family theories and methods: A contextu-

al approach // Boss P.G., Doherty W.J., LaRossa R., 

Schumm W.R., Steinmetz S.K. Family theories and 

methods: A contextual approach. New York: Plenum 

Press, 1993. P. 3–30.  

9. Филиппова Г.Г. Психология материнства. М.: Изд-

во Ин-та Психотерапии, 2002. 240 с. 

10. Pleck J.H. Paternal involvement: revised conceptualiza-

tion and theoretical linkages with child outcomes and 

paternal involvement: levels, sources, and consequences 

// Lamb M.E. The role of the father in child develop-

ment. 5th ed. New York: Wiley, 2010. P. 58–93. 

11. Морозова И.С., Белогай К.Н., Борисенко Ю.В.,  

Отт Т.О. Построение уровневой модели регуляции 

репродуктивного поведения молодежи // Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2014. 

№ 2-1. С. 167–172. 

12. Connell R. Hegemonic masculinity: rethinking the con-

cept // Gender and Society. 2005. Vol. 19. № 6.  

P. 829–859. 

13. Pleck J.H., Hofferth S. Mother involvement as  

an influence on father involvement with early adoles-

cents // Fathering. 2008. № 6. P. 267–286. 

14. Eggebeen D.J, Knoester C. Does fatherhood matter for 

men? // Journal of Marriage and Family. 2001. № 63.  

P. 381–393.  

15. Белогай К.Н., Морозова И.С., Борисенко Ю.В.,  

Отт Т.О. Сексуальное и репродуктивное здоровье 

молодежи в контексте психологии семьи // Семей-

ная психология и семейная терапия. 2014. № 1.  

С. 33–46. 

16. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи. 

М.: Академия, 2006. 432 с. 

17. Морозова И.С., Белогай К.Н., Борисенко Ю.В.,  

Отт Т.О. Апробация опросника «Репродуктивные 

мотивы» // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2014. № 3-3. С. 140–145. 

18. Чикалова Е.А. Исследования отцовства и маскулин-

ности: точки пересечения // Женщина в российском 

обществе. 2012. № 2. С. 43–53. 

19. Bouchard G. Intergenerational Transmission and Transi-

tion to Fatherhood: A Mediated-Moderation Model of 

Paternal Engagement // Journal of Family. 2012. Vol. 

26. № 5. P. 747–755. 

Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2 (33-2) 225

http://gas.sagepub.com/content/19/6/829.short
http://gas.sagepub.com/content/19/6/829.short


И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко, Т.О. Отт   «Возрастно-психологические аспекты сексуального…» 

 

20. Шутценбергер А. Синдром предков. Трансгенера-

ционные связи, семейные тайны, синдром годовщи-

ны, передача травм и практическое использование 

геносоциограммы. М.: Психотерапия, 2011. 253 с. 

 

REFERENCES 

1. Krishtal’ V.V., Gul’man B.L. Seksologiya. Tom 1. 

Normalnaya seksologiya [Sexology. V.1. Standard sex-

ology]. Kharkov, Akademiya seksologicheskikh 

issledovaniy Publ., 1997, 352 p. 

2. Kon I.S. Muzhchina v menyayushchemsya mire [A male 

in the changing world]. Moscow, Vremya Publ., 2009, 

496 p.  

3. Parke R.D. Fathers and families. Bornstein M.H. Hand-

book of parenting. Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum As-

sociates, 2002, vol. 3, pp. 27–73. 

4. Ovcharova R.V. Psikhologiya roditelstva [Psychology 

of parenting]. Moscow, Akademiya Publ., 2005, 368 p. 

5. Borisenko Y.V. The specifics of fathering in men who 

grew up without a father. Vestnik Kemerovskogo 

gosudarstvennogo universiteta, 2013, no. 2-1,  

pp. 143–148. 

6. Fthenakis W.E. Väter, Band I, Zur Psychologie der Vater-

Kind-Beziehung. München, Urban & Schwarzenberg, 

1985, 449 p.  

7. Maurer T.W., Pleck J.H., Rane T.R. Parental identity 

and reflected appraisals: Measurement and gender dy-

namics. Journal of Marriage and the Family, 2001,  

no. 63, pp. 309–321.  

8. Doherty W.J. Family theories and methods: A contextu-

al approach. Boss P.G., Doherty W.J., LaRossa R., 

Schumm W.R., Steinmetz S.K. Family theories and 

methods: A contextual approach. New York, Plenum 

Press, 1993, pp. 3–30.  

9. Filippova G.G. Psikhologiya materinstva [Psychology 

of motherhood]. Moscow, Institut Psikhoterapii Publ., 

2002, 240 p. 

10. Pleck J .H.  Paternal  involvement:  revised  con-

ceptualization and theoretical linkages with child out-

comes and paternal involvement: levels, sources, and 

consequences. Lamb M.E. The role of the father in child 

development. 5th ed. New York, Wiley, 2010, pp. 58–93. 

11. Morozova I.S., Belogay K.N., Borisenko Yu.V., Ott T.O. 

Building level model of youth’s reproductive behavior 

regulation. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo 

universiteta, 2014, no. 2-1, pp. 167–172. 

12. Connell R. Hegemonic masculinity: rethinking the con-

cept. Gender and Society, 2005, vol. 19, no. 6,  

pp. 829–859. 

13. Pleck J.H., Hofferth S. Mother involvement as an 

influence on father involvement with early adolescents. 

Fathering, 2008, no. 6, pp. 267–286. 

14. Eggebeen D.J, Knoester C. Does fatherhood matter for 

men? Journal of Marriage and Family, 2001, no. 63, 

pp. 381–393.  

15. Belogay K.N., Morozova I.S., Borisenko Yu.V., Ott 

T.O. Sexual and reproductive health of the youth in 

terms of family psychology. Semeynaya psikhologiya  

i semeynaya terapiya, 2014, no. 1, pp. 33–46. 

16. Liders A.G. Psikhologicheskoe obsledovanie semyi 

[Psychological inspection of a family]. Moscow, 

Akademiya Publ., 2006, 432 p. 

17. Morozova I.S., Belogay K.N., Borisenko Yu.V.,  

Ott T.O. Testing of “reproductive motives” question-

naire. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo 

universiteta, 2014, no. 3-3, pp. 140–145. 

18. Chikalova E.A. Studies of fatherhood and masculinity: 

points of intersection. Zhenshchina v rossiyskom 

obshchestve, 2012, no. 2, pp. 43–53. 

19. Bouchard G. Intergenerational Transmission and Transi-

tion to Fatherhood: A Mediated-Moderation Model of 

Paternal Engagement. Journal of Family, 2012, vol. 26, 

no. 5, pp. 747–755. 

20. Schützenberger A. Sindrom predkov. Transgeneratsionnie 

svyazi, semeynie tayny, sindrom godovshchiny, peredacha 

travm i prakticheskoe ispolzovanie genosotsiogrammy 

[Aie, mes Aieux! Liens transgenerationels, secrets  

de famille, syndrome d’anniversaire, transmission  

des traumatismes et pratique du genosiciogramme]. Mos-

cow, Psikhoterapiya Publ., 2011, 253 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2 (33-2)

http://gas.sagepub.com/content/19/6/829.short
http://gas.sagepub.com/content/19/6/829.short


И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко, Т.О. Отт   «Возрастно-психологические аспекты сексуального…» 

 

AGE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE  

BEHAVIOR OF THE YOUTH 

© 2015 

I.S. Morozova, Doctor of Science (Psychology), Professor,  

Head of Chair “General Psychology and Developmental Psychology” 

K.N. Belogay, PhD (Psychology), assistant professor of Chair “General Psychology and Developmental Psychology” 

Y.V. Borisenko, PhD (Psychology), assistant professor of Chair “General Psychology and Developmental Psychology” 

T.O. Ott, PhD (Psychology), assistant professor of Chair “General Psychology and Developmental Psychology” 

Kemerovo State University, Kemerovo (Russia) 

 

Keywords: sexual health; youth reproductive health; reproductive motivation. 

Abstract: The paper is devoted to the study of age and psychological aspects of sexual and reproductive health of  

the youth, sexual stereotypes, and reproductive behavior of the youth. In the work the authors analyze modern approaches 

to understanding of development specifics of the human sexuality in ontogenesis and define the reproductive behavior 

regulation levels. The paper determines gender and role identity formation at various age stages, considers the influence of 

a family and other social institutes on formation of gender and sexual behavior models. The authors substantiate  

the significance of youth and early maturity period as the stage of personal sexual identity development, phase of under-

standing and practicing personal sexual reactions, and forming relationships with the opposite gender. 

The authors prove the essential need of considering the defined criteria of sexual health when studying the issue of 

providing the optimum conditions for personal sexual identity formation. Therefore we define social, h istorical and cul-

tural factors of personal sexual identity formation, such as: social stratification, psychophysiological and social personal 

statuses conflict, and education. We postulate that the social and psychological regulators of reproductive behavi or have 

different levels and analyze the features of sexual and reproductive behavior of the person having out -of-marriage sexu-

al relations. 

The paper contains the data of a pilot research aimed at revealing the basic peculiarities of the youth’s awareness about 

sexual health, marriage, reproductive and parent behavior. The data obtained through questionnaires give the representation of 

respondents’ awareness about social, psychological and medical (for instance, contraception) aspects of sexual health and 

reproductive motivation. The information presented in the conclusion of the research can be used within the psychological 

work in individual, pre-matrimonial and family consultations. 
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Аннотация: В процессе познания выявление правильного ориентира, а в дальнейшем задание направления 

жизни человечества, его развития по эволюционному пути – первостепенно. Прежде всего направление развития 

зависит от состояния сознания людей на Земле. Поэтому в статье мы анализируем аспекты формирования коллек-

тивного сознательного на основе рассмотрения эволюционного процесса развития сознания человека и социаль-

ных процессов в обществе, что и составило цель нашего исследования.  

На основе модели АГОЛМ проведен анализ этапов эволюционной изменчивости сознательного с акцентом на 

его коллективной сущности, а также соответствующих им состояний общественных процессов на протяжении 

веков. Представлено развитие человеческого сознательного через четыре этапа – от коллективного бессознатель-

ного до необходимого сегодня для эволюции коллективного сознательного.  

Проведенное исследование показало, что дискурсивное мышление является формирующим фактором для соз-

дания коллективного сознательного при условии определенной степени развития у человека духовно-

нравственного потенциала. Выявлено, что отличительным признаком настоящего состояния общества, соответст-

вующего четвертому этапу эволюционного конуса, является необходимость создания творческих (малых) групп с 

коллективным мышлением, способных решать глобальные задачи, стоящие перед человечеством в его развитии.  

В высшей школе сегодня сосредоточены мировые умственные резервы. Поэтому в дальнейшем наши исследо-

вания будут сконцентрированы на нахождении факторов, позволяющих совершенствовать личностные качества 

будущего выпускника высшей школы, которые создадут основу для формирования коллективного сознательного. 

 

В текущий период развития наблюдается рост чис-

ленности населения планеты. Этот рост идет по геомет-

рической прогрессии и опережает все темпы увеличе-

ния населения, которые когда-либо существовали на 

Земле. Поэтому в условиях возрастания численности 

населения умение общаться становится первостепенно 

важным для каждого человека в его повседневной со-

циальной жизни и деятельности.  

Умение понимать друг друга и договариваться между 

собой в ситуациях различной сложности решаемых задач 

зависит в значительной мере от умения говорить, выра-

жать свои мысли, слушать и быть понятым собеседником. 

Определяющим аспектом общения является речь, важ-

нейшим – дискурс, отражающий экстериоризацию слож-

ных мыслительных процессов, происходящих в сознании 

и отражающих его содержание. Многое также зависит от 

уровня развития мышления, степени зрелости интеллекта 

и интуитивного прозрения. Успешная профессиональная 

деятельность также основывается на способности челове-

ка осуществлять конструктивное общение, в котором не 

просто отсутствуют конфликты, а существует взаимопо-

нимание и творческое мышление как результат коллек-

тивных мыслительных действий, и которое приводит к 

продуктивному созидающему творческому акту.  

Вместе с тем уровень задач, которые сегодня решает 

человечество, требует коллективных действий и кол-

лективного мышления. Только так может быть осуще-

ствлено поступательное движение по пути эволюции. 

Поэтому проблема формирования коллективного соз-

нательного является актуальной и насущной. 

Различные аспекты проблемы исследования созна-

ния и мышления представлены в работах Платона, 

Аристотеля, Ф. Аквинского, Р. Декарта, Б. Спинозы,  

Г. Лейбница, Т. Гоббса, Дж. Локка, Х. Вольфа, М. Мен-

дельсона, Ф. Якоби, И. Гамана, И. Канта, Г. Гегеля,  

М. Фуко и др. К.Г. Юнг ввел понятие коллективного 

бессознательного. В 1898 г. Э. Дюркгейм ввел феномен 

«коллективных представлений», которые, по его мне-

нию, детерминируют картину мира отдельного индиви-

да. Э. Дюркгейм считал, что поведение индивида опре-

деляется коллективным сознанием. Ученый был сто-

ронником идеи о том, что необходимо единение социу-

ма на основе общепризнанных социальных ценностей, 

ценностно-нормативной интегрированности общества. 

В построении своих выводов Э. Дюркгейм исходил из 

коллективной сущности человека.  

Актуальные для формирования коллективного соз-

нательного работы по дискурсу и дискурсивному мыш-

лению представлены в трудах М.Б. Чижевской [1],  

Н.Д. Арутюновой [2], В.З. Демьянкова [3], В.И. Ильина 

[4], А.А. Храповой, А.Г. Русановой [5]. К.Ф. Седов [6]  

в своей работе «Дискурс и личность: эволюция коммуни-

кативной компетенции» делает акцент на онтогенезе ре-

чевого мышления. Структура дискурса интересует автора 

как отражение особенностей языковой личности – в об-

щем и уровня ее дискурсивной компетенции – в частно-

сти. К.Ф. Седов разработал модель эволюции коммуника-

тивной компетенции человека. Теоретические и приклад-

ные вопросы коллективного сознания в современной на-

учной литературе рассматриваются лишь косвенно в ра-

ботах М.И. Еникеева [7], Н.Г. Крысько [8], Д. Майерса [9] 

и др. Внимание к этой проблеме явно ослаблено, что, на 

наш взгляд, находится в противоречии с потребностями, 

диктуемыми временем.  

Таким образом, анализ научной литературы пока-

зывает, что проблема развития сознания и мыслительных 
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процессов представлена довольно широко. Однако  

вопросы, связанные с коллективным сознательным в его 

эволюционном аспекте, отражены недостаточно. Поэтому 

цель нашего исследования предполагает рассмотрение 

этапов формирования коллективного сознательного как 

необходимого условия эволюционного развития общества.  

Социальные науки анализируют изменения, которые 

происходят в обществе, с помощью трех групп теорий: 

собственно эволюционных (Ж. Ламарк, Ж. Кювье,  

Ч. Дарвин, М. де Фриз, Ч. Спенсер, Э. Тайлор, Л. Мор-

ган, Дж. Стюард, М. Харрис, В. Вернадский [10],  

Н. Федоров, К. Циолковский [11], В. Бехтерев, П. Фло-

ренский [12], А. Чижевский [13; 14], Н. Моисеев [15]  

и др.), циклических (Платон, Полибий, Аль-Бируни, 

Пифагор, Эмпедокл, Г. Лейбниц, Н. Данилевский,  

О. Шпенглер [16], А. Тойнби [17], П. Сорокин [18],  

Н. Кондратьев [19], Й. Шумпетер, А. Шлезингер [20], 

Л. Гумилев [21], Э. Тоффлер [22], Ю. Яковец [23] и др.) 

и синергетических (Г. Хакен [24], И. Пригожин [25],  

Э. Хладни, Ле Шателье, У. Гамильтон, П. Кюри, П. Ди-

рихле, Л. Онзагер, Р. Шелдрейк [26], М. Каган [27],  

В. Буданов [28], В. Атажанова и др.). Все вместе ука-

занные теории системно описываются моделью 

АГОЛМ (Астафьева – Гюйгенса – Орла – Лобанова – 

Моторной) [29]. В основе данной модели лежит поло-

жение о том, что любая система проходит в своей 

жизнедеятельности четыре этапа, затем проходит точку 

квантового перехода системы на новый этап ее разви-

тия [30]. Суть модели состоит в том, что эволюционный 

конус представляет собой последовательно развиваю-

щийся процесс познания/постижения в пространстве  

и во времени. (Применение модели АГОЛМ к различ-

ным аспектам действительности нами было описано 

ранее в ряде работ. Отметим среди них [31; 32].) 

Применим модель АГОЛМ к предмету нашего ис-

следования – эволюционной изменчивости сознатель-

ного с акцентом на его коллективной сущности. Со-

гласно К.Г. Юнгу, в начале своего становления чело-

вечество обладало коллективным бессознательным. 

Это состояние характеризовалось отсутствием абст-

рактно-логического мышления, интеллекта и дискур-

са. Речь отсутствовала. Информация передавалась не-

посредственного через восприятие информационного 

поля коллективным бессознательным. В нашей модели 

АГОЛМ – это окончательное состояние предыдущей 

ступеньки развития сознания человека «n-1», оно по-

казано на рисунке 1. Разрез эволюционного конуса  

с четырьмя этапами эволюционной изменчивости соз-

нательного схематично изображен на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рис. 1. Ступенька развития 

 

 

Вначале мы наблюдаем осуществление процесса по-

знания мира и его постижения через воплощение по-

знанного в жизнь в виде единой волны информации  

в пространстве. Этот временной процесс представляет 

собой эру интуитивного мышления, которое было 

обеспечено процессами эволюционного развития «n-1» 

ступени, то есть достаточным уровнем развития кол-

лективного бессознательного, которое в своей личной 

части (личное бессознательное каждого члена коллек-

тива) положило основание для развития правополу-

шарного мышления. Итак, появляется индивидуальное 

сознание человека. Становится необходимым развитие 

новых способов получения и передачи информации, 

что, как следствие, приводит к появлению речи и кон-

кретного мышления.  

На втором этапе, согласно модели АГОЛМ, проис-

ходит разделение информационной волны за счет дви-

 

 

 
 

Рис. 2. Разрез эволюционного конуса с этапами эволюционной изменчивости сознательного 
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жения ее через разные временные области. Одна часть 

волны, в приложении к нашему вопросу, будет пред-

ставлять конкретное мышление, другая – абстрактно-

логическое мышление. В пространстве позна-

ния/постижения этот эффект будет выглядеть в виде 

двух вихрей, которые имеют противоположное на-

правление вращения. При этом они еще пока соедине-

ны между собой. Вихрь конкретного мышления будет 

способствовать способу познания и постижения мира, 

который состоит в отражении в сознании того, что 

люди будут видеть, чувствовать, слышать всеми орга-

нами чувств без абстрактно-логической переработки  

в мышлении. Поэтому в эволюции данный способ 

мышления закрепится прочно и будет в дальнейшем 

проявляться в дискурсивном мышлении в выборе сле-

дования примеру, который мы подаем, а не следова-

ния нашим советам. Преобладают созерцательные 

формы познания/постижения, а не аналитические. 

Именно пример станет наиболее действенным спосо-

бом образования. Достаточно вспомнить, что еще  

в Античности этот способ мышления был обозначен 

Сенекой в его знаменитом высказывании: «Слова 

учат, а примеры влекут». Народная мудрость под-

черкнула, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Здесь проявляется длительная связь чело-

веческого мышления с коллективным бессознатель-

ным и конкретным мышлением. В дальнейшем этот 

момент познания и коммуникации станет важнейшим 

в психических познавательных процессах и современ-

ном взаимодействии людей. Так, А. Лурия в 30-е годы 

двадцатого столетия проводил эксперименты в высо-

когорных кишлаках Средней Азии. При опросе иссле-

дователи обращались к жителям-скотоводам с прось-

бой сделать умозаключение из двух суждений. На что 

испытуемые ответили: «Мы видим то, что говорим,  

и говорим то, что видим». 

Срок появления абстрактного мышления сложно ус-

тановить точно. Но данные археологических раскопок 

показали, что человек смог пережить последнюю серьез-

ную катастрофу, которая произошла приблизительно 

двенадцать с половиной тысяч лет назад, только благо-

даря появлению самосознания и способности к творчест-

ву. В горах Курдистана была найдена пещера Шанидар, 

хранившая «послепотопный» культурный слой с кост-

ными иглами, шилами и цветными мелками. По мнению 

западногерманского ученого М. Виссинга, сложные вре-

мена катастрофы человек смог пережить, потому что  

у него уже присутствовало развитое абстрактное мыш-

ление, а следовательно, самосознание и творчество.  

На третьем этапе в нашей модели АГОЛМ форми-

руются отдельные области, в которых информация 

имеет противоположно направленное вращение: об-

ласть мышления с преобладанием мышления правого 

полушария, отвечающего за образное мышление  

и творчество, и область мышления с преобладанием 

левополушарного мышления, отвечающего за интел-

лект. Мир разделяется на целые народы, у которых 

преобладает тот или иной способ его постижения.  

У одних основой мышления и построения взаимоотно-

шений через общение становится рациональное мыш-

ление, методом его развития – особая тренировка ума, 

схоластика. Суть такого мышления – «подвергай все 

сомнению». У других народов, у которых преобладает 

духовное, троичное сознание и вера, метод познания 

осуществляется через размышление и «озарение».  

На третьем этапе начинает складываться дискурсив-

ное мышление, являющееся в будущем тем мостиком, 

который человечество перекинет от коллективного бес-

сознательного к коллективному сознательному. Источ-

ником развития дискурсивного мышления на третьем 

этапе модели является коммуникация, в которой люди 

обмениваются личностными смыслами, лежащими  

в глубине их сознания и отражающими накапливаемый 

жизненный опыт. Наиболее ярко это проявляется  

в межкультурной коммуникации. «Анализируя "лично-

стные" отношения, возникающие в результате процесса 

коммуникации, – писал Г. Щедровицкий, – отвлекаясь 

от пространственно-временных условий жизни людей, 

мы должны поместить людей в особое "пространство" 

человеческой жизни, в котором происходит "свобод-

ное" движение людей; в нем они сталкиваются и взаи-

модействуют как независимые личности, в нем они от-

носятся друг к другу по поводу производства, потреб-

ления и культуры. Это сфера особых, личных и "лично-

стных" отношений. Именно она объединяет блоки сис-

темы в одно целое и образует область, без которой не 

может быть "общества". Все эти отношения наклады-

ваются друг на друга, взаимодействуют и, кроме того, 

преобразуются в новую сеть отношений уже непосред-

ственно между людьми, определяющих качества лич-

ности и "личностную" позицию каждого человека» [33, 

с. 675]. В обществе в условиях дискурса все ярче про-

являются разнообразные процессы в языке, такие как 

социальная интеграция, вариативность, интерференция, 

дифференциация и др. Поэтому выявление соотноше-

ния и механизма взаимодействия факторов лингвисти-

ки и факторов социальных становится особенно акту-

ально, ибо они помогают выбрать эволюционный век-

тор движения человечества. 

Дискурсивное мышление способствует образованию 

узла в пространстве познания/постижения и закладыва-

ет основы для перехода на новый, более высокий уро-

вень через хаос четвертого этапа эволюционного разви-

тия, где существуют разные степени развития дискурса: 

от его превосходной степени до полного отсутствия  

в мышлении его элементов. Это связано с эволюцион-

ными процессами в мировой культуре и со степенью 

развития и гармонизации сознания человека.  

На четвертом этапе, как отражение данных процес-

сов, возникает ценностно-нормативный кризис общест-

ва, исчезает высокий идеал, который в сознании чело-

века закладывал ориентир движения жизни. Возникает 

глобализация, ведущая к подмене понятий, нивели-

рующая все святыни и процесс интернационализации, 

ведущий к объединению человечества в коллективный 

дом на планете Земля, ориентирами выбирающий об-

щечеловеческие, вечные ценности [34; 35]. Нарушается 

изначальный, природный принцип жизни человечества 

как интегративного целого: по своей изначальной при-

роде человек является коллективным существом. Свои 

идеалы глобализация строит на прагматических целях 

массового производства человека, сознанием которого 

легко манипулировать. Появляются СМИ, которые ста-

новятся фактором, тормозящим развитие логического, 

дискурсивного мышления. Это происходит из-за воз-

врата к созерцательной функции познания, активизации 
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подсознания в ущерб сознанию. Более того, разного 

рода манипулирование сознанием человека, постоянное 

навязывание рекламы, встраивание в него различной 

информации извне приводит к деградации и упадку 

мыслительных процессов. Человека заставляют купить 

в супермаркете нужный товар или проголосовать за 

нужного кандидата. Проводится чужая воля. Масса 

«усредненных» людей заражается «пассивной агрес-

сивностью», строя жизнь по высказываниям: «живем 

один раз – бери от жизни все», «не дай себе засохнуть», 

«хочу все и сразу» и т. п. В результате – постепенно 

исчезает способность к самоидентификации, самоак-

туализации, самореализации и, как следствие, стремле-

ние к самосовершенствованию. Вектор эволюционного 

развития утрачивается.  

Вместе с тем сама коллективная природа человече-

ского существа делает возможным первичное проявле-

ние нравственных, благородных мотивов. И этому надо 

следовать, это надо формировать в процессе социализа-

ции. Еще Дж. Оруэлл писал, что «сегодня практически 

нет альтернативы коллективистскому обществу» [36,  

с. 233]. В этом отношении педагогические технологии 

А.С. Макаренко, в основе которых лежит учение о кол-

лективе, становятся как никогда актуальными в вопросе 

формирования коллективного сознательного с точки 

зрения его образовательного аспекта. Отметим также, 

что именно поэтому сегодня так эффективны, особенно 

в пространстве молодежного обучения, технологии ко-

мандообразования на основе «веревочного тренинга». 

Они дают результаты за счет быстрого обучения спо-

собности мыслить коллективно, как на уровне созна-

ния, так и на уровне подсознания.  

На рассматриваемом этапе человек развивает дис-

курсивное мышление, которое позволяет ему глубоко 

изучить не только окружающий мир, но и самого себя. 

И на основе сделанных выводов создать свою картину 

мира. В определенный момент наступает осознание 

происходящего и желание действовать и строить свою 

жизнь в соответствии с духовно-нравственными ориен-

тирами, которые задает Природа. Духовно-нравствен-

ная высота является показателем эволюционного разви-

тия человека [32; 37; 38]. Нравственно-ориентационный 

же компонент в структуре готовности личности к про-

фессиональной деятельности является основополагаю-

щим и дающим всем другим компонентам фундамен-

тальное основание [35; 39; 40].  

На заключительном этапе, в пике, появившемся  

в результате вращения в конусе, образуется устойчивый 

узел внутри энергетического уровня путем сложения 

трех волн. И, если собирается критическая масса лю-

дей, мыслящих подобным образом, возникает «малое 

приращение», наличие которого позволяет человечест-

ву пройти точку бифуркации в направлении эволюци-

онных изменений. Возникает новая информация, и появ-

ляется энергия, которые делают возможным образование 

«коллективного сознательного», когда люди на основе 

собственных выводов в результате работы мыслительных 

процессов, сознательно, не «под дулом пистолета», не 

являясь результатом чьего-то манипулирования, выбира-

ют «малое приращение», духовно-нравственный ориен-

тир, саморазвитие своего духовно-творческого потенциа-

ла и осуществляют подъем системы позна-

ния/постижения на более совершенные ступени разви-

тия. В этот момент процессы «сознания для себя», 

«сознания для близких», «сознания для общего блага» 

перерастают за счет исчезновения «сознания для себя» 

в новый уровень. 

После этого через точку бифуркации должен осуще-

ствиться новый этап эволюции. Человечество должно 

подняться на новую ступень развития либо деградиро-

вать в хаосе предыдущего этапа. Поэтому очень важно 

совершенствовать сознание, творческое мышление  

и способность к дискурсу в процессе коммуникации, 

при которой человек мыслит, действует, осуществляет 

общение так, что не производит вокруг себя вихрей 

напряженности, агрессии, раздражения: «идет по жиз-

ни, никого не задевая». В эволюционном процессе бу-

дет меняться направление вращения энергии и инфор-

мации. Такое сознание, ориентированное на коллектив-

ные, согласованные действия, сотрудничество и взаи-

мопомощь, подготавливает переход через точку бифур-

кации в эволюционном направлении к «коллективному 

сознательному». На рисунке 1 нашим выводам соответ-

ствует ступенька эволюции «n+1». И тогда эволюция 

продолжается. Такова особенность четвертого этапа 

эволюционного конуса модели АГОЛМ. И она соответ-

ствует времени, в котором мы живем. 

Таким образом, общая схема эволюционных изме-

нений в сознании человека выглядит так: от коллектив-

ного бессознательного к коллективному сознательному 

через развитие дискурсивного мышления, нравственно-

го осознания реальности, законов развития Вселенной, 

создание соответствующего примера в обществе крити-

ческой массой людей, объединенных в творческие кол-

лективы (малые группы для работы над проектами). 

Далее, на наш взгляд, возникнет этап трансдискур-

сивности, при котором появится «коллективное соз-

нательное», целостное дискурсивное мышление, от-

ражающее в процессе взаимодействия между людьми 

всю многообразную, глобальную систему факторов 

Мироздания. 

Таким образом, единое, коллективное общество лю-

дей на Земле должно формироваться не искусственно-

насильственно, а естественно и реально в соответствии 

с процессом осознания глобального характера встаю-

щих перед человечеством проблем. Только в этом слу-

чае оно сможет эволюционировать.  

Уровень развития дискурсивного мышления играет 

определяющую роль в формировании коллективного 

сознательного и, следовательно, эволюционном разви-

тии общества. Формирование в сознании человека 

нравственно-духовных ориентиров и нормативной 

шкалы поведения, языка и символического восприятия 

действительности, умения общаться и творчески мыс-

лить закладывает основу успешной профессиональной 

деятельности. Поэтому дальнейшие наши исследования 

мы видим в рассмотрении конкретных вопросов, кото-

рые связаны с формированием коллективного созна-

тельного путем развертывания потенциала личности  

в процессе осуществления образовательного процесса  

в высшей школе. 
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Abstract: The determining of the correct focus and further direction of humanity life, its evolutionary development are 

the high-priority tasks in the cognitive process. First of all, the direction of humanity development depends on the state of 

people consciousness on the Earth. Therefore, the authors analyze the aspects of the collective conscious formation basing 

on the consideration of the human consciousness evolutionary process and the social processes in the society; it became 

the purpose of the study.  

Basing on the AGOLM model, the authors carried out the analysis of the stages of the conscious evolutionary variabil-

ity with the emphasis on its collective nature, as well as their respective state of social processes through the ages.  

The paper presents the development of the human conscious through the four stages – from the collective unconscious to 

the collective conscious which is necessary for the evolution today. 

The study showed that the discursive thinking is the forming factor for the creation of the collective conscious under 

the conditions of the certain degree of development of spiritual and moral potential of a person. The authors revealed that 

the necessity of formation of creative (small) groups with the collective thinking that are able to solve global problems 

facing the humanity within its development is the distinguishing feature of the society present state, which corresponds to 

the fourth step of the evolutionary cone. 

Global mental reserves are collected at high school today. Therefore, the further research will be focused on determin-

ing the factors allowing improvement of the personal qualities of a future high school graduate, which will provide  

the basis for the formation of the collective conscious. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию высказываний с включенными модальными частицами. Данные 

высказывания рассматриваются с позиции когитологической концепции (одного из направлений исследований 

когнитивного характера), согласно которой наука когитология дает многогранное, многоаспектное объяснение 

знаниям, воплощенным в языке, и знаниям, обозначаемым и выражаемым с помощью языка в коммуникативно-

речевом контексте. Отмечено, что любое высказывание создается мыслящим субъектом, который более или менее 

объективно/субъективно представляет реально-онтологическую ситуацию, дает оценку ее содержанию и характе-

ризует свое отношение к другому субъекту – адресату. Дается определение понятиям «коммуникема», «прагмема» 

как отдельных и комплексных единиц смысла. Особое внимание уделено модальным частицам, которые взаимо-

связаны и зависят от концептуально-когниционной структуры высказывания. Показано, что частицы попадают 

непосредственно в сферу коммуникации и прагматики, потому что их интерактивное значение сводится к указа-

нию на пресуппозиции и на разного рода фоновые компоненты, а их главное предназначение заключается прежде 

всего в достижении того или иного коммуникативного эффекта. Уточнена коммуникативная значимость частиц,  

а также важная функция, которую они выполняют в построении высказывания, что определяет их важную роль  

в процессе овладения языком. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что модальные частицы марки-

руют способы представления обозначаемой реально-онтологической ситуации, поэтому их необходимо исследо-

вать в коммуникативно-прагматическом ракурсе, иначе говоря, выявлять их иллокутивную нагрузку в рамках 

субъектно-предикатных речевых единиц, т. е. предложений-высказываний. По результатам проведенного иссле-

дования установлено, что модальные частицы играют ведущую роль как в плане реализации говорящим различ-

ных интенциональных установок в рамках высказывания (задают определенную коммуникативно-прагматичес-

кую перспективу), так и в плане адекватного понимания содержания высказывания слушающим и воздействия на 

него со стороны говорящего в акте регулируемой интеракции. 

 

Использование модальных частиц (далее МЧ) в вы-

сказывании – это всегда апеллирование к собеседнику, 

условный сигнал о том, что передаваемая ему инфор-

мация содержит некие очень важные моменты, о нали-

чии которых он либо хорошо знает или предполагает их 

наличие, либо совсем не догадывается об этом.  

Ввиду того что характерной чертой модальных час-

тиц является преобладание коммуникативно-прагмати-

ческой, пресуппозитивной и иллокутивной функций,  

а сферой их преимущественного употребления является 

диалогическая речь, то новый импульс к исследованию 

подобных частиц дает прагматика. 

Исследованием прагматики и соответствующих функ-

ций МЧ занимались многие лингвисты, в том числе [1–4, 

с. 158; 5–9] и др. Прагматика, по определению Р.С. Стол-

нейкера, «это наука, изучающая язык в его отношении  

к тем, кто его использует» [10, с. 419], прагматические 

функции частиц имеют отношение к «организации про-

цесса коммуникативного взаимодействия» [4, с. 158]. МЧ 

несут в себе основную массу прагматической информа-

ции, поскольку они обладают коммуникативной заданно-

стью, имеют ориентиры речевого поведения и являются 

зачастую указателями смысла, вербально не выраженного 

другими средствами организации диалога [11, с. 65–78]. 

Анализ языкового материала показывает, что большинст-

во МЧ являются многозначными. Благодаря своей функ-

циональной многозначности одна и та же частица может 

быть «иллокутивным индикатором» высказываний разно-

го типа [12, с. 18]. 

Особое место в исследовании занимает комплекс 

единиц логико-семантического плана – иллокутема, про-

позитема и единиц интерактивного плана – коммуни-

кема, прагмема. Опираясь на когитологическую кон-

цепцию, мы определяем коммуникему как коммуни-

кативный смысл, который наслаивается на локутему  

(в нашем случае высказывание, включенное в контекст 

ситуации со всеми присущими для нее характеристика-

ми) [13, с. 199]. В соответствии с теорией речевых ак-

тов Дж. Серля и Дж. Остина, любое высказывание име-

ет три уровня формирования смысла: 1) пропози-

циональный (значение предложения); 2) иллокутивный 

(собственно смысл, ради которого строится данное вы-

сказывание); 3) перлокутивный (рекомендательный) 

[14], ср.: 

– Мы идем гулять? 

– На улице дождь. 

В ответе на вопрос (1) означает то, о чем говорится  

в данном предложении-высказывании; это пропозитема, 

или значение предложения-высказывания («на улице 

сейчас дождливая, ненастная погода»); во втором пред-

ложении косвенно сообщается собственное отношение 

говорящего к прогулке, а именно его нежелание идти на 

прогулку, ср. «я не хочу идти гулять»; возможно, в (3) 

совыражается скрытая просьба или побуждение собе-

седника, ср. «предлагаю не ходить на прогулку». 

На основе данных положений мы определяем ком-

муникему в соответствии с целями нашего исследова-

ния как двуединство пропозитемы (значения) и иллоку-

темы (собственно смысла), ср. «то, что прямо гово-

рится» + «то, о чем косвенно сообщается». Всякая 

иллокутема строится на пропозиции как на своей се-

мантической базе.  
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Возможный рекомендательный смысл (перлокутему) 

или побуждение как реализацию интенции говорящего 

субъекта в условиях интеракции целесообразно обозна-

чить как прагмему [13, с. 199]. Прагмема всегда направ-

лена на собеседника. Это прямое или скрытое воздейст-

вие говорящего на слушающего, цель которого – под-

вигнуть слушающего к ответной реакции или выполне-

нию действия, выгодного для говорящего субъекта. 

Прагмема представляет собой единство пропозитемы  

и перлокутемы.  

Представим сказанное с помощью рисунка 1. 
 
 

 
 
Рис. 1. Комплекс единиц логико-семантического плана 

 
 

Согласно данному рисунку, речедействие условно 

распадается на самовыражение говорящего субъекта 

(Субъект_1), связанное с пропозитемно-иллокутемным 

единством, или коммуникемой, и на побуждение (воздей-

ствие на коммуниканта (Субъект_2)), реализуемое в про-

позитемно-перлокутемной связке, или в прагмеме. 

При анализе высказываний с модальными части-

цами мы используем совокупный рабочий термин 

«коммуникемно-прагмемный смысл» (далее КПС)  

в тех случаях, когда нет необходимости дифферен-

цировать коммуникему и прагмему или когда их не-

возможно разделить. 

В данном исследовании затрагиваются следующие 

вопросы: 1) определение роли МЧ в формировании 

коммуникативно-прагматической перспективы выска-

зывания и коммуникемно-прагмемных смыслов; 2) вли-

яние высказывания на функцию частицы и частицы на 

высказывание; 3) результат элиминации МЧ из состава 

высказывания. 

Обратимся к примерам: 

1. «Dieses elende, schamlose Weibsstück!» grämte sich 

die Alte. «Was hätte ich denn dagegen tun können? Nichts, 

gar nichts». 

«Laß dir nicht anmerken, daß wir Angst haben oder so» 

belehrte sie der Alte. «Diese Räuber kennen wir». 

«Aber begrüßen müssen wir ihn ja wohl?» «Oder wie? 

Mir dreht sich alles im Kopf, ich find nicht mehr durch». 

«Das schon. Ganz gesittet soll alles zugehen, dann sehn 

wir weiter» [15, с. 31]. 

Первое высказывание с частицей denn, ср.: 

«Was hätte ich denn dagegen tun können? («Я не знаю, 

что же я могла с этим поделать» = коммуникема). («Ес-

ли бы что-то можно было изменить…» = прагмема). 

Nichts, gar nichts». 

В этом примере высказывание с МЧ выражает не 

просто коммуникативно-прагматическую направлен-

ность со значением «вопрос», а придает вопросу КПС 

досада/разочарование, ср.: «Если бы все было по-

другому…». 

При изъятии МЧ из высказывания: 

«Was hätte ich dagegen tun können? (Иллокутема + 

пропозитема = «Я спрашиваю себя, что же я смогла бы 

сделать?»).  

Nichts, gar nichts». 

Модальность высказывания сохраняется за счет грам-

матической конструкции предложения (формы конъюнк-

тива и модального глагола), т. е. без частицы высказыва-

ние сохраняет КПС досада/разочарование. Следовательно, 

что в первом, что во втором случае, КПС досада выража-

ется за счет построения предложения-высказывания. 

Во втором высказывании реализуются сразу две 

МЧ, ср.: 

«Aber begrüßen müssen wir ihn ja wohl?» («Я думаю, 

что поприветствовать мы его должны» = коммуни-

кема). («Кто знает, что он за человек, что мы должны 

делать?» = прагмема). 

В данном случае высказывание не является просто 

вопросом-утверждением, это скорее вопрос-сомнение  

с коммуникемно-прагмемным смыслом страх, ср. «По-

приветствуем и не покажем, что мы его боимся».  

Если же изъять МЧ из высказывания: 

«Aber begrüßen müssen wir ihn?» (Иллокутема + про-

позитема = «Я предполагаю, что мы должны с ним по-

здороваться»). 

Без частиц высказывание преобразуется, а имен-

но коммуникативно-прагматическая направленность 

со значением «вопрос» преобразуется в КПС сомне-

ние/недоверие.  

2. – Я – стахановец вечный! – чуть не закричал 

старик. – У меня восемнадцать похвальных грамот. 

Егор остановился удивленный. 

– Так чего же ты сидишь молчишь? – спросил он 

другим тоном. 

– Молчишь… Ты же мне слова не даешь воткнуть! 

[16, с. 160]. 

В данном МВ мы наблюдаем частицу же. В первом 

случае, ср.: 

– Так чего же ты сидишь молчишь? («Почему же 

ты не сказал сразу?» = коммуникема). («Говори, зачем 

молчал про это…» = прагмема). 

В данном случае высказывание не выражает комму-

никативно-прагматическую направленность со значе-

нием «вопрос-удивление», это скорее вопрос-

недоумение, ср. «Говори, разве можно про это мол-

чать…».  

Если убрать МЧ из высказывания, ср.: 

– Так чего ты сидишь молчишь? (Иллокутема + 

пропозитема = «Я спрашиваю тебя, скажи мне, почему 

ты молчишь?»). 

– Молчишь… 

Без частицы высказывание преобразуется, а имен-

но КПС недоумение преобразуется в КПС заинтере-

сованность.  

Второе высказывание также реализует частицу 

же. Ср.: 

– Молчишь… Ты же мне слова не даешь воткнуть! 

(«Я возмущен, что ты меня услышал, что у меня не 

было возможности сказать об этом» = коммуникема). 

(«Молчу – а разве я мог что-то сказать, если ты мне 

не давал это сделать» = прагмема). 
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В этом примере высказывание выступает не как 

коммуникемно-прагмемный смысл негодование, это 

скорее КПС обвинение, ср.: «Я требую, я говорю, что-

бы мне дали хоть слова сказать!». 

При изъятии частицы из высказывания, ср.: 

Ты мне слова не даешь воткнуть! (Иллокутема + 

пропозитема = «Я говорю, я возмущен тем, что не могу 

ничего сказать»). 

Видно, что без частицы эмоционально-оценочный 

спектр высказывания сохраняется за счет употребления 

экспрессивных коммуникативных типов предложений, 

в данном случае – восклицательного, характеризующе-

гося определенной интонацией; т. е. без частицы выска-

зывание сохраняет коммуникемно-прагмемный смысл 

негодование.  

3. «Do you like Pencey?» – she asked me. 

«Pencey? It's not too bad. It's not paradise or anything, 

but it's as good as most schools. Some of the faculty are 

pretty conscientious». 

«Ernest just adores it». 

«I know he does» [17]. 

В данном высказывании мы наблюдаем частицу just. 

Ср.: 

«Ernest just adores it» («Я рада, что Эрнесту нра-

вится эта школа» = коммуникема). («И меня никто не 

сможет переубедить в обратном» = прагмема). 

В данном случае высказывание выступает не как 

коммуникативно-прагматическая направленность со 

значением «утверждение», это скорее констатация 

факта с КПС радость, ср. «Эрнест просто обожает 

школу!».  

Если же элиминировать МЧ из высказывания: 

«Ernest adores it» (Иллокутема + пропозитема =  

«Я сообщаю, что Эрнест обожает эту школу»). 

Без частицы высказывание преобразуется, а именно 

значение «утверждение» с КПС радость меняется на 

коммуникативно-прагматическую направленность со 

значением «констатация факта». Несмотря на это, эмо-

циональная экспрессия высказывания сохраняется за 

счет других средств модальности, в частности, в грам-

матическом плане глагола «обожать». 

4. «Où est mon livre?» 

«Regarde donc! Il est sur la table» [18, c. 8]. 

В данном высказывании мы наблюдаем частицу 

donc. Ср.: 

«Regarde donc!» («Книга там, где она должна 

быть» = коммуникема). («А какой ответ ты хотел 

услышать?» = прагмема). 

В данном случае высказывание выступает не просто 

как коммуникативно-прагматическая направленность 

со значением «возмущение» с КПС напоминание, это 

скорее легкий укор, ср. «Смотри, тогда!». 

Если убрать МЧ из высказывания, ср.: 

«Regarde!» (Иллокутема + пропозитема = «Я гово-

рю, я возмущен тем, что ты меня не слышишь!»). 

Без частицы высказывание преобразуется, а именно 

коммуникативно-прагматическая направленность со 

значением «возмущение» меняется на укор. Высказы-

вание оказывается нейтральным по иллокутивному на-

мерению говорящего и перлокутивному воздействию 

на слушающего. Более того, высказывание сразу же 

лишается дополнительной информации, на которую 

указывает МЧ donc.  

Следует отметить, наличие в высказывании МЧ 

существенно влияет на имплицитную часть высказы-

вания. Их значение содержит лексическую единицу  

«я требую / я прошу / я утверждаю и т. д.», которую 

Дж. Остин [19, c. 99] назвал «иллокутивной силой» вы-

сказывания.  

Данные коммуникативно-прагматические характе-

ристики, в свою очередь, формируют в высказывании 

различные коммуникемно-прагмемные смыслы: от воз-

мущения и недоверия, разочарования до удивления   

и любопытства. Следует также подчеркнуть, что разные 

модальные частицы могут участвовать в формировании 

аналогичных смыслов. 

Таким образом, выражения с МЧ часто произносят-

ся с сильной динамической интонацией, которая одно-

значно выражает движения, заметно проявляемые чув-

ства и усиливает воздействие всего высказывания [20, 

с. 11]. МЧ взаимодействуют со всей структурой по-

строения высказывания; усиливают значение, в выра-

жении которого они участвуют в комплексе с другими 

языковыми средствами; обусловливают вариативность 

и различную стилистическую окрашенность; обладают 

контактоустанавливающим и эмоционально-воздейст-

вующим значением. 
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Keywords: pragmatics; illocutionary unit; prepositional unit; communicative unit; pragmatic unit; modal particles. 

Abstract: The paper contains the study of utterances with embedded modal particles. These utterances are studied from 

the perspective of cogitologic concept (one of the research areas of the cognitive character), according to which cogitology 

science gives multifaceted, multidimensional explanation of the knowledge embodied in the language, and knowledge 

designated and expressed by means of the language in communicative speech context. It is noted that any utterance is cre-

ated by a thinking person who understands more or less objectively or subjectively a real ontological situation, assesses its 

content and describes their attitude to another person – a recipient. The definition to such concepts as "communicative 

unit", "pragmatic unit" is given as separate and complex units of meaning. Particular attention is paid to the modal parti-

cles, which are interconnected and depend on the conceptual and cognitive framework of utterances. It is shown that  

the particles fall directly into the sphere of communication and pragmatics because their interactive meaning is reduced to 

indication of presupposition and all sorts of background components, and their main purpose is primarily to achieve  

a particular communicative effect. The communicative significance of the particles has been specified, as well as their im-

portant function which they perform in the construction of utterances; and that defines their important role in the process 

of language acquisition. The results allow making the conclusion that the modal particles mark the ways to present desig-

nated real-ontological situation, so they should be studies in the communicative-pragmatic perspective, in other words, it is 

important to identify their illocutionary load within the subject-predicate speech units, or statements-sentences. According 

to the results of the study it has been found that modal particles play a leading role both in terms of implementation by  

a speaker of different intentional settings within the statements (give a certain communicative-pragmatic perspective), and 

in terms of adequate understanding of the content of the utterance by a listener and the influence they receive from the 

speaker during the act of controlled interaction. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности представления социального конфликта и его неко-

торых характеристик с помощью математики в контексте социально-энергетического подхода.  

Данное направление исследований является сегодня чрезвычайно актуальным в связи с необходимостью соз-

дания прогностического аппарата для подобных явлений.  

Методология статьи включает в себя методы математического моделирования на основе нелинейной динами-

ки, системного подхода и винеровских процессов.  

В начале статьи автор дает краткую классификацию социальных конфликтов, а также описание состояния нау-

ки в данной области знания. Выделяются четыре основных типа конфликтов по нескольким типам их локализации 

и условий возникновения, различных субъектов и их групп.  

Представляются также основы социально-энергетического подхода, его аппарат и представление о потоке 

энергии через социальную систему, в том числе с помощью графического векторного отображения. В основе со-

циально-энергетического подхода лежит нелинейная динамическая модель, а также элементы фрактальной гео-

метрии для описания внутриструктурных распределений в обществе. 

Рассматриваются три основные теории о классификации социального конфликта: Козера, Дарендорфа, Боул-

динга. Выделяются два аспекта социального конфликта: статический и динамический. 

В результате выводятся определенные обобщенные утверждения, справедливые для большинства типов соци-

альных конфликтов, а также математически определенная концепция социального конфликта. Данная концепция 

позволит в дальнейшем создать математическую модель социального конфликта на основе стохастических диф-

ференциальных уравнений. Подобный инструмент способен корректно выявить определенные характерные зако-

номерности этносоциальных конфликтов, также условия их генерации и локализации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Классически социальный конфликт определяют как 

пиковый этап развития противоречий в отношениях ме-

жду индивидами, группами индивидов, социума в целом, 

который характеризуется наличием противоречащих 

интересов, целей, позиций субъектов взаимодействия. 

Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в их 

основе всегда лежит отсутствие компромисса и иногда 

даже диалога между двумя или более сторонами.  

Английский социолог Э. Гидденс дал такое опреде-

ление конфликта: «под социальным конфликтом я по-

нимаю реальную борьбу между действующими людьми 

или группами, независимо от того, каковы источники 

этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые 

каждой стороной». 

В современной социологической литературе суще-

ствует множество классификаций видов конфликтов по 

различным основаниям. 

С точки зрения субъектов, вступающих в конфликт, 

можно выделить четыре типа конфликтов: 

1) внутриличностный (может иметь следующие 

формы: ролевой – возникает, когда к одному человеку 

предъявляют противоречивые требования по поводу 

того, каким должен быть результат его работы; внутри-

личностный – может также возникнуть в результате 

того, что производственные требования не согласуются 

с личными потребностями или ценностями); 

2) межличностный (может проявляться как столкно-

вения личностей с различными чертами характера, 

взглядами, ценностями и является самым распростра-

ненным); 

3) между личностью и группой (возникает, если 

личность занимает позицию, отличающуюся от пози-

ции группы); 

4) межгрупповой. 

Конфликты можно классифицировать по сферам жиз-

недеятельности на политические, социально-экономи-

ческие, национально-этнические и другие [1]. 

Проблемы изучения, классификации, а самое важ-

ное – прогнозирования конфликтов всегда занимали 

значительное место в фундаментальной социальной  

и политической науке. Этой теме посвящалось множе-

ство работ ведущих социологов, политологов и т. д.: 

Дж. Бернард, Р. Бейли, К. Боуадинг, Д. Бухер,  

Дж. Дьюк, Л. Козер, Л. Крисберг, Д. Лэидис, Р. Макк, 

А. Рапопорт, Р. Снамаер, Р. Стагнер, Т. Шеллинг;  

Т. Боттомор, Дк. Рекс; Г. Бутул„ М. Крозье, А. Турен, 

К. Дарендорф; Е. Вятр, Я. Муха, Я. Штумски, Я. Рей-

ковски, Л.А. Нечипоренко, И.И. Петров, А.Л. Ручка, 

Л.А. Семенова, В.Б. Танчер и др. 

Фундаментальное значение имеют отечественные 

исследования по проблемам системного подхода к со-

циальным процессам общей теории систем, отдельных 

проявлений феномена конфликтности в разных сферах 

общества, разных исторических и политических усло-

виях: Е.А. Ануфриева, В.Г. Афанасьева, В.В. Дружини-

на, П.Е. Кацделя, В.Ф. Крапивина, Д.С. Конторова, 

М.Д. Конторова, И.Г. Наконечного, B.C. Овчинникова, 

240 Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2 (33-2)



А.Ю. Петухов   «Концепция социального конфликта: социально-энергетический подход» 

 

А.Ф. Проценте, Г.П. Предвечного, В.О. Рукавишникова, 

В.Б. Сверчкова, В.И. Сперанского, А.И. Ямскова  

и др. [1–3]. 

Действительно, учитывая значительное влияние по-

добных явлений на социум и все процессы, происходя-

щие в нем, способы предсказания и выявления харак-

терных закономерностей социальных конфликтов яв-

ляются чрезвычайно важными.  

Одно из таких направлений по поиску решений дан-

ной задачи – прогнозирование и описание социального 

конфликта с помощью математики, т. е. математиче-

ское моделирование [4–9]. Однако, прежде чем созда-

вать непосредственно модель, необходимо провести 

параметризацию и создать качественное описание про-

цессов исследуемого явления.  

В данной статье автором рассматривается возмож-

ность представления социального конфликта и его не-

которых характеристик с помощью математического 

языка в контексте социально-энергетического подхода. 

 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

В качестве основного подхода был использован 

разработанный автором «социально-энергетический 

подход» (СЭП). В основе СЭП лежит системный 

подход и взгляд на социальную систему с энергети-

ческой точки зрения [10]. Данный взгляд позволяет 

представлять внутрисистемные и внесистемные про-

цессы как изменение или перераспределение энергии 

внутри системы и между системами с учетом сис-

темного подхода [11]. А также представление внут-

ренних процессов в системе через физическую ана-

логию – винеровские процессы. Винеровский про-

цесс – в теории случайных процессов – это матема-

тическая модель броуновского движения (его описы-

вает уравнение Ланжевена), или случайного блужда-

ния с непрерывным временем [12–15]. 

Данная модель базируется на нескольких основных 

параметрах: «социальной энергии» или просто «энер-

гии» – Е. Здесь под данным понятием подразумевается 

величина, характеризующая потенциальную возмож-

ность социальной системы совершить работу. 

Считаем, что в сложной социальной системе суще-

ствует два вида основной энергии (согласно введенно-

му выше понятию социальной энергии), в которые 

включаются все остальные: 

 

),,,( sis
h

m
sc
mm KKEEfE  . 

 

Материальная энергия системы,  

где sc
mE  – энергия ресурсов (если такие есть) социаль-

ной системы и ее материальной собственности; 
h

mE  – энергия материальных сбережений и собствен-

ности проживающих (существующих) в социальной 

системе людей; 

),,,( NKIafK sIsi


  – коэффициент научно-технологи-

ческого прогресса и развития системы; 

a


 – набор параметров, определяющих научно-техни-

ческий прогресс в системе; 

II  – передаточная функция межсистемного информа-

ционного обмена; 

),,( NIfK Is 


  – коэффициент социальной активно-

сти, морального, нравственного состояния общества. 

Коэффициенты sK  и siK существуют для каждого 

индивида в системе по отдельности, и суммарные ко-

эффициенты всей системы получаются путем фрак-

тального преобразования всех значений индивидов  

и кластеров системы.  

N – кол-во индивидов в социальной системе; 




 – набор параметров, определяющих духовно-нравст-

венное развитие и моральное состояние общества, со-

циума.  

Энергия труда людей, составляющих социальную 

систему: 

 

),,( siohh KKEfE  , 

 

где 
hE  – суммарная энергия труда членов системы, 

зависит от N.  

Итак, суммарная социальная энергия системы запи-

сывается так: 
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Из этого получаем модель на основе системы диф-

ференциальных уравнений: 

 





 PP
n

i

i



1

, 

где  
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,                               (1) 

 

т. е. поток энергии за единицу времени в системе, или 

изменение энергии, которая используется, подчиняясь 

внутрисистемным законам. По сути, мы используем 

понятие мощности, которое считает работу (изменение 

энергии), но в нашем случае, так как нас интересует 

именно изменение энергии, это одно и то же. 




 – единичный вектор направления потока энергии.  

Таким образом, запишем: 
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Отсюда (используя (1)): 
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Или без внешнего влияния: 
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Это уравнение потока энергии через общественную 

систему. Подробнее о данном подходе, методах расчета 

коэффициентов, об особенностях и математическом 

аппарате, а также других примерах моделей на его ос-

нове в [10; 15–18]. 

Для наглядности поток энергии через системы  

в векторном виде можно представить так: рис. 1 – рис. 3. 

Векторы характеризуют собой направление потока 

энергии отдельных индивидов или подсистем. Серым – 

направление потока системы, заданное управляющей 

подсистемой. Черным – направление потока энергии 

индивидов и других подсистем, альтернативное задан-

ному управляющей системой.  

В данных рисунках предложены различные вариан-

ты направления потока энергии в системе.  

Рис. 1 представляет собой общий случай. Основная 

энергия системы течет по направлению, которое задано 

управляющей системой – государственным аппаратом, 

однако существует ряд подсистем и индивидов, осуще-

ствляющих отток энергии от осинового «русла», тем 

самым снижая общую эффективность системы. 

 

 

 
 

Рис. 1. Поток социальной энергии в общественной 

системе в векторном виде. Общий случай 

 

 

Рис. 2 представляет идеальный для системы случай, 

когда все подсистемы и индивиды встроены в общий 

поток и полностью отсутствуют альтернативные пото-

ки энергии. Такая система способна использовать соб-

ственную энергию со 100-процентным КПД на решение 

своих задач. Понятно, что это идеальный случай. 

Рис. 3 – это вариант нахождения системы в критиче-

ском состоянии, возможно, в предреволюционном, ко-

гда в системе значительное количество различных со-

циальных конфликтов. В этом случае энергия растра-

чивается практически полностью на альтернативные 

направления подсистем и индивидов и система в целом 

оказывается неспособной решать никакие энергоза-

тратные задачи. Как правило, появление таких задач 

для системы в подобном состоянии оказывается по-

следним дестабилизирующим фактором, который 

окончательно превращает ее в хаос (революции, граж-

данские войны). 

 

 

 
 

Рис. 2. Поток социальной энергии в общественной 

системе в векторном виде. Идеальный случай 

 

 

 
 

Рис. 3. Поток социальной энергии в общественной  

системе в векторном виде. Предреволюционная ситуация 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 

Существует немало концепций теории социального 

конфликта. Рассмотрим одни из наиболее известных. 

Концепции Л. Козера: 

– обществу присуще неизбежное социальное нера-

венство = постоянная психологическая неудовлетво-

ренность его членов = напряженность в отношениях 

между индивидами и группами (эмоциональное, психи-

ческое расстройство) = социальный конфликт; 

– социальный конфликт как напряженность между 

тем, что есть, и тем, что должно быть в соответствии  
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с представлениями тех или иных социальных групп или 

индивидов; 

– социальный конфликт как борьба за ценности  

и претензии на определенный статус, власть и ресур-

сы, борьба, в которой целями противников являются 

нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение 

соперника [19]. 

Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа: 

– постоянные социальные изменения в обществе, 

переживание социального конфликта; 

– любое общество опирается на принуждение одних 

его членов другими = неравенство социальных позиций 

по отношению к распределению власти; 

– разница в социальном положении различных со-

циальных групп и индивидов вызывает взаимные тре-

ния, противоречия = как результат – изменение соци-

альной структуры самого общества [20]. 

Общая теория конфликта Кеннета Боулдинга: 

– все конфликты имеют общие образцы развития = 

их подробное изучение, и анализ предоставляет воз-

можность создать обобщающую теорию – «общую тео-

рию конфликта», которая позволит обществу контро-

лировать конфликты, управлять ими, прогнозировать 

их последствия; 

– Боулдинг утверждает, что конфликт неотделим от 

общественной жизни (в природе человека – стремление 

к борьбе с себе подобным); 

– конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон 

стремится занять позицию, несовместимую и противо-

положную по отношению к интересам другой стороны; 

– два аспекта социального конфликта: статический и 

динамический. Статический – анализ сторон (субъек-

тов) конфликта (личности, организации, группы) и от-

ношения между ними = классификация: этнические, 

религиозные, профессиональные. Динамический – изу-

чает интересы сторон как побудительные силы в кон-

фликтном поведении людей = определение динамики 

конфликта = есть совокупность ответных реакций сто-

рон на внешние стимулы [20]. 

Выделим из этих теорий основные утверждения, ко-

торые нам особенно важны, и добавим некоторые свои: 

1. Конфликты в обществе неизбежны, рождаются  

в результате любых социальных изменений. 

2. Конфликт возникает при столкновении противо-

положных позиций, мнений, интересов. 

3. Конфликт рождается двумя сторонами, но участ-

вовать в нем может их неограниченное количество.  

4. Любой конфликт всегда порождает какие-то из-

менения в обществе. 

Переведем на математический язык данные утвер-

ждения: 

1. Для возникновения конфликта необходим P


 – 

градиент потока социальной энергии Eсоц в обществе 

(происходящего социального изменения).  

2. Стороны конфликта (элементы системы) имеют по-

зиции z=–1 или z=+1 (обе позиции обязательно 

должны иметься, хотя бы по одному разу). 

3. После возникновения конфликта другие элементы 

системы могут в него включиться, принимая одну из 

позиций начальных сторон z=+1, –1 

4. В результате конфликта идет перераспределение со-

циальной энергии Eсоц в обществе.  

Наличие многочисленных причин конфликтов уве-

личивает вероятность их возникновения, но совсем не 

обязательно приводит к конфликтному взаимодейст-

вию. Иногда потенциальные выгоды от участия в кон-

фликте не стоят затрат. Однако, вступив в конфликт, 

каждая из сторон, как правило, начинает делать все, для 

того чтобы была принята ее точка зрения, и мешает 

другой стороне делать то же самое. Поэтому в таких 

случаях необходимо управление конфликтами, чтобы 

сделать их последствия функциональными (конструк-

тивными) и уменьшить количество дисфункциональ-

ных (деструктивных) последствий, что, в свою очередь, 

повлияет на вероятность возникновения последующих 

конфликтов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, мы составили математическое описа-

ние концепции социального конфликта с помощью соци-

ально-энергетического подхода. Данное описание позво-

лит в дальнейшем на его основе создать модель социаль-

ного конфликта, способную корректно отобразить основ-

ные его процессы и характеристики в частных случаях 

(например, в случае этносоциальных конфликтов).  

Также мы продемонстрировали, каким образом рас-

пределяется поток социальной энергии в системе в раз-

личных характерных случаях существования социума. 

Это создает условия для создания прогностического 

аппарата для сложных социальных и политических 

процессов.  

Исследование выполнено за счет гранта Российско-

го научного фонда (проект № 15-18-00047). 

Работа частично выполнена при поддержке совета 

по грантам президента РФ (проект МК-7165.2015.6). 

Работа частично поддержана грантом (соглаше-

ние от 27 августа 2013г. № 02.В.49.21.0003 между 

МОН РФ и ННГУ). 
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Abstract: This paper examines the possibility of presenting social conflict and some of its features by means of 

mathematics in terms of socio-energy approach. 

This research is extremely important today in connection with the need to create a prognostic device for such 

phenomena. 

Methodology of the article includes methods of mathematical modeling based on nonlinear dynamics, system approach 

and Wiener processes. 

At the beginning of the article the author gives a brief classification of social conflicts, as well as describes the state of 

the science in this field of knowledge. There are four main types of conflicts classified in several types of their localization 

and rise conditions according to various persons and their groups. 

The paper introduces the basics of socio-energy approach, its instruments and representation of the energy flow 

through the social system, including a graphical vector imaging. At the core of socio-energy approach there is a nonlinear 

dynamic model, as well as the elements of fractal geometry to describe intrastructural distributions in the society. 

The author considers three main theories on classification of a social conflict: by Coser, Dahrendorf, and Boulding. 

Two aspects of social conflict are highlighted: they are static and dynamic. 

As a result, the author gives certain generalized statements true for most types of social conflicts, as well as 

mathematically defined concept of social conflict. This description will facilitate further creation of a mathematical model 

of a social conflict based on stochastic differential equations. Such instrument is able to properly reveal specific basic 

processes and characteristics of ethnical and social conflicts, and conditions for their generation and localization. 
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Аннотация: В рамках настоящей публикации исследуется характер взаимодействия дискурса и жанра, уста-

навливаются тождественные тенденции в развитии дискурса и жанра, осуществляется характеристика жанра как 

значимого атрибута дискурса. 

Современные подходы к изучению дискурса активно используются отечественными лингвистами для опреде-

ления границ сказочного дискурса и выявления его конститутивных признаков. Принадлежа к области фикцио-

нального дискурса, сказочный дискурс не может быть полностью отождествлен с фантастическим дискурсом. 

Сопоставительный анализ содержания понятия «жанр» в дискурсивных и фольклорных исследованиях позво-

ляет выявить устойчивую корреляцию жанровых особенностей текста с жанровыми характеристиками соответст-

вующего дискурса и снимает искусственное противопоставление дискурсивного и фольклорного жанров по при-

знаку динамичности – статичности. В отношении англоязычного сказочного дискурса наиболее важным жанро-

воразличительным параметром и конституентом сказочности становится чудо/чудесное.  

Англоязычный сказочный дискурс обладает полевой структурой. Его ядро формируется народной сказкой в ее 

жанровых разновидностях, периферия образована несказочными жанрами – быличками, легендами, преданиями. 

Обращение к жанрово-стилистическим и структурно-содержательным признакам сказочного дискурса позволяет 

определить дискурс как явление более высокого порядка, допускающее включение в свой состав разножанровых 

текстовых произведений, общие характеристики которых формируются параметрами жанрообразующей катего-

рии объединяющего их дискурса. 

 

Дискурс является важнейшим объектом лингвисти-

ческих исследований с позиций разных подходов (со-

циолингвистики, прагмалингвистики, лингвистики ре-

чи, когнитивной лингвистики). Тем не менее отмечает-

ся некоторая размытость понятия «дискурс», поскольку 

трактовки его содержания многочисленны и разнооб-

разны. Дж. Шерзер считает его трудным для формули-

ровки понятием (an elusive area), которое может быть  

в равной степени отнесено и к устной, и к письменной 

коммуникации; к текстам разной протяженности, рас-

сматриваемым как в рамках лингвистики текста, так  

и с привлечением социокультурных факторов и факто-

ров социального взаимодействия (sociocultural and 

socio-interactional) [1, с. 22]. Не разграничивает понятия 

текста и дискурса М. Стаббс, подчеркивая неоднознач-

ность толкования соответствующих терминов (ambigu-

ous and confusing) и условно выделяя в качестве отли-

чительных признаков форму осуществления коммуни-

кации («written text» versus «spoken discourse») и про-

тяженность речевого отрезка [2, с. 4]. Варьирование 

объема содержания понятия «дискурс» наглядно пред-

ставлено в работе Дж.П. Джи, который дифференциру-

ет дискурс в узком понимании («discourse» with а «little 

d»; «little d» discourse) как ситуативное использование 

языка (language-in-use) и собственно дискурс («Dis-

course» with a «big D»; «big D» Discourse), включающий 

в себя невербальный компонент [3, с. 7, 26]. 

Социокультурный контекст становится непремен-

ным условием изучения употребления языка в различ-

ных сферах общения. Классическим считается опреде-

ление дискурса Н.Д. Арутюновой, трактующее дискурс 

через призму социокультурного и ситуационного ас-

пектов. Исследователь отмечает событийный аспект 

текста, его «погруженность в жизнь» и связь с экстра-

лингвистическими факторами как необходимые требо-

вания к существованию дискурса [4, с. 136, 137]. Ха-

рактеризуя реальное измерение дискурса, Е.И. Шейгал 

подчеркивает наличие у него признака процессности, 

поскольку текущая речевая деятельность связана с ре-

альной жизнью и реальным временем [5, с. 10, 11]. 

В рамках коммуникативно-дискурсивного подхода 

потребовалась дальнейшая конкретизация понятия дис-

курса не только как социально детерминированного 

речевого процесса, но и как «общепринятого типа рече-

вого поведения субъекта» [6, с. 28]. Справедливо ут-

верждение Е.С. Кубряковой о том, что дискурс – это 

также «действие говорящего со всеми его интенциями, 

знаниями, установками, личностным опытом и всей его 

погруженностью в совершаемый им когнитивно-

коммуникативный процесс» [7, с. 15]. На передний 

план выходит прагматика дискурса, характеризующая 

способы выражения интенций и установок коммуни-

кантов [8, с. 191]. Отечественные и зарубежные иссле-

дователи единодушно признают необходимость тща-

тельного изучения таких элементов социального кон-

текста дискурса, как коммуникативные и социальные 

роли партнеров по коммуникации, цели коммуникации, 

нормы и ценности, принятые в обществе, виды обще-

ния и тип общественных отношений [8, с. 200; 9,  

с. 571–606; 10, с. 63]. Положение участников коммуни-

кации и тип социальных отношений позволяют проти-

вопоставить статусно-ориентированный и личностно 

ориентированный дискурсы, первый из которых может 

носить институциональный и неинституциональный 

(ситуативно-ролевой) характер, а второй – бытовой  

и бытийный [8, с. 199]. 
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Социокогнитивный подход к изучению дискурса 

Т.А. ван Дейка акцентирует внимание на особых когни-

тивных структурах, определяющих содержание и фор-

му высказывания и являющихся связующим звеном 

между социальной и дискурсивной практиками [11,  

с. 103, 104; 12, с. 91]. Структуры знаний, детерминируя 

семантику отдельных дискурсов, формируют в созна-

нии носителей отдельной лингвокультуры тип дискурса 

как когнитивное образование – «обобщенное представ-

ление о тексте, концепт текста». В этой связи целесооб-

разно уподобить дискурс прототипу, гештальту, когни-

тивному образованию, сопоставимому с ментальными 

образованиями, репрезентирующими предметы и собы-

тия [8, с. 191, 205]. При этом дискурс получает матери-

альное оформление в некотором множестве текстов, 

обладающих тематическим единством, общими фор-

мально-структурными и лингвостилистическими харак-

теристиками, единством прагматической направленно-

сти. Таким образом, каждый отдельно взятый текст яв-

ляется формальным воплощением дискурса, а дискурс, 

в свою очередь, представлен «интегративной совокуп-

ностью текстов, обращенных к одной общей теме  

и функционирующих в пределах одной и той же ком-

муникативной сферы» [13, с. 232]. 

Одним из видов бытийного дискурса является ска-

зочный дискурс. Анализ дефиниций позволяет выявить 

расставленные отечественными исследователями ак-

центы на процессуальном и результативном аспектах 

или их взаимодействии. Важнейшими характеристика-

ми сказочного дискурса видятся также его когнитивно-

коммуникативная природа и детерминированное куль-

турой семиотическое пространство, обслуживающее 

определенную коммуникативную сферу [14–18]. 

Прагматическое исследование сказочного дискурса 

сделало возможным описание его универсальных кон-

ститутивных признаков, к которым отнесены цель, си-

туация общения, канал и тональность общения, участ-

ники и используемые для реализации категории ска-

зочности стратегии [18, с. 29]. 

Помимо конститутивных категорий дискурса, полу-

чивших более широкую интерпретацию как признаков 

отличия текста от нетекста, традиционно выделяются: 

1) жанрово-стилистические категории, указывающие на 

соответствие текстов функциональным разновидностям 

речи; 2) содержательные (семантико-прагматические) 

категории, отвечающие за раскрытие смысла текста; 

3) формально-структурные категории, определяющие 

характер организации текста [8, с. 201]. 

Особую важность приобретают жанрово-стилисти-

ческие категории для определения границ дискурсов 

разных типов. В частности, Ж. Женнет указывает на 

атрибуцию жанра как обязательный критерий фикцио-

нального дискурса. М. Риффатер называет жанровую 

принадлежность в качестве единственной причины, 

отличающей «истину вымысла» от вымышленной ис-

тины, или лжи [19]. Фикциональный дискурс в отличие 

от фактуального дискурса обладает свойством художе-

ственной репрезентации действительности, в основе 

которого лежит способность человека к вымыслу. 

О.Н. Гронская отождествляет фикциональный дис-

курс с художественным дискурсом: «Фикциональный – 

это значит художественный, изображенный, литера-

турный, т. е. не принадлежащий непосредственно к ре-

альной коммуникации, к реальной жизни дискурс» 

(курсив мой – О. П.). В его основе лежит художествен-

ный вымысел как «инструмент познания действитель-

ности, способ создания художественных образов, через 

которые в изображенной коммуникации познается 

мир» [20, с. 243, 244]. Функции вымысла, тем не менее, 

гораздо шире, что позволяет выделить, помимо худо-

жественного (эстетического), манипулятивный и эври-

стический виды вымысла [21, с. 72–130], последний из 

которых активно участвует в формировании формаль-

ной разновидности фикционального дискурса. Данный 

факт свидетельствует в пользу разграничения художе-

ственного и фикционального дискурсов. Целесообраз-

но, на наш взгляд, говорить либо о частичном наложе-

нии их понятийного содержания, либо, что более веро-

ятно, о полном включении художественного дискурса  

в дискурс фикциональный. 

В зависимости от средств достижения правдоподо-

бия фикции принято говорить о реалистическом (или 

правдоподобном), формальном и фантастическом (или 

фигуральном) типах фикционального дискурса. В реа-

листическом типе признаки правдоподобия реализуют-

ся через имитацию и подражание (мимезис). Эффект 

подлинности формального типа фикционального дис-

курса достигается формально-логическими средствами 

(например, в математических или феноменологических 

рассуждениях). В фантастическом типе вообще не ста-

вится цель достижения правдоподобия, поскольку ак-

цент переносится на конструирование несуществующе-

го мира [19; 22, с. 146; 23]. 

Сказочный дискурс есть разновидность фикцио-

нального дискурса, поскольку одним из его конститу-

тивных признаков является установка на вымысел. Не-

смотря на то что сказка – повествование о вымышлен-

ных событиях, нельзя полностью отождествлять фанта-

стический и сказочный дискурсы в силу того, что в ос-

нове фантастического дискурса лежит художественный 

вымысел, обусловленный индивидуально-авторским 

замыслом и мировидением. Базисом сказочного дис-

курса выступает система архаических представлений  

о законах развития и взаимодействия макро- и микро-

косма, носителем и выразителем которых является язы-

ковой коллектив. Данное отличие не умаляет, тем не 

менее, значимость жанрово-стилистических категорий 

для определения границ сказочного дискурса, по отно-

шению к которому в полной мере справедливы приве-

денные выше высказывания Ж. Женнета и М. Риффате-

ра. Данным фактом и определяется необходимость рас-

смотрения сущности понятия «жанр» и основных кри-

териев жанровой принадлежности произведений на-

родного творчества. 

Жанр единодушно признается отечественными и за-

рубежными лингвистами значимым дискурсивным ат-

рибутом (cf. genre as a «distinct category of discourse of 

any type, spoken or written» [24, с. 329]), однако его 

трактовка существенно отличается от традиционных 

определений жанра в работах исследователей народно-

го творчества. В дискурсивных исследованиях жанр как 

коммуникативно обусловленная характеристика дис-

курса («communicative turn» in genre theory) противо-

поставляется статическим жанрам устного народного 

творчества [25, с. 307]. Жанр определяется как типизи-

рованные вербальные действия, в основе которых лежат 
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повторяющиеся ситуации (typified rhetorical actions 

based in recurrent situations) [26, с. 159]; как сложные 

исторически и культурообусловленные модели реше-

ния повторяющихся коммуникативных задач (historical-

ly and culturally specific, prepatterned and complex solu-

tions to recurrent communicative problems) [27, с. 8]; как 

социально сконструированные модели управления ти-

пичными коммуникативными ситуациями (socially con-

structed models for handling recurrent communicative 

problems) [28, с. 191]. 

Приведенные определения отражают двойственную 

природу жанра, соотносимую с двойственной природой 

самого дискурса: включенность жанра в процесс комму-

никации и существование жанра в виде когнитивной 

структуры – модели (типа) жанра. Признание обеих 

форм экзистенции жанра манифестировано в разрабо-

танных в отечественной лингвистике: коммуникативно 

детерминированной модели жанра (Т.В. Шмелева); жан-

ровом канона как «стереотипе порождения и восприятия 

речи в специфически повторяющихся обстоятельствах» 

[8, с. 205]; когнитивной модели жанра народного творче-

ства (Ю.А. Эмер), инструментом описания которой ви-

дится концепт во фреймовом представлении [29]. 

Поскольку дискурс находит формальное проявление 

в совокупности текстов (в том числе письменных), при-

надлежащих к тождественным тематическим и прагма-

тическим сферам, они становятся объектом исследова-

ния, позволяющим раскрыть существенные характери-

стики стоящего за ними дискурса. Следовательно, жан-

ровые особенности текстов корреспондируют с жанро-

выми характеристиками соответствующего дискурса. 

Данная корреляция действенна и в отношении текстов 

народной словесности разных жанров (и в частности, 

текстов народной сказки). Она делает возможным об-

ращение к хорошо разработанной концепции жанра  

в отечественной фольклористике и снимает искусст-

венное, на наш взгляд, противопоставление жанра, 

вплетенного в коммуникацию, фольклорному жанру по 

признаку «динамичности/статичности», поскольку по-

следнему в равной степени свойственно развитие, из-

менение и взаимодействие. 

Традиционно жанр устного народного творчества 

понимается как совокупность текстов, объединенных 

художественным содержанием, поэтической системой, 

функциями, особенностями исполнения, связями с не-

вербальными художественными формами [30, с. 155].  

В данной дефиниции перечислены основные критерии 

жанровой классификации, сформулированные впервые 

В.Я. Проппом, – общность структурных особенностей  

и поэтической системы, бытового назначения, форм ис-

полнения, музыкального строя [31, с. 172–186]. В исто-

рии фольклористики наблюдалась постепенная смена 

доминант, сопровождающаяся переходом от изучения 

собственно структурных, формальных характеристик 

народного произведения как ведущего жанрового при-

знака к исследованию содержательной стороны произ-

ведения, его «идейно-художественного строя» [32; 33, 

с. 148, 149]. Жанр начинает пониматься в единстве его 

содержательных и структурных составляющих как «тип 

внутренней образно-структурной и композиционно-

поэтической организации» [34, с. 97]. 

Следовательно, жанровая принадлежность народно-

го произведения детерминируется не одним, а набором 

жанрообразующих признаков, значимость которых для 

разных текстов неоднородна, что заставляет, по мне-

нию Б.Н. Путилова, разграничивать компоненты жан-

рово определяющие и жанрово сопутствующие [30,  

с. 156]. Более того, отмечается относительность, обоб-

щенность, условность самого факта жанрового члене-

ния [35, с. 64; 36, с. 18], поскольку угол рассмотрения 

текста будет определять жанр, к которому анализируе-

мый текст относится («the genre into which we place  

an item depends on which elements we emphasize when we 

analyze it»). Сам факт жанровой дифференциации на-

родных произведений можно также рассматривать как 

средство осуществления аналитической деятельности 

исследователя. В данном случае уместно привести вы-

сказывание И.А. Голованова о том, что дифференциа-

ция жанров устного народного творчества «существует 

лишь в сознании ученого-фольклориста, который целе-

направленно стремится разграничить анализируемые 

явления, чтобы потом синтезировать на этой основе 

новое знание» [37, с. 17]. 

С течением времени жанр начинает рассматриваться 

через призму стоящих за конкретными текстовыми реа-

лизациями структур знаний, коллективно выработан-

ных систем представлений о социуме, природном мире, 

человеке. Жанр видится формой хранения социального 

опыта [38, с. 455]; видом и моделью художественного 

отражения реальности, типом осознания действитель-

ности, мыслительными фигурами и структурными мо-

делями, содержащими «типологически постигаемый 

художниками жизненный материал» [34, с. 11–112].  

С другой стороны, по мнению И.И. Земцовского, «по-

рождающая модель каждого жанра "работает" в созна-

нии певцов не в одном абстрактном виде, а в виде мно-

жества разнотипных "ипостасей"» [35, с. 63]. В.П. Ани-

кин называет жанры «конкретными воплощениями», 

«конкретными реализациями» разных способов худо-

жественного мышления (эпоса, лирики, драмы) [34,  

с. 112]. Это свидетельствует о том, что фольклорный 

жанр есть диалектическое единство ментальной модели 

и ее множественного конкретного художественного 

воплощения. 

Жанрообразующие признаки обобщаются в универ-

салиях как совокупности «достаточно постоянных и обя-

зательных принципов, правил, установок, действующих 

во всех сферах жанровой эстетики, грамматики, семан-

тики, содержания, исполнения» [30, с. 164]. Примени-

тельно к волшебной сказке жанровой универсалией яв-

ляется сказочная идея. 

В ходе лингвосемиотического изучения сказочного 

дискурса Н.А. Акименко на основании второстепенных 

признаков сказочного дискурса (эпичности, повество-

вательности, установки на вымысел, чуда/несбыточ-

ности, эстетичности и развлекательности) выделяет  

в качестве жанрообразующего признака категорию ска-

зочности и характеризует специфические для нее пара-

метры: чудо, аксиологичность, размытый хронотоп, 

структурную и семантическую итеративность [18, с. 39–

42]. Особый интерес вызывает признак чуда/несбы-

точности, который, будучи одним из конститутивных 

признаков сказочного дискурса, входит в качестве со-

ставного элемента в категорию сказочности как жанро-

вой универсалии и, следовательно, во многом обуслов-

ливает специфику сказочного дискурса. Особую роль 
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он играет и в отношении английской народной сказки, 

являясь по сути единственным релевантным жанрораз-

личительным параметром, вследствие усиления в сказ-

ке установки на достоверное изложение событий и хро-

нотопической определенности в традиционных сказоч-

ных формулах [39–42]. 

Взаимодействие конститутивных признаков сказоч-

ного дискурса позволяет выделить его ядерные и пери-

ферийные жанры в соответствии с реализацией в них 

категории сказочности [18, с. 44], что и представлено 

наглядно в виде полевой структуры, ядро которой со-

ставляют анималистские, волшебные и бытовые сказки, 

а периферию – несказочные жанры. 

Таким образом, дискурс как явление более высокого 

порядка допускает включение в свой состав разножан-

ровых текстовых произведений, общие характеристики 

которых формируются параметрами жанрообразующей 

категории объединяющего их дискурса. 

Диахроническое изучение жанров выявляет разную 

степень проницаемости жанров или их герметичности 

[43; 44]. Н.А. Криничная аргументировала наличие в 

преданиях мотивов, присущих былине, сказке, былич-

ке, первоначальным синкретизмом протоэпических 

форм, их происхождением из одного источника. По 

мнению И.А. Голованова, «нерасчлененность форм» 

устного народного творчества недостаточно объяснять 

только его «генетикой»; гораздо более важным факто-

ром являются особенности его бытования, поскольку 

его мотивы, сюжеты и образы существуют в нацио-

нальном сознании в нерасчлененном виде [37, с. 17]. 

Синкретизм как следствие бытования произведений 

устного народного творчества в нерасчлененном виде в 

сознании его носителей не препятствует общей тенден-

ции жанров к изменению, взаимодействию (комбина-

ции) с образованием промежуточных форм (иногда 

«сложных конгломератов»), переходу в новое жанровое 

образование [32, с. 92; 45, с. 36–39; 46, с. 116, 117; 47,  

с. 66]. Развитие дискурса происходит в тождественном 

направлении, поскольку для него, по мнению Дж.П. Джи, 

характерны два основных разновекторных процесса: 

расщепление на два или более дискурса и объединение, 

слияние двух или более дискурсов в один («discourses 

can split into two or more discourses»; «two or more dis-

courses can meld together») [3, с. 30]. 

Жанры также подвержены влиянию социокультур-

ных факторов, что ясно просматривается в цитируемой 

выше дефиниции жанра С. Гюнтнер и Г. Кноблауха [27, 

с. 8]. Репертуар жанров может варьироваться в разных 

культурах и в разные исторические периоды, хотя ис-

следователями и не отрицается факт существования 

универсальных жанров, как и жанров, имеющих в раз-

ных культурах черты сходства [28; 48]. 

Таким образом, жанр является одним из значимых 

атрибутов дискурса, способствующий определению его 

границ. Дискурс, как явление более высокого порядка, 

допускает включение в свой состав разножанровых 

текстовых произведений, общие характеристики кото-

рых формируются параметрами жанрообразующей ка-

тегории объединяющего их дискурса. Отмечается тож-

дественность в развитии дискурса и жанра: каждый из 

них подвержен влиянию социокультурных факторов;  

и дискурсы, и жанры имеют тенденцию к взаимодейст-

вию с образованием новых форм. 
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folklore genre. 

Abstract: In the framework of this paper the nature of the interaction between discourse and genre is explored, similar 

trends in the development of discourse and genre are identified, and genre as a significant attribute of discourse is charac-

terized. 

Modern approaches to the study of discourse are actively used by the Russian linguists to define the boundaries of  

the folk tale discourse and reveal its constitutive characteristics. Belonging to the sphere of the fictional discourse, the folk 

tale discourse cannot be fully identified with the fantastic discourse. 

The comparative analysis of the concept of genre in the discursive and folklore research reveals a strong correlation be-

tween text genre characteristics and genre characteristics of discourse. It also removes the artificial opposition between 

discourse and folk genres on the basis of dynamics – statics. Regarding the English folk tale discourse, the most significant 

genre-distinctive parameter and constituent of fabulousness becomes the miracle/miraculous. 

The English folk tale discourse has a field structure. Its core is formed by fairy, nursery, animal and other tales,  

the periphery is constituted by true stories, legends and traditions. The analysis of the genre, stylistic, semantic and structural 

features of the folk tale discourse allows formulating the definition of discourse. It is understood as a phenomenon of a higher 

order containing different genres of text works whose general characteristics are formed by the parameters of the genre-

forming category of the discourse uniting them.  
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Аннотация: Переход на двухуровневую систему высшего профессионального образования и внедрение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов требует уточнения содержания профессиональной 

подготовки и более подробного описания требований к выпускнику вуза. Основная цель данной статьи – охарак-

теризовать понятие «проектировочные умения учителя», описать их место в составе методической компетенции 

лингвиста-преподавателя, связать спектр проектировочных умений с уровнями методической компетенции. Автор 

анализирует понятие методической компетенции и ее значение в деятельности учителя иностранных языков, рас-

сматривает ее состав, в том числе место умений проектирования образовательной деятельности в структуре мето-

дической компетенции, связь этих умений (субкомпетенции) с другими субкомпетенциями в составе методиче-

ской, предлагая собственную модель методической компетенции. Раскрывая основные результаты исследования, 

автор уточняет содержание понятия «проектировочные умения», описывает перечень необходимых лингвисту-

преподавателю умений в соответствии с уровнем его методической подготовки. Уровни методической подготов-

ки, в свою очередь, позволяют более точно охарактеризовать требования и содержание проектировочных умений 

преподавателя. Выделяя три уровня методической компетенции: базовый, технологический и научно-методичес-

кий, автор приводит подробный перечень умений проектирования, сформированных, сформированных частично 

или не сформированных на том или ином уровне. Все проектировочные умения (в составе субкомпетенции),  

в свою очередь, разделены на группы: методологические, аналитические, умения прогнозирования, планирования, 

организационные и мотивационные. Результаты данного исследования могут быть применены при уточнении 

стандартов профессиональной подготовки и переподготовки, при аттестации учителей иностранного языка. 

 

Современный преподаватель иностранных языков – 

человек, достаточно востребованный в педагогической 

среде. Связано это с серьезно возросшим интересом  

к изучению иностранных языков в обществе. Соответ-

ственно, возрастают и требования к профессиональной 

подготовленности самого педагога, к его компетентно-

сти, готовности обучать качественно и грамотно. 

Однако в актуальном положении дел в области про-

фессиональной подготовки лингвистов-преподавателей 

можно отметить ряд проблемных моментов. Первое: 

переход на двухуровневую систему высшего образова-

ния, изменения в стандартах подготовки привели,  

с одной стороны, к сокращению периода базовой под-

готовки педагога (бакалавриат, 4 года по сравнению со 

специалитетом), с другой – к появлению нового этапа, 

магистратуры, что также требует пересмотра содержа-

ния профессионального обучения. Второе: введение 

новых федеральных государственных стандартов также 

приводит к необходимости изменения подходов и форм 

образовательной деятельности. И наконец, потребность 

педагогического сообщества в четком понимании  

и описании компетенций педагога обусловливает зна-

чимость обращения к данной проблематике. 

Вопросами профессиональной подготовки лингвистов-

преподавателей и описанием требований к ним занимает-

ся немало исследователей: Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, 

Г.В. Рогова, А.С. Карпов, Е.Н. Соловова, J. Harmer,  

J. Scrivener, P. Ur и др. [1–8]. При этом понятие «мето-

дическая компетенция» (и смежные с ним) анализиру-

ется в работах А.А. Миролюбова, Н.Л. Московской, 

О.Н. Игна [9–11]. В свою очередь, умения проектирования 

(планирования) в составе компетенций затрагиваются  

в трудах В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой, Л.Е. Ма-

рычевой, Н.О. Яковлевой [12–15] и многих других. 

Тем не менее пристальный анализ работ указанных 

авторов привел к пониманию, что рассмотрение проек-

тировочных умений, необходимых лингвисту-препо-

давателю, в отрыве от ключевой – методической – ком-

петенции приводит к неполному пониманию стратегии 

формирования этих умений у будущего преподавателя 

иностранных языков, не дает видения того, какие уров-

ни становления этих умений можно выделить. 

Основная цель данной статьи – описать место  

и представить уровневую модель проектировочных 

умений в составе методической компетенции лингвис-

та-преподавателя. 

Начнем с рассмотрения понятия «методическая ком-

петенция» (смежные наименования «психолого-педаго-

гическая», «методологическая» (в основном, в зарубеж-

ной педагогике), «предметно-методическая»). Ее трак-

туют как развернутую систему знаний в сочетании с ин-

дивидуальным стилем деятельности и ценностной со-

ставляющей (В.А. Адольф) [16], как систему профес-

сионально-методических знаний, умений и навыков,  

в том числе умений планировать и проводить урок и про-

чих (Е.Н. Соловова) [5], как способность организовы-

вать процесс обучения иностранному языку в широком 

смысле (А.А. Миролюбов) [9]. 

Мы рассматриваем методическую компетенцию как 

развивающуюся систему, возникающую и эволюциони-

рующую под влиянием готовности к педагогической дея-

тельности (мотивации), интегрирующую в себе знания 

лингводидактики, методики, смежных дисциплин (педа-

гогики, психологии, лингвистики), навыки и умения 
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профессиональной деятельности, а также качества лич-

ности и в определенной мере управляющую формиро-

ванием других компетенций. 

Формирование методической компетенции, на наш 

взгляд, проходит в несколько этапов (уровней): началь-

ный уровень (действие по аналогии), продвинутый 

(технологический) уровень (понимание принципов дея-

тельности, владение технологиями обучения, возмож-

ность комбинировать приемы деятельности) и уровень 

мастерства, или научно-методологический уровень 

(способность обосновывать весь процесс обучения, вы-

бирать подходы, комбинировать методы в широком 

смысле, создавать собственные технологии). 

Переходя к рассмотрению проектировочных уме-

ний, нужно отметить, что в педагогической литературе 

существуют определенные разночтения, с одной сторо-

ны, в понимании данного термина, с другой – в исполь-

зовании разных понятий для обозначения сходных яв-

лений. Так, нами выделены следующие словосочетания 

этого терминополя: проектировочные умения, проект-

ные умения, проектировочные компетенции, плани-

рующие умения, умения планирования и др. При этом  

к проектировочным компетенциям (умениям), напри-

мер, относят как умения организовывать проектную 

деятельность учащихся (Н.О. Яковлева) [15], так и уме-

ние проектировать образовательный процесс (В.А. Сла-

стенин) [12]. В нашей работе мы, используя сочетание 

«проектировочные умения», соотносим его с послед-

ним пониманием – как проектирование образователь-

ного процесса в широком смысле. 

Многие исследователи, описывая методическую ком-

петенцию и в целом профессиональную компетентность 

лингвиста-преподавателя, называют умения планирования 

(проектировочные умения) в качестве базовых. Так, еще  

в Профессиограмме учителя иностранного языка (1977 г.) 

авторы выделяют конструктивно-планирующую функцию 

учителя, наполняя ее такими умениями, как умение отби-

рать и научно организовывать учебный материал, умение 

спланировать урок и т. д. [2]. В работе «Учитель ино-

странного языка: мастерство и личность» умения плани-

рования включены в состав организаторской функции 

педагога [1]. А.С. Карпов также соотносит данные умения 

с организационными: организовать работу класса в нуж-

ном направлении, распределяя материал так, чтобы он 

был воспринят с максимальной эффективностью [4].  

M. Rubio отмечает, что эффективный учитель обладает 

умением хорошего планирования, соотнося его в том чис-

ле с менеджментом урока [17]. Е.Н. Соловова называет 

проектировочные, или планирующие, умения в числе ос-

новных в профессиональной компетенции лингвиста. Сю-

да она относит умения проектировать и прогнозировать 

(определять стратегии и тактики, технологии деятельно-

сти); планировать деятельность (определять цели, систему 

задач, составлять план действий, оценивать результаты); 

продумать и подготовить необходимые средства обучения 

с учетом особенности учебной ситуации; предвосхитить 

возможные трудности и продумать систему опор/уп-

ражнений для их минимизации. При этом в организаци-

онных умениях она выделяет помимо прочего умение 

изменить план урока в случае непредвиденных обстоя-

тельств [5].  

В.И. Слободчиков выделяет в проектировании, с од-

ной стороны, идеальный характер действий («идеальное 

"промысливание", … мысленное конструирование»),  

а с другой – практическую реализацию задуманного [18]. 

В.А. Сластенин, описывая проективные умения, вы-

деляет в их составе аналитическую, прогностическую  

и творческую проективную деятельность. В частности, 

он выделяет умение осознать цель и содержание обра-

зования и преобразовать их в конкретные педагогиче-

ские задачи. Он же отмечает необходимость учитывать 

при определении педагогических задач и отборе содер-

жания потребности и интересы учащихся, возможности 

материальной базы, своего опыта и личностно-деловых 

качеств. Далее к умениям этой группы он относит от-

бор видов деятельности, адекватных поставленным за-

дачам, планирование системы творческих дел. И нако-

нец, с проектными умениями он связывает отбор со-

держания, форм, методов и средств педагогического 

процесса в оптимальном сочетании; планирование сис-

темы приемов стимулирования активности детей и кор-

рекции их поведения [12]. 

И.А. Колесникова приводит довольно обширный пе-

речень проектировочных умений: умение анализировать 

данные, конкретизировать образовательные цели; отби-

рать учебный материал в соответствии с поставленными 

целями и задачами; представить материал в виде моделей 

деятельности; соотносить представленную модель с опы-

том жизнедеятельности учащихся; выделять возможные 

технологии обучения и соотносить их с целью, методами, 

средствами обучения; разрабатывать несколько вариантов 

процедур деятельности; разрабатывать мотивационные  

и личностно-развивающие ситуации; подбирать средства 

обучения; оценивать способы использования внешних 

условий образовательного процесса; корректировать об-

разовательный процесс; распределять время каждого эта-

па; зафиксировать проект в виде документа в письменной 

или графической форме [13]. 

Л.Е. Марычева в структуру проектировочной компе-

тентности помимо знаний и умений включает и профес-

сионально значимые качества личности – целеустремлен-

ность, ответственность, организованность и др. [14]. 

Мы, в свою очередь, под проектировочными уме-

ниями будем иметь в виду своеобразную субкомпетен-

цию в составе методической компетенции, находящую-

ся на стыке с аналитической и организационной  

и включающую в себя умения прогнозирования, анали-

за, планирования и адаптации [19]. При этом особое 

влияние на формирование и функционирование проек-

тировочной субкомпетенции (умений) будет оказывать 

методологическая компетенция педагога. 

Здесь надо отметить, что мы не ставим прямой знак 

равенства между понятиями методической и методоло-

гической компетенции. К последней мы относим осоз-

нание педагогом условий обучения в широком смысле, 

способности выбора и постановки целей и задач дея-

тельности, выбор приемлемых к ситуации методов, 

способов и средств обучения. Все это, на наш взгляд, 

напрямую влияет на процесс проектирования образова-

тельной деятельности. 

Таким образом, мы считаем, что проектировочные 

умения являются одной из ключевых субкомпетенций  

в составе методической и находятся под влиянием  

и тесно связаны с формированием других субкомпе-

тенций. Свое видение модели методической компетен-

ции мы представили на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель методической компетенции 

 

 

В данной модели отражено, что ряд субкомпетенций – 

методологическая, аналитическая и адаптационная – 

являются умениями более высокого порядка и влияют, 

в том числе, на качество функционирования проектиро-

вочных умений. 

Прежде чем перейти к характеристике умений проек-

тировочной субкомпетенции, необходимо сказать о зна-

чении планирования в работе педагога. План предусмат-

ривает последовательное распределение во времени 

учебного материала с учетом основных дидактических, 

психологических и методических закономерностей его 

усвоения. Важность тщательного планирования заклю-

чается в том, что оно помогает, особенно начинающему 

учителю, продумать логику подачи материала как в пре-

делах одного урока, так и в серии уроков; учесть все 

трудности восприятия и усвоения иностранного языка; 

соблюсти основные принципы обучения [20, с. 197]. При 

этом большинство педагогов отмечают, что план не 

должен быть «железобетонным», вечным и неизменным. 

Дж. Скривенер пишет: «Возможно обучать без предва-

рительного планирования, но план дает вам больший 

выбор возможностей… Планирование включает в себя 

прогнозирование, антиципацию, последовательность, 

организацию и упрощение» [6, с. 109]. 

Далее рассмотрим перечень необходимых лингвис-

ту-преподавателю проектировочных умений в соотно-

шении с уровнями методической компетенции. Отра-

зим их в таблице 1. 

Таким образом, возвращаясь к вопросу о разгра-

ничении понятий, в таблице можно увидеть, что уме-

ния планирования (проектные умения) являются со-

ставной (и самой значительной частью) проектировоч-

ной субкомпетенции. Одновременно данная таблица 

отражает, какие из перечисленных умений достаточно

 

 

Таблица 1. Перечень проектировочных умений лингвиста-преподавателя 

в соответствии с уровнями методической компетенции (МК) 

 

Уровни МК группы и виды умений Базовый Технологический 
Научно-

методический 

1-я группа – методологические умения 

1) выбор подхода к обучению иностранному языку (ИЯ) Не умеет Не умеет Умеет 

2) выбор метода обучения ИЯ в широком смысле пли 

планировании деятельности 

Не умеет Умеет частично Умеет 

3) постановка (конкретизация) целей обучения с уче-

том условий 

Не умеет Умеет частично Умеет 

4) соотнесение целей и метода обучения с индивиду-

альными потребностями учащихся 

Не умеет Умеет частично Умеет 

5) планирование творческой деятельности учащихся Не умеет Умеет частично Умеет 

6) планирование собственной творческой и научно-

методической деятельности 

Не умеет Не умеет Умеет 

2-я группа – аналитические умения 

1) анализ ФГОС и рабочих программ Умеет частично Умеет Умеет 

2) анализ имеющихся в наличии средств обучения ИЯ Умеет частично Умеет Умеет 

3) учет потребностей учащихся в изучении ИЯ Не умеет Умеет частично Умеет 

4) учет в планировании своего опыта, личностно-дело-

вых качеств, индивидуального стиля деятельности 

Не умеет Не умеет Умеет 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Аналитическая  

субкомпетенция 
Методологическая  

субкомпетенция 

Адаптационная  

субкомпетенция 

Мотивационная  

субкомпетенция 

ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ 

СУБКОМПЕТЕНЦИЯ 
Организационная  

субкомпетенция 

Умения планирования 
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Уровни МК группы и виды умений Базовый Технологический 
Научно-

методический 

3-я группа – умения прогнозирования 

1) прогнозирование языковых трудностей и учет их  

в планировании 

Умеет частично Умеет Умеет 

2) прогнозирование и учет индивидуальных трудно-

стей учащихся 

Не умеет Умеет частично Умеет 

3) учет возрастных особенностей при планировании Умеет частично Умеет Умеет 

4) прогнозирование результатов деятельности Не умеет Умеет частично Умеет 

4-я группа – проектные умения (умения планирования) 

1) отбор содержания обучения ИЯ в целом Не умеет Умеет частично Умеет 

2) отбор содержания урока ИЯ Не умеет Умеет Умеет 

3) формулировка задач урока Не умеет Умеет Умеет 

4) отбор средств обучения Умеет  Умеет Умеет 

5) отбор языковых средств Не умеет Умеет Умеет 

6) комбинирование материала различных учебных 

пособий при планировании 

Не умеет Умеет частично Умеет 

7) планирование и разработка собственных средств 

обучения (рабочих программ, методических пособий) 

Не умеет Умеет частично Умеет 

8) разработка плана урока Не умеет Умеет Умеет 

9) разработка плана серии уроков Не умеет Умеет частично Умеет 

10) разработка календарно-тематического плана Не умеет Не умеет Умеет 

5-я группа – организационные и адаптационные умения 

1) реализация плана урока, достижение запланирован-

ных результатов 

Умеет Умеет Умеет 

2) планирование возможных изменений в ходе урока 

(разработка вариантов плана) 

Не умеет Умеет частично Умеет 

3) коррекция плана непосредственно в ходе урока Не умеет Умеет частично Умеет 

6-я группа – мотивационные умения 

1) планировать способы повышения интереса к изуче-

нию ИЯ 

Умеет частично Умеет Умеет 

2) планировать личностно-развивающие ситуации Не умеет Умеет частично Умеет 

 

 

развиты на разных уровнях методической компетенции, 

какие развиты частично и могут быть реализованы в бо-

лее простых условиях или при помощи более опытного 

коллеги. При этом научно-методический уровень мето-

дической компетенции предполагает полное развитие 

разнообразных проектировочных умений. Предложенная 

модель и перечень умений, конечно, носят дискуссион-

ный характер и могут быть уточнены и дополнены. 

Что касается стратегий развития проектировочных 

умений лингвиста-преподавателя, то это может быть 

темой дальнейших публикаций. 

В заключение необходимо отметить, что вопрос 

описания состава и структуры компетенций бакалавра, 

магистра и практикующего учителя является весьма 

значимым, так как может способствовать разработке 

стандартов образования и вопросов аттестации учите-

лей иностранного языка. 
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Keywords: methodological (pedagogical) competence; levels of methodological competence; project skills; methodo-

logical skills; analytical skills; skills of prediction and anticipation; planning skills. 

Abstract: Conversion to 2-level higher education system in Russia and immersion of the new federal state educational 

standards demands defining of contents of professional training and more detailed description of its results. The main pur-

pose of this article is to reveal characteristics of the notion “project skills of a teacher”, to describe the position of those 

skills within methodological competence of foreign language teacher (FL-teacher), to make links between project skills 

and levels of methodological competence. The author shows the value of methodological competence in FL-teacher’s ac-

tivity, its structure; states the place of project skills (project subcompetence), reveals the links with other subcompetences 

within methodological (pedagogical) competence, suggesting a model of the latter. She also specifies the contents of pro-

ject skills, correlates the list of those skills with the level of methodological competence. Levels of methodological compe-

tence suggested by the author, i.e. basic, technological and scientific-methodological, reveal which project skills are 

formed, partially formed or not formed according to these levels. The author gives a detailed list of project skills put in 

some groups: analytical, anticipating, organizing, methodological (skills of choice), planning and others. The results of this 

research can be applied to further developing of professional training standards and to FL-teachers’ evaluation process. 
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Аннотация: В статье рассмотрены значимость актуализации научно-популярных телепрограмм, их место  

в концепции вещания телевизионных каналов. Рассмотрены дискуссии о необходимости общественного телеви-

дения в России, в том числе o содержании и форме его работы. Приведены основные требования к организацион-

ной структуре, редакционной политике, непосредственно содержанию телеконтента общественных телеканалов  

в общем и телеканала ОТР в частности, выдвигаемые западными и отечественными теоретиками телевидения. 

Рассмотрены основные оценки и пожелания отечественных медиакритиков на начальном этапе работы телеканала 

ОТР, а также пожелания к содержанию эфира. Охарактеризована необходимость познавательного вещания в эфи-

ре общественного ТВ и формы ее реализации. Раскрыта значимость выполнения культурно-просветительских 

функций журналистики на телевидении в целом, а также на общественном телеканале. Представлены результаты 

исследования эфира телеканала «Общественное телевидение России» на предмет общего объема познавательных 

телепередач и научно-популярной информации. Дана характеристика присутствия познавательных передач в эфи-

ре в соответствии со следующими критериями: время, периодичность выхода в эфир, их хронометраж в сравнении 

с общим объемом суточного и недельного вещания, выраженного в доле научно-популярного вещания. Охаракте-

ризованы форматообразующие признаки научно-популярной телепередачи «Технопарк». Представлены результа-

ты анализа выпусков программы «Технопарк» с точки зрения выявления ее формата в рамках исследования вы-

пусков телепрограммы. Выведены результаты анализа содержания передач на предмет раскрытия научной ин-

формации. Дана оценка общего присутствия научно-популярных телепередач и способов раскрытия научной те-

матики в эфире телеканала «Общественное телевидение России». 

 

В условиях постоянно набирающего темп научно-

технического прогресса все большую значимость при-

обретает необходимость своевременного и доступного 

информирования массовой аудитории о последних 

тенденциях научных изысканий. Чтобы не позволить 

современному обывателю потеряться в постоянно ус-

ложняющемся поле научно-технической информации, 

к СМИ, находящимся на стыке каналов массовой 

коммуникации, предъявляются требования к предос-

тавлению информации о последних продуктах  

и тенденциях научной мысли [1]. Телевидение, 

пусть и в условиях конкуренции с новыми медиа, ос-

тается на настоящий момент самым доступным видом 

СМИ [2]. Общественный заказ на направленность 

эфира к просвещению широкого круга зрителей во 

многих странах предъявляется общественному веща-

нию [3]. В нашей стране пионерским проектом созда-

ния общественного СМИ выступает телеканал «Обще-

ственное телевидение России» [4]. 

«Общественное телевидение России» начало свою 

работу в мае 2013 года. Еще до его появления многими 

медиакритиками и теоретиками ТВ выдвигались к не-

му, помимо прочих, требования активного содействия 

просвещению массовой аудитории [5]. О том, что об-

щественное телевидение нужно России, говорилось 

постоянно. В заявлении Московского бюро по правам 

человека основным аргументом в пользу его создания 

была названа необходимость предоставления зрителю 

максимально объективного, неангажированного госу-

дарством или коммерческими интересами взгляда на 

происходящее в стране: «В стране, которая строит де-

мократическое общество, необходимо телевидение, 

которое отражало бы все точки зрения в этом обществе, 

а не служило бы исключительно пропагандистским 

целям властей» [6]. 

Вместе с тем большинство теоретиков телевидения, 

активно включившихся в дискуссию о необходимости 

создания общественного ТВ, отмечают, общественный 

телеканал – это необязательно канал, учрежденный не-

коей общественной организацией, но обязательно пуб-

личное телевидение, находящееся на службе общества 

[7]. Вот каким образом раскрывает это определение ис-

следователь И.А. Полуэхтова: «В основе общественного 

вещания должен превалировать интерес зрителя» [8]. 

Западные исследователи телевещания также отли-

чают общественное телевидение от коммерческого или 

государственного по содержанию, подчеркивая, что  

в перечне его целей обязательно должна присутство-

вать установка на просвещение массового зрителя через 

вещание качественного телепродукта [9]. Многие из 

коммерческих телеканалов, заключает американский 

теоретик телевидения М. Прайс, «в погоне за высокими 

рейтингами вместо культивирования духовных ценно-

стей, позитивного воздействия на аудиторию опустились 

до информационного ширпотреба, снижая нравственный 

уровень зрителей. Подрывая духовное здоровье, а затем 

психическое и физическое, негативная информация мо-

жет сделать больным все общество» [10].  

Таким образом, для общественного телеканала 

единственным способом завоевать интерес аудитории 

является создание конкурентоспособного, интересного 

и развивающего по содержанию контента, который 

культивирует общечеловеческие ценности и воспиты-

вает личность зрителя.  

Многие исследователи выдвигают требования к об-

щественному вещанию по реализации просветительской 
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деятельности в его контенте [11]. Из этого следует, что 

для общественного вещания характерна реализация 

культуроформирующей функции журналистики. Со-

гласно суждению Е.П. Прохорова, выполнение этой 

функции связано с «пропагандой и распространением  

в обществе высоких культурных ценностей, воспитани-

ем масс на образцах общемировой культуры и способ-

ствует всестороннему гуманистическому развитию че-

ловека» [12]. Это не только говорит о том, что в мате-

риалах общественных СМИ должна быть высокая доля 

текстов или передач культурного и просветительского 

плана, но и выдвигает требования к контенту назван-

ных СМИ, а также к манере подачи информации.  

Большая роль в реализации телеканалом именно 

этого требования отводится научно-популярным теле-

передачам, а также документальным фильмам [13]. 

Именно они являются основой просветительской дея-

тельности телеканала, поскольку содержат в себе ядро 

фактологического наполнения просветительского эфи-

ра [14]. Информация о последних достижениях науки, 

как гуманитарной, так и естесственнонаучной, послед-

них изобретениях и открытиях выступает основой, т. е. 

теми самыми образцами, на которых и строится про-

свещение на ТВ.  

Одной из самых сложных задач общественного те-

леканала, как и любого универсального СМИ, является 

создание контента, удовлетворяющего интересы наибо-

лее широкого круга аудитории. И, тем не менее, теле-

видение без выполнения этого критерия не может на-

зываться общественным [15]. Это требует очень гибко-

го и скрупулезного подхода к редакционной и про-

граммной политике общественного телеканала, стрем-

ления в своих передачах затронуть темы, так или иначе 

касающиеся интересов каждой из социальных групп 

[16]. Научно-популярные телепередачи, набирающие  

в последнее десятилетие все большую популярность  

и в то же время отграниченные от толкования непо-

средственных социальных проблем и условий, являют-

ся носителями информации универсальной тематики, 

интересной для самых разных представителей социума 

[13]. Доступное изложение сложной научной информа-

ции дает доступ зрителям разного уровня потребностей 

воспринимать новейшие тенденции научных исследо-

ваний, таким образом, приобщая массового зрителя  

к передовому опыту человечества.  

Телеканал «Общественное телевидение России», по 

признанию медиакритиков, отличается от большинства 

федеральных телеканалов относительно высоким содер-

жанием научно-популярных и познавательных телепере-

дач и документальных фильмов в своем эфире [17]. 

Рассмотрим эфир телеканала ОТР с точки зрения 

его наполненности телепрограммами и фильмами на-

учно-популярной и просветительской тематик [18]. 

Первое, что бросается в глаза при анализе сетки веща-

ния телеканала ОТР, – это высокая «дробность» эфира. 

Средний хронометраж телепрограмм – 30–45 минут, из-

за чего каждый час в среднем происходит смена двух 

передач на экране.  

В ходе системного просмотра мы отметили, что  

в эфире ОТР большинство выпусков телепередач выхо-

дит по несколько раз. Исключительность же эфира 

«Общественного телевидения России» заключается  

в том, что несколько раз за дневной эфир можно уви-

деть один и тот же выпуск аналитической, культурной 

или просветительской передачи. 

Такая же периодичность выхода за один дневной 

эфир замечена нами и при трансляции документальных 

фильмов в эфире телеканала. Причем один и тот же 

документальный фильм может быть показан в эфире до 

трех раз.  

Подобный подход к заполнению эфира может быть 

вызван нехватками средств на его полноценную работу, 

что неоднократно озвучено руководством телеканала. 

Поскольку изначально на новый телепроект была воз-

ложена задача обеспечить потоковый 24-часовой эфир, 

это бы выглядело вполне логичной мерой. Вместе с тем 

постоянная практика однородного программирования 

говорит скорее о невозможности телеканала готовить 

обновляемый контент в сжатые сроки для разнообраз-

ного эфира. 

Отдельный пласт эфира канала занимают познава-

тельные телепередачи. Они представлены как непо-

средственно авторскими научно-популярными шоу, 

такими как «Большая наука», «Студия "Здоровье"»  

и др., передачами, посвященными культуре (напр., 

«Порядок слов») и высоким технологиям (напр., «Тех-

нопарк»), так и документальными фильмами.  

С начала своей работы руководство ОТР обратилось 

к региональным телекомпаниям с предложением по-

казать в своем эфире их документальные проекты,  

и очень многие откликнулись. Так, документальные 

фильмы, составляющие почти половину познавательно-

го эфира ОТР, рассказывают о самых разнообразных 

проблемах и событиях в разных уголках страны. 

По будням познавательные телепрограммы и до-

кументальные фильмы занимают до 40 % эфира. По 

выходным же доля познавательного эфира уступает 

развлекательному и составляет 26–34 % от суточного 

эфира. 

Теперь рассмотрим тематическое наполнение эфира 

телеканала. Среди всех телепрограмм мы выделили 

обобщенные тематики их выпусков: программы, по-

священные социальной и политической тематике, на-

учно-популярные проекты и фильмы, программы, по-

священные культуре.  

Распределение же тематик в транслируемых на те-

леканале документальных фильмах, согласно прове-

денному исследованию: около 50 % эфира составляют 

фильмы о культуре, 30 % фильмов на социальную те-

матику и 20 % научно-познавательных документальных 

проектов. 

Научно-популярная тематика в эфире ОТР пред-

ставлена в среднем в одинаковом объеме: по будням 

составляет 26 % эфирного времени. По выходным эта 

доля немного уменьшается до 22 %, поскольку не вы-

ходят в эфир программы «Технопарк» и «Большая нау-

ка». Однако постоянно присутствует в эфире ток-шоу 

«Студия "Здоровье"», а также научно-популярные до-

кументальные проекты. 

Если говорить о непосредственно тематическом 

распределении эфирного времени, то с понедельника по 

четверг в эфире научно-популярные и просветитель-

ские передачи занимают 26 % эфира. В пятницу эта 

цифра немного меньше: 22 %. 

Интересно, что тематическое распределение по суб-

ботам и воскресеньям также отличается. Научно-
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популярные проекты по субботам составляют 11 % 

эфира, а в воскресенье уже 24 %.  

Если подсчитать общую долю передач различных 

жанров на телеканале ОТР за весь исследованный пе-

риод времени, то познавательные передачи составляют 

наибольшую часть эфира – 39 %. Итак, вернемся к те-

матической направленности эфира: среди прочих науч-

но-популярная тематика составляет в целом 24 % эфир-

ного времени.  

«Технопарк» – самый часто встречающийся в эфире 

телеканала «Общественное телевидение России» науч-

но-популярный проект, выходящий по будням в вечер-

нем (17:00, 23:45), утреннем (7:20) и ночном (3:25) 

эфирах. Хронометраж – 15 минут [19]. 

Выпуски передачи представляют собой развернутый 

репортаж на выбранную тему. Так, в эфире от 

22.02.2015, посвященном достижениям информацион-

ных технологий, способным облегчить жизнь инвали-

дам, рассказано о семи изобретениях. Повествование 

автора прерывается короткими интервью с авторами 

научных проектов, рассказывающими о сути и значе-

нии изобретений.  

Ведущего как такового в программе нет, как и сту-

дийных съемок. Выбранный жанр – развернутый ре-

портаж – не предусматривает этого. Репортаж выпол-

нен в формате «Голос за кадром» (Voiceover, V.O.), 

автор материала в кадре не присутствует. Это позволяет 

предположить, что над выпусками передачи работают 

разные авторы.  

Широкий круг выбранных тем, аналитичность в со-

держании репортажей, а также большое количество 

интервью в выпусках передачи «Технопарк» позволяют 

судить о стремлении авторов максимально полно рас-

крыть научно-популярную тематику. Вместе с тем не 

хватает образа ведущего и студийных съемок, которые 

могли бы сделать повествование более убедительным 

для зрителя. 

Итак, научно-популярная тематика на телеканале 

«Общественное телевидение России» занимает чет-

верть эфира телеканала ОТР, что позволяет судить  

о ее высокой приоритетности для руководства канала. 

Наполнение эфира разнообразными познавательными 

телепрограммами является визитной карточкой ОТР, 

выгодно выделяющей телеканал на отечественном 

телерынке в условиях растущих потребностей аудито-

рии в получении информации о последних достиже-

ниях науки. 
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Аннотация: В статье рассмотрена авторизация как явление современного медиатекста. Под авторизацией  

в данном случае понимается сознательное или бессознательное выражение в тексте позиции и личности его созда-

теля, выявляемое посредством анализа конкретных языковых средств, коммуникативных стратегий и тактик по-

строения текста. Важно, что публицистический текст всегда воспринимается аудиторией как выражение нравст-

венной позиции автора, его знаний и его представлений о жизни, даже если он нигде не использует прямых указа-

ний на свою точку зрения. Особое внимание в статье уделяется тому, что в текстах, написанных в разных общест-

венных сферах, степень проявления авторских характеристик строго регламентируется требованиями к конструк-

ции и стилю, а для медийного текста авторизация является одним из самых заметных и важных признаков. Отме-

чается, что авторизация в публицистике нацелена на конкретные образы автора, и в настоящее время особенно 

популярным является образ журналиста, самостоятельно осмысливающего и оценивающего реальную действи-

тельность, демонстрирующего свою позицию и индивидуальность речевой раскрепощенностью и стремлением 

отойти от стандартов публицистического стиля. Подробно рассмотрены специальные вербальные структуры, ко-

торыми журналисты репрезентируют себя в тексте и которые должны создавать узнаваемую форму субъекта по-

вествования. Отмечается, что наиболее активная авторизация осуществляется так называемыми метатекстовыми 

включениями самого разного типа. Подробно описаны авторские метатекстовые включения, которые используют-

ся как средство жанрообразования в газетных текстах, кроме тех, в которых журналисты придерживаются факто-

графического способа отображения событий. 

 

Понятия «автор текста», «образ автора», «авторская 

позиция» неоднократно и разносторонне были охаракте-

ризованы в лингвистической и литературоведческой тек-

стологии такими корифеями науки, как В.В. Виноградов 

[1; 2], М.М. Бахтин [3], Р. Барт [4; 5], Ю.М. Лотман [6; 7], 

и детализированы современными учеными (Н.Д. Ару-

тюновой [8], Г.Я. Солгаником [9], К.А. Долининым 

[10], И.П. Ильиным [11; 12], Ю.И. Левиным [13] и дру-

гими). Однако, несмотря на имеющийся в филологиче-

ской науке материал, категория авторизации текста  

в журналистике до настоящего времени остается недос-

таточно изученной. 

Под авторизацией в широком смысле понимается  

в той или иной степени субъективированный способ 

подачи информации в тексте [14], который в более уз-

ком смысле можно рассматривать как группу дополни-

тельных смыслов, привносимых автором в сообщение  

о некотором «положении дел» в объективной действи-

тельности [15].  

Любой текст написан человеком, и поэтому обяза-

тельно несет в себе отражение личностных качеств ав-

тора. В текстах, написанных в разных общественных 

сферах, степень проявления авторских характеристик 

различная. Так, например, в научной сфере текст назы-

вается трудом. Его автор – ученый, беспристрастность 

и объективность освещения – главное достоинство  

и целевая установка научного текста. При таком подхо-

де не принято открыто и активно репрезентировать ав-

торство: известно, что многие ученые в научных тек-

стах избегают использовать даже академическое автор-

ское «мы», предпочитая пассивные конструкции.  

Деловые тексты являются документами и часто во-

обще представляют собой заполненный формуляр, ис-

ключающий даже малейшую степень субъективизации 

изложения.  

Для публицистического текста авторизация является 

одним из самых заметных признаков. О важности авто-

ризации публицистического текста очень точно заметил 

Г.Я. Солганик: «Публицистический текст по определе-

нию, по природе должен содержать в себе в большей 

или в меньшей степени черты, приметы авторской лич-

ности. В этом суть и специфика публицистики – речи 

непосредственно авторской, личностной, субъективной, 

документальной, подлинной» [9, с. 78].  

В плане содержания журналистского текста автори-

зация сводится к актуализации комплекса личностных 

отношений его создателя к различным реалиям, глав-

ными из которых являются отношение к действитель-

ности и отношение к тому, о чем он пишет в тексте. 

Особенно важной является оценка действительности, 

давая которую, автор может репрезентировать себя ли-

бо как человек социальный, либо как человек частный. 

Это не только определяет сущность категории «автор» 

в публицистике, но и значительно влияет на качество, 

жанр и стиль журналистского текста [9, с. 76].  

Даже если создатель текста нигде не использует 

прямых указаний на свою точку зрения, читатель все 

равно воспринимает текст как выражение позиции ав-

тора, его знаний и представлений о жизни, его картины 

мира. В зависимости от того, будет ли автор скрыто или 

открыто проводить свою линию, выражать свою точку 

зрения, высказывать свое мнение и оценки, предлагать 

свои интерпретации или выступать как объективный 

наблюдатель, который просто констатирует факты, 

можно говорить о разной степени авторизованности 

текста, или активности авторизации.  

Для каждой эпохи характерен свой тип автора. В за-

стойные годы советского периода автор журналистско-

го текста – это человек сугубо социальный, отражаю-

щий интересы государственной системы. В период  
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перестройки автор – это носитель официально приня-

той точки зрения, что приводит к заметному ослабле-

нию степени социализированности авторской пози-

ции. Позже становится популярным автор – «свой па-

рень», близкий читателю человек, черты которого  

в текстах все более персонифицируются. Постепенно  

в медиапространстве автор как человек социальный 

модифицируется в человека частного, и одновременно 

начинает проявляться установка на усиление авториза-

ции текста. 

Для настоящего времени характерна весьма активная 

авторизация публицистического дискурса. А.К. Бобков 

считает: «Эмоциональное начало и авторское «я» сего-

дня присутствуют практически в каждом газетном жан-

ре за исключением хроникальной заметки» [16, с. 35]. 

Качество авторской репрезентации сегодня тоже изме-

нилось. Если для прошлых эпох было характерно раз-

деление непосредственно автора текста и повествовате-

ля, то сегодня, по мнению С.И. Сметаниной, авториза-

ция в современной прессе проявляется как совмещение 

в тексте функций того, кто создает текст, и того, чья 

позиция освещается в тексте. Авторизация стала функ-

цией текста, и чаще всего представление о создателе 

текста у аудитории отождествляется и с повествовате-

лем, и с персонажем. Сложился комплексный тип авто-

ра-повествователя-персонажа. «Совмещение в журна-

листском произведении позиций автора и повествова-

теля, причем повествователь из-за своей колоритно вы-

писанной речевой партии и активности в организации 

изложения, диалогических отношений с другими, ре-

альными героями текста одновременно выполняет  

и функции персонажа, приводит к появлению таких 

медиатекстов, в которых действительность как будто 

или (вариант сегодня особенно модный, частотный  

в массовой коммуникации) как бы представлена – ра-

зыграна» [17, с. 259]. В теории журналистики этот ком-

бинированный функциональный тип часто называют – 

«маска автора», что подчеркивает заданность его ха-

рактеристик и способов их вербального выражения  

в тексте. По мнению исследователей (М. Липовецкий 

[18], Ж. Лиотар [19], Н. Маньковская [20]), в этом про-

является постмодернистская ситуация, характерная для 

современных СМИ. 

Особые черты создателя отражаются как в содержа-

тельной структуре текста, так и в его выражении. Автор 

репрезентирует себя в тексте определенными вербаль-

ными структурами, которые и должны создавать узна-

ваемую форму субъекта повествования. В основном  

в медийных текстах применяется весь спектр способов 

авторизации, разработанных в практике художествен-

ной литературы, но в связи со спецификой сферы  

и усилением в последнее время тенденции на собствен-

ный стиль журналиста в публицистике используются  

и свои особые приемы авторизации.  

Для некоторых информационных жанров (заметка, 

отчет) характерна нулевая степень авторизации, кото-

рой соответствует скрытая репрезентация, т. е. полное 

отсутствие в тексте авторских речевых структур. В не-

которых информационных текстах (расширенная за-

метка, интервью) используются пассивные авторские 

речевые структуры, в которых представление о созда-

теле текста слабо выражено, скорее слегка намечено 

без личностных черт. Например, во фрагменте заметки: 

«Интересно, что второй претендент на император-

ские вина, финский миллионер Фрикман, заявивший, 

что часть груза «Йончопинга» принадлежала акцио-

нерному обществу его деда, сделал сногсшибательное 

признание: пока Бергваль медлил с подъемом вина из-за 

различных недоразумений и плохой погоды, он, Фрик-

ман, спер со дна более тысячи бутылок!» (Наталия 

Грачева) – автора репрезентируют оценочные слова 

«интересно», «сногсшибательное» и ироничность стиля 

изложения. Эти средства создают ненавязчивое пред-

ставление о позиции автора в оценке события, но не  

о его личных чертах. 

Для большей части медиатекстов характерна откры-

тая репрезентация автора, заключающаяся в использо-

вании различных авторских речевых структур. От-

крытая репрезентация в зависимости от жанра бывает  

в разной степени активной.  

Наиболее активная авторизация осуществляется  

в авторизованных метатекстовых включениях. Мета-

текстовые включения – это самая открытая форма ав-

торства, по определению С.И. Сметаниной, «непосред-

ственная языковая декларация автора». Кроме этого, 

она считает, что в авторском метатексте («вкраплени-

ях») «Авторская рефлексия, добавляя субъективное  

в изложение, становится способом экспрессии и одновре-

менно вводит новую информацию – об авторе и о реаль-

ном мире, которому он принадлежит» [17, с. 279]. 

Есть разные способы активной авторизации медиа-

текста в виде метатекстовых включений. 

Метатекстовые включения представляют размыш-

ления автора о создаваемой им картине действительно-

сти, анализ его психического состояния, объяснения 

мотивов обращения к теме. Журналист свое «я» не пря-

чет за повествователя и персонажа, а активно внедряет 

в изложение, используя для собственного выражения 

местоимения первого лица и иногда вводя в текст  

и условного читателя, к которому обращается, исполь-

зуя местоимение или глаголы второго лица. В тексте 

формируется образ автора – носителя истины (не иг-

рающего и не иронизирующего), обращающегося к чи-

тателю непосредственно. Это самая активная форма 

авторизации, характерная для жанров, в которых текст 

является прямым обращением к читателю (репортаж, 

интервью): «У меня нещадно болел зуб. Вывеска же 

гласила: «Стоматолог». И я последовал за указующей 

стрелкой во двор и оказался в частном стоматологи-

ческом кабинете доктора Старцева»; «Просто счи-

таю своим долгом сообщить, что есть такой стома-

толог, чей талант доступен (по деньгам тоже) людям 

любого возраста и достатка. Поэтому и даю его те-

лефон: 930-72-14. Стоматолог ждет клиентов каж-

дый день с 10 до 18 час., а если надо – задержится. Он 

работает для нас» («Московская правда»). 

Есть ряд жанров, в которых авторский метатекст 

почти так же активен, как и в текстах, описанных выше. 

Так, в сатирических текстах (фельетон, памфлет) автор 

не должен «прятаться» и из этических соображений 

обязан «высмеивать» кого-либо или что-либо от сво-

его лица. По этой же причине должны быть активно 

авторизованы обличительные тексты (статьи, рассле-

дования). Тон особой интимности и лиричности мета-

текстовые включения могут придать очеркам, особен-

но путевым. Но все-таки в данном случае речь идет  
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о несколько менее активной авторизации, когда автор 

репрезентирует себя местоимением первого лица либо 

какой-то номинацией (например, журналисты газеты 

«АиФ» часто называют себя «редакция «АиФ»), но ни-

как не обозначает читателя. В современных СМИ этот 

тип авторизации используется чаще первого. 

Для журналистики конца 90 г. ХХ в. были особенно 

характерны метатекстовые включения, сосредоточен-

ные на демонстрации метода письма и несущие инфор-

мацию о языковом мастерстве автора. «Активность ав-

тора в медиатексте особенно отчетливо проявляется  

в выделенности в тексте самого процесса письма. Ав-

тор пытается создать впечатление, что творит на глазах 

читателя, и “разбрасывает” в тексте знаки (метки) того, 

как он написан или как его следует читать» [17, с. 277]. 

Объектом авторской рефлексии в таком случае является 

языковое выражение, которое в результате размышле-

ний о выразительных возможностях включается в но-

вые связи с содержанием – как будто не журналист,  

а сам язык как инструмент процесса мотивирует возни-

кающий смысл. Имитация спонтанности процесса 

письма создает иллюзию его сиюминутности и одно-

временно отстраненности автора: «Пришла весна. Лас-

ковое солнце искрится в зеркале луж. Расцветает 

нежными лепестками апрель. Пришла пора сажать 

Шевченко. Климат Петербурга благоприятствует 

данному событию достаточно редко: в последний раз 

посадку Шевченко пытались осуществить 7 лет на-

зад» («Деловой Петербург»). 

Особые способы активной авторизации характерны 

для жанра комментария. Комментарий вообще пред-

ставляет собой персональное оценочное рассуждение, 

поэтому и должен содержать рассредоточенные по тек-

сту метатекстовые включения, отражающие авторскую 

позицию. «В материал «врезается» фотография автора 

комментария. Этим газета как бы подчеркивает, что 

текст комментария пронизан авторским «я», авторским 

восприятием, авторскими эмоциями» [16, с. 16]. «Прихо-

дится констатировать очевидное: позиция админист-

рации президента больше не отражает позицию прези-

дента. И дело совсем не в том, что президент стал бо-

лее неадекватным и больным, чем прежде. Даже во 

время операции на сердце тогдашняя кремлевская адми-

нистрация создавала ему несравнимо более дееспособ-

ный образ, чем мы видим сегодня» («Известия»). 

В данной статье были рассмотрены только типовые 

и самые частотные способы авторизации медиатекста. 

Дальнейшее выявление и всестороннее изучение типо-

вых и авторских способов субъективизации публици-

стического текста позволит полнее представить осо-

бенности их вербализации и их функциональные свой-

ства в жанрообразовании, что открывает большие воз-

можности для использования этого материала не только 

в текстологии медиалингвистики, но и для применения 

в практике средств массовой информации. 
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Keywords: author; text authentication; speech patterns; open representation of the author; hidden representation of  

the author; metatext inclusions. 

Abstract: The paper considers authentication as a phenomenon of a modern mediatext. Authorization is understood as  

a conscious or unconscious expression in the text of the position and personality of its creator, which is detectable through 

analysis of specific linguistic means, communicative strategies and tactics of the text composition. It is important that  

a journalistic text is always interpreted by the audience as an expression of the author’s ethical position, their knowledge 

and understanding of life even though they never use direct reference to their point of view. The degree of the author’s 

characteristics manifestation is strictly regulated by the requirements to the design and style in the texts produced in differ-

ent public spheres. For a journalistic text, authentication is one of the most notable features. Today, authentication in social 

and political journalism is aimed at the author’s specific images; the most popular is the image of a journalist who can 

comprehend and evaluate their own reality, showing their ideological position and personality through speech freedom and 

the desire to move away from standard newspaper and journalistic style. Specific verbal structures used by the journalists 

to represent themselves in the text and create a recognized form of the narration subject are studied in the paper. The most 

noticeable authentication is carried out by means of so called meta-text inclusions of different types. The author’s meta-

text inclusions are used in the text of all newspaper genres, except those in which the journalists adheres factual way to 

convey events. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению песенных стихотворений одного из самых ярких представителей ав-

торской песни О.Г. Митяева с позиций метода сравнительно-сопоставительного анализа в переводе с русского 

языка на немецкий, осуществленном известным германским славистом К. Вольфом. 

Актуальность данной статьи обусловлена возрастающим интересом к авторской, или, как еще принято дефи-

нировать, бардовской, песне в европейских странах, а именно в Германии. На основании проведенного исследова-

ния было установлено, что переселение русскоязычных немцев в 90-х годах прошлого века послужило толчком 

для создания и широкого распространения авторской песни в этой стране. По всей видимости, это связано с тем, 

что для поэтов и русский, и немецкий языки являются родными. Создание стихотворений на русском языке стало 

основой для аналогичного создания на немецком, а чаще всего для перевода, т. к., по признанию некоторых авто-

ров, не всегда удается изначально написать текст на немецком языке. Данный пласт культуры получил определе-

ние «Lagerfeuerromantik». 

В представленной статье были проанализированы структурные и семантические особенности перевода произ-

ведений подобного жанра на примере стихотворений «Как здорово» и «Дым печной». На основании проведенного 

анализа были выявлены такие переводческие трансформации, как лексическая замена, конкретизация, транслите-

рация, опущение. Представляет интерес факт нарушения типичных грамматических конструкций немецкого пред-

ложения, что свидетельствует о наличии разговорного стиля, а также использование при переводе окказиональ-

ных слов, диалектизмов и развернутых метафор.  

Проведенное исследование подтвердило предложенный авторами тезис о том, что при переводе стихотворений 

бардовского направления используются как традиционные приемы перевода, так и создаются новые формы сти-

хотворных строф при сохранении изначальной семантики. 

 

Стихотворения, положенные на музыку, представляют 

собой отдельный пласт – как в поэзии, так и в музыке.  

А бардовские песни стоят особняком в этом ряду, по-

скольку именно через них автор передает личные пережи-

вания особенно отчетливо. Расцвет данного направления  

в поэзии и музыке пришелся в России на 60-е годы про-

шлого века в период «оттепели», после того как стали 

появляться пластинки с французским шансоном и италь-

янским кантаутори. Однако перевод этих произведений 

осуществлялся очень редко, поскольку предпочтение от-

давалось исполнению на исходных языках. В Германии  

в этот период интерес к авторской песне либо вовсе отсут-

ствовал, либо доминировал только в узких кругах люби-

телей определенного направления в музыке.  

Одним из самых ярких представителей подобного 

жанра исполнения, как в нашей стране, так и за рубе-

жом, является Олег Григорьевич Митяев. После его 

выступления в 1992 г. в Гамбурге немецкие газеты пи-

сали: «Ein Liedermacher für die ganze Welt, dessen Lieder 

das Herz vor Fernweh und Sehnsucht überlaufen lässt» 

(«Автор всего мира, песни которого переполняют серд-

це тоской и тягой к дальним странствиям») [1]. Именно 

в те годы и начали переводить его стихотворения на 

немецкий язык. На наш взгляд, немецким славистом, 

историком К. Вольфом был осуществлен наиболее яр-

кий и выразительный перевод, представленный в сбор-

нике «Stille lern ich von den Wolken» («Сквозь себя про-

сеивать тишину я учусь у облаков») [2; 3]. 

Общеизвестно, что перевод стихов представляет со-

бой наибольшую трудность, поскольку поэтическая 

форма традиционно поставлена в жесткие рамки огра-

ничений. Ритм, размер, количество стоп, рифма и тип 

их чередования, каденция, строфа, рефрен, звукопись – 

это те особенности формы, которые придают архитек-

турному сооружению стиха неотразимую привлекатель-

ность. Ни в каком другом тексте игра формы не имеет 

такого важного значения, нигде больше эстетическая 

информация не представлена такой концентрацией 

средств, как в поэзии [4–6]. По мнению И.С. Алексее-

вой, для адекватного перевода следует «сохранить раз-

мер и стопность; сохранить каденцию, т. е. нали-

чие/отсутствие заударной части рифмы (мужские, жен-

ские, дактилические окончания), ведь замена мужской 

рифмы на женскую меняет музыкальную интонацию 

стиха с энергичной, решительной на напевную, нере-

шительную; сохранить тип чередования рифм; отра-

зить, насколько это возможно, звукопись; сохранить 

количество и место в стихе лексических и синтаксиче-

ских повторов» [7, c. 319, 320].  

Стихотворный перевод требует от переводчика не 

только литературного таланта и умения писать стихи, 

но, кроме того, способности вместить в стихотворную 

форму иного языка исходный смысл, идею и даже ли-

тературные приемы. А перевод песенных стихов – это 

вершина художественного перевода текста, т. к. необхо-

димо соотнести строфы в нужном музыкальном ритме  
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с оригинальной мелодией. Стихотворный ритм сам по 

себе уже является тем элементом, который организует 

начало стиха. И как пишет А.А. Павлова: «Изменение 

размера стихотворения может привести к изменению его 

настроения, а значит, и смысла. На этом заключении 

основывается одно из основных требований к переводу: 

размер оригинала должен быть сохранен» [8, c. 66]. 

Cогласно утверждению М.Л. Лозинского: «Дать 

перевод, оказывающий по возможности то же эмоцио-

нальное воздействие, что и оригинал, – вот основная 

цель перевода, которая во многих случаях достигается 

тогда, когда ритм перевода подобен ритму оригинала» 

[9, c. 99]. 

Особенностью данного вида перевода является то, 

что стихотворение, будучи художественным произве-

дением, отражает в образах определенную действи-

тельность, связанную с жизнью конкретного народа, 

язык которого и дает основу для воплощения образов. 

Очевидным является то, что сохранение национального 

своеобразия подлинника, предполагающее функцио-

нально верное восприятие и передачу целого комплекса 

элементов – задача чрезвычайно сложная. Однако ре-

шение данной проблемы возможно только при сохра-

нении органичного единства формы и содержания в его 

национальной обусловленности [10].  

Так, например, уже в самом названии одного из са-

мых популярных стихотворений О.Г. Митяева «Как 

здорово» отображена основная идея всего произведе-

ния: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-

лись». Однако в немецком варианте мы видим, что ав-

тор предпочел посредством лексической замены ото-

бразить главную мысль через название музыкального 

инструмента как символа объединения друзей «Gitarre, 

gelb und schmiegsam» («Гитара, желтая и гибкая») [11]. 

В начале стихотворения О.Г. Митяев обращается к не-

известному читателю уже как к другу, используя ме-

стоимение «ты»: «Изгиб гитары желтой ты обнимаешь 

нежно». В немецком переводе К. Вольф выносит в на-

чало первой строфы часть названия всего произведе-

ния: «Gitarre, gelb und schmiegsam, wie zärtlich  

die Umarmung» («Гитара, желтая и гибкая, как нежны 

объятия твои»). Для сохранения песенного ритма автор 

позволяет себе даже нарушить строгую рамочную 

грамматическую конструкцию немецкого языка (отсут-

ствие сказуемого), что является достаточно характер-

ным для разговорного языка и наводит на мысль, что 

именно таким образом немецкий переводчик обращает-

ся к читателю как к другу, опустив при этом обращение 

на ты. Во второй строфе мы наблюдаем подобное об-

ращение, которое в русском варианте представлено как: 

«Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись!». В не-

мецком аналоге перевод осуществлен следующим обра-

зом: «Warum, mein Freund, so traurig? Komm, lächle uns 

doch zu!» («Почему, мой друг, ты такой печальный? 

Иди сюда, улыбнись с нами!») [12]. Безусловно, автор 

не мог дословно перевести лексему «бродяга», по-

скольку в немецком языке данное существительное 

имеет ярко выраженную негативную семантическую 

коннотацию, т. е. слово «Landstreicher» означает чело-

века без определенного занятия и места жительства, 

ведущего, как правило, асоциальный образ жизни. Ана-

логичная лексема в русском языке семантически ото-

бражает не только изначальный смысл, но чаще всего 

также обозначает человека, который любит путешест-

вовать. При этом семантическое значение приобретает 

совершенно противоположную первоначальному смыс-

лу, т. е. положительную коннотацию. 

Общеизвестно, что представители бардовского жан-

ра любят ходить в туристические походы, бродить  

с рюкзаками по лесам и горам, сидеть у костра и ис-

полнять под гитару свои песни. В русском языке слово 

«бродяга» является прежде всего обращением к давне-

му другу, старинному приятелю и относится к разго-

ворному стилю. 

Мы наблюдаем также в конце каждой строфы разго-

ворный стиль, который выражен в усечении флексии -е 

в существительном heut (сегодня): «Wie wunderbar, dass 

wir heut hier zusammen alle sind!» («Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались!»). Данный прием является 

характерным также и для песенного жанра. 

Прием конкретизации, т. е. замена слова или слово-

сочетания исходного языка с широким референциаль-

ным значением словом или словосочетанием перевод-

ного языка с узким значением, ярко выражен в начале 

второй строфы: «Wie Abendschein der Sonne tanzt um die 

Kiefern Feuer» («Как отблеск от заката костер меж со-

сен пляшет») [13]. Словосочетание «Wie Abendschein 

der Sonne» переводится дословно «Как последний луч 

уходящего солнца», и автор решил использовать наи-

более подходящее выражение для немецкого языка. 

Довольно часто авторы в своих произведениях соз-

дают окказиональные слова и выражения, которые от-

четливо выражают неповторимый стиль того или иного 

поэта, писателя. Согласно Н.Г. Бабенко, окказиональ-

ное (слово, значение, словосочетание, звукосочетание, 

синтаксическое образование) – «не узуальное, не соот-

ветствующее общепринятому употреблению, характе-

ризующееся индивидуальным вкусом, обусловленное 

специфическим контекстом употребления» [14]. На 

наш взгляд, такими окказиональными словосочетания-

ми являются «осколок эха» и «пронзит тугую высь»  

в первой строфе «Der Saite Echospliter durchbricht  

die Höhe hell» («Стрела осколком эха пронзит тугую 

высь»). В данном выражении переводчик использовал 

как дословный перевод «Echospliter» («осколок эха»), 

так и лексическую замену «durchbricht die Höhe hell» 

(«пробивает яркую высоту»).  

Немалую сложность для перевода представляют 

развернутые метафоры – образные картины, в которых 

слово, употребленное в метафорическом значении, вы-

зывает образное значение в связанных с ним словах. 

Вновь выбор переводчика – либо сохранить образный 

стержень фигуры подлинника, либо заменить его сво-

им, сохраняя при этом стилистическую направлен-

ность, адекватную оригиналу [15]. Данная метафора 

отображена, по нашему мнению, в строке «Die Himmels-

kuppel wiegt sich, ganz weiß von Schnee und Sternen» 

(«Качнется купол неба, большой и звездно-снежный»), 

которую переводчик частично перевел дословно «купол 

неба качается», а другую часть видоизменил «совершен-

но белый от снега и звезд», использовав при этом клас-

сический порядок слов в немецком предложении. 

Показательно, что, несмотря на использование опре-

деленных переводческих трансформаций, большая часть 

лексем и даже целых строк была переведена К. Воль-

фом практически дословно, например: «Und jemand,  
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der dir nah ist, wird dir ganz leise sagen» («И кто-то очень 

близкий тебе тихонько скажет») или «Es schmerzt tief in 

der Kehle, wenn wir an jene denken» («И все же с болью  

в горле мы тех сегодня вспомним»). Подобный перевод 

основывается, по нашему мнению, на довольно простой 

(разговорной) лексике, несложной архитектонике (три 

строфы по четыре строки, последняя из которых повто-

ряется в каждой строфе и распространенном стихо-

творном размере (ямбе)). Но, несмотря на простоту 

слов и музыки, именно эта песня стала гимном бардов-

ского движения. 

Довольно часто перевод представляет собой не 

только перевод в изначальном смысле, а скорее созда-

ние нового произведения. Переводчик, ознакомившись 

с текстом, рисует в своем воображении определенные 

картины и передает их совершенно иными, чем изна-

чальные, языковыми средствами читателям, ориентиру-

ясь на менталитет и представления того или иного на-

рода о каком-либо явлении. Данное утверждение осно-

вывается на анализе не очень известного широкой пуб-

лике стихотворения «Дым печной», в первой строфе 

которого методом описательного перевода представле-

на картина русской зимы, образ северной страны.  

О.Г. Митяев вводную часть данного произведения вы-

разил следующими словами: 

 

Цвело узорами стекло 

В окне темно-сиреневом. 

Тепло молчание текло, как свет зрачка оленьего. 

И лес баюкала зима,  

И, снегом заносимая, 

Была невыносимою 

Печаль в стекляшках рек,  

Как будто целый век шел снег. 

 

При переводе данной строфы К. Вольфом мы на-

блюдаем описание русской зимы, северной страны по-

средством иносказательных приемов: 

 

Ganz weiß an Fenster hin aus Eis  

gemalte Fliederphantasien, 

Lautlosigkeit floß warm 

wie Licht in Renntieraugen glimmt. 

Und – bajuschki baju – den Wald 

der Winter wiegte gänzlich schnee- 

bedeckt und auch im Schnee versteckt, 

der Flüsse Gramm aus Eis, 

als fiele ewig Schnee, 

ganz weiß [16]. 

 

Образ зимы переводчик представляет нам так же, 

как в исходном языке, описательным методом в первых 

двух строках: «Совершенно белая на окне изо льда на-

рисованная в фантазиях сирень». О том, что речь идет  

о России, мы узнаем в первую очередь по словосочета-

нию «bajuschki baju», при переводе которого автор ис-

пользовал метод транслитерации русского глагола 

«баюкать», а также по сложносоставному субстантиву 

«Renntieraugen» («глаза северного оленя») в строчке 

«wie Licht in Renntieraugen glimmt» («как свет, мер-

цающий в глазах северного оленя») [17]. Общеизвест-

но, что относительно Германии Россия находится на 

севере. Далее зима вступает окончательно в свои права: 

«Зима укачивает лес, совершенно белый от снега  

и спрятавшийся в снег». В конце строфы мы наблюдаем 

усиление эмоциональной окраски: «Реки печали изо 

льда, как будто вечно падал снег». 

Заслуживает внимания употребление в переводе 

диалектизмов: «und Tee zur frühen Vesperzeit» («И чай 

послеобеденный») [18]. Существительное Vesperzeit 

(полдник) маркируется как южно-немецкий диалект, 

несмотря на то что действие происходит в Берлине: 

«Berliner Kirchen leiser Klang» («Церквей берлинских 

тихий звон»).  

Субстантив «die Flur» в широком значении обозна-

чает «коридор, вестибюль». Однако переводчик упот-

ребил его в малоизвестном значении «нива, поле, луг»  

в строке «vom Walde und der Flur» («о ниве и пеньке»). По 

нашему мнению, автор использовал приближенный (упо-

добляющий) перевод. Данный прием заключается в том, 

что в языке перевода подыскивается понятие, которое не 

всегда полностью совпадает с исходным, но имеет с ним 

семантическое сходство и в известной мере может рас-

крыть его суть [19]. Скорее всего, и пенек, и нива являют-

ся отображением окружающей природы. 

Лексическая замена наблюдается и в самом назва-

нии «Kohle glimmt, Schwermut sinnt» («Уголь тлеет, 

печаль размышляет»). Данный прием основывается на 

замене причинно-следственных отношений, т. е. «когда 

слово или словосочетание исходного языка может за-

меняться при переводе словом или словосочетанием 

переводного языка, которое обозначает причину дейст-

вия или состояния, обозначенного переводимой едини-

цей исходного языка» [20]. 

О том, что дым печной у О.Г. Митяева означает 

хандру, уныние, тоску, читатели узнают только в конце 

стихотворения: 

 

Дым печной там хандрой, 

А не детством пахнет. 

Сон течет, полночь бьет, 

Век вот-вот пройдет. 

 

В отличие от О.Г. Митяева, немецкий переводчик  

К. Вольф выражает главную мысль уже в начале произ-

ведения. На наш взгляд, это может быть обусловлено 

характерной чертой немецкого менталитета предпочи-

тать знать заранее, о чем пойдет речь. И как логическое 

завершение в конце автор передает окончательное на-

строение: 

 

Kohle glimmt, Schwermut sinnt, 

nicht die Kindheit atmet. 

Mitternacht. Traum hält Wacht. 

Auf die Zeit gib Acht. 

 

Последние две строчки, представленные в русском 

языке тремя метафорами, содержат сразу несколько 

видов переводческих трансформаций, например, на-

блюдается и прием опущения во фразе «Полночь бьет» 

(«Mitternacht»), и прием переводческой компенсации  

в метафорах «Сон течет. Век вот-вот пройдет» («Traum 

hält Wacht. Auf die Zeit gib Acht»). 

Резюмируя изложенное, можно констатировать сле-

дующее. Стихотворный перевод – это вершина художест-

венного перевода текста, так как требует от переводчика 
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не только литературного таланта и умения писать сти-

хи, но, кроме того, способности вместить в стихотвор-

ную форму иного языка исходный смысл, идею и даже 

литературные приемы. А перевод песенных стихов 

представляет собой особое мастерство, так как от пере-

водчика требуется передать не только стихотворный 

перевод, но и переложить его на определенную мело-

дику ритма. Представленный анализ убеждает нас  

в том, что К. Вольф не только выразил стиль и мысли 

О.Г. Митяева, но и сумел переложить их на особый 

жанр музыки – российскую авторскую песню. 
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Abstract: The paper covers the study of songlike poems written by O.G. Mitiaev, one of the most outstanding repre-

sentatives of the guitar song, and translated from Russian into German by the internationally known German Slavist  

K. Wolf, from the perspective of comparative analysis method. 

The relevance of this paper is caused by the growing interest in European countries, and namely in Germany, for guitar 

songs, or, as they define it, the songs composed by a singer poet. The authors found out that the migration of Russian 

Germans in the 1990es caused the creation and wide spreading of guitar songs in that country. Apparently, it is caused by 

the fact that Russian and German languages act as their mother tongue for the authors. The creation of poems in Russian 

became not only the basis for creation of similar poems in German, but mostly for their translation, because, according to 

some authors’ opinion, it is not always possible to write original lyrics in German. This cultural layer was given a defini-

tion of “Lagerfeuerromantik”. 

This paper analyzed the structural and semantic translation peculiarities of songs of this genre on the example of poems 

“It is so Cool” and “Chimney Smoke”. Basing on the analysis, the authors revealed such translation transformations as 

lexical substitution, concretization, transliteration and omission. The violation of typical grammatical structures of German 

sentences, which indicates the presence of informal style, as well as the use of nonce words, dialectisms and extended met-

aphors while translating, is of great interest. 

The study confirmed the thesis suggested by the authors that while translating the guitar songs the traditional methods 

of translation are used, as well as the new forms of poetic strophes retaining the original semantics are created. 
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Ключевые слова: восточный и западный национализм; изучение национализма; этноцид; Ганс Кон; государст-

венный и культурный национализм; нация. 

Аннотация: Такое явление, как национализм, является комплексным и многосложным, не существует и не мо-

жет существовать единой типологии национализмов. В настоящей статье рассматривается одна из самых тиражи-

руемых типологий, разработанная американским исследователем Гансом Коном. В статье проводится критическая 

оценка предложенного Гансом Коном деления национализмов на западные и восточные. Подобная дихотомия до 

сих пор используется некоторыми теоретиками конструктивистского подхода. Под национализмом в широком 

смысле в настоящей статье вслед за Гансом Коном будет пониматься особое душевное состояние, при котором 

индивид проявляет высшую степень лояльности по отношению к национальному государству. Помимо ориги-

нальной теории Ганса Кона в статье рассматриваются повторяющие ее логику теории немецкого ученого Эргберта 

Яна и английского исследователя Джона Пламенаца. Автор статьи показывает причины зарождения и популярно-

сти типологии, предложенной Гансом Коном, в академическом поле и повседневном дискурсе. Основное внима-

ние уделяется историческому развитию данной классификации и связанному с этим изменению смыслового со-

держания введенных Гансом Коном понятий. Так, в частности, западный национализм начали называть «граждан-

ским», в то время как восточный – «этническим». Также в статье автор выделяет сущностные причины отказа 

многими современными исследователями от деления национализмов на западные и восточные, приводится крити-

ка предложенной Гансом Коном типологии. В статье делается вывод о тенденции отказа от использования типо-

логий при объяснении феноменов нации и национализма. Однако в обыденной жизни классификации продолжают 

оставаться популярными. 

 

Национализм лишь в XX веке становится предметом 

научного анализа. Первые попытки осмысления этого 

феномена предпринимались исследователями начиная  

с Нового времени. В этот исторический период форми-

руется идея национализма в современном его понима-

нии, но ученые на данном этапе не пытаются деконст-

руировать нации, воспринимая их как данность своей 

эпохи, и касаются изучения наций и национализма 

«лишь периферийно» [1, с. 36]. Полноценным объектом 

научного изучения национализм становится лишь  

в прошлом веке – образуется новая научная дисципли-

на, которая выработала ряд противоположных исследо-

вательских подходов.  

В силу того что этот феномен является комплекс-

ным и многосложным, не существует и не может суще-

ствовать единой классификации национализмов. В на-

стоящей статье автором будет рассмотрена одна из са-

мых тиражируемых из них, эта классификация исполь-

зуется многими теоретиками конструктивистского, или, 

как его иначе называют, модернистского, подхода  

к изучению наций и национализмов.  

Наиболее популярной и по сей день остается дихо-

томия, которую проследил Ганс Кон, различавший за-

падный и восточный национализмы [2, p. 329–331]. 

Первый родился из духа эпохи Просвещения, ему им-

манентны рациональность, свобода личности и гетеро-

генность. Второй противоречит духу Просвещения, 

авторитарен и пропагандирует гомогенность (что по-

хоже скорее на радикальный этноцентризм, чем на на-

ционализм). 

В силу описанных Коном характеристик западный 

национализм начали называть «гражданским», в то 

время как восточный – «этническим», соответственно, 

западная, зародившаяся во Франции во времена Вели-

кой Французской революции модель нации стала про-

образом «гражданских наций» (иногда также употреб-

ляют словосочетание «политическая нация»), а модель, 

использованная позже по времени, при объединении 

Германии и зарождении немецкой нации, стала прото-

типом «культурных наций», используя терминологию 

историка Фридриха Мейнеке. Майнеке отмечал, что 

«вопреки всем оговоркам, которые нужно сразу же сде-

лать, нации можно разделить на культурную и государ-

ственную, т. е. на нации, которые основаны на каком-то 

культурном наследии, появившемся в результате со-

вместной жизни, и на нации, которые основываются 

преимущественно на объединяющей силе общей поли-

тической истории и конституции» [3, c. 37, 38]. 

Кон считает, что «в западном мире, в Англии  

и Франции, Нидерландах и Швейцарии, в Соединенных 

Штатах и британских доминионах, подъем национа-

лизма был феноменом преимущественно политиче-

ским. Ему предшествовало или (в случае с Соединен-

ными Штатами) с ним совпало формирование будущего 

национального государства. За пределами западного 

мира, в Центральной, Восточной Европе и в Азии, на-

ционализм возникал не только позднее, но и, как пра-

вило, на предыдущей стации социально-политического 

развития... Поэтому за пределами Запада поднимаю-

щийся национализм нашел свое главное выражение  

в сфере культуры» [2, p. 329]. 

Американский исследователь вслед за Мейнеке по-

лагает, что в реальности встречаются смешанные фор-

мы национализмов и в разные исторические периоды то 

одна, то другая личина может проявлять себя как доми-

нантная. Подобный характер национализма позволил  

в научной литературе «окрестить» этот феномен как 

«двуликий Янус» [4]. 
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Вообще же под феноменом национализма Кон по-

нимает «душевное состояние, при котором индивид 

проявляет высшую степень лояльности по отношению 

к национальному государству. Чувства глубокой привя-

занности к родной земле, местным традициям и устано-

вившейся территориальной власти существовали с раз-

ной интенсивностью на протяжении всей истории (пе-

ревод мой – Д.Щ.)» [5, p. 9]. Теория Кона стала «про-

рывом» и была воспринята научным сообществом, по-

служив базисом для десятилетий дискуссий о «плохих» 

и «хороших» национализмах. 

Логика исследований национализма претерпела 

сильные изменения после Второй мировой войны, ко-

гда национальные движения в лице фашизма дискреди-

тировали себя. Тогда стало понятно, что национализм 

представляет собой стремительную силу, с которой 

нельзя не считаться. Дихотомия, введенная Коном, пе-

реживает свое второе рождение, ведь она позволяет 

западным нациям к Западу от Рейна купировать страх 

стать такими же, как немцы. Это разделение национа-

лизмов проводит так нужную западным нациям линию 

демаркации и обнадеживает, говоря о том, что бояться 

нечего, повторить путь немецкой нации не суждено, 

потому что немецкий и, скажем, английский национа-

лизм имеют совершенно разные истоки.  

В этот момент изначально нейтральные слова Кона 

стали истолковываться превратно, западный национа-

лизм стал «правильным», а восточный «неправиль-

ным». Для американского историка во многом опреде-

ляющим стал хронологический критерий, по которому 

национализм впервые появился и развился на Западе,  

а Восток заимствовал западную модель. В этом заклю-

чении ученый старался уйти от оценочных суждений  

и лишь констатировал первичность одного национа-

лизма по отношению к другому, правда, этот аспект 

впоследствии исказился и стал восприниматься нега-

тивно, представляя не-Западный национализм как ис-

каженную ложную копию Западного [6]. 

Впоследствии термин «национализм» потерял  

и свое западное «правильное» содержание и был сведен 

к одному резко негативному полюсу, стал восприни-

маться как отвергаемое понятие. Особенно это харак-

терно для советской традиции. В отечественной науке 

(и обыденном знании) в значительной степени преоб-

ладает этническая интерпретация нации (наследство 

марксистской трактовки [7], где нация предстает выс-

шим типом этноса) и негативно окрашенное отношение 

к национализму. 

Как мы уже отмечали в начале статьи, теория Ганса 

Кона оказала огромное влияние на изучение национа-

лизма, породив множество интерпретаций и копий.  

Одной из таких интерпретаций Кона можно назвать 

теорию профессора Мангеймского университета, соста-

вителя классических работ по исследованию национа-

лизма в поздне- и посткоммунистической Европе [8] 

Эгберта Яна. Ученый предлагает в генерализирующем 

смысле делить национализмы на этнические и государ-

ственные: «Государственный национализм имеет инк-

люзивный характер, т. е. включает в понятие нации 

языковые и этнические меньшинства и пытается их 

ассимилировать хотя бы в языковом отношении – чаще 

всего с помощью "пряника" (социальное продвижение 

и причастность к реально или мнимо превосходящей 

языковой культуре), но иногда и с помощью "кнута" 

(принуждение к изучению государственного языка, 

социальная дискриминация). За языковой нередко сле-

дует и этническая ассимиляция» [9, с. 117]. 

Бенедикт Андерсон вслед за Хью Сетон-Уотсоном 

называет такую политику «официальным национализ-

мом» [10; 11], наиболее яркими примерами которого 

являются царистская русификация в середине XIX века, 

проходившая под лозунгом «Православие. Самодержа-

вие. Народность», японизация владений Японии после 

снятия добровольной изоляции островов в середине 

XIX века и англицизация Британской империи при ко-

ролеве Виктории. Также показательной является на-

сильственная мадьяризация, последовательно прове-

денная на территории Королевства Венгрия в середине 

XIX века в интересах мадьярского мелкопоместного 

дворянства. 

Этнонационализм же носит эксклюзивный характер  

и стремится исключить этническо-языковых «инородцев» 

из нации: «некоторые разновидности этнонационализма 

преследуют те же цели, что и языковой и культурно-

миссионерский государственный национализм, т. е. ори-

ентируются на ассимиляцию этнических меньшинств. 

Этот процесс воспринимается, однако, не как приспособ-

ление к культуре и языку государственной нации, а как 

переход из одной нации в другую» [9, с. 117]. 

Другим не менее известным последователем идей 

Ганса Кона можно назвать Джона Пламенаца, который 

свою классическую работу «Два типа национализма» 

основывает на коновской классификации [12, c. 213]. 

Пламенац выделяет два условных типа национализма – 

западный и восточный. Западный национализм, приме-

ром которого может служить движение за объединение 

Италии и Германии, ставит своей целью возвести гос-

подствующую высокую культуру, которая обычно яв-

ляется культурой господствующего этноса, в ранг госу-

дарственной – «унификаторский национализм во имя 

распространения высокой культуры, нуждающейся 

лишь в политической крыше» [13]. 

С другой стороны, восточный национализм, ярким 

примером которого служат Балканские страны, не дей-

ствует во имя хорошо определившейся систематизиро-

ванной высокой культуры, определившей собственную 

территорию, которая очерчена лингвистически с помо-

щью литературной деятельности.  

Такой национализм действует во имя потенциаль-

ной, еще не до конца сформировавшейся высокой куль-

туры, не определившей еще свою территорию и не вы-

работавшую литературный язык. Он требует мощного 

культурного строительства, прибегая при этом к со-

вершенно нелиберальным методам вплоть до этниче-

ских чисток, насильственной ассимиляции и т. д. 

Выкладки Джона Пламенаца и Ганса Кона в дальней-

шем использует для построения своей теории наций  

и национализмов Эрнест Геллнер. Можно долго продол-

жать список авторов, развивающих мысль Ганса Кона, 

помимо Эрнеста Геллнера, упомянув Энтони Смита, Эри-

ка Хобсбаума, Лию Гринфельд, Майкла Игнатьеффа  

и других [14–17]. И по сей день появляются авторы, кото-

рые расширяют этот список, впрочем, тенденция объяс-

нять национализмы с точки зрения «этнических» и «граж-

данских» в академическом дискурсе практически сошла 

на нет, чего нельзя сказать о дискурсе повседневности. 
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Отход от коновской теории во многом произошел  

в процессе осмысления новой волны европейских  

и мировых национализмов, краха колониализма и само-

определения распавшихся социалистических госу-

дарств. Дихотомия гражданских и этнических национа-

лизмов была не способна объяснить образование цело-

го спектра новых государств, которые были не сводимы 

к первой или второй волне национализмов. Стоит отме-

тить, что коновская дихотомия обходит стороной и фе-

номен «плавильного котла» (так называемого melting 

pot американской нации [18]). Melting pot подразумева-

ет отсутствие каких-либо изначальных преференций, 

оказываемых тому или иному этносу, но лишь подра-

зумевает, на практике все равно достаточно унитарно 

воспроизводит обратное [19]. 

Отказ многими учеными от не способных ничего 

объяснить типологий, равно как и отказ многих иссле-

дователей от критериальных определений, автору ка-

жется положительной тенденцией.  

Национализмов существует весьма большое количе-

ство, настолько большое, что стараться объяснить ме-

ханизмы их функционирования и появления, пытаясь 

инклюдировать все из них с помощью типологии, зна-

чит построить настолько обширную классификацию, 

что она не способна будет ничего объяснить. 

Современное научное сообщество, как в России, так  

и на Западе, подвергает коновскую дихотомию (и мириа-

ды эпигонов, которые она породила) массированной кри-

тике, практически не использует и даже считает непри-

личной (по меткому замечанию историка Алексея Милле-

ра): «На самом деле в любом национализме, в любом реа-

лизованном проекте нации тесно переплетены граждан-

ская и культурная составляющие» [20, с. 11]. Все это не 

мешает данной типологии с завидным постоянством вос-

производиться в СМИ и околонаучном дискурсе. 
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Abstract: The phenomenon of nationalism is highly complex; therefore there is no single typology of nationalisms and 

it can not exist. This article examines one of the most replicable typologies developed by an American researcher Hans 

Kohn. The article presents a critical assessment of the proposed by Hans Kohn division of nationalism into Western and 

Eastern. Such a dichotomy is still used by some scientists following the constructivist approach. Nationalism, in broad 

sense, is understood in this article after Hans Kohn as a special state of mind when an individual exhibits a high degree of 

loyalty towards the government. In addition to the original theory of Hans Kohn, the article discusses the theories of Ger-

man scientist Ergbert Yan and British researcher John Plamenatz. The author of the article reveals the reasons for  

the origin and popularity of the typology proposed by Hans Kohn in the academic field and everyday discourse. It focuses 

on the historical development of the classification and the associated changes introduced by the semantic content of Hans 

Kohn’s concepts. In particular, Western nationalism started to be called “civil”, while the Eastern – “ethnic”. Also in  

the article, the author highlights the essential reasons for the refusal by many modern researchers from the division of na-

tionalism into Western and Eastern, and introduces criticism of the typology proposed by Hans Kohn. The article discusses 

the trend of rejecting the use of typology in explaining the phenomena of the nation and nationalism. However, in every-

day life, the classifications remain popular. 
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пическая конструкция для выражения сомнения; компоненты и признаки ситуации сомнения. 

Аннотация: Актуальность предпринятого исследования обусловлена интересом современной лингвистики  

к внутреннему миру человека и вниманием исследователей к изучению соотношения языковых форм со структу-

рами знания. Данные факторы определяют значимость исследования состояния сомнения в рамках когнитивно-

дискурсивной парадигмы лингвистического знания, позволяющей рассматривать язык как уникальный источник 

сведений о протекании процесса познания мира и его результатах. Работа посвящена категоризации состояния 

сомнения на уровне прототипической конструкции, которая объединяет все возможные способы языкового выра-

жения сомнения, поскольку она является «общей идеей» его экспликации. В исследовании под прототипической 

понимается конструкция, которая номинирует прототипическую ситуацию наилучшим образом и существует  

в сознании говорящего как готовая форма для ее выражения. Автором проведены теоретические исследования  

в области когнитивной грамматики, теории прототипов, концепции модусно-диктумного членения предложения. 

Кроме того, выявлению прототипической конструкции для выражения сомнения способствовали результаты ис-

следования когнитивной модели лексико-семантического поля неуверенности в английском языке и установлен-

ные ранее признаки прототипической ситуации сомнения. Предпринятое исследование показало, что прототипи-

ческой конструкцией для выражения сомнения является конструкция I doubt (that) + Indefinite Tenses / Perfect 

Tenses, в которой одни компоненты ситуации сомнения выражаются эксплицитно (субъект состояния сомнения, 

эпистемическое состояние сомнения, ментальный объект), а другие (причина сомнения, ментальная альтерна-

тива) – имплицитно. Полученные результаты имеют особую значимость, поскольку позволяют объяснить вариа-

тивность выражения сомнения в речи (лексические, грамматические, синтаксические средства) вследствие откло-

нения от прототипической конструкции по определенным компонентам. 

 

Состояние сомнения в той или иной степени сопро-

вождает человека всю жизнь. Сомневаясь, человек 

ищет правду, правильный ответ на свои вопросы, пыта-

ется найти истину. Подвергать сомнению можно как 

научные факты, так и высказывания, утверждения, 

произносимые в повседневной жизни [1]. Т. Рибо ха-

рактеризует сомнение как умственную нерешитель-

ность, которая имеет своим аффективным спутником 

неприятное состояние, являющееся результатом не-

удовлетворенного желания или стремления, не дости-

гающего своей цели [2]. 

Состояние сомнения уже являлось объектом изучения 

в современной науке. Так, в лингвистике ученые исследо-

вали сомнение как категорию эпистемической модально-

сти (Беляева, 1985; Арутюнова, 1999). Изучались семан-

тический (Никольская, 2011) и прагмасемантический 

(Емельянова, 2010) аспекты сомнения. Ряд ученых рас-

сматривали сомнение как модусную категорию (Шмелева, 

1990; Арутюнова, 1999; Кобрина, 2006), лингвокультур-

ный концепт (Юровицкая, 2005), макрополе категории 

некатегоричности (Топка, 2000). Внимание уделялось 

глаголам сомнения (Щелканова, 2001; Паюнена, 2004). 

Однако до настоящего момента неосвещенным оставался 

вопрос о том, какая конструкция категоризует ситуацию 

сомнения наилучшим образом. 

Цель статьи – выявить прототипическую конструк-

цию для выражения состояния сомнения в современ-

ном английском языке. Для достижения поставленной 

цели необходимо определить компоненты и признаки 

прототипической ситуации сомнения и каким образом 

они реализуются в прототипической конструкции. 

Решение исследовательских задач потребовало обра-

щения к теории прототипов, к концепции модусно-

диктумного членения предложения и к когнитивной 

модели лексико-семантического поля неуверенности  

в английском языке. 

В современной когнитивной лингвистике широко 

применяется прототипический подход к анализу кате-

горий в человеческом сознании. В его основу легли 

исследования когнитивно-мыслительных процессов 

человека, а именно теория прототипов, в которой,  

в свою очередь, нашли отражение семантика прототи-

пов Э. Рош, семантика стереотипов Х. Патмана и кон-

цепция фамильного сходства Л. Витгенштейна.  

Основные положения теории прототипов сводятся  

к следующим постулатам: 1) реальный мир в сознании 

человека структурирован, в нем есть сходства, различия 

и другие отношения, на основе которых выделяются 

категории; 2) последние обладают внутренней прото-

типической структурой; 3) отдельные члены категории 

являются психологически более выделенными, чем 

другие; 4) центры категорий, в которых воплощены 

наиболее характерные признаки, называются прототи-

пами; 5) на основе степени сходства с прототипом 

можно отнести какой-либо объект к некоторой катего-

рии; 6) центральные члены категории, более близкие  

к прототипу, быстрее опознаются, усваиваются, чаще 

употребляются, чем не центральные, то есть использу-

ются для понимания категории в целом [3]. 

Под прототипом мы, вслед за Т. Гивон, понимаем 

единицу: а) проявляющую в наибольшей степени свой-

ства, общие с другими единицами данной группы; 

б) реализующую эти свойства в наиболее полном виде, 

без примеси иных свойств [4, р. 98]. 
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В нашем исследовании мы применяем прототипиче-

ский подход для выявления прототипической конст-

рукции для выражения сомнения, поскольку он явля-

ется доминирующим в исследовании эмоциональ-

ных/ментальных концептов и основывается на возмож-

ности рассмотрения эмоций/состояний в терминах про-

тотипической ситуации. 

Понятие прототипической ситуации было предло-

жено Дж. Лакофф и М. Джонсоном для обозначения 

некой идеализированной абстракции, существующей  

in potential. По мнению ученых, прототипической си-

туацией является «набор совместно реализующихся 

характеристик, который более существенен для нашего 

опыта» [5, p. 70]. Со временем российские исследовате-

ли дополнили данное определение. Так, Г.И. Кустова 

считает, что прототипическая ситуация – это когнитив-

ная модель ситуации, с которой связано базовое значе-

ние языковой единицы [6]. Л.И. Горбунова также дела-

ет акцент на том, что прототипическая ситуация – это 

не сама ситуация, а ее когнитивная модель, так как 

единица языка отражает не объекты или отношения 

между ними, а то, как эти объекты и отношения позна-

ны и концептуализированы говорящим [7, с. 22].  

В силу того что состояния, мысли, чувства человека 

выражаются в языке, прототипическая ситуация нахо-

дит свое языковое выражение в прототипической кон-

струкции. Конструкция, категоризующая прототипиче-

скую ситуацию лучшим образом и без примеси иных 

свойств, называется прототипической. Она «существует 

в сознании говорящего как готовая форма для выраже-

ния прототипической ситуации» [5, p. 70–72] и является 

общей идеей, которая объединяет семантически нетож-

дественные конструкции, поскольку все они содержат  

в себе те или иные параметры данной ситуации, позво-

ляющие подвести их под общую категорию.  

Для того чтобы определить прототипическую кон-

струкцию для выражения сомнения, мы прежде всего 

выявили прототипическую ситуацию сомнения, ее ком-

поненты и признаки [8]. Для этого мы провели дефини-

ционный анализ лексемы doubt и ее синонимов (distrust, 

distrustfulness, dubiety, dubitation, incertitude, misdoubt, 

misgiving, mistrust, mistrustfulness, query, reservation, 

skepticism, suspicion, uncertainty) на основании данных 

толковых словарей английского языка: Cambridge Aca-

demic Content Dictionary, Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary and Thesaurus, Collins Cobuild Advanced 

Learner’s English Dictionary, Collins Cobuild English 

Language Dictionary, Collins Concise Dictionary and The-

saurus, Collins English Dictionary, Longman Dictionary of 

Contemporary English, Macmillan English Dictionary, 

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Marriam Web-

ster’s Learner’s Dictionary (MWLD). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что прототи-

пическая ситуация сомнения включает в себя компо-

ненты субъект состояния, эпистемическое состояние 

сомнения, ментальный объект, ментальная альтерна-

тива и причинность. К непрототипическим компонен-

там ситуации сомнения мы относим негативное эмо-

циональное состояние (gnawing, grinding doubt), интен-

сивность (strong doubt, slight doubt) и внешнее проявле-

ние (look with doubt). Таким образом, прототипическая 

ситуация сомнения характеризуется следующими при-

знаками: 

1. Субъект мыслительной деятельности. 

2. Ментальный объект в виде некоторой пропозиции. 

3. Отношение субъекта к ментальному объекту, ко-

торое выражается в виде эпистемического состояния 

сомнения. 

4. Причина сомнения – недостаточная осведомлен-

ность субъекта о положении дел в действительности. 

Выявленные признаки выступают в качестве базо-

вых смысловых компонентов, которые имеют перво-

степенное значение для человека при осмыслении им 

ситуации сомнения и построении высказывания. 

Для выявления прототипической конструкции, ре-

презентирующей прототипическую ситуацию сомне-

ния, мы обратились к работам авторов, разрабатываю-

щих теорию прототипов (T. Givon, G. Lakoff etc.), кон-

цепцию модусно-диктумного членения предложения 

(Ш. Балли, Н.Д. Арутюнова, Л.М. Ковалева и др.), ког-

нитивную модель лексико-семантического поля неуве-

ренности в английском языке (В.П. Жежерова), а также 

приняли во внимание компоненты прототипической 

ситуации сомнения, перечисленные выше. 

Субъект состояния сомнения как компонент прото-

типической ситуации должен быть эксплицитно выра-

жен в прототипической конструкции. А.А. Зализняк 

определяет субъект состояния как одушевленный инак-

тивный участник ситуации, «испытывающий» нечто [9, 

c. 444]. Испытывать нечто психически – значит, пребы-

вать в определенном эмоциональном или ментальном 

состоянии. Дж. Серль отмечает, что прототипическим 

субъектом чувства, состояния, ощущений является 

субъект в первом лице, поскольку «онтология менталь-

ных состояний есть онтология первого лица» [10, p. 51]. 

Первое лицо предполагает как одного, так и нескольких 

субъектов состояния. В связи с этим возникает вопрос, 

кто является прототипическим субъектом сомнения – 

один человек или группа людей. В ситуации, когда го-

ворящий выражает неуверенность от лица нескольких 

человек (we doubt), есть вероятность того, что кто-то 

один не разделяет сомнение остальных, поэтому место-

имение 1-го лица множественного числа we не может 

выступать в позиции прототипического субъекта со-

мнения в прототипической конструкции, это может 

быть только местоимение 1-го лица единственного чис-

ла I, поскольку говорящий заявляет о собственном со-

стоянии, которое он лично переживает.  

Далее мы полагаем, что в прототипической конст-

рукции должен быть эксплицитно выражен компонент 

эпистемическое состояние сомнения. Для того чтобы 

определить, какое языковое средство «наилучшим об-

разом» номинирует сомнение, мы проанализировали 

основные положения теории модусно-диктумного чле-

нения предложения [11]. Согласно данной теории,  

в предложении выделяется две части: модус и диктум. 

Под диктумом Ш. Балли понимал часть предложения, 

«которая коррелятивна процессу, образующему пред-

ставление» [11, c. 44], а под модусом – часть предложе-

ния, содержащую модальность, коррелятивную опера-

ции, производимой мыслящим субъектом. Модус мо-

жет «содержать самые разные оттенки суждения, чув-

ства и воли» [11]. Модус может быть представлен мо-

дусным предикатом (глагольной лексемой), способным 

передавать модальное отношение говорящего к диктуму. 

Известно, что «точный модальный смысл передается 
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грамматически, самой формой предложения, либо лек-

сически – глагольной лексемой, которая становится 

полноправным элементом семантической структуры 

предложения. При наличии четко выраженного модус-

ного предиката отпадает необходимость в формальном 

выражении модальности диктального предиката» [12]. 

Т.И. Семенова отмечает, что модусные предикаты «обо-

значают специфические ситуации, называющие психи-

ческую деятельность человека» [13, c. 52]. Принимая во 

внимание вышесказанное, мы полагаем, что компонент 

прототипической ситуации «эпистемическое состояние 

сомнения» должен быть эксплицитно выражен в прото-

типической конструкции модусным предикатом. 

Л.М. Ковалева к предикатам модуса относит преди-

каты восприятия, знания, полагания и кажимости [14]. 

В группу предикатов полагания (мнения) включаются 

предикаты уверенности, сомнения, умозаключения, 

представления [15]. Ситуация сомнения категоризуется 

прототипическими конструкциями, в которых предика-

ты сомнения группируются вокруг двух центров: 

1. Конструкции с модусными глаголами doubt, 

suspect, query, выражающими сомнение в полагании.  

В придаточных предложениях, которые они вводят, 

употребляются перфектные и индефинитные времена 

изъявительного наклонения [14, c. 251, 252], ср.:  

(1) Could he ever trust another woman after what had 

happened? In his heart he doubted if he ever would  

[16, p. 300];  

(2) He doubted if he had ever cheated on Elaine before 

[17, p. 287]. 

2. Конструкции с глаголами hesitate, falter, waver, 

vacillate, scrapple репрезентируют «сомнение в намере-

нии», то есть неуверенность относительно возможности 

будущего или регулярного действия. Первичными 

формами их выражения являются Indefinite Gerund  

и Indefinite Infinitive, поскольку они не нуждаются  

в дифференциации аспектуально-временных парамет-

ров через финитные формы глагола [14], ср.:  

(3) The clerk wavered between assisting her and strug-

gling to help the matron on the floor [18, p. 200];  

(4) Then, sitting in formal posture, she bent her head 

and exposed her neck to the executioners. They hesitated to 

take her life, but there was nothing they could do  

[19, p. 370]. 

Однако остается неясно, какой из перечисленных 

предикатов сомнения и, соответственно, какая конст-

рукция репрезентируют сомнение «в наиболее чистом 

виде». В.П. Жежерова установила, что при возникнове-

нии ситуации сомнения относительно чего-либо гово-

рящий «обращается к конструктам сознания, наполнен-

ным содержанием, отвечающим соответствующей си-

туации. Таким конструктом в сознании является лекси-

ческий прототип лексемы to doubt – not to be able to 

believe that something is true (or someone is honest) on  

the ground of available knowledge or its lack (курсив  

В.П. Жежеровой). Этот пучок признаков приложим ко 

всем ситуациям, характеризующимся неуверенностью, 

поэтому данная лексема может считаться носителем 

прототипического значения сомнения» [20, c. 105].  

Модусный предикат сомнения to doubt управляет, 

как показала Л.М. Ковалева, придаточным предложе-

нием, в котором употребляются перфектные и индефи-

нитные времена изъявительного наклонения. В прида-

точном предложении эксплицитно выражается компо-

нент прототипической ситуации «ментальный объект 

сомнения», который «формируется в результате взаи-

модействия субъекта со средой путем ее восприятия, 

осмысления и интерпретации» [21, c. 22]. Исходя из 

этого утверждения, ментальным объектом сомнения 

является определенное положение дел, воспринятое  

и осмысленное субъектом. В рамках предложения объ-

ект представлен пропозицией, относительно которой 

субъект испытывает сомнение. Поскольку модусный 

предикат to doubt вводит пропозицию и выражает субъ-

ективное отношение человека к объективной реально-

сти, исследователи относят его к группе предикатов 

пропозициональной установки. 

Смысловой основой объекта сомнения является мен-

тальная альтернатива [21, c. 50]. В связи с этим мы пола-

гаем, что компонент ментальная альтернатива включен 

в компонент ментальный объект. Ментальная альтерна-

тива может быть обозначена как выбор между Р и не-Р, 

например: Х сомневается, что Р=X не уверен, что Р=Х не 

знает, Р или не-Р [22, c. 627], где Р или не-Р – это две 

исключающие друг друга возможности или ментальные 

альтернативы. Л.В. Щелканова отмечает, что «значение 

не-Р имплицитно входит в когнитивную структуру» 

глагола to doubt [21, c. 50, 51]. Нельзя не согласиться  

с этим мнением, поскольку сомнение трактуется как 

вероятностная негативная когнитивная позиция отно-

сительно чего-либо, то есть не-Р.  

Компонент причина сомнения выражен в прототи-

пической конструкции имплицитно. В.П. Жежерова 

указывает, что «сомнение возникает при столкновении 

имеющихся знаний с актуальным положением дел, где 

объем этих знаний, с одной стороны, оказывается дос-

таточным для того, чтобы уловить противоречие  

и усомниться в происходящей ситуации. С другой сто-

роны, этих знаний оказывается недостаточно для сня-

тия неопределенности относительно реальности» [20,  

c. 97, 98]. Такого же мнения придерживается Т.В. Гого-

лина, которая утверждает, что сомнение появляется при 

«таком положении дел, при котором говорящий не об-

ладает достаточным знанием о некоторых имею-

щих/имевших место реальных или предполагаемых 

событиях, явлениях, фактах действительности» [23,  

c. 3]. Суммируя мнения исследователей, мы приходим  

к выводу, что причиной сомнения является недостаточ-

ное количество информации об объекте. Как показыва-

ет В.П. Жежерова, компонент on the ground of available 

knowledge or its lack уже входит в когнитивную струк-

туру глагола to doubt [20, c. 105], поэтому в прототипи-

ческой конструкции для выражения сомнения отпадает 

необходимость в эксплицитном выражении причины 

состояния.  

По нашему мнению, описываемая ниже ситуация 

служит примером прототипической ситуации сомне-

ния, ср.: 

(5) «Hey, I’m your husband», I said. 

«Really? Prove it». 

«How?» I asked inwardly thinking. 

«Carry me over the threshold», she said. 

«I doubt you believe in that nonsense!» 

«Carry me, and I’ll decide after» [24, p. 105]. 

В (5) мы наблюдаем, как молодая жена просит сво-

его новоиспеченного мужа, следуя народной традиции, 
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перенести ее через порог дома. У субъекта сомнения 

нет достоверной информации (причина), суеверна ли 

его жена (ментальный объект). Между альтернативами 

«жена верит в суеверия» и «жена не верит в суеверия» 

субъект выбирает последнюю в качестве собственного 

мнения. Отсутствие информации об альтернативах по-

рождает сомнение субъекта. Как мы видим, все компо-

ненты прототипической ситуации сомнения актуализи-

руются в высказывании I doubt you believe in that 

nonsense!, которое, в свою очередь, является примером 

реализации прототипической конструкции для выраже-

ния сомнения. 

Итак, применение прототипического подхода для 

анализа состояния сомнения позволило нам просле-

дить, каким образом реализуются компоненты со-

стояния сомнения при построении говорящим выска-

зывания, и определить прототипическую конструк-

цию для его выражения. Как показало предпринятое 

исследование, в конструкции I doubt (that) + 

Indefinite / Perfect Tenses компоненты субъект  

состояния сомнения, эпистемическое состояние со-

мнения, ментальный объект выражаются эксплицит-

но, а компоненты причина сомнения и ментальная 

альтернатива – имплицитно. Тем не менее люди 

порой по-разному категоризуют сомнение, акценти-

руя свое внимание то на одних компонентах ситуа-

ции, то на других. В связи с этим некоторые пара-

метры ситуации выдвигаются на первый план, а дру-

гие, наоборот, затемняются. В результате происходит 

отклонение от прототипической конструкции для 

выражения сомнения по вышеназванным параметрам 

и сомнение эксплицируется лексическими, грамма-

тическими и синтаксическими средствами. 
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Keywords: prototype theory; prototypical approach; prototypical situation of doubt; prototypical structure for doubt ex-

plication; components and features of doubt prototypical situation. 

Abstract: The importance of the current research is determined by the interest of contemporary linguistics in human’s 

inner world, and by researchers’ attention to correlation between language forms and structures of knowledge. These fac-

tors define the significance of doubt situation study within cognitive-discursive paradigm of linguistic knowledge that al-

lows studying language as a unique source of information about the process of world perception and its results. This re-

search paper analyzes doubt categorization on the level of prototypical structure that combines all possible ways of doubt 

explication. This research considers the prototypical structure as a structure that nominates prototypical situation in  

the best way and exists in speaker’s mind as a complete form for its expression. The author has analyzed theoretical re-

searches in the sphere of cognitive grammar, prototype theory and conception of modus-dictum sentence division. Besides, 

in order to reveal prototypical structure for doubt explication we have applied the research results of cognitive model of 

uncertainty lexico-semantic field in the English language, and the identified features of doubt prototypical situation.  

The results of the research enable us to confirm that the structure I doubt (that) + Indefinite Tenses / Perfect Tenses is pro-

totypical and represents doubt prototypical situation. In this structure some components of doubt are expressed explicitly 

(subject of doubt, epistemic state of doubt, mental object), the others – implicitly (cause of doubt, mental alternative).  

The results of this research are valuable because they allow us to explain the doubt explication variety in speech (lexical, 

grammatical and syntactical means) in consequence of deviation from prototypical construction by particular components.  
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Аннотация: Актуализированной проблемой современного высшего профессионального образования обозначи-

лось повышение роли иностранного языка в подготовке бакалавров, особенно при формировании у них преду-

смотренных ФГОС компетенций. Качество и уровень высшего профессионального образования зависит от качест-

ва языкового образования. Автор обращает внимание на необходимость пересмотра в настоящее время задач, ме-

тодов и технологий обучения, приемов преподавания иностранных языков, в первую очередь английского. 

В статье рассматриваются особенности языковой подготовки студентов высшей школы в условиях образова-

тельной реформы и с точки зрения компетентностного подхода, обозначены профессионально значимые компе-

тенции любого выпускника, который в своей производственной и трудовой деятельности обращается к профес-

сиональному иностранному языку. 

Обозначены трудности и проблемы, которые возникают у преподавателей в практической работе при обучении 

языку. В статье ставится вопрос о необходимости формирования языковой образовательной политики вуза и ран-

ней профессионализации языковой подготовки, неразрывно связанных с используемыми учебно-методическими 

материалами, уровнем и подготовленностью преподавателей, внедряемой технологией обучения. Автор подчер-

кивает роль и значение при такой подготовке текстов по специальности. В статье описываются направления инте-

гративного подхода при ранней профессионализации языковой подготовки. Это и интеграция нескольких дисцип-

лин (английского и предмета по специальности), и установление межпредметных связей, и интеграция различных 

видов педагогической деятельности. 

Все это будет способствовать повышению качества обучения иностранному языку на современном уровне, 

росту популярности среди абитуриентов высшего учебного заведения, обеспечивающего такую подготовку. 

 

Вследствие изменений, происходящих в обществе, 

как в России, так и в других странах, изменилась роль  

и отношение к иностранному языку в системе высшего 

образования, и из простой дисциплины ФГОС он стал 

базовым элементом современного образования. Сего-

дня преподавание иностранных языков переживает 

сложнейший период коренной переоценки, пересмотра 

целей, задач, разработки нового учебно-методического 

материала, методов и технологий обучения, приемов 

преподавания. Это связано с тем, что одной из характе-

ристик современного учебного процесса в вузе по ино-

странному языку является его профессиональная на-

правленность, его профессионализации.  

В научной литературе можно встретить различные 

определения понятия «обучение иностранному языку 

для профессиональных целей»: язык специальности, 

язык для специальных целей, профильно-ориентиро-

ванный язык, профессиональный или профессионально 

ориентированный язык. В приведенном ниже опреде-

лении, на наш взгляд, отражается его основное отличие 

от общеобразовательной иноязычной подготовки. «Под 

профессионально ориентированным понимается обуче-

ние, основанное на учете потребностей обучающихся  

в изучении иностранного языка, диктуемых особенно-

стями будущей профессии или учебной специальности, 

которые, в свою очередь, требуют его изучения» [1].  

Такое обучение иностранному языку позволяет 

обеспечить студентов определенным объемом знаний  

и набором умений и навыков, а также учесть его по-

требности в области профессионального языка [2]. 

В наши дни обязательным компонентом профессио-

нальной характеристики выпускника бакалавриата лю-

бого направления подготовки становится иностранный 

язык (чаще всего английский), что продиктовано необ-

ходимостью успешно осуществлять свою профессио-

нальную деятельность. У современного выпускника 

высшего учебного заведения при осуществлении про-

фессиональной и научной деятельности возникает не-

обходимость изучения огромного объема информации  

в оригинале и общения с коллегами из других стран. 

Английский язык, как отмечает Д. Грэддолл, в наше 

время оказывается ключевым ингредиентом высшего 

образования [3]. Благодаря тому, что в наиболее выгод-

ном положении на рынке труда находятся те выпускни-

ки, которые владеют иностранными языками, в послед-

нее время наблюдается значительный рост мотивации  

к изучению иностранных языков, в первую очередь 

английского, среди студентов вузов.  

На основании анализа научной литературы, переос-

мысления педагогического опыта работы и вышеска-

занного можно сформулировать особенность обучения 

иностранному языку в современных условиях: необхо-

димость обеспечить студентам такую языковую подго-

товку, которая позволяет эффективно освоить про-

грамму по профессионально ориентированному ино-

странному языку.  

Рассмотрим факторы, обеспечивающие эффективную 

организацию обучения иностранным языкам в высшей 

школе с учетом современных условий (И.С. Алексеева, 

Н.Н. Гавриленко, А.Н. Щукин и другие). За основу но-

вых образовательных стандартов ФГОС, как известно, 

взят компетентностно-ориентированный подход, кото-

рый означает овладение студентами не только опреде-

ленной совокупностью знаний, умений и навыков по 
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иностранному языку, но и способностью применять их 

в процессе осуществления профессиональной деятель-

ности. Данный подход обеспечивает взаимосвязь фун-

даментальных знаний и практических умений.  

По мнению М.В. Дружининой, сегодня требуется 

такое высшее профессиональное образование, в качест-

ве показателя которого выступает языковая компетент-

ность [4]. Поэтому, безусловно, развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции у выпускников бака-

лавриата можно считать важнейшей задачей высшего 

образования.  

Термин «коммуникативная компетенция» в отечест-

венную лингводидактику впервые ввел в научный оби-

ход М.Н. Вятютнев, который рассматривал коммуника-

тивную компетенцию «как выбор и реализацию про-

грамм речевого поведения в зависимости от способности 

человека ориентироваться в той или иной обстановке 

общения; умение классифицировать ситуации в зависи-

мости от темы, задач, коммуникативных установок, воз-

никающих у учеников до беседы, а также во время бесе-

ды в процессе взаимной адаптации» [5, с. 39].  

Коммуникативная компетенция включает лингвис-

тическую (языковую), дискурсивную (речевую), социо-

культурную и учебно-познавательную компетенции  

и направлена на формирование способности успешно 

осуществлять иноязычное общение в соответствии  

с лингвистическими условиями ситуации общения [6]. 

Лингвистическая компетенция – это совокупность та-

ких компетенций, как грамматическая, орфографиче-

ская, семантическая, лексическая, фонологическая   

и орфоэпическая [7]. 

Профессионально значимой компетенцией любого 

выпускника бакалавриата можно считать дискурсивную 

компетенцию. С целью ее формирования студентам  

в той или иной форме приходится сталкиваться с про-

фессиональным дискурсом, они учатся выполнять ком-

муникативные задачи, что позволяет им достигать вы-

сокого уровня языковой подготовки. 

С целью осознания взаимосвязи и целостности мира, 

необходимости межкультурного сотрудничества в реше-

нии глобальных проблем, воспитания международно-

ориентированной личности необходим социокультурный 

аспект образования (Н.И. Алмазова, О.Г. Оберемко,  

Е.И. Пассов, В.В. Сафонова). 

Иноязычная коммуникативная компетенция студен-

тов развивается на основе их учебного плана и жизнен-

ного опыта через преподавание теоретических основ  

и дальнейшую отработку речевых моделей, дискурсной 

структуры, через постановку перед студентами задач, 

отличающихся большим функциональным разнообра-

зием, анализ и объяснение выполняемых практических 

заданий и непрекращающейся практики общения на 

иностранном языке. 

Исследования в сфере высшего профессионального 

образования актуализировали сложную социально-

педагогическую задачу обеспечения качества образова-

ния путем формирования языковой образовательной 

политики (программы). Очевидно, что языковая обра-

зовательная политика вуза обеспечивает удовлетворе-

ние потребностей личности, запросов общества и тре-

бований государства к высшему образованию. В этой 

связи возникает необходимость в формировании язы-

ковой образовательной политики вуза, которая пред-

ставляется как целостный и развивающийся процесс. 

Сегодня, к сожалению, не многие вузы могут заявить о 

создании грамотно сформированной и последовательно 

реализуемой языковой подготовки. Для ее разработки 

необходимо: проанализировать потребности бакалавров 

различных направлений подготовки в иностранном 

языке; предусмотреть в учебном плане такое количест-

во учебных часов на английский язык, которое обеспе-

чило бы его изучение на протяжении всего периода 

обучения в вузе; разработать перечень конкретных дис-

циплин для обучения профессиональному английскому 

языку по каждому направлению подготовки; уточнить 

требования к профессионально ориентированным дидак-

тическим материалам; подобрать учебные материалы  

и пособия, практикумы, тексты, презентации, видеофиль-

мы; создать комплексы упражнений и заданий для ауди-

торной и самостоятельной работы студентов; обеспечить 

переподготовку преподавательских кадров и др. 

В таких условиях вузы должны опираться на науч-

ные исследования в этой области, анализировать и вне-

дрять научные разработки в учебный процесс.  

Сегодня в нашей стране и во многих странах мира 

английский и другие языки изучаются в рамках об-

щеобразовательной программы как иностранный 

язык. В последнее время многие профессионалы 

пришли к выводу о низких результатах такого подхо-

да. Нельзя не согласиться с С.Г. Тер-Минасовой, ко-

торая считает, что «традиционное преподавание ино-

странных языков сводилось в нашей стране к чтению 

текстов» [8, с. 32]. В современном обществе методика 

преподавания иностранного языка должна так разви-

ваться, чтобы ответить потребностям того нового ми-

ра, где он применяется. 

В вузах обучение английскому языку складывается как 

традиционно, включая обучение как базовому, так и про-

фессиональному языку, так и с использованием иннова-

ционных педагогических технологий при введении ран-

ней профессиональной языковой подготовки. Ранняя язы-

ковая профессионализация, как показывает практический 

опыт, позволяет вводить студентов в профессиональный 

дискурс уже на 1-м, 2-м курсах обучения, повышает моти-

вацию к обучению, способствует формированию основ 

профессиональной идентичности [2]. 

Ранняя профессионализация языковой подготовки  

в вузе способствует созданию дополнительного объема 

часов для целенаправленного изучения языка, позволя-

ет отказаться от повторения школьного подхода к обу-

чению английскому языку, когда чаще всего изучение 

грамматики происходит путем письменного выполне-

ния упражнений, а повседневное общение представлено 

разговорными темами: путешествие, покупки и др.  

Использование ранней профессионализации языко-

вой подготовки, по мнению ее сторонников (Е.В. Воево-

да, Е.И. Зимина, А.А. Кизима, Т.В. Коломиец, А.Ю. По-

ленова), позволяет изменить подход к обучению ино-

странному языку, когда студенты мотивированы на его 

изучение, когда единицей обучения становится профес-

сиональный текст, когда умение вести беседы, состав-

лять диалоги формируется на профессиональном содер-

жании, когда оптимизировано изучение грамматики. 

Рассмотрение грамматических тем происходит в зависи-

мости от того, какое грамматическое явление преоблада-

ет в рассматриваемом профессиональном тексте. 
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Для внедрения ранней профессионализации необхо-

димо пересмотреть содержательное обеспечение про-

фессиональной языковой подготовки, влияющее на 

создание учебной коммуникативной среды, в которой 

формируются профессиональные компетенции буду-

щих выпускников [9]. 

Остановимся на нем несколько подробнее. Тради-

ционно считается, что язык профессии может препо-

давать любой преподаватель, знающий терминологию 

этой профессии. Терминология, как совокупность 

терминов различных областей науки и техники, со-

ставляет наиболее значимую и информативную часть 

лексической системы языка науки. Термин – это еди-

ница языка, обладающая специальным терминологи-

ческим значением. 

Опыт показывает, что преподавателю для обучения 

профессиональному языку необходимы глубокие зна-

ния в той или иной профессии, для того чтобы ориен-

тироваться в материале, понимать проблематику той 

или иной темы. Кроме того, преподаватель, работаю-

щий в вузе, должен быть заинтересован в улучшении 

процесса обучения, в использовании материалов, инте-

ресных для студентов профессионально. Здесь могут 

помочь специальные курсы повышения квалификации 

как по языку профессии, так и по профилирующим 

дисциплинам, изучаемым студентами по конкретному 

направлению подготовки. 

Одним из элементов содержания обучения является 

текст по специальности. Специальный текст – это текст, 

который содержит сведения, факты, данные экономи-

ческого анализа, основные разделы теории, рекоменда-

ции и достижения отраслей наук [10]. К ним можно 

отнести научные, деловые, технические и другие тек-

сты по профессии. Это может быть и художественный 

текст, который играет важную роль для формирования 

профессиональных компетенций у студентов, будущих 

филологов [11], лингвистов, журналистов. 

Отдельно необходимо остановиться на тексте дра-

матических произведений. В текстах пьес представлены 

различные ситуации общения, которые дают возмож-

ность показать, как условия общения влияют на речь 

говорящего, на логику построения высказываний, на 

выбор языковых средств. Методика преподавания  

на материале профессиональных текстов позволяет 

считать текст высшей единицей обучения [12]. 

В современных условиях технология обучения ино-

странному языку – это совокупность процедур, мето-

дов, операций и приемов, при реализации которых дос-

тигаются гарантированные цели обучения. В современ-

ной научной литературе проблеме обучения профес-

сионально ориентированной лексике посвящается мно-

го материалов. Тем не менее эти вопросы не являются 

решенными в полной мере. Преподаватели должны 

найти способы стимулировать интерес студентов к изу-

чению языков. Для решения этой задачи необходимо 

внедрение новых образовательных методик.  

Одной из таких методик является интеграция двух 

дисциплин – иностранного языка и предмета по специ-

альности, которая становится возможной в процессе 

профессионализации английского языка [13]. 

Такой подход предполагает изучение нескольких 

профильных дисциплин на английском языке, что по-

зволяет значительно увеличить количество аудиторных 

часов по иностранному языку, а также знакомить сту-

дентов с новыми для них темами, подходами, метода-

ми, существующими в той профессии, которую они 

изучают. Однако для внедрения подобной методики 

требуется ее интегрировать в уже имеющиеся учебные 

планы и иметь сложившиеся языковые навыки, что за-

частую вызывает большие трудности.  

В отдельных рассмотренных нами исследованиях 

отмечается эффективность таких методов и приемов, 

как сотрудничество с преподавателями профилирую-

щих кафедр [14–16]. Выпускающие кафедры и кафедры 

иностранных языков могут совместно определиться, 

какие профильные дисциплины целесообразно изучать 

на английском языке. В качестве примера можно при-

вести изучение на английском языке студентами на-

правления подготовки «Филология» такой дисциплины, 

как «Зарубежная филология». 

Вопрос развития межпредметных связей возник не 

сегодня, определенный опыт в этом направлении уже 

накоплен и требует дальнейшего анализа. В большин-

стве работ, посвященных рассматриваемому вопросу, 

в разной степени говорится об эффективности уста-

новления межпредметных связей между иностранным 

языком и предметами по специальности, формирова-

нии коммуникативной компетенции в тесной связи  

с другими профессионально значимыми компетен-

циями [17; 18]. 

Об опоре на межпредметные связи при выстраивании 

учебного плана по иностранному языку и профильным 

предметам упоминает в своих трудах Е.В. Воевода.  

В этой связи интерес представляет курс «Эстетические 

свойства слова в английском и русском языке», интегри-

рованный в дисциплины «Иностранный язык» и «Фило-

логический анализ» у студентов направления подготовки 

«Филология» [19].  

Кроме того, внедрение интеграции различных видов 

педагогической деятельности способствует повышению 

эффективности преподавания. 

Для создания условий для общения на занятиях по 

иностранному языку используются различные методы 

и приемы работы (ролевые и деловые игры, дискус-

сии, проекты, мультимедийные средства, видеомате-

риалы и др.) [20], применение которых способствует 

реализации важного требования коммуникативной мето-

дики «…представить процесс овладения языком как по-

стижение живой иноязычной действительности…». 

Самым простым и весьма эффективным заданием 

для студентов являются ответы на вопросы по профес-

сиональной тематике на изучаемом языке. При ответе 

на такие вопросы студенты актуализируют как ино-

язычные, так и профессиональные знания. Отвечая на 

вопросы, требующие рассуждения и выражения собст-

венного мнения, студент аргументирует свою точку 

зрения, применяя для этого языковые средства. 

Наиболее сложной формой как аудиторной, так  

и самостоятельной работы студентов считается крат-

кое изложение прочитанного текста по специальности, 

анализ и оценка содержания текста для извлечения 

необходимых сведений. Исходный текст мы рассмат-

риваем как один из источников знаний по профессии, 

а вторичный, созданный студентами, – как закреплен-

ный в языковой форме результат мыслительного дей-

ствия. Изложение содержания прочитанного иноязыч-
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ного текста – это одновременно цель и процесс, метод 

и результат. 

Достижению обозначенных выше целей наилучшим 

образом соответствуют процессы анкетирования и ре-

ферирования текста, так как в их основе лежат два ме-

тода мышления: анализ и синтез. И здесь очень важно 

правильно определить текстовый материал. Весьма це-

лесообразно применять иностранные тексты из журна-

лов и газет, именно материалы прессы вызывают по-

вышенный интерес у студентов, так как они обращают-

ся к информации, которой в это же время пользуются 

носители языка.  

Подводя итог, можно заключить, что в современных 

условиях качество высшего профессионального обра-

зования тесно связано с качеством высшего языкового 

образования. Поэтому особенностью обучения англий-

скому языку в вузе является освоение программы по 

профессионально ориентированному иностранному 

языку. Для разработки такой программы вузам необхо-

димо сформировать языковую образовательную поли-

тику. Одной из составляющих языковой образователь-

ной политики может стать широкое внедрение в учеб-

ный процесс ранней профессионализации языковой 

подготовки.  
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Abstract: An important problem of modern higher vocational education is the increasing role of a foreign language in 

education of bachelors, especially in the formation of the competencies provided for the FSES. The quality and level of 

higher education depends on the quality of language education. The author draws attention to the need to review the cur-

rent objectives, methods and technologies of teaching, methods of teaching foreign languages, especially English. 

The paper studies the peculiarities of the language training of the higher school students in the conditions of education-

al reform in terms of competency-based approach, indicates significant professional competencies of any graduate who in 

their working activity and employment are using professional foreign language. 

The paper specifies difficulties and problems that arise in practical work of teachers in teaching language. The research 

raises the question of the necessity to form the linguistic education policy of the university and early professional devel-

opment in language training that are inextricably connected with the used teaching materials, the level of teachers’ skills, 

and the implemented training technologies. The author emphasizes the role and importance of special texts in such train-

ing. This refers to integration of several disciplines (English and the subject on a specialty), establishment of interdiscipli-

nary connections and the integration of different types of educational activities. 

All these will improve the quality of foreign language training at a required level, facilitate the popularity of the uni-

versity providing such training among applicants. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса связана с процессом обучения английскому 

языку студентов неязыковых специальностей. В настоящий период времени знание английского языка специали-

стами разных сфер является важным для их трудовой деятельности, так как в современном мире английский язык 

является глобальным международным языком. Целью исследования является анализ факторов, от которых зави-

сит успешное овладение английским языком студентами, для которых английский язык не является их специаль-

ностью. В статье приведены основные факторы, влияющие на преподавание английского языка: мотивация сту-

дентов, умение работать самостоятельно, возрастные и психологические особенности, творческие способности 

студентов, результативность методики обучения. Представлено предложение по повышению мотивации студентов 

в изучении английского языка, проанализирован вопрос эффективности самостоятельной работы студентов,  

а также приведены данные процессов изменения психических функций, которые влияют на процесс обучения,  

в зависимости от возраста студентов. В статье дано краткое описание проводимого эксперимента «Языковая под-

готовка студентов бакалавриата на уровне профессиональной коммуникации», основанного на углубленном изу-

чении английского языка студентами неязыковых специальностей. Проанализирован двухлетний опыт проводи-

мого эксперимента с обозначением проблем, с которыми столкнулись преподаватели и студенты. По результатам 

проведенного исследования установлено, что обучение иностранному языку студентов неязыковых специально-

стей в вузе необходимо дополнить разработкой методических пособий со специальными заданиями, которые по-

способствуют успешному овладению языком. Итоги анализа факторов, которые влияют на изучение иностранного 

языка, решение обозначившихся проблем должны стать перспективным направлением дальнейшего исследования 

поднятых вопросов и успешной реализацией целей и задач в обучении английскому языку студентов неязыковых 

специальностей. 

 

Точное количество языков в современном мире ус-

тановить трудно, однако, по сведениям Интернета, на 

сегодняшний день насчитывается 4-5 тысяч языков на-

родов мира. В разные исторические времена в России 

складывалась ситуация, когда один из иностранных 

языков приобретал лидирующее место. Был период 

французского языка, когда вся российская аристократия 

изучала и свободно владела этим языком, это было 

модно и недопустимо для высшего общества не знать 

французский язык. В советское время особенно перед 

войной среди иностранных языков был период домини-

рования немецкого языка. Затем постепенно широкое 

распространение приобрел английский язык, так как  

в современном мире английский язык является гло-

бальным международным языком. Люди совершают 

деловые и развлекательные путешествия, отдыхают  

в различных уголках мира, и основным языком комму-

никации является английский язык. Соответственно, 

встает вопрос о том, чтобы население страны владело 

английским языком. К сожалению, основная масса на-

селения России не знает иностранных языков или знает 

только несколько слов и фраз и не стремится к усовер-

шенствованию своих скудных знаний. Прежде всего 

потому, что процесс изучения иностранного языка тре-

бует много времени, усидчивости, терпения и других 

усилий. Ну и, конечно, нужна языковая практика: всем 

известно, что, если вы выучили иностранный язык и не 

практикуете его, начинается процесс забывания языка. 

И достаточно проблематично знать хорошо иностран-

ный язык, если ты не общаешься с носителем языка,  

а такой возможности нет во многих городах России. Час-

то по телевидению рекламируются заманчивые методи-

ки, но не нашлось еще такой, которая бы без усилий изу-

чающего иностранный язык быстро и качественно обу-

чила бы этому языку. Если бы она существовала, то, на-

верное, большинство людей на планете говорили бы на 

нескольких языках. Но жизнь не стоит на месте, появля-

ются новые методики, совершенствуются старые.  

В соответствии с требованиями современной ситуа-

ции в мире, в Тольяттинском государственном универ-

ситете проводится эксперимент «Языковая подготовка 

студентов бакалавриата на уровне профессиональной 

коммуникации». Языковая подготовка студентов не-

языковых специальностей заключается в увеличении  

в программе количества часов на английский язык, изу-

чение языка на протяжении всего периода обучения  

в университете, подготовка студентов к тестированию 

по формату международного теста и, как результат, 

сдача студентами теста. Получение сертификата явля-

ется необходимой, но формальной стороной, главное, 

студенты должны научиться коммуникации, умению 

пользоваться литературой на английском языке и уме-

нию писать статьи, то есть излагать свои научные или 

практические идеи, касающиеся их профессии, пред-

ставлять презентации разработанных проектов. Студен-

ты пяти институтов, которые участвуют в эксперимен-

те, поделены по уровням (0, 1, 2, 3). На входе, то есть  

в начале учебного года на первом курсе, и на выходе, то 

есть в конце каждого учебного года, проводится неза-

висимое компьютерное тестирование, позволяющее 
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выявить уровень знаний студента. Опираясь на двух-

летний опыт эксперимента, можно с уверенностью ска-

зать, что наблюдаются определенные успехи, и прово-

димый мониторинг показывает, что большинство сту-

дентов продвигаются по уровням, ко второму курсу 

остается мало студентов нулевого уровня. Но анализ 

двухлетнего опыта проводимого эксперимента обозна-

чил проблемы, с которыми столкнулись преподаватели 

при обучении английскому языку студентов неязыко-

вых специальностей: а) отсутствие мотивации; б) не-

умение (или нежелание) учиться и особенно – трудить-

ся самостоятельно; в) ограниченное количество време-

ни на подготовку уроков по иностранному языку само-

стоятельно дома, так как преференции отдаются про-

фессиональным дисциплинам; г) пропуски занятий да-

же студентами третьего уровня. Кроме того, появляют-

ся трудности организационного характера. Для разре-

шения проблем, возникших при проведении экспери-

мента, рассмотрим факторы, способствующие успеш-

ному изучению языка. Обозначим некоторые из них: 

1) мотивация изучающих иностранный язык; 2) умение 

учиться и учиться самостоятельно; 3) возрастная и пси-

хологическая составляющие личности; 4) творческие 

способности человека; 5) результативность методики 

обучения.  

Мотивация – это совокупность самых различных 

побудителей (потребностей, мотивов, чувств, желаний, 

интересов и т. д.). Вопрос о мотивации всегда очень 

широко обсуждается в педагогике. Можно привести 

множество дефиниций различных ученых, но суть бу-

дет одна: это мотив, побуждающий личность к тому 

или иному виду деятельности, если еще точнее – это 

стимул. У студентов могут быть различные стимулы.  

Попробуем назвать некоторые из них: стимулом для 

студентов может выступать надежда в получении хо-

рошо оплачиваемого места работы (так как при нали-

чии конкурса преимущество получают люди, знающие 

иностранный язык); желание в совершенстве знать ино-

странный язык, потому что планируются путешествия 

по миру или даже в дальнейшем получение вида на жи-

тельство в другой стране; стимулом могут быть и более 

простые причины, такие как повышенная стипендия 

или какие-либо материальные поощрения со стороны 

родителей. Для определенного количества студентов 

мотивацией является престижность повышения куль-

турного уровня через знание иностранного языка, так 

как язык знакомит с другой культурой, дает возмож-

ность адекватного социального взаимодействия в меж-

культурном общении. Г.В. Рогова утверждает, что, 

«расценивая мотивацию как важнейшую пружину про-

цесса овладения иностранным языком, обеспечиваю-

щую его результативность, нужно иметь в виду сле-

дующее: мотивация – сторона субъективного мира 

учащегося, она определяется его собственными побуж-

дениями и пристрастиями, осознаваемыми им потреб-

ностями. Отсюда все трудности вызова мотивации со 

стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять 

на нее, создавая предпосылки и формируя основания, 

на базе которых у учащихся возникает личная заинте-

ресованность в работе» [1, с. 6].  

Каким же образом можно положительно повлиять 

на мотивацию студентов? Очень важным моментом  

в повышении мотивации студентов является сама мето-

дика преподавания и учебники, по которым работают 

студенты. Методика должна создавать стойкую моти-

вацию, в нее должны быть включены все возможные 

резервы, способствующие созданию мотивации, как 

социальной, так и узколичной. В учебниках должны 

прослеживаться такие важные составляющие мотива-

ции, как коммуникативность и лингвопознаватель-

ность. Разумеется, что и в начале учебного года, и на 

протяжении всех лет обучения преподаватели англий-

ского языка прямо или косвенно возвращаются к во-

просу о важности знания иностранного языка, но часто 

многие студенты отмечают, что они не видят перспек-

тивы дальнейшего использования языка. С нашей точки 

зрения, большую помощь в этом оказали бы директора 

институтов, студенты которых участвуют в экспери-

менте, а также ведущие преподаватели и успешные 

ученые институтов, которые читают профессиональную 

литературу на английском языке, печатаются в профес-

сиональных журналах за рубежом, участвуют в зару-

бежных конференциях и симпозиумах, широко извест-

ны в России и в других странах. Особенно в начале 

обучения в университете их беседы или лекции поспо-

собствовали бы тому, что социальная мотивация разви-

ла бы патриотическое стремление студентов обеспе-

чить страну высококвалифицированными кадрами. 

Знание иностранного языка помогает изучить и исполь-

зовать мировой опыт, что может развивать науку и тех-

нику в нашей стране, обеспечивать выход страны на 

передовые позиции. Узколичная мотивация позволит 

студентам при знании иностранного языка иметь пре-

ференции в резюме и таким образом устроиться на 

лучшее, чем их сокурсники, место работы, поможет 

продвижению по служебной лестнице, получить еще 

какие-либо бонусы, и естественно, это улучшит усло-

вия жизни человека.  

Следующим фактором, который способствует ус-

пешному овладению иностранным языком, является 

умение учиться и учиться самостоятельно. Здесь мы 

сталкиваемся с проблемой, которая указывает на то, что 

часто студенты не научены учиться, они не умеют тру-

диться самостоятельно. Неумение студентов учиться 

вообще не есть проблема только иностранного языка, 

это касается и других дисциплин. С нашей точки зре-

ния, это проблема школы и образования вообще. Судя 

по публикациям, по совместным работам психологов  

и методистов, вопрос этот пытаются решить, но он не 

всегда решаем. Поговорим о самостоятельной работе 

студентов. Если на аудиторных занятиях в присутствии 

преподавателя студенты с разным коэффициентом по-

лезности работают, то дома, а иногда и в аудитории, 

когда предполагается самостоятельное выполнение 

заданий, приобретение дополнительных знаний, этот 

коэффициент не высок. Хотя в ходе эксперимента сту-

денты неязыковых специальностей имеют повышенное 

количество часов на английский язык, без самостоятель-

ных усилий изучить иностранный язык невозможно, это 

касается запоминания лексики, структур, грамматики, 

аудирования и др. Как бы ни был хорош учитель, сту-

денты никогда не изучат иностранный язык, пока они 

не поставят перед собой цель работы над языком, как  

в аудитории, так и вне ее [2, с. 335], то есть сколько бы 

ярко преподаватель ни представлял материал, ни отра-

батывал бы его в аудитории, все равно требуются  
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самостоятельные усилия студентов. В педагогической 

энциклопедии говорится: «самостоятельность – одно из 

ведущих качеств личности, выражающееся в умении 

ставить перед собой определенные цели и добиваться 

их достижения собственными силами» [3, с. 309]. Ут-

верждается, что самостоятельность формируется в ходе 

развития личности, в процессе овладения ею различ-

ными видами деятельности. Чем более развитая лич-

ность, тем больше она обладает способностью к само-

стоятельной деятельности, поэтому самостоятельная 

деятельность является высшей формой учебной дея-

тельности. Самостоятельная работа в широком смысле 

этого слова – это параллельно с аудиторной и внеауди-

торной работой организуемая самим студентом по 

предложенной ему или им самим выработанной про-

грамме деятельность, углубляющая или дополняющая 

аудиторную ее форму. Аудиторная работа подготавли-

вает внеаудиторную и самостоятельную работу студен-

тов, позволяя студентам направлять свою самостоя-

тельную работу так, как это предлагает преподаватель, 

а также выработать свою программу [4, с. 94].  

К условиям формирования самостоятельности при 

выполнении определенной деятельности психологи 

относят: 1) создание у обучаемых необходимой моти-

вации; 2) обеспечение обучаемых системой условий 

правильного выполнения деятельности; 3) организа-

цию усвоения деятельности с заранее запланирован-

ными характеристиками [5, с. 22, 23]. К.Б. Бабенко 

считает, что к психологическим основам самостоя-

тельной работы студентов относятся те психические 

состояния и процессы, от которых зависит познава-

тельная активность обучающихся и которые оказыва-

ют воздействие на осмысление и усвоение знаний. 

Сюда, в частности, следует отнести: внимание и внут-

реннюю установку студентов на восприятие и овладе-

ние знаниями, их познавательные интересы, мысли-

тельную активность, умение проявлять волевые уси-

лия, настойчивость и систематичность в самостоя-

тельной работе, а также те мотивы, цели, ценностные 

ориентации и установки личности студентов, которые 

определяют их потребность и отношение к учебным 

занятиям вообще и самостоятельной внеаудиторной 

работе в частности [6, с. 41].  

По утверждению А.А. Миролюбова, А.В. Парахи-

ной [7, с. 159], залогом успешного овладения иностран-

ным языком является не только добросовестное отно-

шение обучаемых к занятиям в аудитории и дома, но  

и то, насколько преподаватель сумел привить обучае-

мым навык самостоятельной работы и насколько пра-

вильны методические приемы, которыми студент поль-

зуется в процессе самостоятельной работы. Поэтому 

вся самостоятельная деятельность обучаемых должна 

проходить под наблюдением и контролем со стороны 

преподавателя. Она проявляется в форме советов, кон-

сультаций, руководства, показа приемов, контроля. Пре-

подаватель должен уметь организовать самостоятельную 

работу студентов, а организация предполагает взаимо-

действие двух сторон: управленческой и исполнитель-

ской; в нашем случае это взаимодействие преподавателя 

и студента [8, с. 137]. Приоритет приобретает задача на-

учно-обоснованного методического управления усвое-

нием иностранного языка. При этом качество и дейст-

венность управления самостоятельной работой студен-

тов становится важнейшим критерием оценки всего 

педагогического процесса» [9, с. 74]. Важны равномер-

ность в распределении материала для самостоятельной 

работы и контролируемость его объема, чтобы не про-

изошло перегрузки студентов и не привело бы к хрони-

ческим задолженностям. Невозможна продуктивная са-

мостоятельная работа студентов без обеспечения их ме-

тодической литературой. В качестве средства управле-

ния самостоятельной работой могут быть письменные 

инструкции, которые представлены разработанными 

заданиями на карточках или учебными пособиями. 

Управление самостоятельной работой предъявляет 

очень высокие требования к преподавателю. Необхо-

дима специальная работа по организационному и мето-

дическому обеспечению учебного процесса с четким 

выделением в нем роли и места самостоятельной рабо-

ты. При этом методическое управление самостоятель-

ной работой студентов должно обеспечивать ее цик-

личность, регулярность и систематичность; контроль  

и самоконтроль студентов в процессе ее реализации. 

Таким образом, необходима система самостоятельной 

работы, в основу которой должны быть положены за-

коны организации учебного труда с учетом возрастных, 

мотивационных и мыслительных особенностей студен-

ческой аудитории.  

В научной организации педагогического труда вы-

деляют три основных закона. Это прежде всего закон 

максимальной экономии времени и его рационального 

использования в учебном процессе. Во-вторых, опти-

мальное и рациональное использование условий труда 

обучаемых. Всемерную заботу о здоровье и всесторон-

нем развитии учителя и обучаемых следует считать 

третьим фундаментальным законом НОТ [10, с. 206]. 

Одним из решений для управления самостоятельной 

работой студентов вне института является создание 

серии учебных пособий. Поскольку условия работы вне 

института отличаются от аудиторных условий, то и за-

дания для самостоятельной работы должны быть рассчи-

таны именно на эти условия. Для этого студентов необ-

ходимо ознакомить с дополнительными учебными  

и справочными материалами, а также научить пользо-

ваться рациональными приемами работы с этими мате-

риалами. Задания должны быть направлены в основ-

ном на выработку первичных умений, должны быть 

однозначными, доступными для проверки самими сту-

дентами, с максимально вычлененными трудностями; 

они носят не только тренировочный характер, но и, 

главным образом, обучают студентов рационально 

использовать свои индивидуальные способности в изу-

чении языка.  

Говоря о рациональных приемах обучения студен-

тов, следует помнить о модернизации высшего образо-

вания, и здесь нужно принять во внимание тот факт, 

«что количество учебных часов, необходимых для ус-

воения образовательного материала в условиях нарас-

тающего потока информации, во многом определяется 

не столько объемом и содержанием учебного материа-

ла, сколько образовательными технологиями, приме-

няемыми в учебном процессе» [11, с. 178]. 

Еще одним фактором, влияющим на успешное овла-

дение студентами иностранным языком, являются пси-

хологическая составляющая личности и возрастные осо-

бенности студенческого периода. Еще Д.К. Ушинский 
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писал, что «если педагогика хочет воспитывать челове-

ка во всех отношениях, то она должна прежде всего 

узнавать его тоже во всех отношениях» [12, с. 23]. Час-

то можно слышать высказывания преподавателей  

о том, что снижается успеваемость и посещаемость той 

или иной группы студентов, которой ранее восхища-

лись все преподаватели. Помимо причин частного ха-

рактера (женитьба, замужество, работа, проблемы  

в личной жизни и т. д.), следует помнить о возрастных 

особенностях студентов. Для начала несколько слов об 

учебных действиях. Учебные действия, в соответствии 

с теорией психической деятельности, предполагают 

мыслительные, перцептивные, мнемические действия, 

которые определяются как способы решения учебных 

задач. Это внутренние интеллектуальные действия, 

включенные во внутреннюю психическую деятельность 

субъекта.  

Рассмотрим, насколько активно выражаются эти 

действия в разных возрастных периодах студентов. Со-

гласно точке зрения Л.С. Выготского, при переходе от 

возраста к возрасту изменяются не только психические 

функции (мышление, восприятие, внимание, память  

и т. д.), но и их соотношение и структура. При этом 

психические функции развиваются неравномерно. Для 

каждого возраста существует период оптимального 

развития этих функций. Многие психологи указывают, 

что целый ряд психических функций достигает своего 

наивысшего развития именно в студенческом возрасте. В 

исследованиях психологов, работающих в области воз-

растной психологии, период зрелости определяется как 

отрезок жизни с 18 до 35 лет [13, с. 32]. В это время про-

исходят непрерывные изменения в развитии психофи-

зиологических функций человека. В возрасте от 18 лет 

до 21 года, т. е. в студенческом возрасте, наблюдается 

некоторое колебание показателей мнемических и логи-

ческих функций. Так, в 19 лет уровень мнемических 

функций повышается, в 20 лет происходит некоторый 

спад этой функции, в 21 год наступает некоторое по-

вышение. Показатель логической функции от 19 лет  

до 21 года выявляет довольно высокий уровень разви-

тия, что подтверждает мысль о том, что «о развитом 

взрослом можно сказать, что он вспоминает и запоми-

нает не только памятью, но и мышлением» [14, с. 184].  

Изложенные выше утверждения о неравномерности 

психических функций отвечают на вопрос, почему на 

каком-то этапе у студентов падает успеваемость и в то 

же время почему студенты больше осмысливают изу-

чаемый материал на старших курсах. Для методики 

преподавания иностранного языка в вузе это положение 

играет большую роль. Из него следует, что ведущим 

принципом организации учебного процесса вообще  

и самостоятельной работы в частности должен быть 

принцип опоры на мнемомыслительную деятельность 

студентов. Следует учитывать, что если на начальном 

этапе студенты в основной массе зачастую зубрят 

предложенные задания, иногда даже не все понимая, то 

на более взрослом этапе к ним приходит период осоз-

нания. Это находит подтверждение и в экспериментах, 

которые также показали, что «в выработке речевых на-

выков решающая роль принадлежит не повторению,  

а пониманию» [15, с. 141]. В то же время было бы не-

верно умалять роль повторения в создании речевых 

умений и навыков, поскольку элемент повторения есте-

ственным образом входит в общую систему отработки 

речевых умений и навыков, идущей от осмысления через 

автоматизацию владения компонентами языка к активно-

творческому употреблению в речевых актах. Беседуя со 

студентами 4-го курса, часто можно слышать, как они 

винят себя за наплевательское отношение к иностран-

ному языку в школе и на младших курсах университе-

та. Это подтверждает, что на старших курсах в связи  

с развитием логической функции, появлением «разви-

того взрослого» у студентов появляется более высокий 

уровень мотивированности в связи с желанием знать 

иностранный язык, то есть понимать иностранную речь, 

уметь читать, писать, говорить. Студенты осознают зна-

чение владения иностранным языком в связи с профес-

сионализацией. Студенты понимают, что, чем больше 

они работают над изучением языка, тем выше будет ре-

зультат, а это значит, что студенты осознают значимую 

роль самостоятельной работы, так как умение работать 

самостоятельно является хорошей предпосылкой их 

будущей деятельности. Однако как уровень продуктив-

ности памяти и мышления, так и уровень мотивации не 

всегда одинаков на протяжении студенческого периода, 

как мы отметили выше. Это предполагает, что в мето-

дике преподавания иностранного языка в вузе должны 

учитываться возрастные психические функции на на-

чальном этапе и на старших курсах.  

Говоря о психологической составляющей, мы в дан-

ном случае имеем в виду психологические процессы, 

которые лежат в основе учебной деятельности. В соот-

ветствии с теорией И.А. Зимней, С.Л. Рубинштейна, 

Е.Н. Кабановой-Меллер, Д.Н. Завалишиной и др., цен-

тральным звеном учебной деятельности является ус-

воение, а его механизмом является перенос, внутренний 

механизм которого – обобщение. Усвоение – сложная 

человеческая познавательная деятельность – включает 

два взаимосвязанных процесса: интериоризацию и экс-

териоризацию. Интериоризация – постепенное преоб-

разование внешних действий во внутренние (от лат. 

interior – внутренний), переход извне внутрь; психоло-

гическое понятие, означающее формирование умствен-

ных действий и внутреннего плана сознания через ус-

воение индивидом внешних действий с предметами  

и социальных форм общения [16]. Процесс интериори-

зациии внешних действий осуществляется посредством 

слова, сначала произносимого вслух, а затем во внут-

ренней речи, где происходит обобщение и свертывание 

действия. В процессе интериоризации формируются 

понятия, обобщенные приемы действия, его внутренние 

программы. Противоположным интериоризации про-

цессом является процесс экстериоризации. Экстериори-

зация (от лат. exterior – внешний) – это переход изнутри 

вовне. Психологическое понятие, означающее переход 

действий из внутренней и свернутой формы в форму 

развернутого действия [17]. Экстериоризация есть соб-

ственно практическая реализация внутреннего, прежде 

интериоризированного действия, программы, обобщен-

ного приема его выполнения. У человека, изучающего 

иностранный язык, т. е. вторичной языковой личности, 

происходит переход процесса интериоризации в эксте-

риоризацию, и чем этот процесс успешнее, тем успеш-

нее процесс усвоения иностранного языка. Рассматри-

вая экстериоризацию с позиции преподавания ино-

странного языка, можно говорить об овладении языком 
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студентами, и это тесно связано со следующим важным 

фактором усвоения иностранного языка – творческой 

составляющей студента. Творчество – это высшая точка 

в процессе экстериоризации. По словам Ю.Н. Карауло-

ва, чрезвычайно важным аспектом языковой личности 

является творческое отношение личности к языку, 

творческое начало в использовании человеком языка, 

то есть способность человека каждый раз заново поро-

ждать завершенное оригинальное высказывание из 

стандартных строевых элементов т. е. фонетики, грам-

матики и лексики [18, c. 65–68].  

В работах Торранса [19, с. 630–647] выделены фак-

торы поведения учителя, позитивно влияющие на раз-

витие креативности детей. Нам представляется, что 

правильно организованная и управляемая преподавате-

лем самостоятельная работа студентов позитивно влия-

ет на их творчество. Как известно, в результате овладе-

ния родным языком формируется языковая личность,  

а в результате изучения иностранного языка формиру-

ется вторичная языковая личность. Это означает, «что 

результатом любого языкового образования должна 

явиться сформированная языковая личность, а резуль-

татом образования в области иностранных языков – 

вторичная языковая личность как показатель способно-

сти человека принимать полноценное участие в меж-

культурной коммуникации» [20, с. 65]. Поняв грамма-

тическую систему языка, изучив лексические единицы, 

владея апроксимальной фонетикой и научившись слу-

шать и понимать иностранный язык, студенту в комму-

никации еще нужно проявить свой творческий потен-

циал. В противном случае только заученные штампо-

ванные фразы не вписываются в нужное высказывание, 

речь может показаться неуклюжей, студент чувствует 

неуверенность, у него развивается языковой барьер  

и коммуникации вообще может не произойти. Конечно, 

этому могут способствовать еще много разных причин, 

но одна из главных – неумение творчески работать над 

собой, над своим развитием с точки зрения овладения 

иностранным языком.  

В заключение повторим, что для обучения иностран-

ному языку студентов, для которых иностранный язык 

не является их будущей профессией, но в будущей про-

фессиональной деятельности будет для них важен, нуж-

ны целенаправленные технологии. Из изложенного выше 

понятно, что эта технология должна учитывать мотива-

цию студентов, возрастные и психологические состав-

ляющие личности, организацию самостоятельной дея-

тельности студентов, развитие их творческих способно-

стей. Исходя из нашего экспериментального проекта, мы 

считаем, что для мотивации нужно привлекать успеш-

ных специалистов по специальности. С учетом возрас-

тных особенностей следует проявлять гибкость в мето-

дике, здесь имеется в виду и сам изучаемый материал,  

и способ его предъявления и отработки, и поведенческий 

подход самого преподавателя. Для обучения работать 

самостоятельно студентов нужно обеспечить пособиями 

и рекомендациями и организовывать занятия так, чтобы 

творческие задания вовлекали студентов в учебный про-

цесс, и в этом случае отпал бы вопрос о пропуске заня-

тий, то есть студенты хотели бы изучать иностранный 

язык, хотя он и не является их будущей профессией. До-

бавим, начатая работа по углубленному обучению анг-

лийскому языку студентов неязыковых специальностей 

требует много организационных усилий, учета преды-

дущих недочетов, новых идей и предложений.  
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Abstract: The importance of the issue selected for the research is related to the process of teaching English the students 

of non-linguistic specialties. Nowadays it is very important for specialists in different spheres to know the English lan-

guage for their work as in today's world English is the global international language. The aim of the investigation is  

the analysis of the factors on which depends the successful studying of the English language by the students for whom 

English is not their specialty. The paper describes the main factors which influence teaching English: motivation, ability to 

work independently, age and psychological characteristics of students, students' creative abilities, and effectiveness of 

teaching methods. There is a proposal how to increase the motivation of students in studying English; the paper analyses 

the effectiveness of students’ independent work. There are also given data of the process which show the change of mental 

functions that affect the process of learning, depending on the age of students. The paper gives a brief description of  

the experiment «Language training of students-bachelors on the level of professional communication» which is based on 

deep study of the English language by the students of non-linguistic specialties. There is given two year analysis of  

the experience with the revealed problems that faced teachers and students. According to the results of the research it was 

found that teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties in higher school must be supplemented with 

teaching manuals containing specific tasks that contribute to successful language acquisition. The results of the analysis of 

the factors that influence learning a foreign language, the decision of appeared problems should become a promising direc-

tion for the further study of the raised issues and the successful realization of goals and objectives in teaching the English 

language to students of non-linguistic specialties.  
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Аннотация: Внутрифирменное обучение – это инструмент достижения краткосрочных и долгосрочных целей 

организации, оно рассматривается через призму общей стратегии ее развития. Реализация внутрифирменного обу-

чения в организации варьируется от наличия одного специалиста по обучению до создания собственного корпора-

тивного университета. Но в любом случае в качестве конечной цели рассматривается формирование самообучаю-

щейся организации.  

Авторами обоснован выбор инструментария внутрифирменного обучения, являющегося механизмом управле-

ния процессом формирования новых знаний коллектива внутри самообучающейся организации, для которой ха-

рактерна коллективная проектная деятельность, связанная с внедрением и продвижением инновационных идей.  

В статье представлены особенности внутрифирменного обучения сотрудников самообучающихся организаций 

и обоснован выбор показателей качества, которые характерны для процессов внутрифирменного обучения как 

составляющей информационно-педагогической системы в целом.  

Авторами раскрываются понятие самообучающейся организации и ее особенности, для управления положи-

тельной динамикой которых предлагается формирование знаниевого ядра информационно-педагогической систе-

мы самообучающейся организации. Под знаниевым ядром в информационно-педагогической системе авторами 

понимается совокупность отличительных компетенций, профессиональных компетенций, социальных компетен-

ций и специальных компетенций сотрудников самообучающейся организации. 

Цель статьи – выяснить, как осуществить оценку показателей качества внутрифирменного обучения сотрудни-

ков в самообучающейся организации.  

Особенностью представленной на обсуждение работы является авторская модель оценки качества внутрифир-

менного обучения сотрудников путем мониторинга контролируемых параметров эффективности ядра информаци-

онно-педагогической системы.  

Оценивается содержание внутрифирменного обучения. Модель содержит одиннадцать обоснованных показателей 

качества, каждый из которых, в свою очередь, является интегральным показателем. Новизна предложенных решений 

состоит в том, что впервые в образовательной среде рассматриваются вопросы качества трансферта знаний. Кроме то-

го, новыми являются и оценочные методы показателей качества, выстроенные на основе подхода робастного проекти-

рования, широко используемые за рубежом для оценки показателей качества в системах менеджмента. 

 

Под информационно-педагогической системой 

(ИПС) понимается сложная иерархически связанная  

с различными информационными компонентами при-

чинно-следственными связями динамическая структу-

ра, взаимодействующая со множеством внутренних  

и внешних компонентов. Отметим, что ее основная 

смысловая нагрузка содержится в имеющемся контен-

те, который должен быть адаптирован под требования 

внешней среды [1–3]. 

Оценка качества информационно-педагогической 

системы (ИПС) зависит от множества факторов. Одни-

ми из наиболее существенных являются содержание, 

временной ресурс обучения посредством ИПС и набор 

средств педагогических коммуникаций. Поскольку  

в условиях рыночной экономики каждая организация 

стремится приобрести конкурентные преимущества, 

внутрифирменное обучение является, на наш взгляд, 

единственно приемлемым механизмом управления 

процессом формирования новых знаний коллектива 

внутри организации [4; 5].  

В чем же особенность внутрифирменного обучения 

и почему оно так важно для развития самообучающих-

ся организаций? 

Во-первых, кто, как не сама организация, может 

оценивать свой интеллектуальный потенциал и выби-

рать углубления и совершенствования знаний для соз-

дания своих конкурентных преимуществ? 

В рамках концепции Всеобщего управления качест-

вом ТQМ (Total Quality Management) были выработаны 

некоторые представления о системе подготовки персо-

нала организации в условиях конкуренции [6; 7], где 

одним из приоритетных направлений для реализации 

политики государства является создание самообучаю-

щихся структур. О потребности развития национальной 

инновационной системы через подготовку и переподго-

товку кадров для современного бизнеса и широком ис-

пользовании самообучающихся организаций новатор-

ского образования свидетельствует и ряд публикаций. 

Развивая инновационную экономическую систему  

в стране, в качестве приоритетных направлений разви-

тия вырисовывается и трансформация знаний внутри 

передовых коллективов [8–10]. 

Приоритеты государственной политики, проводи-

мые в стране в настоящее время, направлены на раз-

витие образования и конвергенцию знаний при реше-

нии общих задач. Это отражено в ряде нормативных  
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документов Правительства РФ, анализ содержания ко-

торых показал, что приоритетная поддержка государст-

ва направлена на создание условий максимального 

сближения разработчиков и потребителей научно-

технических результатов, на обеспечение постоянных 

контактов и взаимодействие между ними, обеспечение 

и поддержку их конвергенции [11].  

Во-вторых, сегодня внутрифирменное обучение 

должно отвечать требованиям мобильности и адап-

тивности к быстроменяющимся внешним условиям  

и соответствовать всем параметрам, предъявляемым 

к образовательной деятельности, например, содер-

жать оценочный механизм качества результата обу-

чения [12; 13]. Поэтому был выбран инструментарий 

внутрифирменного обучения, который по своей сущ-

ностной характеристике ориентирован на актуализа-

цию знаний своих сотрудников и развитие их творче-

ских инициатив. Еще одной особенностью внутри-

фирменного обучения является то, что администра-

ция компании заинтересована в развитии инфра-

структуры системы обучения, ориентированной на 

адаптацию к динамике условий рыночной действи-

тельности и экономического состояния страны. При 

этом основное назначение процесса подготовки соб-

ственных кадров заключено в обеспечении роста 

внутреннего потенциала собственной компании для 

ее стратегического развития. 

В-третьих, внутрифирменное обучение позволяет  

в оптимально короткие сроки осуществлять рост цен-

ности имеющихся нематериальных активов [14]. 

К отличительным способностям самообучающихся 

организаций можно отнести следующие конкурентные 

преимущества: аккумулирование разнообразных зна-

ний и навыков для решения выявленных проблем; по-

вышение синергетического эффекта деятельности ком-

пании в условиях рынка за счет добавления ценности 

особого вклада каждого из участников команды испол-

нителей; трансферт знаний внутри коллектива, форми-

рующий интегральный вектор знаний всей организа-

ции; высокая степень мотивации своевременного и ка-

чественного выполнения работ; осознание лидерства  

и независимости в профессиональной среде. 

Конечно, как и в любом из подразделений, имеются 

и недостатки работы в команде, способствующие воз-

никновению конфликтных ситуаций и барьеров. Это 

происходит в основном за счет естественной конкурен-

ции между членами команды. Поэтому и требуется 

осуществлять психолого-педагогическое проектирова-

ние процессов внутрифирменного обучения с целью 

снижения рисков возникновения конфликтных ситуа-

ций. Например, используемый акмеологический подход 

позволяет исследовать условия достижения высокого 

качества образовательных систем совместно с развити-

ем субъектов образовательного процесса.  

Внутрифирменное обучение выступает здесь в роли 

катализатора интеллектуального ресурса для создания 

устойчивого конкурентного преимущества самообу-

чающейся организации. Для сотрудника самообучаю-

щейся организации становится необходимым приобре-

тение качеств специалиста нового типа – способного  

к саморазвитию и развитию других в предметной дея-

тельности, умеющего согласовывать индивидуальные 

особенности профессионального самосознания с требо-

ваниями профессиональной среды и достигать лично-

стно значимых результатов в педагогической деятель-

ности [15–18].  

Внутрифирменное обучение должно рассматри-

ваться как инструмент менеджмента, используемый 

для быстрой профессиональной адаптации сотрудни-

ков организации к изменяющимся условиям, требую-

щим больших интеллектуальных затрат личностного 

характера при минимуме используемых материальных 

и финансовых ресурсов. Психологическими крите-

риями эффективности внутрифирменного обучения 

можно считать параметры качества обучения, выра-

жающиеся в удовлетворенности процессом обучения  

и достижении планируемых целей. Показателем, дока-

зывающим приобретение организацией новой ценно-

стной ориентации, является вычисляемый индикатор 

прироста новых знаний, отражающихся в повышении 

готовности индивида к нововведениям и трансферту 

собственных знаний. 

Ранее, в работах [1–3; 10; 12; 13; 15; 16; 17], было 

определено, что самообучающаяся организация харак-

теризуется следующими особенностями. Это команда 

единомышленников, которая: быстро адаптируется без 

потерь к современным экономическим условиям, при 

этом риск сводится к минимуму, из-за того что про-

изошла адаптация; работает над постоянным собствен-

ным развитием; расширяет способности к порождению 

новых желаемых результатов; имеющуюся разрознен-

ность знаний и опыта минимизирует за счет управляе-

мого процесса трансформаций знаний, о чем свидетель-

ствует показатель «тесноты трансформации знаний», 

обладающий тенденцией наращивания». Для управле-

ния положительной динамикой этих особенностей не-

обходимо формирование знаниевого ядра информаци-

онно-педагогической системы (ИПС) самообучающей-

ся организации.  

Под знаниевым ядром (Яз) в ИПС понимается сово-

купность отличительных компетенций (Ротл), профес-

сиональных компетенций (Рпр), социальных компетен-

ций (Рсоц) и специальных компетенций (Рспец).  

 

Яз=∑Ротл U ∑Рпр U ∑Рсоц U ∑Рспец 

 

Оценку показателей качества внутрифирменного 

обучения сотрудников предлагается осуществлять пу-

тем мониторинга контролируемых параметров эффек-

тивности ядра информационно-педагогической систе-

мы (ИПС) [16; 18; 19].  

В таблице 1 представлены показатели качества 

знаниевого ядра ИПС. Они формируют табличную 

модель оценки качества содержания информационно-

педагогической системы для самообучающейся орга-

низации. 

Реализуя внутрифирменное обучение внутри само-

обучающейся организации обучающий персонал дол-

жен формировать такие программы содержания, педа-

гогических коммуникаций, средств, форм взаимодейст-

вия, которые за минимальный срок трансформации 

знаний могли бы способствовать выпуску единицы рос-

та инновационного потенциала (измеряемой единицы 

приращения знаний – дельта). Так как знания обладают 

способностью быстро устаревать, то одним из очень 

важных факторов является время, которое затрачивается 
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Таблица 1. Перечень показателей качества знаниевого ядра ИПС 

 

Положения 

Концепции 
Наименование показателя Ограничения 

Механизм 

формирования показателя 

Положение 1 
Показатель конвергенции  

отношений, К1 
К1≥0,9 

Корреляционный анализ, 

для выявления тесноты свя-

зи контролируемых пара-

метров 

 

Методы квалиметрии для 

оценки показателей качества 

и уровней их соответствия 

 

Методы робастного проек-

тирования для выявления 

факторов, оказывающих 

негативное воздействие на 

образовательный процесс и 

способных привести к воз-

никновению рисков 

Положение 1 
Показатель риска потери тесноты 

конвергенции отношений, К2 
К2→min 

Положение 2 
Показатель интеллектуальной  

активности сотрудника, К3 
К3≥0,85 

Положение 2 
Показатель готовности сотрудника  

к инновации, К4 
К4≥0,85 

Положение 2 
Показатель готовности  

к трансформации знаний, К5 
К5≥0,85 

Положение 3 
Показатель тесноты  

взаимодействия, К6 
К6→1 

Положение 3 
Показатель соответствия имеющихся 

знаний требуемым знаниям, К7 
К7→1 

Положение 4 
Показатель эффективности форми-

рования знаниевого ядра, К8 
К8→1 

Положение 5 Показатель объема знаний, К9 К9→max 

Положение 5 Показатель приращения знаний, К10 К10→max 

Положение 5 
Показатель времени формирования 

знаниевого ядра, К11 
К11→min 

 

 

на формирование «знаниевого ядра» для выполнения 

коллективных работ (К11). 

Другим важным фактором является коэффициент 

быстрой трансформации знаний и их конвергенции. 

Под коэффициентом конвергенции отношений (К1)  

в статье авторы понимают тесноту связи знаний кол-

лектива специалистов, работающих над решением 

конкретной задачи. Если К1≥0,9, то тесноту связи 

можно рассматривать как приемлемую и характери-

зовать организацию как самообучающуюся, в кото-

рой конвергентные процессы передачи знаний и их 

обмен ведут к быстрой и результативной работе кол-

лектива. В данном случае коэффициент конверген-

ции отношений можно рассматривать как отношение 

сигнал/шум [19]. 

В результате мониторинга формируется оценоч-

ная таблица, отражающая на основе измеренных по-

казателей зону качества содержания ИПС. Будем 

рассматривать пять уровней качества: неудовлетво-

рительный, удовлетворительный, низкий, средний, 

высокий. В таблице 2 отражена оценка содержания 

подготовки кадров на основе внутрифирменного 

обучения. 

 

 

Таблица 2. Уровни качества содержания ИПС 

 

Границы 

зон критерия 

Уровень качества 

содержания ИПС 

Кi<0,6 Неудовлетворительный 

0,6≤Кi<0,7 Низкий 

0,7≤Кi<0,8 Удовлетворительный 

0,8≤Кi<0,9 Средний 

0,9≤Кi<1 Высокий 

 

 

Как видно из таблицы, при максимально эффективном 

содержании обучения зона эффективности должна отра-

жать высокий уровень. 

Таким образом, процессы оценки показателей каче-

ства с использованием цикла Деминга могут рассмат-

риваться как на всех стадиях проектирования информа-

ционно-педагогической системы, так и всех стадиях 

проектирования отдельных образовательных процессов 

внутрифирменного обучения [20]. 
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Abstract: Corporate training is a tool to achieve short-term and long-term goals of the organization; it is viewed 

through the prism of the general development strategy. Implementation of corporate training at the organization ranges 

from one training specialist to creation of its own corporate university. Anyway, the ultimate goal is considered as  

the formation of a self-learning organization. 

The authors explain the choice of instruments for corporate training which appears to be a mechanism for management 

of the employees’ new knowledge formation in a self-learning organization that is characterized by a group-project activity 

related to implementation and promotion of innovative ideas. 

The paper outlines the peculiarities of corporate training at the self-learning organization and explains the choice of 

quality indicators that are typical for the processes of corporate training as a part of informational and educational system 

as a whole. 

The authors reveal the concept of a self-learning organization and its features; suggest forming a knowledge-center of 

informational and educational system of the self-learning organization to control its positive dynamics. The knowledge-

center of the informational and educational system is viewed by the authors as a set of distinctive competence, professional 

expertise, social competence and special competence of employees of a self-learning organization. 

A special feature presented in the paper is the author's model for assessing the quality of corporate training of  

the company employees by monitoring the controlled parameters of the informational and educational system core 

effectiveness. 

The paper assesses the contents of corporate training. The model contains eleven well-grounded quality indicators, 

each of which, in its turn, is an integral indicator. The novelty of the proposed solutions is that the quality issues of the 

knowledge transfer are discussed in the educational environment for the first time. Moreover, new are the methods for 

evaluation of the quality parameters arranged according to the robust design approach, widely used overseas for evaluating 

quality indicators in the management systems. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению проблемы контроля качества в системе дополнительного 

профессионального образования. Актуальность исследования данной проблемы определяется особенностями 

профессиональной деятельности педагогических работников, спецификой системы дополнительного профессио-

нального образования и ее ролью в профессиональном развитии и саморазвитии педагога. Дается определение 

понятиям «качество образования», «управление качеством образования», «контроль качества образования». Про-

водится обзор трудов отечественных исследователей, посвященных проблеме качества образования. В статье вы-

деляются направления, по которым оценивается качество образования (процессуальное и результативное), приво-

дится их содержательная характеристика. Рассматриваются особенности управления качеством в системе допол-

нительного профессионального образования педагога, выделяются его функциональные блоки: целевой, содержа-

тельный и контрольный. Акцентируется внимание на характеристике контроля качества образования, реализация 

которого связана с оценкой условий организации образовательной деятельности, оценкой ее результатов, органи-

зацией оценочных процедур реализации дополнительных профессиональных программ. Контроль качества обра-

зования как компонент управления качеством обеспечивает оценку структурных элементов качества образования 

и осуществляется системно на всех иерархических уровнях управления образовательной организации. Предлага-

ется контроль качества образования в системе дополнительного профессионального образования осуществлять на 

следующих уровнях: образовательной организации, кафедры, профессорско-преподавательского состава и слуша-

теля. Рассматривается содержание уровней контроля качества образования, выделяются показатели, подлежащие 

контролю на каждом из предложенных уровней. Указывается на необходимость разработки и своевременной кор-

ректировки диагностических методик контроля качества образования. По результатам проведенного исследования 

установлено, что построение системы контроля качества образования должно быть ориентировано на выполнение 

требований профессионального стандарта педагога в интересах развития его личности и повышения эффективно-

сти функционирования образовательной системы. Это будет являться перспективным направлением дальнейших 

исследований проблемы качества в системе дополнительного профессионального образования. 

 

В современных условиях одним из приоритетных ас-

пектов образовательной политики нашей страны являет-

ся обеспечение качества образования, его соответствие 

социально-профессиональным требованиям и личност-

ным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

Профессиональная деятельность педагогических ра-

ботников представляет особый вид деятельности, ха-

рактеризующийся насыщенностью информационных 

потоков, многообразием социальных контактов, высо-

ким темпом и разносторонностью. Специфика труда 

педагога определяет необходимость постоянного об-

новления знаний, умений, навыков, повышения уровня 

компетенций в связи с изменяющимися социокультур-

ными условиями и повышением требований к качеству 

профессиональной деятельности. В связи с этим воз-

растает роль системы дополнительного профессио-

нального образования, призванной обеспечить развитие 

и саморазвитие педагога, готовность к реализации ин-

новационных педагогических траекторий и проектов  

в условиях постоянно модифицирующегося социально-

образовательного пространства. 

Подчеркивая значимость системы дополнительного 

профессионального образования, мы делаем акцент на 

необходимости обеспечения качества подготовки педа-

гогов на всех уровнях ее функционирования, создания 

организационных и технологических условий для удов-

летворения образовательных потребностей педагога, их 

соответствия новым социальным и образовательным 

реалиям. 

Проблема качества (в общем смысле) приобрела ис-

ключительную значимость в связи с развитием социо-

культурного пространства, изменением социальных 

отношений и приоритетов государственной политики. 

Определяя дефиниционное толкование понятия «каче-

ство», В.А. Федоров указывает на то, что качество ха-

рактеризуется объективностью, внутренней определен-

ностью процессов и объектов, что обуславливает их 

пригодность для реализации тех или иных целей, задач, 

условий, которые определяются обществом или самим 

человеком [1]. 

«Философия качества» в современных условиях яв-

ляется методологическим фундаментом различных 

сфер общественных отношений, определяя эффектив-

ность функционирования социально-профессиональ-

ных систем и институтов, становится важным фактором 

их развития. Безусловно, в орбиту данных систем вхо-

дит сфера образования и представленные в ее структуре 

образовательные организации [2–8]. 

В Федеральном законе РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года ка-

чество образования трактуется как «комплексная ха-

рактеристика образовательной деятельности и подго-

товки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным 
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стандартам, образовательным стандартам, федераль-

ным государственным требованиям и (или) потребно-

стям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятель-

ность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы» [9].  

Применительно к системе дополнительного профес-

сионального образования внимание акцентируется на 

характеристике качества образования в аспекте органи-

зации образовательной деятельности, соответствующей 

требованиям и перспективным потребностям потреби-

телей образовательных услуг (педагогических работни-

ков), и достижения запланированного образовательного 

эффекта, удовлетворяющего профессиональное сооб-

щество и непосредственно педагога. При этом отметим, 

что в содержательном плане дополнительная профес-

сиональная программа повышения квалификации педа-

гогических работников должна обеспечивать формиро-

вание у слушателей новых компетенций в соответст-

вующей предметно-профессиональной сфере в соответ-

ствии с меняющимися запросами участников образова-

тельных отношений и перспективными задачами разви-

тия российского общества. 

Позиция Е.И. Полякова [10] относительно трактовки 

понятия «качество образования» связана с его рассмот-

рением через призму результата образования, характе-

ризующегося определенным уровнем знаний и умений, 

умственного, физического и нравственного развития, 

его соответствия планируемым целям образовательной 

деятельности. 

По мнению Г.С. Абдрахмановой [11], качество об-

разования определяется степенью соответствия конеч-

ного результата и процессов, происходящих в функ-

циональном поле образовательного учреждения, нор-

мативно заданным стандартам и требованиям. 

Говоря о качестве образования в системе дополни-

тельного профессионального образования, мы, следуя 

точке зрения Г.С. Абдрахмановой, актуализируем два 

направления: первое (процессуальное) направление свя-

зано с организацией образовательного процесса, предпо-

лагает обеспечение качества содержания дополнитель-

ных профессиональных программ, качества материально 

технического оснащения и информационного обеспече-

ния, качества применяемых образовательных техноло-

гий, управленческих и педагогических ресурсов; вто-

рое (результативное) направление связано с обеспече-

нием соответствия результатов обучения внешним 

требованиям и потребностям слушателей в повыше-

нии квалификации. 

В связи с этим качество образования является сис-

темной характеристикой процессуальных и результа-

тивных аспектов образовательной деятельности, обес-

печивающей соответствие уровня подготовки слушате-

лей социальным и личностным императивам. Здесь мы 

подчеркиваем неразрывную связь качества образования 

отдельного педагога, качества организации образова-

тельной деятельности, качества образовательной сис-

темы и сферы образования в целом. 

Таким образом, качество образования является ве-

дущим показателем эффективности функционирования 

образовательной системы (в том числе системы допол-

нительного профессионального образования) и состав-

ляющих ее элементов, представленных условиями ор-

ганизации образовательной деятельности, реализацией 

дополнительных профессиональных программ, качест-

вом результатов.  

Таким образом, качество образования является ве-

дущим показателем эффективности функционирования 

образовательной системы (в том числе, системы допол-

нительного профессионального образования) и состав-

ляющих ее элементов, представленных условиями ор-

ганизации образовательной деятельности (разработка 

нормативно-правовой и учебно-методической докумен-

тации, регламентирующих деятельность организации 

ДПО, реализацию в образовательном процессе иннова-

ционных педагогических технологий, профессиональ-

ный и научный ценз ППС, обеспеченность учебной, 

научной и специальной литературой, материально-

техническая и информационная оснащенность), реали-

зацией дополнительных профессиональных программ 

(разработка стратегии по обеспечению качества, прове-

дение мониторинга эффективности ДПП, разработка 

объективных процедур оценки уровня компетенций 

педагогов, обеспечение компетентности ППС, регуляр-

ное проведения самообследования эффективности дея-

тельности; оценка качества должна включать текущий 

контроль и итоговую аттестацию слушателей), качест-

вом результатов (изучение учебных разделов и моду-

лей, научно-исследовательская и проектная деятель-

ность; итоговая аттестация). 

При этом качеству образования наряду с системны-

ми присущи динамические свойства, предполагающие 

постоянное развитие процессуальных и результативных 

аспектов, что, в свою очередь, требует обеспечения 

управления качеством образования в системе дополни-

тельного профессионального образования. 

Теоретический анализ управления качеством образо-

вания находим в работах А.В. Богдановой [12], Г.П. Бор-

довского [2], П.И. Третьякова [13], Н.А. Селезневой [4; 

14], А.И. Субетто [15], А.Н. Ярыгина [8]. Обобщая точ-

ки зрения исследователей, отметим, что управление 

качеством образования рассматривается в большинстве 

случаев с позиций взаимодействия всех компонентов 

образовательной системы с целью обеспечения качест-

ва образования в соответствии с заданными ориентира-

ми в направлении его развития. Управление качеством 

образования предполагает обеспечение соответствия 

образовательной системы предъявляемым требованиям 

в рамках функционального предназначения и стратегии 

развития, организацию образовательной деятельности  

и осуществление процедур контроля эффективности 

функционирования образовательной системы. 

В большей степени нас интересует контрольный 

блок, который рассматривается нами как основной инст-

румент, позволяющий оценить эффективность функцио-

нирования образовательной системы и правильность 

избранной содержательно-технологической траектории 

реализации дополнительных профессиональных про-

грамм. Поэтому наши дальнейшие рассуждения будут 

построены относительно анализа данного феномена. 

Контроль представляет собой важный элемент обра-

зовательного процесса, органично встраиваясь в струк-

туру и содержание образовательной деятельности  

и обеспечивая получение информации о продуктивно-

сти избранной траектории реализации дополнительных 

профессиональных программ и качестве подготовки 
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педагогов в системе дополнительного профессиональ-

ного образования [16]. 

Не вдаваясь в глубокий дефиниционный анализ по-

нятия «контроль», приведем позиции ряда исследовате-

лей относительно его толкования. Так, в исследованиях 

А.А. Бодалева, А.А. Деркача контроль представлен  

в виде системы действий, которые обеспечивают диаг-

ностику качественных и количественных результатов 

обучения [17].  

А.Н. Рыблова [18] указывает на то, что контроль яв-

ляется одной из функций управления, суть которой за-

ключается в оценке правильности избранного техноло-

гического маршрута совместной деятельности субъек-

тов образовательной системы. 

На коммуникативный аспект контроля указывают 

Н.В. Изотова [19] и С.В. Фролова [20], полагая, что 

контроль представляет собой субъект-субъектное взаи-

модействие преподавателя и обучающихся, в процессе 

которого осуществляются педагогическое управление  

и самоуправление. 

На наш взгляд, контроль, являясь функциональным 

элементом управления, представляет взаимодействие 

участников образовательных отношений, выполняющее 

информационную, обучающую, методическую, диагно-

стическую функции и направленное на определение 

соответствия процессуальных и результативных аспек-

тов образовательной деятельности требованиям потре-

бителей образовательных услуг. При этом контроль 

качества образования осуществляется по трем направ-

лениям: первое направление связано с оценкой условий 

организации образовательной деятельности, второе 

направление обеспечивает оценку результатов образо-

вательной деятельности, третье направление предпола-

гает организацию оценочных процедур реализации до-

полнительных профессиональных программ. Причем 

контроль качества образования по предложенным на-

правлениям осуществляется на каждом иерархическом 

уровне управления, входящем в структуру образова-

тельной системы: 1) контроль качества образования на 

уровне образовательной организации дополнительного 

профессионального образования; 2) контроль качества 

образования на уровне кафедры; 3) контроль качества 

образования на уровне ППС; 4) контроль качества об-

разования на уровне педагога (слушателя). 

Мы выделяем четыре ступени контроля качества 

образования: 

– оцениваемые компоненты качества на первой ступе-

ни: организация и планирование образовательного про-

цесса; качество проведения всех видов учебных занятий; 

использование технических и программных средств в об-

разовательной деятельности; кадровое обеспечение; по-

вышение квалификации профессорско-преподавательс-

кого состава (ППС); анализ ДПП и средств обучения; ана-

лиз качества подготовки слушателей на основе результа-

тов итоговой аттестации; информационное и материаль-

но-техническое оснащение образовательного процесса; 

– оцениваемые компоненты качества на второй сту-

пени: контроль кадрового состава кафедры, уровня 

профессиональной подготовленности и научного ценза 

ППС; контроль качества подготовленности ППС ка-

федры к учебным занятиям, их учебно-методического 

обеспечения; контроль ведения номенклатуры дел ка-

федры и работы ППС; 

– оцениваемые компоненты качества на третьей 

ступени: научно-педагогическая квалификация; качест-

во педагогической (методической, научно-исследова-

тельской) деятельности; изучение исходного уровня 

подготовки слушателей, их мотивации к образователь-

ной деятельности, своевременная коррекция формиро-

вания у слушателей профессиональных компетенций; 

контроль усвоения слушателями практических умений 

и навыков и их самостоятельной работы; анализ посе-

щаемости занятий, успеваемости и организации само-

стоятельной работы; 

– оцениваемые компоненты качества на четвертой 

ступени: оценка качества преподавания учебных дисци-

плин профессорско-преподавательским составом путем 

организации анкетирования; оценка результата образо-

вательной деятельности; самоконтроль и взаимокон-

троль профессионально личностных достижений; удов-

летворенность образовательной услугой. 

Подобная схема контроля качества образования,  

в орбиту которой включены все субъекты образователь-

ной деятельности системы дополнительного профессио-

нального образования, позволяет, на наш взгляд, обеспе-

чить системность контрольных процедур, оценку эффек-

тивности всех элементов, составляющих качество обра-

зования, с ориентацией на траекторию их развития. 
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Abstract: The paper presents theoretical analysis of a problem of education quality in the system of teachers’ additional 

vocational education, and considers methodological approaches to research of the essence and contents of this phenome-

non. The area of teachers’ additional vocational education (training and retraining), representing one of the most important 

levels of education, is the institutional tool that allows realizing the needs of the teaching staff individual in the formation 

of competence to perform their professional functions in modern society with a focus on the future development of educa-

tion sector. The research related to evaluation of the quality of education, development and implementation of mechanisms 

to ensure comprehensive monitoring of the effectiveness and success of professional and pedagogical activities for prompt 

adjustment of the educational development in the system of additional vocational training in the conditions of modern so-

cio-cultural realities is a priority, and is consistent with the leading trends of the social relationship. Analytical survey pre-

sented by definitional interpretations given by the researchers of the quality assessment in education allows speaking about 

its versatility and systematic nature, the necessity to take into account peculiarities of educational environment and activity 

of its subjects, influence of external factors as well as inner potential of an educational organization. 

Emphasis on considering the concept of “quality education”, taking into account procedural and productive characteris-

tics of the educational activities and the need for the organization of the management quality of education in its structural 

elements represented by the terms of the organization of educational activities, the implementation of additional profes-

sional programs and the results of their development. The emphasis is placed on consideration of the concept “education 

quality” regarding procedural and productive characteristics of the educational activity and the necessity of the organiza-

tion to work on quality management of education in its structural elements presented by the conditions of the educational 

activity organization, implementation of additional vocational training programs and their outcomes. Education quality 

control as a component of quality management provides an assessment of structural elements of quality of education and is 

carried out systemically at all hierarchical levels of management of the educational organization. In the functional aspect, 

quality control of additional vocational education allows to cover all aspects of educational process, to define efficiency of 

implementation of the accepted model of professional development and professional retraining of teachers, to direct the 

organizational and pedagogical vector of additional vocational training system to ensure the compliance of all its constitu-

ent subjects to qualifying standards. 
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Ключевые слова: профессионально-педагогическая культура; условия; педагогические условия; будущие педа-

гоги-музыканты.  

Аннотация: Формирование профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов – одна 

из важнейших целей современного музыкального образования. В настоящее время конкурентоспособным ресур-

сом деятельности педагога являются не только специальные знания, но и профессионально-педагогическая куль-

тура, обеспечивающая его личностное развитие. От уровня профессионально-педагогической культуры зависит 

успешность профессиональной деятельности специалиста, его конкурентоспособность и профессионализм. Ис-

следование проблемы формирования профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов 

обусловлено современными требованиями к профессиональной подготовке педагогов-музыкантов и потребностью 

общества в специалистах, обладающих высоким уровнем профессионально-педагогической культуры. Изучение 

современного состояния данной проблемы показало необходимость выявления и обоснования педагогических 

условий, направленных на формирование профессионально-педагогической культуры будущего педагога-

музыканта. В данной статье выделен комплекс педагогических условий формирования профессионально-

педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов, который включает в себя: проектирование творческой 

образовательной среды высшей школы на основе интеграции ее структурно-содержательных компонентов; инте-

грацию психолого-педагогической и специфической музыкальной подготовки студентов к будущей профессии; 

введение в учебный процесс специального курса «Профессионально-педагогическая культура педагога-

музыканта», предусматривающего применение специально разработанного комплекса учебных материалов; ис-

пользование активных форм и методов при реализации процесса формирования профессионально-педагогической 

культуры будущих педагогов-музыкантов. При выборе педагогических условий учитывалась специфика профес-

сиональной деятельности будущих педагогов-музыкантов. Выделенные условия тесно взаимосвязаны между со-

бой. Автор рассматривает понятия «условие», «педагогические условия», приводит подробную характеристику 

каждого условия и описывает особенности каждого из них. Успешное осуществление предложенных педагогиче-

ских условий является важным фактором достижения качественной подготовки специалистов, направленной на 

формирование профессионально-педагогической культуры студентов. 

 

Новая социально-экономическая ситуация, сложив-

шаяся в нашем обществе, требует совершенствования 

профессиональной подготовки будущих педагогов-

музыкантов, в частности совершенствования процесса 

формирования профессионально-педагогической куль-

туры. Система высшего музыкального образования 

должна обеспечивать высокий уровень личностно-

профессионального и творческого развития будущих 

педагогов-музыкантов. В то же время существует не-

сколько факторов, отрицательно влияющих на профес-

сиональную подготовку студентов-музыкантов в выс-

шей школе. Отсутствие системности в решении про-

блемы подготовки педагога-музыканта, обладающего 

высокой профессионально-педагогической культурой, 

недостаточная теоретическая и методическая разрабо-

танность проблемы поиска оптимальных путей форми-

рования профессионально-педагогической культуры 

будущего педагога-музыканта в условиях образова-

тельной среды высшей школы определяют необходи-

мость новых подходов к достижению цели высшего 

профессионального образования.  

Проблема формирования профессионально-педаго-

гической культуры исследовалась многими учеными. 

В работах И.Ф. Исаева представлена культурологиче-

ская концепция профессионально-педагогической куль-

туры преподавателя высшей школы [1]. Е.В. Бондаревс-

кая рассматривает педагогическую культуру с пози-

ции личностно-ориентированного образования [2]. 

В.Л. Бенин исследует профессионально-педагогичес-

кую культуру с помощью философско-социологичес-

кого анализа [3]. 

Исследованием отдельных аспектов проблемы фор-

мирования профессионально-педагогической культуры 

в музыкальном искусстве занимались Л.Г. Арчажнико-

ва, Э.Б. Абдуллин, Г.М. Цыпин и др. Л.Г. Арчажникова 

в книге «Профессия – учитель музыки» рассматривает 

особенности профессии учителя музыки, раскрывает 

основные компоненты его деятельности, наряду с ана-

лизом всего объема знаний, умений и навыков учителя 

музыки акцент ставится на его исполнительской куль-

туре [4]. Г.М. Цыпин в своих научных работах уделяет 

внимание формированию активного, самостоятельного 

мышления музыканта [5]. Э.В. Абдуллин в своих рабо-

тах делает акцент на формировании методологической 

культуры будущего педагога-музыканта, которая вклю-

чает в себя усвоение способов и методов учебно-иссле-

довательской деятельности, а также подробно описыва-

ет методику обучения студентов основным видам ис-

следовательской музыкально-педагогической деятель-

ности [6].  

В последнее время появляются диссертационные 

исследования, посвященные различным вопросам про-

фессиональной подготовки педагога-музыканта, в том 

числе развитию и формированию его профессиональ-

ной культуры (Т.В. Абрамова [7], О.В. Грибкова [8], 

Т.Н. Шапова [9] и др.).  
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Поскольку важной целью подготовки студента-

музыканта является формирование профессионально-

педагогической культуры и готовности к профессио-

нальной деятельности, задачами становятся анализ  

и обоснование педагогических условий, обеспечиваю-

щих достижение поставленной цели. Педагогические 

условия, в которых осуществляется обучение педаго-

га-музыканта, обусловлены психолого-педагогической  

и музыкально-исполнительской спецификой подготов-

ки. Поэтому наиболее важным является выявление ус-

ловий, способствующих максимальному саморазвитию 

и обеспечивающих готовность к выполнению профес-

сиональной исполнительской и музыкально-педагоги-

ческой деятельности. 

Для эффективной реализации формирования про-

фессионально-педагогической культуры будущих педа-

гогов-музыкантов требуется создание необходимых 

педагогических условий. Нами были выявлены сле-

дующие педагогические условия: проектирование 

творческой образовательной среды высшей школы на 

основе интеграции ее структурно-содержательных ком-

понентов; интеграция психолого-педагогической и спе-

цифической музыкальной подготовки студентов к бу-

дущей профессии; введение в учебный процесс специ-

ального курса «Профессионально-педагогическая куль-

тура», предусматривающего применение специально 

разработанного комплекса учебных материалов; ис-

пользование активных форм и методов при реализации 

процесса формирования профессионально-педагогичес-

кой культуры будущих педагогов-музыкантов. 

В научной литературе существуют различные точ-

ки зрения на понятие «условие». В словаре С.И. Оже-

гова «условие» трактуется как «обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит» [10]; среда, обстановка, 

в которой явления или процессы возникают, сущест-

вуют и развиваются. В педагогике условия часто по-

нимаются как обстоятельства, совокупность мер, фак-

торы, способствующие эффективному протеканию 

какого-либо процесса.  

Ю.К. Бабанский под педагогическими условиями 

понимает «обстановку, при которой компоненты учеб-

ного процесса (учебный предмет, преподавание и уче-

ние) представлены в наилучшем взаимодействии» [11, 

с. 61]. И.Я. Лернер педагогические условия определил 

как факторы, обеспечивающие успешное обучение [12]. 

Г.В. Рубина и В.Д. Симоненко рассматривают педаго-

гические условия эффективного формирования знаний 

как совокупность содержания, форм, средств и методов 

обучения [13, с. 20].  

В нашем исследовании под педагогическими усло-

виями мы понимаем совокупность необходимых, обяза-

тельных обстоятельств, обеспечивающих эффектив-

ность формирования профессионально-педагогической 

культуры студентов, будущих педагогов-музыкантов.  

В качестве первого педагогического условия высту-

пает проектирование творческой образовательной сре-

ды высшей школы на основе интеграции ее структурно-

содержательных компонентов. 

Профессионально-педагогическая культура приоб-

ретается в процессе целенаправленного обучения, 

большие возможности для развития личности, форми-

рования ее профессионально-педагогической культуры 

предоставляет образовательная среда. Это обусловлено 

рядом причин: именно в образовательной организации 

высшего образования студенты получают специальные 

знания, умения и навыки, накапливают опыт социальных 

и профессиональных отношений, у них формируется 

определенное мировоззрение, профессионально-ценнос-

тные ориентации и компетенции. В образовательной 

среде будущий педагог-музыкант, приобщаясь к опреде-

ленной культуре, становится ее носителем. Образова-

тельная среда – система влияний и условий формирова-

ния личности по заданному образцу, а также возможно-

стей для ее развития, содержащихся в социальном  

и предметно-пространственном окружении [14, с. 21].  

Современные условия функционирования системы 

высшего образования актуализируют необходимость 

использовать весь потенциал образовательной среды. 

Каждая образовательная организация высшего образо-

вания с целью организации и совершенствования обра-

зовательной среды создает соответствующую систему 

условий, компонентами которой являются: кадровое, 

мотивационное, нормативно-правовое, научно-методи-

ческое, информационно-коммуникативное, материаль-

но-техническое, финансовое обеспечение, самооргани-

зация, самоуправление. Указанная система условий 

образовательной среды высшей школы влияет на раз-

витие и саморазвитие личности студента.  

Образовательная среда образовательной организа-

ции высшего образования сферы культуры прежде все-

го является творческой. Выделяют несколько основных 

параметров творческой образовательной среды высшей 

школы: тесное взаимодействие субъектов общения, 

способствующее сотворчеству; самовыражение и само-

реализация студента; близкий эмоциональный контакт 

со студентом, учет его эмоционального состояния  

в каждом конкретном случае; преобладание демократи-

ческого стиля общения; большая степень доверитель-

ных отношений и возможность влияния на личностные 

качества субъектов педагогического общения: эмпатия, 

способность к рефлексии, идентификация с педагогиче-

ской профессией, интеллигентность, инициативность, 

уверенность в себе, стремление к сотрудничеству. 

Сущностные характеристики творческой образователь-

ной среды, базирующиеся на богатой музыкально-

педагогической традиции, деятельности выдающихся 

педагогов-музыкантов, заключаются в интенсивности 

ее влияния на человека, способности к формированию 

культуры и мировоззрения студентов. 

В целях создания конструктивной, творческой образо-

вательной среды высшей школы как фактора формирова-

ния профессионально-педагогической культуры студен-

тов необходимо обеспечить профессиональное становле-

ние студентов посредством активного их участия в работе 

творческих лабораторий; активизировать совместную 

научно-исследовательскую работу профессорско-препо-

давательского состава и студенческого сообщества, осно-

ванную на принципах сотрудничества и сотворчества; 

рассматривать образовательную среду не только в качест-

ве средства решения педагогических задач педагога, но  

и как собственный ресурс развития студента. 

Вторым условием является интеграция психолого-

педагогической и специфической музыкальной подго-

товки студентов к будущей профессии. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда со-

держание обучения в высшей школе культуры нацелено 
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на приобретение студентами исполнительских навыков. 

Однако большинство выпускников музыкально-испол-

нительских факультетов образовательных организаций 

высшего образования творческого профиля получают 

наряду с исполнительскими квалификациями квалифи-

кацию преподавателя. Многие из них встречаются со 

значительными трудностями в самостоятельной педа-

гогической работе, особенно на начальном этапе. Они 

связаны с неумением в практической деятельности 

выйти за рамки приобретенных профессионально-

исполнительских умений и навыков, самостоятельно 

ставить цели и педагогические задачи и находить пути 

их решения. Это проявляется и в недостатке знаний 

проблем педагогики и психологии, касающихся зако-

номерностей развития и формирования личности, мето-

дов общения, методик музыкального воспитания и обу-

чения и т. д. Поэтому мы сочли необходимым осущест-

влять подготовку студентов в контексте интеграции их 

будущей психолого-педагогической и исполнительской 

деятельности.  

Интеграции психолого-педагогической и специаль-

ной музыкальной подготовки студентов к будущей 

профессии и успешной адаптации к будущей профес-

сиональной деятельности будут способствовать: а) ор-

ганизация в практической подготовке такой формы за-

нятий, как педагогическая студия; б) повышение моти-

вации к самостоятельной работе студентов. 

Для углубления психолого-педагогических знаний 

студентов и возможности применения их на практике 

мы предлагаем ввести в практическую подготовку сту-

дентов такую форму работы, как педагогическая сту-

дия. Педагогические студии представляют собой ком-

плексные практические занятия, направленные на пол-

ное и всестороннее овладение какой-либо определен-

ной проблемой реальной практики [15, с. 337]. Студии 

могут иметь ключевую проблему или ситуацию из пе-

дагогической практики для разработки, например: 

«Специфика работы с обучающимися со слабыми му-

зыкальными данными», «Преодоление сценического 

эмоционального волнения обучающихся», «Педагоги-

ческая оценка детей с разными музыкальными способ-

ностями». Педагогические студии позволяют оказать 

психолого-педагогическую и методическую помощь 

будущему педагогу-музыканту, помогут студентам ов-

ладеть умениями решать психолого-педагогические 

задачи; конструировать различные формы психолого-

педагогической деятельности; прогнозировать и проек-

тировать. 

Для выполнения профессиональной деятельности 

большое значение имеет самостоятельная работа сту-

дентов. Наибольшую трудность в обучении в высшей 

школе представляет внеаудиторная самостоятельная 

работа. Мотивирующими факторами самостоятельной 

работы можно считать: вовлеченность в творческий 

процесс, применение активных методов обучения, уча-

стие в конкурсных мероприятиях, личность преподава-

теля и стиль преподавания.  

Самостоятельная работа в высшей школе становится 

средством воспитания таких качеств личности, как ак-

тивность, инициативность и креативность, а также спо-

собствует развитию воли, музыкальной памяти, мыш-

ления, саморегуляции психологического состояния.  

В контексте нашего исследования самостоятельную  

работу студентов-музыкантов можно рассматривать как 

организационную форму обучения, способствующую 

освоению, закреплению и углублению полученных зна-

ний и навыков, а также формированию профессиональ-

но-педагогической культуры и самостоятельности  

в поиске и приобретении новых знаний. 

Третьим условием является введение в учебный 

процесс специального курса «Профессионально-педаго-

гическая культура педагога-музыканта», предусматри-

вающего применение специально разработанного ком-

плекса учебных материалов.  

В процессе профессиональной подготовки студен-

ты-музыканты образовательной организации высшего 

образования сферы культуры осваивают основные дис-

циплины, которые способствуют формированию ис-

полнительских и концертмейстерских умений, психо-

лого-педагогических знаний и умений, музыкально-

теоретических знаний и др. Тем не менее знаниями  

о деятельности педагога-музыканта как многофункцио-

нальной системе, умениями, способствующими форми-

рованию профессионально-педагогической культуры, 

ни одна дисциплина будущего педагога-музыканта спе-

циально не вооружает.  

Внести целостность в систему подготовки будущих 

педагогов-музыкантов, дать представление о профес-

сионально-педагогической культуре поможет, на наш 

взгляд, включение в учебный план интегрирующего 

спецкурса «Профессионально-педагогическая культура 

педагога-музыканта». В основе спецкурса лежит инте-

гративный подход к обучению, который позволяет сис-

тематизировать и обобщать разрозненные знания, по-

лученные на разных занятиях. Актуальность интегра-

ции музыкально-теоретических знаний, психолого-

педагогических знаний и исполнительских навыков 

обусловлена необходимостью формирования целостно-

го восприятия у студентов всей системы профессио-

нальных знаний и умений. Данный спецкурс призван 

усилить педагогическую направленность профессио-

нальной подготовки педагога-музыканта. Посредст-

вом его изучения осуществляется углубление знаний  

и навыков на основе интегративного подхода. Теоре-

тическая часть спецкурса дополняет имеющиеся  

у студентов знания по психолого-педагогическим дис-

циплинам. Целью спецкурса является обобщение  

и систематизация всех полученных на других учебных 

курсах знаний, связанных с формированием профес-

сионально-педагогической культуры и совершенство-

ванием подготовки к выполнению данного процесса. 

В спецкурсе мы основываемся на интеграционной це-

лостности психолого-педагогической и музыкальной 

специальной подготовки, обеспечивающей целена-

правленное формирование профессионально-педаго-

гической культуры студентов.  

Таким образом, разработанный спецкурс направлен 

на повышение качества профессиональной подготовки 

будущих педагогов-музыкантов, на формирование про-

фессионально-педагогической культуры, что позволит 

выпускникам быть востребованными и конкурентоспо-

собными специалистами.  

Четвертым условием мы избрали использование ак-

тивных форм и методов при реализации процесса фор-

мирования профессионально-педагогической культуры 

будущих педагогов-музыкантов.  
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Большое значение в процессе подготовки будущих 

педагогов-музыкантов имеет выбор оптимальных форм 

и методов обучения. Успех обучения во многом зависит 

от целесообразности используемых методов. По мне-

нию В.И. Загвязинского и Л.И. Грищенко: «В вузе 

должна использоваться вся «палитра» методов обуче-

ния, использование всего богатства которой только  

и позволяет решить сложные, многообразные задачи 

учебно-воспитательного процесса» [16, с. 54]. Опираясь 

на классификацию методов образования Ю.К. Бабан-

ского [17], а также используя методы воспитания, при-

меняемые в высшей школе, мы выделяем несколько 

групп: методы обучения – методы организации и само-

организации учебно-познавательной деятельности; ме-

тоды стимулирования, мотивации и самомотивации уче-

ния; методы контроля и самоконтроля эффективности 

обучения; методы воспитания – методы формирования 

сознания личности; методы организации деятельности  

и формирования опыта общественного поведения; мето-

ды стимулирования поведения и деятельности.  

Большое значение для повышения степени активно-

сти студентов имеет применение репродуктивных  

и активных методов в процессе обучения студентов. Их 

оптимальное соединение позволит совершенствовать 

процесс формирования профессионально-педагогичес-

кой культуры будущих педагогов-музыкантов. Харак-

теристика методов обучения как репродуктивных  

и активных (проблемно-поисковых) в основе своей со-

держит оценку творческой активности в познании но-

вых понятий, явлений, законов [18, с. 180]. Репродук-

тивные методы предполагают восприятие и запомина-

ние информации, в практической работе дают студен-

там отрабатывать умения и навыки, применяя их по 

образцу ранее усвоенного знания.  

Использование активных методов в обучении по-

зволяет включать проблемные ситуации, требующие от 

студентов самостоятельного их разрешения и обеспе-

чивающие тем самым активную поисковую деятель-

ность. А.М. Смолкин определяет активные методы обу-

чения как способы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, которые побуждают их к ак-

тивной мыслительной деятельности в процессе овладе-

ния материалом [19, c. 30]. Активные методы преду-

сматривают: использование проблемной лекции, на 

которой процесс познания студентов приближается  

к исследовательской деятельности, обеспечивает ус-

воение теоретических знаний, развитие теоретического 

мышления; практические занятия в форме беседы, по-

зволяющие обеспечить осознание взаимосвязи различ-

ных видов профессиональной деятельности как единой 

системы; тематические дискуссии, обеспечивающие 

активное участие каждого студента в обсуждении по-

ставленных проблем и качество профессиональной 

подготовки; решение различных психолого-педагоги-

ческих задач, направленных на формирование знаний  

и умений педагогической диагностики, выбора приемов 

и методов обучения; анализ и моделирование педагоги-

ческих ситуаций, которые способствуют формирова-

нию способности студентов применять конкретные 

положения психологии, педагогики и методики к кон-

кретным педагогическим ситуациям. 

Применение в профессиональной подготовке актив-

ных методов обучения создает благоприятные возмож-

ности для проектирования ситуаций реальной деятель-

ности в учебном процессе высшей школы. Овладение 

студентами знаниями и умениями в результате приме-

нения данных методов обеспечивает сближение учеб-

ного процесса с будущей профессиональной деятельно-

стью. Выбранная нами совокупность методов обучения 

позволит нам решить основные задачи спецкурса 

«Профессионально-педагогическая культура».  

Формы организации обучения являются важным 

компонентом системы подготовки будущих педаго-

гов-музыкантов. Из многообразия подходов к класси-

фикации форм обучения мы остановились на класси-

фикации В.К. Дьяченко, так как она, на наш взгляд, 

является наиболее логически обоснованной. По мне-

нию ученого, «организационная форма обучения – это 

структура общения между обучающим и обучаемыми, 

то есть структура общения, применяемая в учебном 

процессе» [20, с. 69]. В.К. Дьяченко выделяет четыре 

основные организационные формы обучения: индиви-

дуальную, групповую, коллективную и индивидуаль-

но обособленную.  

Педагогический процесс в образовательных орга-

низациях высшего образования сферы культуры соче-

тает в себе все формы обучения: индивидуальные 

(консультации, выполнение и защита курсовых и вы-

пускных квалификационных работ, самостоятельная 

работа студентов, концертные выступления, индиви-

дуальные занятия); групповые (семинарские, практи-

ческие занятия, спецкурсы, концертные выступления); 

фронтальные (лекции, педагогическая практика, кон-

церты, зачеты, экзамены, научно-практические конфе-

ренции); парные (консультации, практические заня-

тия); коллективные (семинарские и практические за-

нятия, спецкурсы).  

В образовательном процессе все формы обучения 

реализуются комплексно, что позволяет активно фор-

мировать образовательные коммуникации и осуществ-

лять межпредметные связи. Среди них следует также 

выделить внеаудиторные формы самостоятельной ра-

боты студентов: подготовка докладов и участие в науч-

но-практических конференциях различного статуса, 

публикации в научных сборниках и журналах, участие 

в специальных конкурсах, тематических концертах, 

музыкально-образовательных лекториях и фестивалях. 

Кроме того, внеаудиторными формами, в которых сту-

денты-музыканты осуществляют музыкально-педагоги-

ческое самообразование, являются систематические 

посещения концертов классической музыки, театраль-

ных спектаклей, музеев, выставок, семинаров, мастер-

классов и т. д. 

Таким образом, изучение научно-педагогической 

литературы, анализ проблемы исследования позволили 

выявить и теоретически обосновать совокупность педа-

гогических условий, способствующих формированию 

профессионально-педагогической культуры будущих 

педагогов-музыкантов. Данные условия тесно взаимо-

связаны друг с другом. Каждое из них обеспечивает 

успешное функционирование другого. Реализация  

в образовательной практике представленных нами пе-

дагогических условий позволит системно организовать 

процесс формирования профессионально-педагогичес-

кой культуры будущего педагога-музыканта. 
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Keywords: professional educational culture; conditions; educational conditions; future teachers-musicians. 

Abstract: Formation of professional educational culture of future teachers-musicians is one of the most important task 

of the modern music education. Nowadays, the competitive resource of teacher’s activity is not only special knowledge but 

also the professional educational culture providing his personality development. The level of professional educational cul-

ture influences the successful professional activity of a specialist, his competitiveness and professionalism. The study of 

the issue of formation of future teachers-musicians professional educational culture is caused by the modern requirements 

for teachers-musicians professional training and the demand of society for specialists with high level of professional edu-

cational culture. The study of modern state of this issue showed the necessity of determination and justification of educa-

tional conditions directed to the formation of professional educational culture of a future teacher-musician. This paper 

highlights the complex of educational conditions for the formation of professional educational culture of future teachers-

musicians, which includes: the design of high school creative educational environment basing on the integration of its 

structural content-related components; the integration of psychology-educational and specific musical training of students 

for the future profession; the introduction of “Professional educational culture of a teacher-musician” special course to  

the educational process, which provides the application of specially developed complex of educational materials; the use 

of active forms and methods while implementing the process of formation of professional educational culture of future 

teachers-musicians. When choosing educational conditions, the author took into account the specificity of professional 

activity of future teachers-musicians. The conditions selected are immediately interconnected between each other.  

The author considers the notions of “condition”, “educational conditions”, gives the detailed characteristic of each condi-

tion and describes each condition peculiarities. The successful implementation of suggested educational conditions is  

the important factor for the specialists’ high-quality training directed to the formation of professional educational culture 

of the students. 
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Ключевые слова: физиологическая гибкость; специальная гибкость; спортсмены ушу 10–12 лет; гибкость 

спортсменов ушу 10–12 лет различной квалификации; методы развития физиологической гибкости; тренировоч-

ный процесс; нормативы оценивания гибкости; программа развития гибкости; подвижность суставов; ушу; воз-

раст спортсменов; квалификация спортсменов; тесты для измерения специальной гибкости. 

Аннотация: В настоящей статье затрагиваются вопросы педагогического управления тренировочным процес-

сом спортсменов ушу, методики развития и контроля гибкости спортсменов, а также особенности развития гибко-

сти у спортсменов ушу 10–12 лет различной квалификации.  

Важность развития гибкости у спортсменов ушу объясняется не только тем, что она обеспечивает возможность 

выполнения специфических для данного вида спорта технических приемов (упражнений), но также и тем, что она 

служит базой для развития и других физических качеств и является основой их успешного развития.  

В статье рассмотрены основные средства и методы развития гибкости у спортсменов ушу, определены ком-

плексы упражнений, направленные на повышение уровня специальной гибкости у спортсменов ушу 10–12 лет,  

а также проведено исследование динамики развития специальной гибкости в основных суставах в зависимости от 

квалификации спортсменов ушу 10–12 лет и выявлена взаимосвязь между подвижностью в различных суставах.  

В качестве методов исследования использовался метод поперечных срезов и корреляционный анализ данных. 

Результаты исследования отражают положительную динамику показателей гибкости у спортсменов ушу  

10–12 лет в квалификационном аспекте, т. е. чем выше квалификация спортсменов, тем лучше уровень гибкости 

во всех суставах. С помощью корреляционного анализа выявлена взаимосвязь между подвижностью в различных 

суставах: высокая степень – тазобедренный сустав (все виды шпагатов), средняя степень – сгибание позвоночника 

(наклон) и сгибание-разгибание ноги в тазобедренных суставах (продольные шпагаты).  

Проведенное исследование подкрепляет тезис об усовершенствовании методик и педагогических приемов 

развития специальной гибкости с целью повышения результатов спортсменов ушу на уровне спорта высших 

достижений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема развития гибкости у спортсменов ушу  

10–12 лет еще не была предметом отдельного научного 

исследования, однако отдельные ее аспекты рассматри-

вались такими авторами, как Дж.С. Андерсен (2006), 

Л.Дж. Алтер (2001), М.А. Годик (1991), В.И. Лях 

(1989), Г.Н. Музруков (2010), А.В. Макаров (2010), Ал-

танчуулу (2007), Ван Линь (2007), П.И. Кривошапкина 

(2004), А.Ю. Гращенко (2003), М.М. Богачихин (2003), 

С.Л. Березнюк (2003) и др.  

Особое внимание тренеров к активному развитию гиб-

кости спортсменов ушу в течение наиболее благоприятно-

го для этого возрастного периода – 10–12 лет обуславли-

вается тем, что уровень подвижности в суставах представ-

ляет собой фундамент, на котором основывается технико-

тактическое мастерство спортсмена и является одним из 

факторов, определяющим высокий результат на уровне 

спорта высших достижений [1–5].  

Следует отметить, что анализ данных литературы 

последних двух-трех десятилетий позволяет прийти  

к заключению, что в постановке и изучении проблемы 

совершенствования методики развития гибкости в основ-

ном преобладали исследования, затрагивающие следую-

щие ее аспекты: выявление факторов, обуславливающих 

уровень проявления гибкости (Л.П. Матвеев, В.М. Заци-

орский, М.А. Годик, Т.Г. Сергейцова, Б.В. Сермеев,  

Н.Н. Сорокин, И.Г. Калинцева, А.М. Киселёв и др.) [6–

11]; определение оптимальных компонентов нагрузки 

при повторном выполнении упражнений (Е.И. Кочурко, 

С.Л. Березнюк, Б.В. Сермеев, Л.П. Сергиенко, О.С. Ва-

сильев, А.Н. Белов, А.А. Семкин и др.) [10; 12–14];  

поиск наиболее эффективных средств и методов   

(Л.П. Матвеев, В.М. Зациорский, В.И. Лях, В.К. Баль-

севич, А.А. Гужаловский, А.Н. Белов, С.Л. Березнюк, 

В.С. Стариков, С.Б. Мельников и др.) [6; 7; 13–16]. 

Благодаря этим разработкам теоретические и мето-

дические основы развития подвижности в суставах су-

щественно обогатились. Однако информация, содер-

жащаяся в большинстве рекомендаций, представляет 

собой результаты разрозненных исследований, и в ли-

тературе отсутствуют единые методические установки 

при выборе стратегии развития гибкости в соответст-

вии с особенностями двигательной функции у спорт-

сменов ушу 10–12 лет. 

В процессе анализа специальной литературы было 

установлено, что именно возраст 10–12 лет является 

оптимальным для развития гибкости спортсменов  

(В.К. Бальсевич, В.А. Запорожанов; В.И. Лях, П.В. Корпо-

вич, Ю.В. Верхошанский, О.В. Кустов, Л.П. Матвеев, 

М.А. Годик, Л.В. Волков, Н.Г. Озолин, A.A. Гужалов-

ский, Д. Каунсилмен и др.) [8; 16; 17]. 

Однако вопрос заключается в том, что на сегодня  

в ушу остается нераскрытой проблема педагогического 

управления развитием гибкости у спортсменов ушу  

10–12 лет, вследствие чего работа над совершенство-

ванием гибкости у спортсменов ушу строится пре-

имущественно на основании опыта и интуиции трене-

ра, поскольку объективных предпосылок к этому еще 

очень мало. Несмотря на работы указанных выше ав-

торов, рассмотревших важные теоретические положе-

ния общей системы развития гибкости, в ушу остают-

ся недостаточно разработанными разделы, связанные  
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с педагогическим контролем уровня развития гибко-

сти у спортсменов ушу 10–12 лет, определением ее 

нормативных показателей. Не получили должного 

решения также вопросы, связанные с поиском рацио-

нальных форм и способов построения тренировочных 

занятий, раскрытия возможностей более эффективно-

го использования разнообразных средств и методов 

тренировки. Совершенно очевидно, что данное поло-

жение, сложившееся в практике ушу, не удовлетворя-

ет повышенные требования, предъявляемые к совре-

менному спорту.  

Важность этих проблем и отсутствие их научной 

разработки в спортивном ушу послужили предпосыл-

ками для определения темы статьи и ее целевой на-

правленности. Таким образом, цель статьи – исследо-

вать динамику уровня специальной гибкости в основ-

ных суставах в зависимости от квалификации спорт-

сменов ушу 10–12 лет, а также определить взаимосвязь 

между подвижностью в различных суставах. 

Также нами были поставлены следующие задачи: 

а) рассмотреть основные средства и методы разви-

тия гибкости; б) определить комплексы стандарт-

ных тренировочных упражнений, направленных на 

развитие специальной гибкости спортсменов ушу  

10–12 лет; в) исследовать динамику развития специ-

альной гибкости в основных суставах в зависимости 

от квалификации спортсменов ушу 10–12 лет и опре-

делить взаимосвязь между подвижностью в различ-

ных суставах. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При оценке эффективности упражнений, используе-

мых для развития гибкости, целесообразным представ-

ляется распределение основных видов средств и методов 

по их целевой педагогической функции. К числу наибо-

лее существенных признаков классификации средств 

развития гибкости можно отнести: анатомическое воз-

действие (суставы и мышечные группы); способ выпол-

нения (индивидуальные и парные); наличие оборудова-

ния (с предметами и без предметов); тип движений (ба-

зовые движения или дополнительные). 

Наиболее важным признаком можно считать пер-

вый, поскольку именно он определяет целевую направ-

ленность педагогического воздействия упражнений на 

гибкость. Второй, третий и четвертый классификаци-

онные признаки являются уточняющими, позволяющи-

ми тренеру или спортсмену сузить круг поиска необхо-

димых средств, подбирая их по определенным характе-

ристикам и учитывая имеющуюся в наличии матери-

ально-техническую базу [18; 19]. 

Схема разработки моделей стандартных заданий на 

развитие гибкости осуществлялась нами в следующей 

последовательности: 1) изучались типовые задачи тре-

нировочных занятий спортсменов ушу на конкретном 

этапе обучения; 2) определялись основные суставы и 

группы мышц, принимающие участие в выполнении 

изучаемых (совершенствуемых) технико-тактических 

действий; 3) подбирались отдельные упражнения и их 

комплексы, повышающие амплитуду движений и тем 

самым создающие благоприятные предпосылки для 

овладения учебным материалом тренировочного заня-

тия; 4) определялось место стандартных тренировоч-

ных заданий в уроке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проделанной работы было выделено 

две группы упражнений, направленных на развитие 

специальной гибкости спортсменов ушу: І группа – 

специальные упражнения на развитие гибкости жоугун 

(Г.Н. Музруков) [2; 20]; ІІ группа – комплекс стандарт-

ных упражнений на развитие гибкости. 

Все упражнения, составляющие каталог средств 

развития гибкости, были разбиты на 4 комплекса по 12–

20 упражнений в каждом, подобранных по определен-

ной ориентации. К сожалению, формат статьи не по-

зволяет вместить более полное описание комплексов 

упражнений на развитие гибкости, общая характери-

стика комплексов представлена в таблице 1. 

Для изучения динамики показателей специальной 

гибкости спортсменов ушу различного возраста и ква-

лификации были отобраны восемь тестов, оцениваю-

щих уровень развития данного качества в четырех ос-

новных суставах: позвоночник, плечевые, тазобедрен-

ные и голеностопные.  

Исследование производилось методом поперечных 

срезов. В общей сложности по каждому показателю спе-

циальной гибкости было проведено от 320 до 480 изме-

рений. Гибкость в большинстве тестов измерялась  

в линейных размерах, разгибание стопы – с помощью 

гравитационного гониометра, шпагаты – планочным 

угломером.  

Для исследования динамики развития специальной 

гибкости в основных суставах в зависимости от ква-

лификации спортсменов ушу 10–12 лет были обрабо-

таны результаты в контрольных упражнениях. Если 

проследить за изменениями выборочных средних зна-

чений, характеризующих подвижность в суставах  

в трех соседних квалификационных группах, то мож-

но видеть, что в подавляющем большинстве случаев 

она тем больше, чем выше квалификация спортсменов 

(см. рисунок 1). 

Самые низкие темпы прироста гибкости наблюда-

ются по результатам тестирования спортсменов в попе-

речном шпагате. Можно предполагать, что этот вид 

движения традиционно является наиболее трудным, как 

из-за больших массивов мышц, окружающих тазобед-

ренные суставы, так и из-за отсутствия должного вни-

мания к улучшению и поддержанию подвижности по 

этой оси сустава. 

У начинающих спортсменов ушу (белый пояс), как 

правило, имеется односторонняя асимметрия в разви-

тии подвижности в тазобедренных суставах, что прояв-

ляется в значительном расхождении при тестировании 

левого и правого продольных шпагатов. Это не являет-

ся препятствием для выполнения первого квалифика-

ционного уровня. Максимальная амплитуда движений  

в тазобедренных суставах и в разгибании стопы при 

выполнении ударов ногами не требуется, поскольку на 

данном этапе спортсмены выполняют классические 

приемы, а не спортивные (без контакта с оборудовани-

ем или партнером). Под влиянием систематических 

занятий наблюдается постепенное «подтягивание»  

в уровне растяжимости отстающих групп мышц,  

 спортсмены с желтым и синим поясом демонстрируют 

практически одинаковый уровень гибкости при выпол-

нении этих тестов. 
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Таблица 1. Структура и характеристика комплексов упражнений на развитие гибкости 

 

Комплекс 

упражнений 

Технические 

приемы 
Метод Направленность воздействия  

1 

Динамические активные 

упражнения на гибкость  

и для проведения общей 

разминки Удары руками 

и блоки 

Многократное 

растягивание 

Растягивание мышц плеча и плече-

вого пояса, улучшение подвижности 

плечевого сустава (12 упражнений) 

2 

Активные статические  

упражнения на гибкость  

на основе Хатха-Йоги 

Статическое рас-

тяжение 

Растягивание мышц предплечья и 

кисти, улучшение подвижности лок-

тевого и лучезапястного суставов  

(16 упражнений) 

3 

Упражнения предваритель-

ного напряжения мышц  

последующим их расслаб-

лением Удары ногами 

и стойки 

Предварительное 

напряжение 

мышц после-

дующим их рас-

слаблением 

Растягивание мышц внутренней по-

верхности бедра, улучшение под-

вижности тазобедренного сустава 

(20 упражнений) 

4 

Упражнения для совмещен-

ного развития силы гибко-

сти 

Совмещенное  

с силовыми уп-

ражнениями раз-

витие гибкости 

Растягивание мышц голени, улуч-

шение подвижности коленных и го-

леностопных суставов (11 упражне-

ний) 

5 
Упражнения на развитие 

всех групп мышц и суставов 

Все 

технические 

приемы 

Жоугун 

Растягивание мышц шеи и затылка, 

улучшение подвижности позво-

ночника. 

Растягивание мышц шеи и затылка, 

улучшение подвижности позво-

ночника. 

Растягивание мышц спины, улучше-

ние подвижности позвоночника 

Растягивание мышц передней части 

туловища, улучшение подвижности 

позвоночника (50 упражнений) 

* Источник: составлено автором статьи 

 

 

В отличие от поперечного шпагата, достоверные 

положительные изменения в продольных шпагатах дос-

тигаются благодаря применяемым в ушу подготови-

тельным движениям, связанным с выполнением значи-

тельного числа баллистических упражнений с большой 

амплитудой (махи ногами: прямой, наружу, вовнутрь,  

а также имитация ударов на различных уровнях: от 

низкого до высокого), входящих в программу практи-

чески каждого тренировочного занятия. 

Некоторая тенденция к ухудшению гибкости  

у более квалифицированных спортсменов наблюда-

ется лишь по отношению к двум дифференцирован-

ным показателям: подъему туловища, лежа на животе 

(у представителей желтого пояса), и подъему рук 

(желтый и синий пояса). По всей видимости, это 

можно объяснить взаимодействием комплекса фак-

торов: возрастными изменениями спортсменов, огра-

ниченным числом технических приемов, необходи-

мых для выполнения или подтверждения квалифика-

ционного уровня, а также использованием не самых 

оптимальных методов и методических приемов для 

развития гибкости в различных детско-юношеских 

спортивных школах. 

Помимо изучения динамики прироста показателей 

специальной гибкости спортсменов ушу 10–12 лет, нас 

интересовал вопрос взаимосвязи хорошей подвижности 

в одном суставе с такой же подвижностью в другом. 

Для решения этого вопроса был использован корреля-

ционный анализ (см. таблицу 2). 

Анализ корреляционных зависимостей (см. таблицу 2) 

показывает, что у всего изучаемого контингента испы-

туемых высокая степень (от 0,7 до 1,0) соотношений 

между результатами в тестах наблюдается только по 

отношению к различным осям движения в одном суста-

ве – тазобедренном (все виды шпагатов). Средняя  

(от 0,3 до 0,6) зависимость зафиксирована между сгибани-

ем позвоночника (наклон) и сгибанием-разгибанием ноги 

в тазобедренных суставах (продольные шпагаты), а также 

сгибанием позвоночника и сгибанием стопы. 

В возрастных группах 10 и 11 лет средняя степень 

соотношения дополнительно наблюдается между сги-

банием позвоночника и отведением ноги в тазобедрен-

ном суставе, а также разгибанием позвоночника и сги-

банием руки. Что касается возрастных диапазонов 10  

и 12 лет, то аналогичная зависимость просматривается 

между разгибанием стопы и результатами в продоль-

ных шпагатах. Во всех остальных случаях взаимосвязь 

между подвижностью в различных суставах слабая. 

Полученные данные согласуются с результатами 

Б.В. Сермеева [10]. В исследовании, проведенном на 

школьниках и спортсменах, ученым была выявлена 

высокая (от 0,4 до 0,8) степень корреляции только меж-

ду двумя суставами: позвоночником и тазобедренным. 

Для остальных случаев характерны средние и низкие 
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Рис. 1. Изменения в подвижности суставов спортсменов ушу различной квалификации 

 

 

Таблица 2. Корреляционная зависимость между показателями специальной гибкости спортсменов ушу 10–12 лет 

 

Показатели 
Возраст, лет 

10 (n=171) 11 (n=165) 12 (n=144) 

Наклон вперед – подъем туловища 0,235±m 0,361±* недостоверно 

Наклон вперед – подъем рук 0,167±m 0,371±m* недостоверно 

Наклон вперед – сгибание стопы 0,599±m* 0,478±m* 0,502±m* 

Наклон вперед – разгибание стопы 0,443±m* недостоверно 0,223±m 

Наклон вперед – левый шпагат -0,548±m* -0,489±m* -0,338±m* 

Наклон вперед – правый шпагат -0,499±m* -0,464±m* -0,319±m* 

Наклон вперед – поперечный шпагат -0,303±m* -0,380±m* -0,274±m 

Подъем туловища – подъем рук 0,410±m* 0,443±m* 0,295±m 

Подъем туловища – сгибание стопы недостоверно 0,219±m недостоверно 

Подъем туловища – левый шпагат -0,190±m -0.373±m* недостоверно 

Подъем туловища – правый шпагат недостоверно -0,363±m* недостоверно 

Подъем туловища – поперечный шпагат недостоверно -0,275±m недостоверно 

Подъем рук – сгибание стопы 0,172±m недостоверно 0,208±m 

Подъем рук – разгибание стопы недостоверно 0,159±m -0,345±m* 

Подъем рук – левый шпагат недостоверно -0,301±m* недостоверно 

Подъем рук – правый шпагат недостоверно -0,326±m* недостоверно 

Подъем рук – поперечный шпагат недостоверно -0,249±m недостоверно 

Сгибание стопы – разгибание стопы 0,279±m недостоверно недостоверно 

Сгибание стопы – левый шпагат -0,247±m -0,220±m недостоверно 

Сгибание стопы – правый шпагат -0,286±m -0,167±m недостоверно 

Сгибание стопы – поперечный шпагат недостоверно -0,185±m недостоверно 

Разгибание стопы – левый шпагат -0,371±m* -0,184±m -0,459±m* 

Разгибание стопы – правый шпагат -0,395±m* -0,254±m -0,553±m* 

Разгибание стопы – поперечный шпагат -0,295±m недостоверно -0,503±m* 

Левый шпагат – правый шпагат 0,925±m* 0,890±m* 0,810±m* 

Левый шпагат – поперечный шпагат 0,828±m* 0,782±m* 0,809±m* 

Правый шпагат – поперечный шпагат 0,796±m* 0,708±m* 0,854±m* 

Примечание. 

1. Приведены соотношения показателей, статистически значимые хотя бы в одной возрастной группе. 

2. Звездочкой отмечены коэффициенты корреляции, свидетельствующие о сильной (0,7–1,0) и средней (0,3–0,6) 

взаимосвязи показателей. 
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коэффициенты корреляции, что автор объясняет вы-

сокой степенью специализации движений конечно-

стей и неодинаковым уровнем тренированности мы-

шечных групп. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы можем сделать вывод о том, что показатели 

специальной гибкости у спортсменов детерминированы 

не только уровнем их квалификации. Изменения пока-

зателей специальной гибкости обнаруживают доста-

точно высокую обусловленность от применяемых тре-

нировочных воздействий (примерно 47-48 %). Резуль-

таты педагогического эксперимента дают нам основа-

ние утверждать, что концентрированное применение 

специально направленных воздействий позволяет не 

только эффективно использовать максимально высокие 

периоды естественного развития гибкости, но и предот-

вращать замедление темпов прироста и даже ухудше-

ние этого качества в субкритических периодах развития 

организма спортсменов. 

Наше исследование создало объективные предпо-

сылки для более рационального построения трениро-

вочного процесса спортсменов ушу с целью развития 

специальной гибкости. 
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Abstract: This paper covers the issues of pedagogical management of Wushu sportsmen training process, methods of devel-

opment and control of sportsmen flexibility, as well as the peculiarities of flexibility development with the 10-12 years-old 

Wushu sportsmen of different qualification. The importance of wushu athletes flexibility development is explained not only by 

the fact that it provides the ability to perform techniques (exercises) specific for this sport, but also by the fact that Wushu 

athletes flexibility is the base for other physical qualities and is the basis for their successful development. The paper con-

sidered the main means and methods for Wushu sportsmen flexibility development, defined the exercise sets directed to 

the improvement of special flexibility level with the 10-12 years-old Wushu athletes, studied the dynamics of development 

of special flexibility in the main joints depending on the qualification of the 10-12 years-old Wushu athletes, and revealed 

the interrelation between the flexibility in various joints. The author used the cross-section method and the correlation data 

analysis as the research methods.  

The research results reflect positive dynamics of 10-12 years-old Wushu athletes flexibility indicators in qualification 

aspect, that is to say, the higher is the sportsmen qualification, the better is the flexibility degree in all joints. Using  

the correlation analysis, the authors revealed the interrelation between the flexibility in different joints: high degree – hip joint (all 

types of splits), middle degree – back flexion (bents) and flexion and extension of leg in hip joints (forward splits). 

This research proves the thesis about the development of methods and instructional techniques for special flexibility 

development in order to improve the results of Wushu athletes at the level of high performance sport. 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос об актуальности формирования у будущих специалистов профессиональной 

надежности личности на занятиях физической культурой. Обеспечение профессиональной надежности личности – 

одна из основных задач психологии труда, которая приобретает наибольшее значение в профессиях, связанных  

с повышенными требованиями к человеку, высокой ценой ошибки, ответственностью, экстремальностью условий, 

риском для здоровья и жизни. Дано определение профессиональной надежности личности как интегративного 

свойства индивидуума, обладающего определенными характеристиками. Одно из современных направлений по 

обеспечению профессиональной надежности личности связано с разработкой оздоровительных программ, в осно-

ву которых положена организация образа жизни и рабочего места. 

В результате теоретического анализа нормативных документов и прикладных исследований профессиональной 

деятельности выпускников вузов нами была разработана и внедрена в учебный процесс рабочая тетрадь самокон-

троля студента как средство формирования профессиональной надежности личности. Она включает комплекс 

контрольных испытаний, тестов, наблюдение за состоянием здоровья, позволяя анализировать изменения орга-

низма как физических, так и психологических показателей обучающихся, направлена на изучение и оценку пока-

зателей профессионально важных личностных качеств студентов. Разработанная рабочая тетрадь самоконтроля 

студента также содержит информацию и рекомендации по соблюдению принципов здорового образа жизни с це-

лью улучшения и поддержания здоровья. Фиксируя данные состояния здоровья, физической подготовки и разви-

тия, студент может проанализировать изменения физических и психологических показателей организма. На осно-

ве этих показателей и рекомендаций можно объективно оценивать уровень своего здоровья, заблаговременно 

принимать меры по восстановлению организма после трудовой деятельности средствами и методами физической 

культуры.  

Регулярный анализ рабочей тетради самоконтроля вырабатывает привычку у студентов к старшим курсам бо-

лее внимательно относиться к своему здоровью, повышая свое функциональное состояние и работоспособность 

организма, что способствует созданию благоприятного функционального фона жизнедеятельности будущего спе-

циалиста, формируя необходимые качества профессиональной надежности личности в избранной профессии. 

 

Современные социальные и экономические условия 

в стране требуют от выпускников технических универ-

ситетов не только достаточный уровень и объем специ-

альных знаний, но и необходимую психологическую, 

физиологическую и физическую подготовленность, 

являющуюся биосоциальным базисом, гарантирующим 

высокую работоспособность и стрессоустойчивость 

профессионала. В связи с этим становится актуальным 

формирование профессиональной надежности лично-

сти (ПНЛ) в процессе обучения и разработка средств и 

методов для его осуществления. 

Под ПНЛ будем понимать интегрированное свойство 

индивидуума, указывающее на безошибочное выполне-

ние возложенных на него обязанностей (функций) в те-

чение требуемого времени при заданных условиях дея-

тельности. Это является результатом надежного функ-

ционирования различных подсистем организма и психи-

ки человека: выносливость мышц спины, туловища, жи-

вота, шеи, большая точность в движении рук и пальцев, 

развитая способность выдерживать высокие эмоцио-

нальные и информационные нагрузки, однообразную 

умственную работу, устойчивость и объем внимания, 

умение быстро перерабатывать информацию и сохранять 

работоспособность в заданном временном интервале. 

Результатом обучения в вузе является подготовка 

конкурентоспособного профессионала, совершенствова-

ние мер воздействия, обеспечивающих развитие профес-

сионально важных личностных свойств и качеств буду-

щего специалиста. Все это обеспечит высокую эффек-

тивность в дальнейшей трудовой деятельности [1–4], 

которая оказывает сильное влияние на здоровье спе-

циалиста, часто отрицательно сказываясь на его само-

чувствии: монотонность, нервное напряжение, утомле-

ние, рост профессиональных заболеваний и т. д. ухуд-

шают его трудовую способность. 

Анализ научной, нормативной литературы и иссле-

дований показал, что, несмотря на достижения совре-

менной цивилизации, изменения в экономике, техноло-

гиях производства, условиях комплексной автоматиза-

ции профессиональной деятельности специалистов, про-

изошло существенное снижение величины физических 

нагрузок и объема двигательной активности, также 

ухудшение экологических факторов привело к резкому 

снижению здоровья населения. В Российской Федерации 

73 % населения страдает теми или иными заболевания-

ми, находятся в пред- или послеболезненном состоянии, 

из-за чего работоспособность существенно снижена. 

Бурный рост количества хронических заболеваний,  
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снижение физиологических и функциональных резер-

вов организма, работоспособности и эффективности 

профессиональной деятельности специалистов приво-

дят к потере (30–35 %) производительного времени  

и экономическим убыткам на производстве [5], вместе  

с тем предъявляются требования профессиональной 

надежности ее исполнения – достижение безошибочно-

го и своевременного выполнения действий, функцио-

нирование различных подсистем организма и психики 

человека [6–8]. Развитие и содержание ПНЛ определя-

ется достижениями в области психологии и физиологии 

труда, эргономики, авариологии и других научных дис-

циплинах [9–11]. 

Она включает в себя профессиональный опыт (зна-

ния, навыки, умения), а также духовный компонент, 

представленный профессиональными или личностными 

качествами, приобретенными индивидуумом в процес-

се профессиональной подготовки (М.А. Акопова, 2003; 

В.А. Андреева, 2001; В.Г. Афанасьева, 1981; В.А. Боло-

тов, В.В. Сериков, 2003; А.А. Вербицкий, 1991;  

Р.П. Гареев, 2004).  

Физическое воспитание для студентов в вузе явля-

ется одним из средств подготовки к трудовой деятель-

ности. Оно включает в себя формирование необходи-

мых трудовых навыков для повышения эффективности 

труда, правильное использование активного отдыха, 

профилактику профессиональных заболеваний, психо-

физическую подготовку, приспособление к социальной 

среде [6; 12]. Студенту необходимы знания как практи-

ческого, так и теоретического характера: умение ис-

пользовать информацию о собственном организме по-

может следить за собственным здоровьем, своевремен-

но предупреждать состояние утомления и переутомле-

ния при физической и умственной работе, выявлять 

средства и методы для восстановления организма, по-

знавать самого себя [13].  

Целью данного исследования является повышение 

качества подготовки студентов за счет теоретического 

обоснования, разработки и внедрения методического 

обеспечения формирования ПНЛ. 

Предлагаемая рабочая тетрадь студента разработана 

для регулярного наблюдения за состоянием здоровья ин-

дивидуума, его физическим развитием и подготовленно-

стью. В содержании рабочей тетради представлены блан-

ки протоколов для анализа результатов, сведения о мето-

диках психодиагностики и функциональных систем орга-

низма, цели и условия их применения, обработка и интер-

претация результатов тестирования, информация о пра-

вильности проведения и выполнения контрольных уп-

ражнений, меры предосторожности травматизма на заня-

тиях, требования к входным знаниям, умениям и компе-

тенциям студента по физической культуре. Эта информа-

ция помогает обучающимся проводить самоконтроль, 

анализировать изменения организма как физических, так 

и психологических показателей. Самоконтроль является 

дополнением к врачебному контролю. 

Целью самоконтроля является обучение методам ре-

гистрации и оценивания индивидуальных объективных 

(вес, пульс, дыхание, мышечная сила и т. д.) и субъек-

тивных (самочувствие, сон, аппетит, работоспособ-

ность и т. д.) данных [8; 14; 15], отражающих физиче-

ское состояние, параметры физического развития, сте-

пень тренированности и состояния здоровья [15; 16]. 

Каждому студенту с 1-го курса предлагается вести 

рабочую тетрадь, в которой учитываются личные дан-

ные: на первых занятиях физической культурой фикси-

руются основные показатели здоровья, физического 

развития и подготовленности, функциональные воз-

можности организма и психологические качества орга-

низма (таблица 1). Функциональная подготовленность 

организма измеряется тестами: «Ортостатическая проба» 

– сравнение показателей частоты пульса при переходе из 

положения лежа в положение стоя; «Проба Руфье» – 

рассчитывается по формуле и представляет разницу  

в пульсе до и после нагрузки; «Проба Штанге» – задерж-

ка дыхания на вдохе; «Проба Генчи» – задержка дыхания 

на выдохе; жизненная емкость легких (ЖЕЛ) измеряется 

с помощью прибора (спирометра) 2; 8; 17–20. 

Контрольные показатели физического развития, 

подготовленности и функциональные возможности ор-

ганизма проводятся один раз в начале или конце семе-

стра; тестирование психических качеств организма –  

в конце каждого учебного года. 

Желательно, чтобы рабочая тетрадь самоконтроля 

студента велась регулярно, а не только на занятиях фи-

зической культурой. Основными показателями само-

контроля и критериями их оценки являются самочувст-

вие, сон, масса тела, пульс, аппетит, потоотделение, 

желание заниматься, работоспособность, сведения  

о нарушении режима дня, болевые ощущения и т. д. 

[11; 12; 14. В таблице 2 приведен фрагмент рабочей 

тетради самоконтроля студента.  

Результаты самоконтроля фиксируются с целью их пе-

риодического анализа (сначала совместно с преподавате-

лем, тренером, врачом, а затем и самостоятельно). 

Объем наблюдений в рабочей тетради самоконтроля 

студента, в зависимости от конкретных условий (болез-

ни, травмы) и интереса занимающихся (преподавателя, 

врача), может быть расширен дополнительными пока-

зателями (эмоциональное состояние, интенсивность 

нагрузки занятия, дополнительные физические упраж-

нения, уровень работоспособности – Гарвардский степ-

тест и т. д.). Важным является анализ динамики данных 

показателей на протяжении определенного периода 

занятий. Данные результатов тестирований и методика 

их проведения, по которым студенты могут проанали-

зировать свое физическое состояние, подготовлен-

ность и развитие организма, приведены в рабочей тет-

ради. Сопоставляя накопленные данные с данными 

врача по периодам, можно сделать соответствующие 

выводы о состоянии занимающихся, разработать ре-

комендации, внести коррективы в содержание и мето-

дику занятий [4]. 

На занятиях физической культурой необходимо со-

блюдать требования, касающиеся условий проведения 

и организации занятий, соблюдения методических 

принципов и гигиенических требований, для предот-

вращения травматизма. Травматизм на занятиях может 

быть обусловлен рядом факторов: условиями проведе-

ния занятий, нарушением методических принципов, 

организационных норм и гигиенических требований [12; 

16]. Полный список требований и факторов предотвра-

щения травматизма также приведен в рабочей тетради. 

Сведения по основам планирования и распределения 

нагрузки позволят студентам научиться грамотно прово-

дить учебно-тренировочные занятия, самостоятельно 
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Таблица 1. Основные психофизиологические показатели 

 

№ ТЕСТ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Семестр 

I II III IV V VI 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Рост, см       

2. Масса тела, кг       

3. Окружность грудной клетки       

4. Сила кисти (динамометрия): правая рука ле-

вая рука 

      

      
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА 

1. Ортостатическая проба       

2. Проба Руфье       

3. Проба Штанге       

4. Проба Генчи       

5. ЖЕЛ (жизненная емкость легких)       
КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

1. Бег на 3 000 (2 000) км       

2. Бег на 100 м       

3. Прыжок в длину с места       

4. Силовые упражнения (пресс, подтягивание)       

5. Наклон тела стоя       

7. Плавание       

8. Статическое равновесие       
КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

1. Концентрация внимания       

2. Устойчивость внимания       

3. Переключаемость внимания       

4. Распределение внимания       

5. Кратковременная память       

6. Объем памяти       

7. Мышление       

 

 

 

Таблица 2. Фрагмент рабочей тетради самоконтроля 

 

______________________________ Вид спорта   ______________ Семестр 

Показатели организма 
Дни занятий 

2 сентября 6 сентября 9 сентября 13.09 16.09  

Самочувствие хорошее удовлетворит. хорошее    

Сон 8 ч, хороший 6 ч, беспокойный 8 ч, хороший    

Работоспособность хорошая хорошая пониженная    

Аппетит хороший умеренный плохой    

Потоотделение обильное умеренное умеренное    

Желание тренироваться большое есть нет    

Работоспособность хорошая удовлетворит. пониженная    

Болевые ощущения в животе нет головныеболи     

Нарушение режима дня нет да (какое) нет    

Пульс: лежа  64 удар/мин 62 удар/мин 65 удар/мин    

стоя 74 удар/мин 76 удар/мин 80 удар/мин    

разница (лежа и стоя) 10 удар/мин 14 удар/мин 15 удар/мин    

до тренировки 62 удар/мин 62 удар/мин 80 удар/мин    

после тренировки 74 удар/мин 72 удар/мин 94 удар/мин    

АД 125/75 120/70 130/80    

Спирометрия 3200 3000 3100    

Дыхание (за 1 мин) 18 16 16    

Вес, кг 51,4 52,1 51,8    
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дозировать физическую нагрузку и осуществлять под-

готовку к участию в соревнованиях и сдаче контроль-

ных нормативов. 

Анкетирование студентов 3-х курсов, регулярно 

пользующихся рабочей тетрадью на протяжении всех 

годов обучения (вопросы анкетирования были сформу-

лированы на основе информационных данных рабочей 

тетради самоконтроля студента), выявило более осоз-

нанное отношение к занятиям физической культурой, 

чем на 1-м курсе. Студенты имеют понятия о средствах, 

методах и технике безопасности на занятиях, владеют 

информацией о влиянии физической нагрузки на орга-

низм, могут подобрать комплекс упражнений в зависи-

мости от состояния здоровья и его дозировать, допол-

нительно уделяют внимание занятиям в свободное вре-

мя, посещая спортивные секции по интересам. Также 

было выявлено, что студенты старших курсов в течение 

года болеют в 1-2 раза реже и период выздоровления на 

2-3 дня короче, функциональные возможности орга-

низма в среднем стали на 16 % и контрольные упраж-

нения психологических качеств на 7,6 % выше. 

Сравнения контрольных нормативов среди студен-

тов 3-х курсов экспериментальной и контрольной групп 

показали улучшения в пользу пользующихся рабочей 

тетрадью (бег на 3 км лучше на 1,6 с, на 100 м – на 1,3 с; 

прыжок в длину с места лучше на 2 см, подтягивание 

на перекладине на 4 раза больше, сила кисти – динамо-

метрия правая на 2 единицы, левая – на 5 единиц вы-

ше). Основываясь на данные результатов в рабочей 

тетради, студент может и в дальнейшем анализиро-

вать, корректировать свою физическую, психологиче-

скую подготовленность и функциональные возможно-

сти организма. 

Помимо обязательных занятий по расписанию,  

в выходные и каникулярные периоды студенты стар-

ших курсов экспериментальной группы используют 

фоновые виды физической культуры: прогулки, тури-

стические походы, средства закаливания, используют 

упражнения для восстановления работоспособности 

(физкультминутки, физкультпаузы), ведут здоровый 

образ жизни, искореняя вредные привычки (курение, 

алкоголь) и т. д. Можно отметить, что регулярный ана-

лиз рабочей тетради самоконтроля вырабатывает при-

вычку к старшим курсам более внимательно относиться 

к своему здоровью, повышая свое функциональное со-

стояние и работоспособность организма, что способст-

вует созданию благоприятного функционального фона 

жизнедеятельности будущего специалиста, формируя 

необходимые качества ПНЛ в избранной профессии. 

Это позволяет сделать вывод: рабочая тетрадь само-

контроля студента помогает будущему специалисту 

совместно с преподавателем и врачами объективно 

оценивать и анализировать уровень сформированности 

личной профессиональной надежности и может быть 

использована как средство формирования ПНЛ. При-

вычка к регулярному анализу своего состояния здоро-

вья поможет самостоятельно поддерживать форму, за-

благовременно принимая меры по восстановлению ор-

ганизма средствами и методами физической культуры, 

поддерживая необходимые двигательные умения и на-

выки для своей профессиональной деятельности. Хо-

рошее физическое, психологическое и нравственное 

здоровье способствует высокой работоспособности 

будущего выпускника вуза. 
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WORKBOOK AS A MEANS OF PROFESSIONAL RELIABILITY FORMATION OF A PERSON 
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Keywords: professional reliability of a person; physical qualification; capacity for work; physiology of work. 

Abstract: The paper considers the issue of importance to form professional reliability of a person as a future specialist 

at the classes on physical education. To secure professional reliability of a person is one of the main objectives in labour 

psychology which becomes the most important in the professions related to the increased requirements to a person, high 

cost of the error, responsibility, extreme conditions, health and life risk. The authors define professional reliability of  

a person as an integrative feature of an individual possessing certain characteristics. One of the modern trends to ensure 

reliability of the professional identity is linked to the development of health programs, which are based on the organization 

of living and working space. 

A theoretical analysis of regulatory documents and applied research of professional activity of graduates allow the au-

thors to develop and implement a workbook into educational process as a means of self-formation of the individual’s pro-

fessional reliability. It includes a set of tests, evaluation tests, health monitoring which allows the students to analyze 

changes in the body, both physical and mental performance, and is aimed to explore and assess the performance of profes-

sionally important personal qualities of the students. The designed workbook for students’ self-control also contains in-

formation and recommendations on implementation of the healthy lifestyle principles in order to improve and maintain 

health. Fixing one’s health data, physical fitness and development, the student can analyze the changes in the physical and 

psychological state of the organism. Based on these indicators and recommendations one can objectively assess the level 

of one’s health to take measures in advance to restore the body after work by means and methods of physical culture. 

Regular analysis of the workbook generates the habit of self-control in students of senior courses and makes them more 

attentive to their health through development of their functional status and health of the body which, in its turn, contributes 

to creating a favorable functional background of future specialist’s life, forming the necessary qualities of professional 

reliability of the person in the chosen profession. 
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Аннотация: В педагогическом исследовании авторы рассматривают условия, методы и средства, необходимые 

для воспитания и совершенствования профессионально важных волевых качеств у студентов технического вуза.  

Понимание значимости физической культуры для гармоничного духовного и психофизического развития лич-

ности студента обусловило включение дисциплины «Физическая культура» в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты нового поколения по всем специальностям и направлениям подготовки как обязательной. 

Разрабатывая образовательную программу по дисциплине «Физическая культура» для студентов ФГБОУ ВПО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», авторы исходили из требований ФГОС  

к образовательному результату подготовки в виде сформированных общекультурных и профессиональных компе-

тенций у выпускников вуза по направлениям технического профиля. 

В исследовании методом анкетирования была определена группа волевых качеств, признанных приоритетны-

ми абсолютным большинством респондентов. В их числе самостоятельность, смелость, организованность, реши-

тельность, дисциплинированность, целеустремленность и др.  

В целях воспитания волевых качеств в созданной авторами модели выпускника – будущего специалиста техниче-

ского профиля выделены: целевые установки (цель этапов совершенствования); воспитывающая проблемно-

поисковая среда (физкультурная деятельность в процессе физического воспитания); информационно-методическое 

обеспечение (средства и методы физической культуры); критерии определения уровней сформированности профес-

сионально значимых волевых качеств; компоненты волевой саморегуляции с выходом на способность и, соответст-

венно, на готовность выпускников к успешной (плодотворной) профессиональной деятельности. 

 

Современные педагоги-исследователи при рассмот-

рении результатов воспитания человека уделяют боль-

шое внимание интеграции, объединению внутри обра-

зовательного процесса поведенческих и мотивационно-

когнитивных компонентов. Это объединение находит 

свое применение в рамках компетентностного подхода, 

центральными понятиями которого являются «компе-

тентность» и «компетенция» [1–5].  

Анализ отечественных и зарубежных исследований 

компетентностного подхода к образованию выявил 

общность мнений большинства ученых относительно 

того, что компетентность всегда формируется и прояв-

ляется в деятельности. Природа компетентности такова, 

что она может проявляться только в органическом 

единстве с ценностями человека, то есть при условии 

глубокой личностной заинтересованности в данном 

виде деятельности [6–8; 1; 9]. 

Существует два фактора, определяющих структуру 

профессионального образования во всех отраслях. Пер-

вый из них – это структура деятельности, второй – 

структура области изучения. Любая профессиональная 

деятельность в основе своей является интегрирующей, 

так как предполагает наличие у субъекта знания раз-

личных наук и содержит разные виды трудовой дея-

тельности или их элементы. Для профессионального 

осуществления трудовой деятельности необходима со-

ответствующая профессиональная подготовка, которая 

подразумевает овладение комплексом специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполне-

ния работы в определенной области. В рамках компе-

тентностного подхода наряду с профессиональной под-

готовкой предполагается и формирование профессио-

нально значимых качеств личности будущего специа-

листа, способствующих более эффективной реализации 

трудовой деятельности [10–12].  

В современных условиях повышения объема специ-

альной учебно-методической информации, изменчивой 

модальности в физической и психологической нагруз-

ке, оказываемой на организм обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы, успешное фор-

мирование профессиональных компетенций возможно 

лишь при проявлении со стороны студента ежедневных 

волевых усилий. 

К проблеме изучения волевых качеств обращались 

многие отечественные и зарубежные ученые, в числе 

которых наиболее известны работы А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, Е.Ц. Пуни и дру-

гих. В исследованиях А.П. Ильина [13] сила воли трак-

туется как определенная внутренняя энергия, которая 

помогает человеку добиваться поставленной цели.  

Не вызывает сомнений, что физическая культура  

и спорт, как никакой другой вид деятельности, облада-

ют огромным потенциалом для формирования лично-

сти человека в целом и для воспитания силы воли  

в частности. Понимание значимости физической куль-

туры для гармоничного духовного и психофизического 

развития личности студента привело к тому, что дисци-

плина «Физическая культура» включена в федеральные 

государственные образовательные стандарты нового 

поколения по всем специальностям и направлениям 

подготовки как обязательная. 

Согласно теории И.Я. Лернера [14], цели образова-

тельной системы выражаются в форме качеств, кото-

рые студенты должны приобрести по мере усвоения  
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содержания образования. В вузовском же физическом 

воспитании одно из главных значений приобретает про-

цесс, способствующий не только развитию и совершен-

ствованию физических качеств студентов, но и созданию 

воспитывающей среды, содействующей формированию 

личностных качеств будущих специалистов, в том числе 

и профессионально значимых [10; 15–17].  

Овладение эмоционально-двигательными, волевыми 

возможностями физических упражнений через физ-

культурную деятельность формирует у студентов спо-

собность преодолевать всевозможные преграды и труд-

ности на пути к поставленной цели не только в процес-

се обучения, но и в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Как известно, требования общества к профессио-

нальной подготовке студента вуза определяются го-

сударственным образовательным стандартом и моде-

лью специалиста соответствующего профиля [18; 19]. 

Разрабатывая образовательную программу по дисци-

плине «Физическая культура» для студентов ФГБОУ 

ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет», мы исходили из требова-

ний ФГОС к образовательному результату подготов-

ки в виде сформированных общекультурных и про-

фессиональных компетенций у выпускников вуза по 

следующим направлениям: 1. 240100.62 – «Химиче-

ская технология». 2. 151600.62 – «Прикладная меха-

ника». 3. 080200.62 – «Менеджмент». 

Согласно требованиям ФГОС направления образо-

вательной подготовки 240100.62 – «Химическая техно-

логия», выпускник должен обладать следующими об-

щекультурными и профессиональными компетенциями 

и личностными качествами: культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

целеустремленностью, решительностью; способностью 

находить организационно-управленческие решения  

в нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность; организованностью, исполнительностью; умени-

ем пользоваться средствами самостоятельного, методи-

чески правильного применения методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к дос-

тижению должного уровня физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности; выдержкой и самообладани-

ем; способностью критически оценивать свои достоин-

ства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков; смело-

стью; осознанием социальной значимости своей буду-

щей профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; настойчивостью. 

Результат освоения направления подготовки 

151600.62 – «Прикладная механика» представлен  

в стандарте в виде следующих требований к подготов-

ленности выпускника: участие в организации работы, 

направленной на формирование творческого характера 

деятельности небольших коллективов, работающих  

в области прикладной механики; организованность, 

инициативность; владение культурой мышления, нали-

чие способностей к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения; целеустремленность, самостоятельность; 

стремление к саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; исполнительность; владение 

средствами самостоятельного, методически правильно-

го использования методов физического воспитания  

и укрепления здоровья, способность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; дисциплинированность. 

ФГОС направления подготовки 080200.62 – «Ме-

неджмент» требует от выпускника сформированности 

компетенций и профессионально значимых личностных 

качеств, таких как: владение культурой мышления; 

способность к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения; целеустремленность; владение основными ме-

тодами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; смелость, мужество, решительность; 

способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность; 

организованность, исполнительность; 

стремление к личностному и профессиональному само-

развитию; самостоятельность. 

В проведенном нами исследовании эксперименталь-

ная модель выпускника технического вуза создавалась 

с акцентом на профессионально значимые волевые ка-

чества как компонент профессиональной компетентно-

сти будущего специалиста технического профиля, 

обобщенные из требований ФГОС по вышеобозначен-

ным направлениям образовательной подготовки. Кроме 

того, определение наиболее важных личностных ка-

честв, которыми должен обладать бакалавр техническо-

го профиля, осуществлялось посредством опроса и ан-

кетирования 128 респондентов из числа студентов, ос-

ваивающих данные профессии в ФГБОУ ВПО «Комсо-

мольский-на-Амуре государственный технический 

университет» и ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государ-

ственный университет». Задача респондента заключа-

лась в выборе из представленного в анкете перечня ка-

честв, характеризующих личность любого человека, 

именно тех, которые, по его мнению, являются профес-

сионально важными качествами личности бакалавра 

технического профиля и должны быть неотъемлемой 

составляющей его профессиональной компетентности. 

Каждому качеству, включенному в анкету, было дано 

определение, раскрывающее его основную сущность.  

Методом анкетирования нами определена группа 

волевых качеств, признанных приоритетными абсо-

лютным большинством респондентов. В данной статье 

мы представляем их в порядке ранжирования: целеуст-

ремленность, решительность, смелость, настойчивость, 

выдержка, мужество, инициативность, самостоятель-

ность, дисциплинированность, организованность, ис-

полнительность.  

В целях воспитания волевых качеств в созданной 

нами модели выпускника – будущего специалиста тех-

нического профиля выделены: целевые установки (цель 

этапов совершенствования); воспитывающая проблем-

но-поисковая среда (физкультурная деятельность  

в процессе физического воспитания); информационно-

методическое обеспечение (средства и методы физиче-

ской культуры); критерии определения уровней сфор-

мированности профессионально значимых волевых ка-

честв; компоненты волевой саморегуляции с выходом на 
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способность и, соответственно, на готовность выпуск-

ников к успешной (плодотворной) профессиональной 

деятельности. 

Целевые установки представлены в модели как по-

этапные ориентиры для мотивации собственного со-

вершенствования, постепенного усложнения препятст-

вий, повышения волевых усилий студентов в учебно-

воспитательном процессе технического вуза.  

Воспитывающая проблемно-поисковая среда рас-

смотрена нами с позиции вузовского физического вос-

питания, в котором делается акцент на создание усло-

вий для совершенствования волевых качеств студентов. 

С этой целью разработана целевая комплексная про-

грамма и методический комплекс ситуационных зада-

ний, направленных на воспитание профессионально 

важных волевых качеств студентов технического про-

филя образовательной подготовки.  

Информационно-методическое обеспечение включает 

средства, методы, виды физкультурно-спортивной дея-

тельности, способствующие совершенствованию профес-

сионально важных волевых качеств студентов за счет: 

поэтапного увеличения планируемой физической нагруз-

ки (длительность и интенсивность), усложнения методи-

ческих приемов и техники выполнения двигательных дей-

ствий (с предметами, отягощениями, в парах, на снегу, 

песке, в воде и т. д.); состязательности в единоборствах  

и спортивных играх, совместимости в командных дейст-

виях (готовность к противоборству с заведомо превосхо-

дящим по силе соперником, способность подчинить лич-

ные интересы интересам команды и т. д.).  

С учетом результатов предшествующих исследова-

телей в этой области, собственного эмпирического 

опыта нами обозначены уровни и критерии сформиро-

ванности профессионально важных волевых качеств 

студентов технического профиля, что дает возможность 

контролировать и своевременно вносить коррективы  

в учебный процесс по физической культуре в целях 

воспитания и дальнейшего совершенствования требуе-

мых качеств.  

Процесс усвоения знаний, умений и навыков физ-

культурно-спортивной и учебной деятельности оцени-

вался нами на следующих уровнях:  

I – уровень узнавания (низкий), когда студент лишь 

формально (редко) проявляет волевые усилия при ре-

шении проблемных (игровых) ситуаций, слабо мотиви-

рован, отказывается от решения сложных задач;  

II – уровень репродуцирования (средний), когда сту-

дент в предложенной проблемной ситуации может выде-

лить ряд признаков совершенствования волевых качеств, 

владеет теоретическим материалом, часто проявляет во-

левые усилия, может объяснять и выполнять предлагае-

мые физические упражнения совместно с преподавате-

лем, но не стремится к самостоятельности;  

III – уровень самосовершенствования (высокий), 

когда студент сознательно проявляет волевые усилия, 

позитивно решает сложные проблемные ситуации, 

повышает порог трудности образовательных и двига-

тельных задач, применяет методики совершенствова-

ния волевых качеств в повседневной жизни, целеуст-

ремлен и самостоятелен в постановке долгосрочных 

учебных целей.  

В качестве критериев эффективности результатов 

физкультурно-спортивной и учебной деятельности 

предлагаются: объективность знаний и умений в дея-

тельности; мотивация к деятельности, готовность к дея-

тельности, степень усилий, результаты решений про-

блемных ситуаций, опыт волевой саморегуляции.  

Волевая саморегуляция проявляется в сознательном 

управлении своим психофизическим состоянием в про-

цессе физкультурной деятельности (студентом) или 

профессиональной деятельности (являясь бакалавром 

технического профиля). 

В целях успешной реализации разработанной нами 

программы воспитания и совершенствования профес-

сионально важных волевых качеств студентов были 

определены содействующие данному процессу органи-

зационно-педагогические условия:  

1. Создание в процессе физического воспитания 

проблемных ситуаций среды, направленных на прояв-

ление студентами волевых усилий, преодоление труд-

ностей, повышение мотивации на физическое самосо-

вершенствование.  

2. Поэтапное преодоление трудностей и препятст-

вий, возникающих у студентов в процессе физкультур-

но-спортивной деятельности (волевые усилия, прояв-

ляемые при решении дидактических задач: «от извест-

ного к неизвестному», «от легкого к трудному», «от 

простого к сложному»). 

3. Занятие травмоопасными, сложнокоординацион-

ными видами спортивной деятельности (силовой под-

готовкой, спортивными играми, единоборствами и др.). 

4. Чередование групповых и самостоятельных форм 

занятий физкультурой и спортом, приобщение к ко-

мандным состязаниям и единоборствам. 

5. Избавление от вредоносных привычек, таких как 

гиподинамия, алкоголь и курение, с помощью волевого 

поведения. Стремление к здоровому образу жизни. 

6. Освоение методов волевой саморегуляции: само-

внушения, самооценки, самоконтроля. 

7. Самосовершенствование, а также самопознание 

на протяжении всего учебно-воспитательного процесса.  

Разработанная нами комплексная программа «Со-

вершенствование профессионально важных волевых 

качеств студента технического вуза» предусматривала: 

распределение учебного материала по целям и блокам, 

проведение круглогодичного мониторинга уровней раз-

вития профессионально важных волевых качеств у вы-

пускников технического вуза с целью получения мо-

дельных параметров; анализ показателей значимых фи-

зических и волевых качеств студентов 1–3-х курсов 

технических направлений образовательной подготовки 

в процессе вузовского физического воспитания; средст-

ва и методы совершенствования профессионально важ-

ных качеств в физкультурно-спортивной деятельности 

студентов 1–3-го года обучения с последующим фор-

мированием индивидуальных программ самовоспита-

ния и самоконтроля. Полученные среднестатистические 

данные проанализированы и обобщены нами в процес-

се констатирующего и формирующего эксперимента. 

Достоверный прирост профессионально важных воле-

вых качеств у студентов, которые принимают участие  

в исследовании, доказал эффективность программы 

«Совершенствование профессионально важных воле-

вых качеств студента технического вуза», включающую 

систему мероприятий, нацеленных на выполнение 

требований ФГОС нового поколения, предъявляемых  
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к результату образовательной подготовленности выпу-

скника в компетентностном формате. 

В завершение следует отметить, что качество про-

фессиональной деятельности, ее эффективность во 

многом обусловлены общей культурой человека. Куль-

тура личности – это показатель уровня личностного 

развития, выражающийся в системе потребностей, со-

циальных качеств, в характере деятельности и поведе-

нии человека. Согласно учению М.Я. Виленского, 

культура личности отражает определенный уровень 

развития творческих сил и способностей личности, вы-

раженный в типах и формах организации жизни и дея-

тельности, реализуемой в знаниях, умениях, навыках, 

мировоззрении, уровне нравственного, эстетического, 

физического развития, способах и формах общения 

[20]. В условиях компетентностного подхода к образо-

ванию бакалавр технического профиля, его образован-

ность, научное развитие, здоровье, личностные качест-

ва должны рассматриваться не только как средство, 

инструмент профессиональной деятельности, направ-

ленной на преобразование общества, но в первую оче-

редь как результат, смысл этих преобразований и суще-

ствования самого общества.  
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Abstract: In this pedagogical research the authors examine pedagogical conditions, methods and tools necessary for 

development and improvement of professionally important volitional qualities of the technical college students. 

Understanding the importance of physical training for harmonious spiritual and developmental needs of the student’s 

personality caused the inclusion of the discipline "Physical Education" in the federal state educational standards of new 

generation for all specialties and areas of training as a mandatory. 

Developing the educational program on discipline "Physical Education" for students of Komsomolsk-on-Amur State 

Technical University, the authors took into consideration FSES requirements to the educational result of the training as 

well-formed basic cultural and professional competences of technical specialties graduates. 

In the course of study by means of questionnaires a group of strong-willed qualities was determined, which were rec-

ognized by the absolute majority of respondents. These include: independence, courage, self-discipline, determination, 

discipline, commitment, and the other. 

To foster volitional qualities in the graduates the authors have created a model of a graduate – the future specialist of  

a technical specialization: target setting (goal of perfection stages); educational problem-search environment (sports activi-

ty in physical education); informational and methodological support (the means and methods of physical training); criteria 

for determining the level of formation of professionally significant volitional qualities; components of volitional self-

regulation with further capability and, consequently, the willingness of graduates to successful (productive) professional 

activity. 
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Аннотация: Интеллектуализация знаний является одним из компонентов современного экономического разви-

тия страны и основной задачей образовательной системы в целом. Суть ожидаемых результатов отражена в поло-

жительной динамике объемов новых знаний и создании высокотехнологичной окружающей образовательной сре-

ды, где риски низкого качества результатов обучения минимальны. Этот аспект способствует развитию новых 

инструментов управления образовательными системами в их прикладной интерпретации. Одним из важных мо-

ментов интеллектуализации знаний является возможность применения экспертных систем для оценки качества 

обучения. Это является малоизученным и недостаточно широко интерпретируемым направлением прикладных 

исследований. В статье авторы рассматривают новые идеи проектирования и разработки интеллектуальных авто-

матизированных систем обучения и контроля, в которых возможна практическая реализация новых образователь-

ных технологий и средств педагогических коммуникаций, например, технологии E-learning. 

На основе новой формализации теории систем, базирующейся на использовании алгебраических методов,  

в работе сформулированы и обоснованы принципы совершенствования экспертных систем в обучении. На базе 

этого рассмотрены требования к интеллектуальной автоматизированной системе оценки результатов контроля 

знаний. Рассматриваемые в статье новые методы являются дальнейшим развитием выводов известных ученых  

в области теории алгебраических систем А.И. Мальцева, в области теории групп А.Г. Куроша и теории сервант-

ных вложений, рассматриваемых ранее Ю.Л. Ершовым. Предлагается алгоритм составления базы знаний и мате-

матическая модель экзамена, которая может классифицироваться по форматам размерностей 1D, 2D, 3D… nD. 

Целью научной работы является ознакомление широкой аудитории с новой методикой обучения и контроля 

формируемых знаний на базе аппарата экспертных технологий и алгебраических методов, позволяющих рассмат-

ривать качественные характеристики изученного материала. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На основе новой формализации теории систем, ба-

зирующейся на использовании алгебраических систем, 

введенной в [1], в статье предлагаются новые принци-

пы и подходы к совершенствованию экспертных систем 

в обучении и возможные пути их реализации. На этой 

основе сформулированы и обоснованы требования  

к интеллектуальной автоматизированной системе обу-

чения и контроля знаний. 

Разработана математическая модель экзамена, кото-

рая классифицирована по форматам размерности сис-

темы знаний 1D, 2D, 3D… nD, отражающим качествен-

ные характеристики изученного материала, такие как 

глубина освоенного материала, широта его охвата и др. 

Все сформулированные теоремы принадлежат авторам 

статьи, точные доказательства опираются на [2–11],  

в данной статье приведены схемы доказательств основ-

ных результатов.  

Основным инструментом настоящей статьи является 

алгебраическая формализация понятия системы, приме-

няемая к системе обучения знаниям конкретной дисцип-

лины, и поэтому остановимся вначале на принципах обу-

чения как основных положениях, определяющих формы, 

методологию и методики процесса обучения. Основопо-

лагающими классическими принципами обучения явля-

ются принципы: развивающего и воспитывающего обуче-

ния; научности; систематичности и последовательности; 

связи обучения с практикой; доступности; наглядности; 

сознательности и активности; прочности.  

Современные тенденции развития общества требу-

ют совершенствования педагогических принципов обу-

чения и дополнения их принципами: соответствия со-

временному уровню науки и практики; математизации 

и информатизации образования; оптимизации инди-

видуализации и стандартизации образования; оптими-

зации сочетания методов аудиторного образования  

и E-learning; глобализации образования; эффективности 

образования. 

Обоснованием введения предлагаемых принципов  

и создания модели интеллектуальной автоматизиро-

ванной системы обучения и контроля знаний служат 

полученные в настоящей статье результаты с помо-

щью новой формализации системного подхода на ос-

нове методов современной алгебры. С ее помощью 

получены содержательные результаты в области экс-

пертных систем в общей теории обучения, подтвер-

ждающие необходимость введения вышеперечислен-

ных принципов обучения.  

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА  ФОРМАЛИЗАЦИИ  

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

Сложность автоматизированного контроля знаний 

заключается в первую очередь в отсутствии четкой 

формализации системы контролируемых знаний,  
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позволяющей получать содержательные результаты  

в области теории обучения, использующей современные 

технологии, и в частности, технологии E-learning. При-

ведем общепринятое интуитивное определение системы, 

используемое в уже известных попытках формализации 

понятия системы. Система – это минимальный набор 

элементов, связанных определенной структурой, при-

дающей этому набору элементов определенные качества, 

обеспечивающие достижение цели. Отсюда возникает 

задача формализации теории систем для получения со-

держательных результатов. Первая работа в этом на-

правлении – книга М. Месаровича и Я. Такахары [4; 5], 

где с позиции возможности универсальной формализа-

ции рассматриваются узловые вопросы теории систем: 

необходимые и достаточные условия управляемости 

многомерных систем; проблема минимальной реализа-

ции закономерностей, связывающих входные воздейст-

вия на систему с выходными параметрами; необходимые 

и достаточные условия устойчивости по Ляпунову для 

динамических систем; теорема Геделя о неполноте; про-

блема декомпозиции; проблема классификации систем, 

основанная на теории категорий.  

В работе [3] дается следующее определение систе-

мы S. Пусть задано семейство множеств }|{ IiVV i   , 

где I – множество индексов. Тогда системой S, задан-

ной на V , называется собственное подмножество S 

декартова произведения  Ii iV :  

 

 


Ii iVS . 

 

Все компоненты IiVi | декартова произведения 

Ii iV  называют объектами системы S. При этом  

М. Месарович и Я. Такахара [4; 5] рассматривают  

в основном системы с двумя объектами – входным объ-

ектом X и выходным объектом Y:  

 

YXS  , 

 

причем формализуют систему в терминах ее свойств 

или, иначе, в терминах взаимосвязей между свойствами 

рассматриваемой системы. Это хорошо согласуется  

с сутью системных исследований, направленных на 

выяснение организации системы и взаимосвязей в ней. 

Однако бинарные отношения на абстрактных множест-

вах изучены все еще недостаточно хорошо, для того 

чтобы с помощью общих теорем теории бинарных от-

ношений можно было бы получать содержательные 

теоремы общей теории систем.  

Считаем, что в наибольшей степени отразить суть  

и получить новые глубокие результаты в области тео-

рии систем можно с помощью теории алгебраических 

систем А.И. Мальцева [6]. Отметим, что еще А.Г. Ку-

рош считал, что невозможно ограничить теорию групп 

вопросами ее использования только лишь в ближайших  

к ней областях [7]. Полагаем, что это высказывание 

распространяется не только на математические области, 

но и на научные исследования в целом. 

В работе [8] на базе изучения работ Ю.Л. Ершова 

был предложен способ выделения и изучения сервант-

ных, или чистых, вложений в специальном классе ал-

гебраических систем – группах, который позволил пе-

ренести и обобщить известные результаты теории сер-

вантностей абелевых групп на случай произвольных 

неабелевых групп (сервантности по предикатам). В ра-

боте [9] был разработан способ моделирования конеч-

ных состояний системы и определения числа конечных 

состояний с помощью техники теории групп.  

 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В данной статье сервантные, или чистые, вложения 

(аналог сервантностей по предикатам) по смыслу, вкла-

дываемому в это понятие, означают вложения, которые 

не искажают внутренние связи системы, удовлетво-

ряющие условию (предикату) P (not distort domestic 

relations of a system). Они используются для разграни-

чения связей в системах по их характеру, т. е. для клас-

сификации связей в общих системах. При формализа-

ции системы важным становится вопрос изменения 

свойств и состояния системы под влиянием взаимодей-

ствия факторов, влияющих на нее, поэтому предлагает-

ся следующее определение алгебры факторов общей 

системы. 

Определение 1. Под алгеброй факторов общей сис-

темы будем понимать алгебру }Г|{|  

n

fAA   

с основным множеством факторов A и множеством 

операций }Г|{ 

n

f , описывающих взаимодействие 

факторов, где: 

n  – арность операции; 

Г – множество символов. 

Действия операций }Г|{ 

n

f  на множестве A 

показывают качественные изменения системы под дей-

ствием влияющих на нее факторов. 

Определение 2. Подалгебра }Г|{|  

n

fBB  

алгебры }Г|{|  

n

fAA  называется P – сервант-

ной подалгеброй алгебры A , если любой гомоморфизм 

CB 


 подалгебры B  алгебры A  в алгебру C  сиг-

натуры }Г|{ 

n

f , удовлетворяющую предикату P, 

устойчивому относительно взятия подалгебр и фактор-
алгебр, продолжается до гомоморфизма алгебры 

}Г|{|  

n

fAA  в алгебру }Г|{|  

n

fСС , 

т. е. диаграмма (1) коммутативна: 
 

}Г|{|}Г|{|0   





nn
fAAfBB  

                        α                                   β                      (1) 

}Г|{|  

n

fСС , 

 

т. е. выполняется равенство βφ=α, где φ – вложение 

}Г|{|  

n

fBB  в }Г|{|  

n

fAA , P – пре-

дикат на классе алгебр сигнатуры }Г|{ 

n

f , выде-

ляющий класс подалгебр, замкнутый относительно по-

далгебр и фактор-алгебр, φ называется P – сервантным 

вложением [8]. 
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С Т А Т И Ч Е С К И Е  И  Д И Н А М И Ч Е С К И Е  

ПРЕДИКАТЫ  

Предикат P, т. е. функция с множеством значений из 

двух элементов {0, 1} или {ложь, истина}, т. е. по сути 

условие, определяющее некоторое свойство множества, 

выделяет статистические свойства системы, если он не 

зависит от времени или от изменения иных внешних по 

отношению к системе факторов. Например, для алгеб-

раических систем, или для класса групп, или для класса 

абелевых групп свойство сервантности является стати-

ческим. Предикат P может выделять динамические 

свойства системы, если он зависит от времени или от 

изменения иных внешних по отношению к системе 

факторов. Например, если рассматриваются финансо-

вые системы и системы знаний о них [9], то предикаты, 

выделяющие финансовую устойчивость, легальный 

сектор экономики и т. п., – динамические, то есть зави-

сят от времени, от изменяющихся внутренних условий 

функционирования общества и т. п. Для систем обуче-

ния предикаты, выделяющие уровни сложности обуче-

ния, которые, в свою очередь, зависят от степени разви-

тия общества, являются динамическими. 

Предикат, в отличие от численных показателей, по-

зволяет характеризовать изучаемые свойства в едином 

целостном комплексе как численных показателей, так и 

синхронизированных с ними связей, причем в динами-

ке, если это динамические предикаты, и в статике, если 

это статические предикаты.  

Определение 3. Назовем предикат P динамическим, 

если он представлен в виде P(X, t), где t – время или 

иной внешний (по отношению к системе X) изменяю-

щийся фактор. Для t можно определить как непрерыв-

ную, так и дискретную шкалы. 

Определение 4. Подалгебра }Г|{|  

n

fBB  

алгебры }|{| ГfAA
n

 
  называется P – сервант-

ной подалгеброй алгебры A , если любой гомоморфизм 

CB 


 подалгебры B  алгебры A  в алгебру C  сиг-

натуры }Г|{ 

n

f , удовлетворяющую предикату P(t), 

устойчивому относительно взятия подалгебр и фактор-
алгебр, продолжается до гомоморфизма алгебры 

}Г|{|  

n

fAA в алгебру }Г|{|  

n

fСС , 

т. е. диаграмма (2) коммутативна: 
 

}Г|{|0  

n

fBB }Г|{|  


 n
fAA  

                       α                                 β                         (2) 

}Г|{|  

n

fСС , 

 

т. е. выполняется равенство βφ=α, где P(t) – предикат на 

классе алгебр сигнатуры }Г|{ 

n

f , выделяющий 

класс подалгебр, замкнутый относительно подалгебр  

и фактор-алгебр [10], причем предикат P удовлетворяет 

следующим условиям: 

1.    tAPAAtAP ,,, 11  ;  

2.    111 ,,, tAPtttAP  . 

Предложенный подход позволяет определять точки 

равновесия системы, состояние гомеостаза [12] (равно-

весия) системы и гетеростазиса [13] системы, переход  

в состояние гистерезиса и количество различных со-

стояний гистерезиса системы, а также гомеорез систе-

мы, более подробно рассмотрено в работе Л.В. Глухо-

вой [14]. Для описания максимального числа возмож-

ных состояний гистерезиса системы необходимо про-

анализировать понятия синергетики и эмерджентности, 

их сходство и различие. Для систем знаний эти понятия 

важны, поскольку показывают необходимые моменты 

изменения и корректировки системы знаний, а следова-

тельно, моменты изменения учебных программ и обу-

чающих курсов [15; 16].  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ СИСТЕМЫ  

В работе [17] найдено следующее различие между 

эмерджентностью и синергетикой: «Ключ к уточнению 

понятий синергизма и эмерджентности дает определе-

ние синергетики, а природа различий – в преимущест-

венном воздействии факторов: внутренние (эндоген-

ные) факторы формируют синергизм, а внешние (экзо-

генные) – эмерджентность. При этом эмерджентность 

носит характер разового направляющего воздействия, 

по своей природе отличающегося от управления». Для 

теории обучения это позволяет в определенной мере 

различать направляющие воздействия и управление 

обучением, т. е. использование всех функций управле-

ния с помощью определения числа синергетических 

эффектов в замкнутой системе, поскольку предложен-

ный нами подход позволяет определять число синерге-

тических эффектов в замкнутой системе [18].  

Теорема 1. Число возможных синергетических эф-

фектов системы совпадает с числом неизоморфных ре-

шеток ее подсистем. 

Теорема 1, таким образом, позволяет определять по 

числу реализованных синергетических эффектов окон-

чание процесса управления обучением. 

 

СИСТЕМЫ С ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВСЕХ 

СВЯЗЕЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ПРЕДИКАТУ Р 

Алгебраическую систему, инъективную относи-

тельно всех Р – сервантных вложений, назовем систе-

мой с полной реализацией всех связей, удовлетворяю-

щих предикату Р. 

Обобщения теорем о строении алгебраически ком-

пактных групп и теоремы о том, что любую редуциро-

ванную абелеву группу можно вложить в качестве сер-

вантной подгруппы в алгебраически компактную груп-

пу (обратный предел циклических групп), дают воз-

можность построить Р – сервантное вложение системы 

в систему с полной реализацией Р-связей. Кроме того, 

для общей теории систем этот подход дает возмож-

ность доказать аналог теоремы о том, что алгебраиче-

ски компактная абелева группа выделяется прямым 

слагаемым из группы, содержащей ее в качестве сер-

вантной подгруппы: Р – сервантная подсистема с пол-

ной реализацией Р-связей является ретрактом всякой 

содержащей ее системы. Следствием отсюда является 

теорема.  

Теорема 2. Любая система с полной реализацией  

Р-связей может работать автономно.  

Для дистанционного и ускоренного обучения теорема 2 

показывает, в частности, недостаточность традиционных 
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средств контроля знаний в Е-режиме (с использованием 

только электронных средств обучения) и необходи-

мость контроля усвоенного материала и приобретенных 

навыков по нему на практике, т. е. теорема 2 позволяет 

обосновать необходимость обучения, в том числе  

и технологиям.  

Частный случай: факторы, воздействующие на сис-

тему, определяют группу. В этом случае алгебра 

Г}|{|  

n

fAA  с основным множеством факто-

ров A и множеством операций }Г|{ 

n

f , описы-

вающих взаимодействие факторов, является группой 

eAA ,,| 1  , где   – операция композиции факто-

ров, т. е. последовательное выполнение (реализация) 

факторов, 1  – операция взятия (реализации) обратного 

фактора, e – нейтральный фактор. 

Диаграмма (1) имеет следующий смысл в классе 

групп: эпиморфные образы у B  и A  в классе всех ко-

нечных групп одни и те же.  

Для P-сервантностей: эпиморфные образы у B  и A  

в классе всех групп, удовлетворяющих условию P, одни 

и те же. 

В качестве примеров рассмотрим следующие усло-

вия, когда P выделяет: 

– класс всех конечных групп в классе абелевых 

групп, получаем обычную сервантность абелевых групп; 

– класс всех абелевых групп в классе всех групп; 

– класс всех конечных групп в классе всех групп; 

– многообразие в классе всех групп, т. е. класс, 

замкнутый относительно подгрупп, гомоморфных об-

разов и декартовых произведений, например, бернсай-

дово многообразие всех групп экспоненты (показателя) 

n, определяемое тождеством xn=1, многообразие 

нильпотентных групп класса нильпотентности не 

больше n, разрешимых групп длины, не превосходящей 

числа l, и т. п. 

 

СОВОКУПНОСТЬ АВТОМОРФИЗМОВ ГРУП-

ПЫ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СИСТЕМУ 

Рассмотрим одинаковые по структуре факторы, дей-

ствующие на систему. 

Напомним, что группы G и G  изоморфны, если 

между элементами их основных множеств можно уста-

новить взаимно-однозначное отображение φ, сохра-

няющее бинарную операцию. Изоморфизм группы на 

себя называется автоморфизмом группы. Понятие изо-

морфизма позволяет выделить алгебраическую бинар-

ную операцию в качестве объекта изучения. 

Пусть eGG ,,| 1   – группа факторов, описы-

вающих систему G


. Тогда группа автоморфизмов 

)(GAut  показывает все возможные структуры связей 

факторов, действующих на систему G


 точно так же, 

как и G .  

Методы теории групп, также как и методы общей 

теории алгебраических систем, можно применить  

к экспертным системам обучения и моделированию 

финансово-экономических процессов. На языке теории 

групп нами разработаны модели, показывающие число 

различных вариантов (сценариев) реализации модели-

руемого процесса и вид его завершения (итог сценарно-

го завершения процесса), а также динамику процессов  

в реальном времени.  

Рассмотрим применение совокупности автоморфиз-

мов к экспертным системам: на примере алгоритма со-

ставления базы ошибок и базы знаний. Предлагаемая 

формализация позволяет нам построить следующую 

схему экспертной системы для тестирования, например, 

по математике, основанную на аппарате теории групп. 

Для каждой задачи эксперт составляет полное множе-

ство ошибок по следующему алгоритму.  

Даны: n – количество задач, Q1, Q2… Qn  – все 

имеющиеся задачи базы знаний, поиск задач осуществ-

ляется по главному меню экспертной обучающей сис-

темы в разделе варианты. Эксперт выписывает атомар-

ные ошибки, т. е. ошибки, содержащие одно ошибочное 

действие, которые образуют множество всех атомарных 

ошибок },,1,,,1|{ i
i
j qjnim   , где i – номер зада-

чи, j – номер ошибки для рассматриваемой задачи. 

Композиция (т. е. последовательное выполнение дейст-

вий) любых ошибок, в том числе атомарных, является 

ошибкой: i
s
r

i
j qrjnsimm ,,1,,,,1,,*   . Если вы-

полнено ошибочное атомарное действие (совершена 

атомарная ошибка i
jm ), то действие, обратное к нему, 

которое мы будем обозначать   1i
jm  (или без круглых 

скобок 
1i

jm ) с помощью 1 , находящейся в верхнем 

правом индексе, будет ошибкой, которую мы будем 

называть обратной ошибкой. Очевидно, что 

  emi
j 











1

1
. Ответ учащегося формально может быть 

правильным, но в действительности он будет правиль-

ным только в том случае, если в его решении не содер-

жится атомарных ошибок, т. е., например, emm i
j

i
j 

1
*  

(нейтральная ошибка) также квалифицируется как 

ошибка. Таким образом, полная система ошибок мо-

жет быть описана замкнутой системой (алгеброй) 

eG ,,*, 1  с основным множеством G, бинарной 

операцией композиция *, унарной операцией взятия 

обратного элемента 1 , нейтральным элементом e 

(нейтральная ошибка). Будем считать композицию 

ошибок ассоциативной операцией. Тогда   – свобод-

ная группа конечного ранга i
n
i qnk 1  в алфавите 

},,1,,,1|{ i
i
j qjnim   . 

Теорема 3 (об описании ошибок). Множество всех 

ошибок определяется не более чем двумя комбинация-

ми слов, представляющих собой композиции атомар-

ных ошибок конечной длины.  

Доказательство. Рассмотрим свободную группу    

конечного  ранга i
n
i qnk 1  с образующими  

},,1,,,1|{ i
i
j qjnim   . Поскольку любая свободная 

группа конечного ранга вкладывается в свободную 

группу счетного ранга, вложим   в свободную группу 

счетного ранга F∞, а F∞ вложим в коммутант  ,  

группы  , являющийся свободной группой счетного 
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ранга. Свободная группа счетного ранга  ,  вклады-

вается в свободную группу счетного ранга [F2, F2] – 

коммутант свободной группы  F2 ранга 2. Таким обра-

зом, группа   может быть вложена в свободную груп-

пу ранга 2, и получается, что существует два слова 

),,1,,,1|(1 i
i
j qjnimw     

и ),,1,,,1|(2 i
i
j qjnimw   , что   вложима   

в ),,,1,,,1|(12 i
i
j qjnimwF  

 

 ),,1,,,1|(2 i
i
j qjnimw  . Теорема доказана.  

 

ПОИСК, ТИПИЗАЦИЯ ОШИБОК И ИХ ШКА-

ЛИРОВАНИЕ 

Типовые ошибки, которые выделяют эксперты, 

можно записать в виде композиции атомарных ошибок, 

т. е. в виде слов Г),,,( 1  nxx   в алфавите, тем 

самым задав группу Г,),,(| 1   exxG n   

с определяющими соотношениями – группу ошибок 

задачи. При этом когнитолог, используя лемму  

ван Кампена [19], может «увидеть» эту группу (в бук-

вальном смысле нарисовать определяющие соотноше-

ния группы ошибок – построить диаграмму группы)  

и проанализировать ее, таким образом, можно осущест-

влять визуальный анализ логики рассуждений обучае-

мого. Кроме того, можно построить решетку подгрупп 

этой группы, дающую возможность графически пред-

ставить все возможные ошибки в решении задачи i.  

Введение атомарных ошибок позволяет шка-

лировать область ошибок и по их длине (без уче- 

та нейтральных ошибок): ошибкой длины l назо- 

вем любое слово Г),,,( 1  nxx   в алфавите 

},,1,,,1|{ i
i
j qjnim   , не содержащее композиции 

вида 1*  .  

 

АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ 

Для каждой задачи эксперт составляет полное мно-

жество правильных действий по следующему алгоритму. 

Даны: n – количество задач,  Q1, Q2… Qn  – все имеющие-

ся задачи базы знаний. Эксперт выписывает множество 

всех атомарных правильных действий для каждой из 

задач, т. е. действия, содержащие одно правильное дей-

ствие, которые образуют множество всех атомарных 

правильных действий },,1,,,1|{ i
i
j ljniT    , где 

I – номер задачи, j – номер правильного действия для 

рассматриваемой задачи. Композиция (т. е. последова-

тельное выполнение действий) любых правильных дей-

ствий, в том числе атомарных, является правильным 

действием: s
r

i
j  *  где ilrjnsi ,,1,;,,1,   . Если 

выполнено правильное атомарное действие i
j , то дей-

ствие, обратное к нему, обозначаемое символами   1i
j  

или 
1i

j , а также символом 1 , будет правильным; его 

мы будем называть обратным действием. Очевидно, 

что   emi
j 











1

1
. Ответ учащегося формально будет 

правильным, если в его решении содержится нейтраль-

ное правильное действие, которое является композици-

ей взаимно-обратных правильных действий, например, 

ei
j

i
j 

1
*  (нейтральное правильное действие), кото-

рое также квалифицируется как действие. Таким образом, 

полная система правильных действий может быть описана 

замкнутой системой (алгеброй) eT ,,*, 1  с основ-

ным множеством T, бинарной операцией композиция *, 

унарной операцией взятия обратного элемента 1 ,  

нейтральным элементом e (нейтральное правильное 

действие). Будем считать композицию правильных 

действий ассоциативной операцией. Тогда   – сво-

бодная группа конечного ранга i
n
i lnr 1  в алфавите 

},,1,,,1|{ i
i
j ljnia   . 

Теорема 4 (об описании верных решений). Множе-

ство всех верных решений определяется не более чем 

двумя комбинациями слов, представляющих собой 

композиции атомарных правильных действий конечной 

длины.  

Доказательство. Рассмотрим свободную группу   

конечного ранга i
n
i lnh 1  с образующими 

},,1,,,1|{ i
i
j ljnia   . 

Поскольку любая свободная группа конечного ранга 

вкладывается в свободную группу счетного ранга, вло-

жим   в свободную группу счетного ранга F∞, а F∞ 

вложим в коммутант  ,  группы  , являющийся 

свободной группой счетного ранга. Свободная группа 

счетного ранга  ,  вкладывается в свободную груп-

пу счетного ранга [F2, F2] – коммутант свободной груп-

пы  F2 ранга 2. Таким образом, группа   может быть 

вложена в свободную группу ранга 2, и получается, 

что существует два слова ),,1,,,1|(1 i
i
j ljniw     

и ),,1,,,1|(2 i
i
j ljniw   , т. е.   вложима в 

),,,1,,,1|(12 i
i
j ljniwF     

 ),,1,,,1|(2 i
i
j ljniw  . Теорема доказана. 

 

ТИПИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

И ИХ ШКАЛИРОВАНИЕ 

Когнитолог [20] с помощью экспертов определя-

ет все возможные правильные действия – слова 

  },,,{ 1 Bxx n    в алфавите  

},,1,,,1|{ i
i
j ljni   , тем самым задавая группу 

Ɠ=   },,,| 1 BexxG n     с определяющими со-

отношениями – группу верных решений задачи. При 

этом когнитолог, используя лемму ван Кампена [21], 

может «увидеть» эту группу, т. е. в буквальном смысле 

нарисовать диаграмму определяющих соотношений 

группы верных решений задачи и проанализировать с 

ее помощью логику верного решения задачи. Кроме 

того, можно построить решетку подгрупп этой группы, 

дающую возможность графически представить все воз-

можные ошибки в решении задачи. По сути такой 
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подход позволяет представлять логику решения задач  

в параметрической форме независимо от того, в какой 

конкретной области задача изначально поставлена. 

Введение атомарных правильных действий позволя-

ет шкалировать область решений задачи по их длине 

(без учета нейтральных правильных действий): пра-

вильным действием длины l назовем любую компози-

цию, не содержащую композиции вида 1*  . 

 

АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

ОБУЧАЕМЫМ 

Пусть обучаемый дает полный алгоритм решения 

задачи с номером i. 

1. Выписываем все атомарные действия обучаемого 

в виде: },,1;,,1|{ i
s
i tsniu   . 

2. Выписываем все композиции атомарных 

действий, приведенные учеником: 

  },,1;,,1|,,{ 1
i

h
ii hsniuu i   , рассматриваем 

группу Ҡ, порожденную множеством всех атомарных 

действий, выполненных учеником: 

Ҡ=   },,1;,,1|,,{ 1
i

h
ii hsniuu i   , т. е. группу 

предлагаемого учеником решения. Лемма ван Кампена 

позволяет «увидеть» эту группу и проанализировать ее. 

Кроме того, можно построить решетку подгрупп этой 

группы, дающую возможность графически представить 

все возможные «ходы» ученика при решении задачи i. 

Эта группа необязательно конечная, она может быть 

счетной. 

3. Решение верно, если: Ҡ  ; Ҡ e ; 

получен верный ответ. 

Запись верных решений задачи и ошибочных 

решений можно осуществлять на языке узкого исчис-

ления предикатов (УИП) сигнатуры e,*, 1 , 

рассматривая элементарные теории группы верных 

решений задачи и группы ошибок [21; 22]. 

Принципы обучения, сформулированные и обосно-

ванные в работе, и теоремы 2, 3, 4 позволяют сформу-

лировать следующие основные требования к интеллек-

туальной автоматизированной системе оценки резуль-

татов контрольной работы: реализация полной системы 

педагогических связей, основанных на вышеперечис-

ленных принципах (теорема 2); строгое соблюдение 

предложенных алгоритмов составления базы знаний  

и базы ошибок (теоремы 3, 4). 

 

МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКЗАМЕНА  

И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ   

ПО ФОРМАТАМ РАЗМЕРНОСТИ 1D, 2D, 3D... ND  

Составим систему координат – вектор (x1, x2… xn) 

реализации принципов обучения следующим образом: 

x1 – классификация знаний по широте охвата пред-

метной области; 

x2 – классификация знаний по глубине охвата пред-

метной области;  

x3 – классификация умений и навыков по уровню 

владения материалом (низкий, средний, высокий, на 

уровне автоматизма или привычки); 

…; 

xn – классификация знаний по показателю in,  

где in – показатель, определяемый на n-м этапе диффе-

ренциации оценки знаний, умений и навыков. 

Тогда (x1) можно рассматривать как 1D-модель,  

(x1, x2) – как 2D-модель, … , (x1, x2… xn) – как nD-модель 

классификации экзамена и дифференциации оценки 

знаний по форматам размерностей 1D, 2D, 3D… nD.  

Принципы обучения, сформулированные и обосно-

ванные в работе, и построенная модель классификации 

экзамена и дифференциации оценки знаний по форма-

там размерности показывают необходимость поэтапной 

дифференциации оценки знаний по мере возникнове-

ния новых внутрипредметных и междисциплинарных 

связей.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Полученные результаты содержат полностью ис-

черпывающий, готовый к цитированию математиче-

ский аппарат, включающий в себя следующее: 

1. Принципы обучения, сформулированные и обос-

нованные в работе, в частности в теоремах 2, 3, 4, по-

зволяющие сформулировать следующие основные тре-

бования к интеллектуальной автоматизированной сис-

теме оценки результатов контроля знаний обучаемых: 

– реализация полной системы педагогических свя-

зей, основанных на вышеперечисленных принципах 

(теорема 2);  

– строгое соблюдение предложенных алгоритмов 

составления базы знаний и базы ошибок (теоремы 3, 4); 

– поэтапная дифференциация оценки знаний по ме-

ре возникновения новых внутрипредметных и междис-

циплинарных связей (модель классификации экзамена 

и дифференциации оценки знаний по форматам раз-

мерности 1D, 2D, 3D… nD). 

2. Показано, что предлагаемая алгебраическая фор-

мализация понятия системы позволяет получать содер-

жательные результаты в теории представления знаний, 

и в частности, в области экспертных систем. 
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Abstract: Knowledge intellectualization is one of the components of modern economic development of the country and 

the main task of the educational system in the whole. The essence of the expected results is reflected in the positive dy-

namics of new knowledge volume and creation of high-tech educational environment, where the risks of low-quality learn-

ing results are minimal. This aspect contributes to the development of new educational systems management tools in their 

application interpretation. The ability to use the expert systems for quality of training evaluation is one of the highlights of 

knowledge intellectualization. It is an understudied and not widely interpreted line of applied research. The authors con-

sider the new ideas of designing and development of intelligent automated teaching and control systems which allow prac-

tical implementation of new educational technologies and means of educational communications, for example, E-learning 

technologies. 

Basing on the new theory of systems formalization based on the use of algebraic methods, the authors formulated and proved 

the principles of expert training systems improvement, and considered the requirements for the intelligent automated system of 

evaluation of knowledge control results. New methods considered in this paper are the further development of the conclusions of 

famous scientists: A.I. Maltsev – in the algebraic systems theory, A.G. Kurosh – in the theory of groups, and Y.L. Yershov – in 

the theory of serving embeddings. The authors suggest using an algorithm for building up the knowledge base and mathematical 

model of the exam, which can be classified by dimensionality formats: 1D, 2D, 3D, ..., nD. 

The purpose of the research paper is the familiarization of wide audience with the new methodology of training and 

control of generated knowledge on the base of instrument of expert technologies and algebraic methods allowing consider-

ing the learned material quality characteristics. 
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Аннотация: Анализ происходящих в стране экономических трансформаций показывает, что политика прави-

тельства направлена на укрепление экономической безопасности и повышение качества жизни населения. Даже  

в свете экономических санкций, следует констатировать, что основой динамичного экономического роста и соци-

ального развития общества продолжает оставаться система образования. Она способствует интеллектуализации 

знаний, формированию кадрового потенциала страны для высокотехнологичного сектора экономики, становле-

нию самообучающихся организаций, в которых приоритетным принципом является формирование интеллекту-

ального капитала. При этом процесс обучения является интеграционным в контексте командной работы новато-

ров. Коллективный характер профессиональной деятельности требует переосмысления ценностных ориентаций 

ресурсного обеспечения совместных работ, новой оценки интеллектуального потенциала каждого специалиста  

и его вклада в формирование личностной целостности самообучающейся организации, связанной межтрансферт-

ными отношениями, интеграцией знаний и профессиональной рефлексией. В статье раскрываются психолого-

педагогические особенности формирования процесса внутрифирменного обучения. Рассматриваются акмеологи-

ческий, андрагогический, командный, рефлексивный подходы к проектированию содержания обучения при адап-

тации «зрелых» кадров к требованиям внешней среды. Анализируются работы известных авторов в педагогике, 

формируется авторская позиция к ценности процессов коллективной деятельности и профессиональной готовно-

сти сотрудников самообучающейся организации. Внутрифирменное обучение автором статьи рассматривается как 

инструмент менеджмента, используемый для быстрой профессиональной адаптации сотрудников организации  

к изменяющимся условиям, требующим больших интеллектуальных затрат личностного характера при минимуме 

используемых материальных и финансовых ресурсов. Психологическими критериями эффективности внутрифир-

менного обучения можно считать параметры качества обучения, выражающиеся в удовлетворенности процессом 

обучения и достижении планируемых целей. Показателем, доказывающим приобретение организацией новой цен-

ностной ориентации, является вычисляемый индикатор прироста новых знаний, отражающихся в повышении го-

товности индивида к нововведениям и трансферту собственных знаний. 

 

Актуальность вопросов определения психолого-

педагогических условий для реализации любой образо-

вательной среды обеспечивается потребностью соци-

ально-экономического развития страны, где в качестве 

одного из приоритетных направлений рассматриваются 

вопросы повышения интеллектуальной составляющей 

подготавливаемых высшим образованием кадров [1].  

Под образовательной средой автором понимается 

инфраструктура процесса обучения, гарантирующая 

достижение поставленных целей. В этом случае на на-

чальном этапе проектирования образовательной среды 

требуется выбрать инструмент обучения. Сегодня он 

должен отвечать требованиям мобильности и адаптив-

ности к быстроменяющимся внешним условиям и соот-

ветствовать всем параметрам, предъявляемым к обра-

зовательной деятельности, например, содержать оце-

ночный механизм качества результата обучения. По-

этому автором выбран инструментарий внутрифирмен-

ного обучения, который по своей сущностной характе-

ристике ориентирован на актуализацию знаний своих 

сотрудников и развитие их творческих инициатив. Еще 

одной особенностью внутрифирменного обучения яв-

ляется то, что администрация компании заинтересована 

в развитии инфраструктуры системы обучения, ориен-

тированной на адаптацию к динамике условий рыноч-

ной действительности и экономического состояния 

страны. При этом основное назначение процесса подго-

товки собственных кадров заключено в обеспечении 

роста внутреннего потенциала собственной компании 

для ее стратегического развития. 

Психолого-педагогические условия составляют об-

разовательную среду, в которой осуществляется, раз-

вивается, совершенствуется педагогический процесс 

[1]. Поэтому изучение психолого-педагогических ус-

ловий трансформации организации в самообучаю-

щуюся организацию связано с анализом ее образова-

тельного пространства, в котором осуществляется пе-

реподготовка кадров.  

В рамках концепции качества ТQМ были вырабо-

таны некоторые представления о системе подготовки 

персонала организации в условиях конкуренции [2], 

где одним из приоритетных направлений для реализа-

ции политики государства является создание самообу-

чающихся структур. О потребности развития нацио-

нальной инновационной системы через подготовку  

и переподготовку кадров для современного бизнеса  

и широком использовании самообучающихся организа-

ций новаторского образования свидетельствует и ряд 

публикаций [3–7]. 

В основе такого инновационного по форме и содер-

жанию обучения, характерного для внутрифирменного, 

лежат идеи системного, акмеологического, андрагоги-

ческого, командного, рефлексивного подходов. Они 

формируют требования к проектированию содержания 
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обучения при адаптации «зрелых» кадров к запросам 

внешней среды.  

Обычно формируемый коллектив сотрудников 

(команда) должен обладать следующими характери-

стиками: члены команды преследуют общую цель или 

задачу, для решения которой предъявляются жесткие 

сроки и ограниченные ресурсы; осуществление по-

ставленных задач требует сотрудничества и координа-

ции усилий обучаемых в команде сотрудников; взаи-

модействие членов команды осуществляется регуляр-

но и часто; уровень знаний каждого исполнителя ко-

мандной работы должен дополняться знаниями других 

членов команды при минимальных временных затра-

тах, требующихся на интеграцию усилий для решения 

целевых задач. 

Общеизвестно, что для выполнения определенного 

вида работ происходит отбор команды исполнителей по 

заранее выявленным критериям. Основным параметром 

отбора является наличие знаний, умений и навыков в 

предметной области исследования. В таких коллекти-

вах царит дух сотрудничества, равенства, кооперации и 

приверженности целям команды, где все исполнители 

вовлечены в процесс быстрых изменений. Определение 

ролей, которые могут играть в команде разные люди, 

поможет лучше использовать их индивидуальные силь-

ные стороны, получать и объединять новые профессио-

нально ориентированные знания и технологии. Здесь 

эффективность совместной деятельности и минимизаций 

затрат на достижение целевых индикаторов полностью 

зависит от существующего интегрального показателя 

знаний коллектива исполнителей и вычисляемого пока-

зателя «тесноты» связей, возникающих при трансферте 

знаний в процессе коллективной деятельности [8]. 

Особенностью такой командной работы можно счи-

тать следующие конкурентные преимущества, приоб-

ретаемые организацией: аккумулирование разнообраз-

ных знаний и навыков для решения выявленных про-

блем; повышение синергетического эффекта деятель-

ности компании в условиях рынка за счет добавления 

ценности особого вклада каждого из участников ко-

манды исполнителей; трансферт знаний внутри коллек-

тива, формирующий интегральный вектор знаний всей 

организации; высокая степень мотивации своевремен-

ного и качественного выполнения работ; осознание 

лидерства и формирующейся независимости от осталь-

ных подразделений организации. 

Конечно, как и в любом из подразделений, имеются 

и недостатки работы в команде, способствующие воз-

никновению конфликтных ситуаций и барьеров. Это 

происходит, в основном, за счет естественной конку-

ренции между членами команды. Поэтому-то и требу-

ется осуществлять психолого-педагогическое проекти-

рование процессов внутрифирменного обучения с це-

лью снижения рисков возникновения конфликтных 

ситуаций. Например, используемый акмеологический 

подход позволяет исследовать условия достижения вы-

сокого качества образовательных систем совместно  

с развитием субъектов образовательного процесса.  

Внутрифирменное обучение выступает здесь в роли 

катализатора интеллектуального ресурса для создания 

устойчивого конкурентного преимущества самообу-

чающейся организации. Для сотрудника самообучаю-

щейся организации становится необходимым приобре-

тение качеств специалиста нового типа, – способного  

к саморазвитию и развитию других в предметной дея-

тельности, умеющего согласовывать индивидуальные 

особенности профессионального самосознания с требова-

ниями профессиональной среды и достигать личностно 

значимых результатов в педагогической деятельности.  

Акмеологический подход культивирует рефлексию 

и рефлексивные процессы мышления, направляемые на 

переосмысление опыта своей деятельности. При этом 

формируется одна из предпосылок саморазвития чело-

века, поскольку рефлексия помогает развивать у со-

трудника навыки саморегуляции и толерантности. Это 

способствует формированию устойчивого ядра лично-

сти и становлению субъекта с высоким творческим по-

тенциалом, позволяющим ему всегда адаптироваться  

к инновациям. В этом случае внутрифирменное обуче-

ние должно по своему типу носить характер «иннова-

ционного образовательного процесса» и ориентировать 

своих сотрудников на перспективу, подготовку органи-

зации к работе в новых экономических отношениях.  

В этом случае разработке инновационных обучающих 

программ должен предшествовать аналитический обзор 

потребностей рынка и обоснованный прогноз формируе-

мых компетенций обучаемых, исходя из технологии дея-

тельности организации на рынке и ее системы управле-

ния. Тогда можно считать простейшими критериями эф-

фективности внутрифирменного обучения переходы от 

ценности продукта к ценности процесса, от него к ценно-

сти организации процессов, ценности средств и методов, 

затрачиваемых на организацию процесса. При достиже-

нии заданных критериев должны быть сформированы 

интегральные критерии оценки вторичного нормирования 

деятельности и ее рефлексии [9].  

Акмеологический закон личностно-профессиональ-

ного развития и умножения личностного потенциала 

сотрудника устанавливает взаимозависимость между 

процессом становления профессионального мастерства 

и формированием личностной целостности. Поэтому 

необходимо иметь оценочный механизм наличия реф-

лексивной компетентности сотрудника. Под рефлек-

сивной компетентностью понимается «профессиональ-

ная готовность, метакомпетентность, обеспечивающая 

актуализацию и адекватное развертывание процессов 

рефлексии с целью преодоления стереотипов мышле-

ния и образования новых, креативных содержаний соз-

нания, создания новых способов действий в нестан-

дартных ситуациях и обеспечения адекватной оценки 

качества результатов» [9]. 

С точки зрения корпоративного управления, автор 

согласен с выводами Н.В. Клюевой [10], Е.Н. Дубинен-

ковой [11], которые предлагают сформировать набор 

оценочных параметров для характеристики высокоэф-

фективной интегрированной команды проекта. Они 

предлагают учитывать ясное понимание общих целей, 

ориентацию на результат, открытость, уверенность 

друг в друге, вовлеченность в деятельность, лояльность 

по отношению к членам команды, разделение компе-

тенций, эффективные внутренние процедуры, гибкость 

и адаптивность, совершенствование и рост компетент-

ности [11].  

Основной акмеологический принцип приобретения 

опыта саморазвития следующий: исследуя – обучаемся, 

обучаясь – развиваемся. Реализация этого принципа 
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возможна в результате осуществления проектных ре-

шений внутри организации. В самообучающейся орга-

низации это связано с необходимостью «выращивания» 

нового формата сотрудников, способных осуществлять 

проектные действия и моделировать такие условия ра-

боты, которые способствуют развитию у них проектной 

культуры [12]. Кроме того, каждый сотрудник должен 

уметь оценивать, на каком этапе профессионального 

развития он находится сейчас, куда нужно стремиться, 

какие ресурсы для этого необходимы. Топ-менеджеры 

делают это в рамках всей организации. Приоритетная 

поддержка государства в этом случае направлена на 

создание условий максимального сближения разработ-

чиков и потребителей научно-технических результатов, 

на обеспечение постоянных контактов и взаимодейст-

вия между ними, обеспечение и поддержку их конвер-

генции [12; 13]. 

Одним из условий построения системы внутрифир-

менного обучения сотрудников в самообучающейся 

организации является применение андрагогического 

подхода, заключающегося в том, что развитие личности 

человека, его мышления, усвоение всех теоретических 

знаний и соответствующих им практических знаний  

и умений осуществляется лишь в активной деятельно-

сти. При инертном восприятии нельзя сформировать 

прочных знаний и тем более осуществить максималь-

ное сближение разработчиков и потребителей научно-

технических результатов. Любой эффект обучающего 

воздействия является результатом собственной актив-

ности человека. Это положение является для группы 

обучаемых в категории «взрослые» необходимым пси-

холого-педагогическим условием реализации андраго-

гического подхода и должно в полной мере учитывать-

ся при проектировании системы внутрифирменного 

обучения и трансформации организации в самообу-

чающуюся структуру [14]. 

Отметим, что важнейшим фактором, влияющим на 

личностное включение сотрудника коллективной дея-

тельности в трансформацию знаний, является мотива-

ционно-потребностная сфера его личности. Она опре-

деляет направленность и уровень активности в переда-

че его знаний другим участникам команды. В связи  

с чем выделим еще два обязательных подхода, необхо-

димых при составлении проекта системы внутрифир-

менного обучения. 

Во-первых, это мотивационный подход. В психоло-

гической литературе представлен широкий спектр ис-

следований мотивации человека, среди которых особый 

интерес представляют работы, связанные с деятельно-

стью (А.Н. Леонтьев, A.M. Матюшкин, Ю.М. Орлов, 

С.Л. Рубинштейн, Э.Д. Телегина, В.Д. Шадриков и др.), 

с проблемами личности (Л.И. Анциферова, В.Г. Асеев, 

Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, С.Л. Рубинштейн и др.)  

и с установкой межличностных отношений (Д.Н. Уз-

надзе, Ш.Н. Чхартишвили и др.). Исследования показы-

вают, что процесс обучения совершается не в личност-

ном вакууме, а в сложном взаимопереплетении соци-

ально обусловленных процессов и условий, опреде-

ляющих полимотивированносгь обучаемости. К внут-

ренним мотивам учебно-познавательной деятельности 

обычно относят собственно познавательные мотивы, 

которые проявляются в непосредственной заинтересо-

ванности человека в обучении, в получении новых зна-

ний, умений, навыков, в их использовании в новых ви-

дах интеллектуальной деятельности [15–21]. Внешние 

мотивы обусловлены факторами, относительно кото-

рых цель процесса обучения предстает как простое 

средство или условие достижения субъектом других, не 

связанных с познанием, целей. 

В связи с анализом образовательной деятельности 

понятие о внешних и внутренних мотивах коррелирует 

с представлением о средствах и методах их достиже-

ния. Отметим, что для взрослого поколения обучения 

мотивация достижения проявляется как стремление  

к прагматическому результату (например, свидетельст-

ва о повышении квалификаций и т. п.). В случае же по-

знавательной мотивации его интересует процесс и со-

держание познаваемого; в этом случае происходит ин-

теллектуальное развитие личности, увеличивается ее 

активность и творческая составляющая образования. 

Во-вторых, это адаптационный подход. При органи-

зации учебно-познавательной деятельности взрослых 

необходимо учитывать также их жизненный и профес-

сиональный опыт, который проявляется в социальных 

стереотипах. Здесь к числу важных психологических 

трудностей относятся возрастные характеристики 

«взрослости», структурная перестройка их мотиваци-

онной сферы, индивидуально-психологические особен-

ности жизненного опыта [22–24]. 

Таким образом, внутрифирменное обучение в усло-

виях самообучающейся организации основывается на 

общих закономерностях обучения зрелых людей. Оно 

должно быть нацелено на решение конкретных про-

блем, актуально стоящих перед организацией и руково-

дителем. Условиями эффективности внутрифирменного 

обучения являются оперативность и немедленное прак-

тическое внедрение принимаемых решений, проверка 

их на практике [25–32]. Внутрифирменное обучение 

должно быть нацелено на непосредственное примене-

ние полученных знаний и способов решения проблем, 

требующих интеллектуализации знаний. Трансформа-

ция знаний как передача передового опыта, новых идей 

способствует сближению «генераторов идей» и их ис-

полнителей и гарантирует плодотворное окончание 

работ. Возникает конвергенция как показатель сближе-

ния уровня знаний в коллективе, отражающая тесноту 

связи взаимодействия, которую следует отслеживать на 

всем протяжении переподготовки кадров в процессе 

внутрифирменного обучения. 
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Abstract: Analysis of ongoing economic transformation in the country shows that the government policy is aimed at 

strengthening of economic security and quality of life of the population. However in light of the economic sanctions, it 

should be stated that education system serves as the basis for dynamic economic growth and social development. It facili-

tates knowledge intellectualization, formation of human resources for the high-tech sector of the economy, establishment 

of self-learning organizations where the main principle is to form knowledge based capital. With this,  

the learning process appears to be integration in the innovators teamwork context. The collective nature of the professional 

activity requires re-thinking of the value system of resource support for joint work, new evaluation of the intellectual po-

tential of each specialist and its contribution to the formation of the personal integrity of the self-learning organization 

which is linked to the inter-transfer relations, knowledge integration and professional reflection. The paper describes psy-

chological and educational features of forming the corporate training process. The authors study acmeological, 

andragogical, team, and reflexive approaches to the designing of the learning content in adapting mature personnel to  

the requirements of the external environment. They analyze the works of famous scientists in pedagogy, and form the au-

thors’ attitude to the value of collective action processes and professional aptitude of the self-learning organization’s em-

ployees. Corporate training is viewed as a management tool used for fast professional adaptation of the company’s em-

ployees to the changing conditions which require great intellectual efforts of a personal nature with a minimum of material 

and financial resources involved. Psychological criteria of the corporate training efficiency can be represented through  

the parameters of quality of education expressed by satisfaction with the learning process and achievement of the planned 

goals. The indicator that proves the acquisition of a new value system by the company is the calculated indicator of  

the new knowledge gain reflected in the increasing willingness of a person to innovate and transfer their own knowledge. 
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Аннотация: Мониторинг контролируемых параметров позволяет лицам, являющимся владельцами процесса 

управления актуальностью информационно-педагогической системы, своевременно выявлять имеющиеся откло-

нения и выполнять корректирующие действия по снижению рисков качества функционирования. Во-первых, по-

чему важна постоянная актуализация информационно-педагогической системы. Во-вторых, что понимается под 

информационно-педагогической системой и какие показатели качества могут ее характеризовать как результатив-

ную и эффективную. В статье раскрыт один их подходов образовательного менеджмента к качеству функциони-

рования информационно-педагогической системы в самообучающихся организациях. 

Информационно-педагогическая система рассматривается как сложная, иерархически связанная с различными 

информационными компонентами, причинно-следственными связями динамическая структура, взаимодействую-

щая со множеством внутренних и внешних компонентов. Отметим, что ее основная смысловая нагрузка содер-

жится в имеющемся контенте, который должен быть адаптирован под требования внешней среды. Поэтому актуа-

лизация содержания информационно-педагогической системы может отслеживаться только по реперным точкам, 

которые и должны подвергаться контролю и мониторингу. Отсюда следует вывод о необходимости оценки каче-

ства содержания для сложной динамической системы через выявление ее реперных точек и обоснования парамет-

ров их варьирования. 

В статье предложено использовать робастный подход для выявления затраты на качество функционирования 

информационно-педагогической системы, введя понятие функции потерь качества. Этот подход включает в себя 

методы планирования эксперимента и является принципиально новым инструментом, позволяющим оценивать 

возможность повышения качества с одновременным снижением расходов на его обеспечение. 

Введено понятие робастности применительно к педагогическим системам, описаны этапы проектирования ин-

формационно-педагогической системы и представлена модель робастного проектирования ее содержания. 

 

Возможность управления качеством является сего-

дня актуальным направлением многих научных иссле-

дований, что обосновано проводимой политикой пра-

вительства РФ, направленной на улучшение экономи-

ческой стабильности развития страны [1–7]. 

Принципы робастного проектирования с недавнего 

времени стали широко использоваться при проектиро-

вании требований к качеству сложных систем, в основ-

ном технических [8]. Однако педагогические системы 

также относятся к сложным системам, поэтому в статье 

рассмотрена возможность проектирования данного ап-

парата на динамику их развития. 

Робастность применительно к педагогическим сис-

темам рассматривается автором как устойчивость дея-

тельности самообучающейся организации на основе 

информационно-педагогической системы (ИПС) в за-

данный диапазон времени [9].  

Проектирование параметров ИПС – это процесс ус-

тановления номинальных значений параметров процес-

са обучения, которые снизят чувствительность ИПС  

к источникам отклонений (шумам). Проектирование 

параметров позволяет снизить неустойчивость функ-

ционирования посредством уменьшения влияния ис-

точников отклонений гораздо лучше, чем их контроль. 

Поэтому этот метод экономически весьма эффективен 

при улучшении содержания и структуры ИПС подго-

товки кадров для самообучающихся организаций [10]. 

Применение данного научного аппарата к проекти-

рованию информационно-педагогической системы не-

обходимо начать с изучения потребностей заказчика  

и условий конкретной организации, цель которой – раз-

виться до самообучающейся организации (рис. 1). Это 

особенно важно, так как самообучающаяся организация 

сама контролирует уровень необходимых знаний для 

своего дальнейшего развития.  

Анализ рисунка показывает, что структура любой 

самообучающейся организации должна соответствовать 

основам образовательного менеджмента и включать 

основные функции управления: целеполагание, плани-

рование, организацию (описание задач и ресурсов для 

их решения), контроль и мотивацию. Чтобы выполнять 

функцию контроля в модели (рис. 1), отражена необхо-

димость задания критериев зоны устойчивости (в соот-

ветствии с принципом робастности) и диагностика по-

падания контролируемых параметров в допустимые 

пределы варьирования. Более подробно этот аспект 

раскрыт в совместной работе с Л.В. Глуховой [11],  

в которой определялись параметры качества содержа-

ния ИПС для внутрифирменного обучения и рассмат-

ривались особенности проектирования структуры. 

Целенаправленное проектирование ИПС для фор-

мирования профессиональной готовности сотрудников 

к инновациям и трансферту собственных знаний в са-

мообучающейся организации заключается в том, чтобы 

определить показатели, при которых обеспечивается 

достижение планируемых результатов. В этом случае 

целесообразно говорить о функциях потерь качества 

для ИПС при ее функционировании. 

Функция потерь качества, в соответствии с выводами 

Ю.К. Черновой [12], это зависимость между отклонением 
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Рис. 1. Этапы проектирования ИПС 

 

 

и идеальным значением параметра, выраженная в фи-

нансовых затратах потребителя при ликвидации воз-

можных отказов. Используя эти выводы в дальнейшем 

для процесса проектирования, будем рассматривать 

функцию потерь качества как параметр эффективности 

функционирования сложной системы. В совместных 

работах с Л.В. Глуховой [13; 14] показана необходи-

мость проведения полного факторного эксперимента 

для оценки заданного уровня качества проектируемого 

содержания ИПС. 

Для постановки задачи планирования эксперимента 

при построении математической модели требуется ко-

личественная формулировка цели, которая выражается 

в количественно определенном параметре оптимизации 

и называется функцией цели, критерием эффективно-

сти, критерием оптимальности. Достижение заданного 

качества подготовки кадров для самообучающейся ор-

ганизации является основной целью ИПС.  

Для ИПС область определения представляет собой 

интервал на правой половине числовой оси. Основные 

требования к параметрам оптимизации ИПС следую-

щие: 1) измеряемость и отражаемость эффективности 

объекта исследования; 2) параметр должен быть коли-

чественным, однозначным и статистически значимым; 

3) желательно чтобы параметр был простым, с пони-

маемым смыслом. 

В качестве параметра оптимизации в педагогиче-

ском процессе обычно оценивается уровень сформиро-

ванности каких-либо личностных свойств обучаемых. 

После того как определены параметр оптимизации 

(u), цель ИПС, набор факторов {xi}, определяющих со-

вокупность состояний (v) объекта исследования, необ-

ходимо установить соответствие между набором значе-

ний факторов и значениями параметра оптимизации. 

Функция ),,,( 21 nxxxfu   – это функция отклика. 

Для выбора наилучшего режима функционирования 

ИПС необходимо формирование знаниевого ядра ин-

формационно-педагогической системы (ИПС) самообу-

чающейся организации.  

Под знаниевым ядром (Яз) в ИПС понимается [15] 

совокупность отличительных компетенций (Ротл) про-

фессиональных компетенций (Рпроф), социальных ком-

петенций (Рсоц) и специальных компетенций (Рспец). 

 

   .спецсоцпрофотлз РРРРЯ  
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Поэтому в качестве функции отклика нами была 

выбрана величина компетентности сотрудников (Y), 

определяемая с помощью тестов достижения: 

 

,10,
max

 Y
N

N
Y

fakt
 

 

где Nfakt – фактическое количество баллов, набранное 

сотрудником, Nmax – максимально возможное количест-

во баллов. 

Планирование эксперимента при внутрифирменном 

обучении кадров можно применять для обоснования 

показателей качества проектирования ИПС и ее функ-

ционирования. Пользуясь отношением сигнал/шум 

можно подбирать рациональные условия обучения со-

трудников для получения планируемых результатов, 

что позволит в конечном результате задействовать ме-

ханизмы управления качеством подготовки кадров для 

самообучающихся организаций.  

Предлагаемая методика расчета параметров основа-

на на том, что различные воздействия (процесс обуче-

ния, внешние условия) будут вызывать статистические 

отклонения, и наша задача – создать проект ИПС, толе-

рантный статистическим отклонениям [16; 17].  

Расчет допустимых отклонений – это процесс опре-

деления допустимых отклонений номинальных значе-

ний, определенных на этапе проектирования парамет-

ров. Расчет допусков включает в себя компромиссное 

решение, принимая которое сравнивают потери заказ-

чика (потребителя) вследствие отклонения рабочих 

характеристик и потери из-за увеличения стоимости 

проекта. 

Качество результатов в большей степени определя-

ется проектом и технологиями обучения. Между про-

ектными параметрами и показателями качества сущест-

вует функциональная зависимость. Построим такую 

зависимость. 

Одним из факторов при подготовке кадров обяза-

тельно должна быть их мотивация (M), т. к. не бывает 

немотивированной деятельности. Следующие контро-

лируемые факторы – это качество учебной информации 

(K), скорость усвоения (V) и уровень интеграции (I) 

(фактор, характеризующий качество интеграции проек-

тируемой ИПС). Данные факторы варьируются в сле-

дующих границах: 
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Пределы варьирования определялись на основе ана-

лиза педагогических исследований [18] и экспертных 

оценок специалистов. 

Для реализации трехступенчатого подхода (проек-

тирование ИПС, проектирование параметров, расчет 

допустимых отклонений) математическая модель уров-

ня компетентности будет иметь линейную зависимость 

от этих четырех факторов: 

 

,443322110 xbxbxbxbbY                  (1) 

где b0, b1, b2, b3, b4 – коэффициенты регрессии. 

Переход от реальных переменных к кодированным 

определяется соотношением: 
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где xi – кодированное значение фактора; 
N
ix 0  – натуральное значение нулевого (среднего) уровня 

фактора; 
N
ix  – натуральное текущее значение фактора; 

Ji – численное значение интервала варьирования. 

Кодирование представляет собой линейное преобра-

зование координат факторного пространства – перенос 

начала координат в нулевую точку плана и выбор мас-

штабов по осям в единицах интервалов варьирования. 

Отождествление верхнего уровня со знаком «+» и ниж-

него со знаком «–» приводит к стандартной форме мат-

рицы планирования, использующей только знаки. 

Таким образом, кодированные переменные имеют 

вид: 
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Далее найдем коэффициенты регрессии: 
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где yi – значение параметра оптимизации в j-м опыте;  

xij – значение i-го фактора в j-м опыте. 

Так как факторы принимают только два значения – 

«+1» или «–1», то сумма квадратов значений данного 

фактора равна числу опытов n. Для вычисления некото-

рого коэффициента достаточно приписать знаки соот-

ветствующего столбца столбцу значений параметра 

оптимизации, произвести алгебраическое сложение  

и результат поделить на число опытов. Формула (4) 

есть оценка коэффициентов регрессии методом наи-

меньших квадратов при условии ортогональности мат-

рицы планирования. 

Полный факторный эксперимент для четырех фак-

торов представлен в таблице 1. 

Из таблицы 1 находим коэффициенты регрессии: 

.021,0;046,0;032,0;06,0;75,0 43210  bbbbb  

Таким образом, уравнение (1) примет вид: 
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.021,0046,0032,006,075,0 4321 xxxxY       (5) 

 

Опытная модель в кодированных переменных будет 

иметь следующий вид. Подставляя значения кодиро-

ванных переменных (3) в уравнение (5), получим гипо-

тетическую модель зависимости выходного параметра 

обученности от контролируемых факторов в виде (6): 

 

.105,0092,016,015,0459,0 IVKMY         (6) 

 

 

Таблица 1. Полный факторный эксперимент  

для четырех факторов 

 

Фактор 

Опыт 
x0 x1 x2 x3 x4 y 

1 + + + + + 0,90 

2 + + - + + 0,84 

3 + - + + + 0,78 

4 + - - + + 0,72 

5 + + + - + 0,81 

6 + + - - + 0,75 

7 + - + - + 0,69 

8 + - - - + 0,63 

9 + + + + - 0,87 

10 + + - + - 0,81 

11 + - + + - 0,75 

12 + - - + - 0,69 

13 + + + - - 0,78 

14 + + - - - 0,72 

15 + - + - - 0,66 

16 + - - - - 0,60 

 

 

Таким образом, предложена методика оценки затрат 

на качество трансформации знания персонала, подроб-

но раскрыта автором в [19], может трактоваться как 

оптимизация модели взаимодействия участников ИПС, 

описанная формулами (1)–(6). Также отметим, что опи-

санные в статье подходы полностью соответствуют 

выводам о целесообразности применения методов 

управления качеством процессов, в том числе и педаго-

гических, сделанных Д.В. Айдаровым [20].  

Также отметим, что работа носит прикладной харак-

тер и может быть полезна всем, кого интересует мини-

мизация затрат на качество образовательных процессов. 
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SUBSTANTIATION OF CONTROLLED PARAMETERS IN QUALITY  

OF INFORMATION-EDUCATIONAL SYSTEM AND MONITORING OF THEM 
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Togliatti State University, Togliatti (Russia) 
 
Keywords: information-educational system (IPS); performance parameters; a robust approach; quality indicators 

measuring; quality indicators monitoring. 
Abstract: Monitoring of the controlled parameters allows the owner of the management process of the information-

educational system currency to identify, in a timely manner, existing deviations and take corrective actions to reduce  
the risk in performance quality. Firstly, why constant updating of the information-educational system is so important? 
Secondly, what is meant by information-educational system, and what quality indicators can describe it as effective and 
efficient? The paper has revealed one of the educational management approaches to the performance quality of 
information-educational system in the self-learning organizations. 

The information-educational system is viewed as a complex dynamic structure, hierarchically associated with various 
informational components and causal relationships, and interacting with a variety of internal and external components. 
Note that its main meaning is contained in the available content which should be adapted to the requirements of  
the environment. Therefore, updating of the information-educational system content can be monitored only through 
reference points which should be subject to control and monitoring. Hence we make the conclusion about the necessity to 
assess the quality of content for the complex dynamic system through identification of its reference points and 
substantiation of parameters of their variation. 

The paper suggests using a robust approach to identify the cost of quality of the information-educational system performance 
by introducing the concept of quality loss function. This approach includes methods of planning the experiment and is  
a fundamentally new tool to assess the opportunity for improving quality while reducing the cost of its assurance. 

The author has introduced the concept of robustness in relation to educational systems, describes the stages of 
designing information-educational system, and presents a model of robust design of its contents. 
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