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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

Статья посвящена вопросам использования системы обучения критическому мышлению на занятиях 

по английскому языку. Данные навыки, развиваемые у студентов, помогут им справляться с требованиями, 

предъявляемые к человеку 21-го века. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the use of a critical thinking method at English classes. These skills can be consid-

ered to be one of the most important tools for young people to meet the 21-century demands. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: критическое мышление, дискуссия, актуальная тема, информация, основные 

навыки, анализ текста, этапы формирования. 

Keywords: critical thinking, discussion, urgent problems, information, main skills, text analysis, educational 

stages. 

 

Во всем мире критическое мышление (КМ), 

анг. - critical thinking - становится все более акту-

альной темой, применительно к разным областям 

знаний. В обучении иностранным языкам (англий-

скому) мы считаем, что главным является не то, что 

при КМ, человек ставит под сомнение поступаю-

щую информацию, собственные убеждения [9], а 

что эти сомнения являются поводом обсудить ка-

кую-либо актуальную для студентов тему. Для об-

суждения студентам предлагаются готовые языко-

вые конструкции, клише, опираясь на которые они 

могут вести дискуссию или просто высказывать 

свое мнение по вопросу, используя интуицию, 

экстралингвистические (фоновые) знания, и в ре-

зультате активизировать свои языковые навыки. 

Во многих определениях КМ упор делается на 

критичность подхода к обдумыванию любой посту-

пающей извне информации. Нам же ближе опреде-

ление Дж. А. Браус и Д. Вуд, которые определяют 

его как разумное рефлексивное мышление, сфоку-

сированное на решении того, во что верить и что 

делать. [9] 

Технология критического мышления предла-

гает равные партнерские отношения, как в смысле 

общения, так и в смысле формирования знания, по-

являющегося в процессе обучения. Работая в ре-

жиме технологии КМ, преподаватель перестает 

быть главным источником информации, и, исполь-

зуя особые приемы, превращает обучение в сов-

местный познавательный поиск. [2] 

Набор основных навыков, необходимых для 

критического мышления, включает в себя внима-

тельность, способность к интерпретации, анализу, 

выведению заключений, способность анализиро-

вать и оценивать. Критическое мышление приме-

няет логику, а также опирается на широкие крите-

рии интеллектуальности, такие как ясность, прав-

доподобие, точность, значимость, глубина, 

кругозор и справедливость. [9] Эмоциональность и 

творческое воображение, являются составными ча-

стями КМ. 

Для того чтобы студент мог воспользоваться 

своим КМ, ему важно развить в себе ряд качеств: 

¶ готовность к планированию и последова-

тельному изложению мыслей;  

¶ гибкость мышления, так как гибкость поз-

воляет повременить с вынесением суждения, пока 

студент не обладает всей информацией; 

¶ настойчивость, с которой студент должен 

желать и добиваться лучших результатов в обуче-

нии; 

¶ готовность исправлять свои ошибки. Кри-

тически мыслящий человек не будет оправдывать 

свои неправильные решения, а сделает выводы для 

продолжения обучения; 

¶ осознание. Это очень важное качество, 

предполагающее умение наблюдать за собой в про-

цессе мыслительной деятельности, отслеживать 

ход рассуждений; 

¶ поиск компромиссных решений. Важно, 

чтобы принятые решения воспринимались другими 

людьми, иначе они так и останутся на уровне вы-

сказываний. 

Существует определенный алгоритм формиро-

вания КМ, предполагающий ответы на следующие 

вопросы.  

1. Какова цель данной познавательной дея-

тельности? Цели могут включать в себя выбор од-

ного из вариантов решения, выработку решения 

при отсутствии вариантов; обобщение информа-

ции; оценку надежности аргументов; оценку веро-

ятного развития событий; проверку достоверности 

источника информации.  

2. Что известно? Это отправной пункт направ-

ленного (или критического) мышления. Этот этап 

также включает в себя нахождение недостающей 

информации.  

3. Что делать? Какие навыки мышления позво-

ляют достичь поставленную цель? Знание того, как 
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добраться от начальной до конечной точки марш-

рута, - движущая сила КМ. Здесь как раз и предпо-

лагается использование сформированных ранее ин-

теллектуальных умений.  

4. Достигнута ли поставленная цель? Точность 

при выполнении заданий является решающим фак-

тором успеха. Имеет ли смысл принятое решение? 

[5] 

 Как же использовать этот принцип на заня-

тиях? В основе данной технологии – трехэтапная 

структура построения учебного занятия: 

 Методические этапы: 

1. Подогреваем интерес к теме (выявляем уже 

имеющиеся знания и стараемся вызвать интерес к 

получению новой информации); 

2. Обдумываем содержание (студенты полу-

чают и анализируют новую информацию); 

3. Рефлексия (синтез, т.е., приобретение но-

вого знания) 

На первом этапе преподаватель пытается за-

ставить студентов вспомнить все, что они уже 

знают по этой теме. Преподаватель фиксирует от-

веты, систематизирует их и организовывает сво-

бодный обмен мнениями, при условии, что все от-

веты правильные, нет неверных мнений и ложных 

высказываний. Если же тема малознакома, то 

можно попросить спрогнозировать или предполо-

жить информацию. Тем интереснее будет студен-

там перейти ко второму этапу – получение этой ис-

тинной информации. Хорошо, если новая информа-

ция перекликается с опытом студентов, но может 

быть так, что это знание идет вразрез с их представ-

лениями, что может привести к ослабеванию инте-

реса. В таком случае преподаватель должен отсле-

дить – не сложен ли для восприятия текст, должен 

помочь учащимся осмыслить новое, используя кар-

тинки и презентации, интересные истории и даже 

забавные случаи, подходящие к теме. Тем временем 

студенты готовятся к обсуждению прочитанного 

материала.  

На третьем этапе студенты систематизируют 

полученную информацию и отбирают нужные им 

данные, а также добавляют новые идеи. Они готовы 

обсудить, расспросить, высказать собственное мне-

ние и оценить чужое. Несмотря на имеющиеся ис-

следования по этому вопросу, наш опыт преподава-

ния английского языка показывает, что зачастую 

студенты не умеют последовательно и убедительно 

аргументировать свою точку зрения, подменяют 

логику рассуждения бездоказательными утвержде-

ниями, эмоциональностью высказывания. Порой 

так называемое обсуждение может перерасти в 

спонтанный конфликт интересов или даже спор. 

Данный факт приводит к выводу о том, что навыки 

аргументирования отражают степень развития ло-

гического мышления и нуждаются в кропотливой 

тренировке, развитии под присмотром опытного 

педагога. 

В учебном пособии, которое используется у 

нас на занятиях на первом курсе, НЕ очень много 

текстов проблемного характера, в которых имеется 

и тема, и материал для обсуждения, но они есть. 

Примеры таких текстов: «Service workers are the 

happiest staff», «Animal rights and wrongs». С другой 

стороны, достаточно устных заданий, требующих 

от студентов творческого подхода при ответах, фо-

новых знаний и умения выражать свое мнение, воз-

можность даже поспорить с оппонентом. Примеры 

таких заданий.  

Discuss with your partner which kind of listening 

you find easiest to understand, which you find hardest, 

and why? 

Modern communications mean that it’s no longer 

necessary to write letters. To what extent do you agree 

or disagree? 

Keeping animals in captivity is cruel. There is no 

reason for zoos to exist in the 21st century. How far do 

you agree or disagree with that opinion? 

What are the advantages of using signs and sym-

bols instead of words? What problems can you think 

of? 

In what ways were communications different in 

your parents’ day? 

What are some advantages and disadvantages of 

mobile telephones? 

What do you think the next big development in 

communication will be? 

Для наиболее успешного выполнения таких за-

даний студенты делятся на группы из 4 – 6 человек, 

каждая из которых получает небольшой по объёму 

материал. Назначается лидер. В группах идёт обмен 

информацией, при этом каждый является экспер-

том в чем-то своем. Все слушают друг друга, за-

дают вопросы. Лидер отслеживает и направляет 

коммуникацию в нужное русло. Затем отчитыва-

ется вся команда или чаще один лидер, так как 

группы подбираются таким образом, чтобы в каж-

дой был хотя бы один продвинутый студент (ли-

дер), несколько участников со средним уровнем 

языковой подготовки, а также присутствовал один 

с минимальными знаниями. Заинтересована вся 

группа, так как это отражается на их итоговой 

оценке. 

 Для обсуждения проблемных тем и вопросов 

на изучаемом языке недостаточно вводить только 

информацию, но необходимы языковые клише и 

примеры фраз, которые можно использовать для 

ведения дискуссии, а также для выражения соб-

ственного мнения.  

I think/feel is the most common way of giving 

your opinion when speaking 

In my opinion/view is more formal in speech and 

more suitable in academic writing  

I think (that) the important thing is … 

In my opinion it’s a serious problem. 

I think/suppose … could/might/would probably 

… be/have… because 

Discussing moral issues: I feel strongly about… 

AGAINST: I am totally against …I think it’s 

(cruel/immoral) to … There is no justification for … 

FOR: I’m all favour of … I think … is/are use-

ful/educational, etc. I don’t see problem with … 

Years ago people used to … In the past everybody 

had to … When I was younger …  

I remember …ing  

In my parents’ day hardly anybody had … 
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Разберем некоторые приемы: ʇʨʠʝʤ ñʤʦʟʛʦ-

ʚʦʡ ʰʪʫʨʤò. 
Этот прием хорошо известен преподавателям 

и не нуждается в подробном описании. Однако, по-

скольку он широко используется на занятиях целе-

сообразно уточнить некоторые процедурные ас-

пекты его проведения. 

 Основная цель "учебного мозгового штурма" 

– развитие творческого типа мышления. Следова-

тельно, выбор темы для его проведения прямо зави-

сит от числа возможных вариантов решения той 

или иной проблемы. 

 "Учебный мозговой штурм" обычно прово-

дится в группах численностью 5-7 человек. 

 Первый этап – это создание банка идей, воз-

можных решений проблемы. Принимаются и фик-

сируются на доске или плакате любые предложе-

ния. Критика и комментирование не допускаются. 

Регламент – до 15 минут. 

 Второй этап – коллективное обсуждение идей 

и предложений. На этом этапе главное – найти ра-

циональное в любом из предложений, попытаться 

совместить их в целое. 

 Третий этап – выбор наиболее перспективных 

решений с точки зрения имеющихся на данный мо-

мент ресурсов. Этот этап может быть даже отсро-

чен во времени и проведен на следующем уроке. [6] 

Пʨʠʝʤ çʏʪʝʥʠʝ ʩ ʦʩʪʘʥʦʚʢʘʤʠè. 

 Материалом для использования приема "Чте-

ние с остановками" служит повествовательный 

текст. Непременное условие для использования 

данного приема - найти оптимальный момент в тек-

сте для остановки. Эти остановки - своеобразные 

шторы: по одну сторону находится уже известная 

информация, а по другую - совершенно неизвест-

ная информация, которая способна серьезно повли-

ять на оценку событий. Этот прием требует не 

только серьезной корректировки собственного по-

нимания, но иногда даже отказ от прежней пози-

ции. Но отказ не под чьим-то влиянием, а в резуль-

тате личной работы с текстом, самостоятельного 

освоения нового. 

Данный прием содержит все стадии техноло-

гии: 

 1 стадия - вызов. На данной стадии на основе 

лишь заглавия текста и информации об авторе дети 

должны предположить, о чем будет текст. 

 2 стадия - осмысление. Здесь, познакомив-

шись с частью текста, студенты уточняют свое 

представление о материале. Особенность приема в 

том, что момент уточнения своего представления 

(стадия осмыслении) одновременно является и ста-

дией вызова для знакомства со следующим фраг-

ментом. Вопросы, задаваемые преподавателем, 

должны охватить все уровни вопросов. Обязателен 

вопрос: "Что будет дальше и почему?" 

 3 стадия - рефлексия. Заключительная беседа. 

На этой стадии текс опять представляет единое це-

лое. Формы работы со студентами могут быть раз-

личными: письмо, дискуссия, совместный поиск, 

тезисы, выбор пословиц, творческие работы. 

 Такая работа с текстом развивает умение ана-

лизировать текст, выявлять связь отдельных эле-

ментов (темы, образы, способы выражения автор-

ской позиции), развивает умение выражать свои 

мысли, учит пониманию и осмыслению. 

 Прием «Чтение с остановками» развивает у 

студентов следующие умения: анализировать 

текст, задавать вопросы, доказывать свою точку 

зрения, выделять главную мысль текста.  

ɼʠʩʢʫʩʩʠʷ 
Одним из наиболее успешно и широко приме-

няющихся приемов работы преподавателя по обу-

чению общению является дискуссия. 

 Это особая форма коллективного сотрудниче-

ства, вызывающую активную напряженную мысли-

тельную деятельность. 

 С помощью дискуссии учитель умело вклю-

чает учащихся в значимые для них, разнообразные 

жизненные ситуации, вызывающие у них желание 

говорить и общаться и предоставляет возможность 

высказать свою точку зрения, свое понимание об-

суждаемого вопроса. [6] 

Что дает использование данной технологии 

преподавателю и студенту? 

 Данная технология помогает студенту: 

 - повысить интерес к изучаемому материалу, и 

к самому процессу обучения; 

 - сформировать умение критически мыслить; 

 - научиться работать в сотрудничестве с дру-

гими; 

 - повысить качество образования студентов; 

 - обрести желание и умение стать интелли-

гентным человеком, который учится в течение всей 

жизни. 

 Технология КМ позволяет преподавателю: 

 - создать в аудитории атмосферу открытости и 

ответственного сотрудничества; 

 - использовать модель обучения и систему эф-

фективных методик, которые способствуют разви-

тию независимого мышления и самостоятельности 

в процессе обучения; 

 - стать теми практиками, которые умеют гра-

мотно анализировать свою деятельность; 

 - стать источником значимой профессиональ-

ной информации для других преподавателей [1] 

Преподаватели вуза стараются воспитать ду-

мающего, творческого, целеустремленного и сво-

бодного человека. Именно такими должны быть со-

временные люди, потому что мир вокруг – сложная 

компиляция добра и зла, нового и старого, полез-

ного и вредного. И здесь каждому в отдельности, и 

всем вместе, предстоит решать всевозможные за-

дачи, принимать ответственное решение, иногда 

отвечать только за себя, а иногда за всех, уметь от-

стаивать себя и свое мнение и бесконфликтно при-

нимать чужое.  

Использование технологии КМ в преподава-

нии английского языка позволяют значительно 

удлинить время говорения на занятии для каждого 

студента и добиться усвоения материала всеми 

участниками группы, решить разнообразные вос-

питательные и развивающие задачи, а также сде-

лает занятие современным, живым и интересным. 
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ÍÀÒÖÄÌÇÞ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ 

ɾʝʙʨʦʚʩʢʘʷ ʆʣʴʛʘ ʅʠʢʦʣʘʝʚʥʘ 

ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ, ɸʤʫʨʩʢʠʡ ʠʥʩʪʠʪʫʪ ʞʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʌʉʇʆ 

ʉʚʦʙʦʜʥʝʥʩʢʠʡ ʪʝʭʥʠʢʫʤ ʞʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ: 

Статья посвящена проблеме контроля обучающихся в современной концепции образования. В ней 

отраженны функции, методы, виды и педагогические требования к организации контроля знаний, уме-

ний и навыков. Особое внимание уделено контролю на занятиях по иностранному языку.  

ABSTRACT: 

 The article covers the problem of control of students in the modern concept of education. It reflects func-

tions, methods, types and pedagogical requirements for the organization of control of knowledge, abilities and 

skills. Special attention is paid to monitoring at the lessons of foreign languages. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: 

 контроль обучающихся, функции контроля, мониторинг образовательного процесса, устный кон-

троль, письменный контроль, методы контроля, формы контроля, самоконтроль. 

Keywords: control of students, control functions, monitoring of the educational process, oral control, writ-

ten control, methods of control, forms of control, self-control. 

 

Контроль знаний обучающихся является со-

ставной частью процесса обучения. Поэтому кон-

трольно - оценочные средства (КОСы) имеют своей 

задачей определение степени достижения целей об-

разования, его соответствия государственным стан-

дартам, потребностям личности, общества, госу-

дарства. По определению контроль – это соотноше-

ние достигнутых результатов с запланированными 

целями обучения.  

В современной концепции образования целе-

сообразно трактовать контроль и самоконтроль как 

совместную деятельность обучающихся, препода-

вателя, администрации учебного заведения и работ-

ников системы управления образованием по опре-

делению степени эффективности процесса обуче-

ния и познания, достижения поставленных целей в 

установленные сроки. Тем не менее, для каждой из 

указанных сторон различные функции контроля 

могут выступать в роли ведущих или второстепен-

ных, в зависимости от обстоятельств. 

Определяя наиболее значимые функции кон-

троля, представляется оптимальным рассматривать 

их одновременно с нескольких позиции. 

1. С позиции обучающегося, для которого 

контроль и самоконтроль призваны сформировать 

необходимые навыки рефлексии и выполнять, 

прежде всего, мотивационно-стимулирующую, 

коррекционную и обучающую функции. 

2. С позиции преподавателя, для которого на 

первый план выходят такие функции контроля, как 

диагностическая, коррекционная, оценочно-воспи-

тательная и организующая. 

3. С позиции руководителей системы образо-

вания, для которых контроль является механизмом 

мониторинга эффективности образовательного и 

воспитательного процессов. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1575.k3A1JnUxNHf2b2HfyZmm8byOVqlqMB8YbG1iihMVH92Kr0OUBm_MvYPleXdNlfCOoozdK4LkpwLRfk8JmL90wEpFXKOo8abQj8nWYFSOVobEGu86WVtAL0vkiRaabnAAV5gXjteAblO8Y9xSiV1ognNNg86sv35sNPoSsf3WJYtaEp7sUtgujxONqC6IO7_XpZQns8ejePz_oCSlrlImvRkx54rSSgMczPCEUYR30p9EVKNe-C16RtD0JH168nkSCSwG0DywPr9V4OegFQeGfA.8a570f14c2422cfd7c00d7892b8fc350f5c86237&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIVKdSpUkuQS3TmYIXAAjXatlRQ5ZazuUkWddV_b5U5Dn0wFO35jFXwsihUQtcjox0_ef8ttDKIBHLcSaHAPEIj_9GQ7CCzg8BRPHRKp1fWjl78qrSkADsIMpvihaMeNDx4To7yBcq0p4_c0k3BXjI_c8612CSASRqxAQU1LCthoD7rwy1t-zAxGir0UFEztRzkbp0ZuarUtWGnRQttnzzFVLB47dyeoS2eDfWjlBuS3-0JiO2_0ut4jP0iKol4P6jfg825Cz7P6QdWR6xGYJEddacm595uLDvO4uQFJELEkxCpXQYnxy3fF99ykLk0PM50FdfX-ATHyJVGTSJquwMQYIwuZ23TUAvxxG0T6Xr2-bjpEPbOIrTcXMrFcOO4mLoWwQVxEqYkvYWrVGOK2V5oB2_X99jd7n41iclTqeINmhl83mptroNbczZtK3qqp9vpeNhhyyj5fpShMlakbdo-f4S38pZu_IufgdPWbp2TwBfbBWkirrkO-0m53vu904M-YDEkAjuUDufU1EYY2DWuNEe_vz6ivkJ6LSokqxuoM21hJ77ZB7Vfr3FcFDOf1SvFz6JH86kd2IBp62EYLr1u8HtLVmOrMx1WGou2K8WvvJb4OMErYNnN0pvNr0_iXNDb47abadw5DQneRxAyKNNU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdF9ZVWtTRDhESm9NTDA1ZUFCYThOMnU2Q3BEcDZ0WElLLUtSNGxFWUZPU050V3Z5Um9RT2xOQmx6RDdXZkU3dEdFdC1sd1FBZFctdmhPeVJJQnU3bTdnd3R6LU9XSkNKU3VRUHdPSEU5RVloaGQzbkZzTk1NQWd4MkVZOEp6VVhqTTd5X3FpeFl1SHZoV3hsb3JVTHJFLA,,&sign=a78fb521e8972acf15a5fe51dfecb2d3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fGTdXfn0gHYsZgSNsCH8CLIP0K5toxPBs1uZWd0ubxLfh5_ENDNTY350TRFJuOs3Z0CLg5p06b2Mq5a44pDME2Sh__fdAGf5uXbd4OI9l_7GZr8rB-_8l_BYCTJnJkQNH_UFdXAz8IOlb228wN8EsGfFK1o7ZD9wDXkjXW5kQFTd5El12iAo4XxfMEeJ_uEOVGdo1QSRMHUzBoUQlCFIEOh6sdtmq8D5g87h2FtCdO570prLJJtqveM2VdHnhrEODjjTIjq9LqYOyw8iiiYvOrQFhiVN5VYhZgOfigE-m9rlhEbWPgi-DhqrCyzwHIiub1CbzHUZtkScnnucM3n3FYGkv6EPIvUJCLaOckRvmEyXUbOCiCVA_wKmp7q7XP0Q7-2On9OExraukwKZH84H--CYerkN_RB1hMn9gBYLyX8I86KE3wh7PmGAZ7luuMeFZ490FXsNayupBh_dxt7tYIsbgERoe8TCqGunEvmRkADnqjE_GLmhH1qnAL4
https://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1575.NZqwGaiMyotI26KIK2KLhUmBsmiGRFa1cCRo0EXvswBZ2DpgMwjG37YgFmbTie7c0KTi6KkwaPTUCWG6d82b840JWQbFBUDElzDRloHM8er5Yv9QOSzcgOqCWBgjF46XyS0wMvcRNCnmJOKvXGXN_1TFf8NT5xlkQlv8pcnclZY_XFI4x6W0R_stjCvPHtePQfkUO-Y4MW8Q3XLWoh1ImaKYrQOrx41IM0S2M9lftaXFQXrjZLfy19Dx5Ku9I8G-dMW7MPJ4QvbyMtPCfbVs4jZqTTeWOMoWcVEYX49r5Jj4Gj605VfBGf9JLzdRI__aHzmXF6b2uM4og6QrtW4tq3AvbH9GPdN4NpXuMHg0h01GBiNkqGv1bxiZc7YR4A15.3509b351ae9f3e1e9623d5c6bc8ff8c67f18de14&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIVKdSpUkuQS3TmYIXAAjXatlRQ5ZazuUkWddV_b5U5Dn0wFO35jFXwsihUQtcjox0_ef8ttDKIBHLcSaHAPEIj_9GQ7CCzg8BRPHRKp1fWjl78qrSkADsIMpvihaMeNDx4To7yBcq0p4_c0k3BXjI_c8612CSASRqxAQU1LCthoD7rwy1t-zAxGir0UFEztRzkbp0ZuarUtWGnRQttnzzFVLB47dyeoS2eDfWjlBuS3-0JiO2_0ut4jP0iKol4P6jfg825Cz7P6QdWR6xGYJEddacm595uLDvO4uQFJELEkxCpXQYnxy3fF99ykLk0PM50FdfX-ATHyJVGTSJquwMQYIwuZ23TUAvxxG0T6Xr2-bjpEPbOIrTcXMrFcOO4mLoWwQVxEqYkvYWrVGOK2V5oB2_X99jd7n41iclTqeINmhl83mptroNbczZtK3qqp9vpeNhhyyj5fpShMlakbdo-f4S38pZu_IufgdPWbp2TwBfbBWkirrkO-0m53vu904M-YDEkAjuUDufU1EYY2DWuNEe_vz6ivkJ6LSokqxuoM21hJ77ZB7Vfr3FcFDOf1SvFz6JH86kd2lFv6xd32OYThFKO3lkv0HnwjiTlE_o-qoLX0-FrOv-f1_ZyLfMQAnYNc59W_lARSkBna1H05Psw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSDUxZFRNeDJaXzFSb3p5aWtESXNYdTkwbGRHUGJYbG1QVUhJNHNWM0QybTN0VjdmTkRrSG1sX3RkVlpqcHg5ZWU4Q2JjMnU0MlRtUm1SNXVIYWRwSk5xelpVNjZCRldYR1o4dGlZSERjMGdsb0JYUXZ5bEZyMXUwZ2kzOEs4MWZPbUJLbVNFWWllT0RhNzZRQUtEU1N3dzJKM29vR3ZMbEYzeHJTWnlBMVI4eFBwdmszUDdWeF9MbWpmUGJBRm9mUnk0QWVTOXBtdUU4eGl6ZnZqM29YX2lQV2NEMFgyOFZDaDkyTVhGZm1DTGdtMTN2SHRaYzVJRmxJZVl2YlA1LXZhM1hOZ2lIY3hmLVJNMHVBVUtWTlEs&sign=2cd2d1deebf741a512041b0f00486103&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREL18LUyn6xjLPaAfjqswfIdMXdRrZZBr7KZGfXzgCA4Cw5qzhFi9-_o-0TxrcAn_4NTztLdnbU4jUoU6l1h2gILy6i93FQgZu-mFUrSDWsP7lDP3MPi2NeD5M-ucKn1apOaDTmYYow3De5GRDgkqxrTsevQOmkqpV2n1Rc1haCZrTDlbMa_V904IufjqjEeydSoXy-LM-NSt85f00eIUNoHMGhmF4BgjjzfdBhl_WXzu1yu2CqhiedRGEvsUrkgFA3Hc0gif
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1575.NZqwGaiMyotI26KIK2KLhUmBsmiGRFa1cCRo0EXvswBZ2DpgMwjG37YgFmbTie7c0KTi6KkwaPTUCWG6d82b840JWQbFBUDElzDRloHM8er5Yv9QOSzcgOqCWBgjF46XyS0wMvcRNCnmJOKvXGXN_1TFf8NT5xlkQlv8pcnclZY_XFI4x6W0R_stjCvPHtePQfkUO-Y4MW8Q3XLWoh1ImaKYrQOrx41IM0S2M9lftaXFQXrjZLfy19Dx5Ku9I8G-dMW7MPJ4QvbyMtPCfbVs4jZqTTeWOMoWcVEYX49r5Jj4Gj605VfBGf9JLzdRI__aHzmXF6b2uM4og6QrtW4tq3AvbH9GPdN4NpXuMHg0h01GBiNkqGv1bxiZc7YR4A15.3509b351ae9f3e1e9623d5c6bc8ff8c67f18de14&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIVKdSpUkuQS3TmYIXAAjXatlRQ5ZazuUkWddV_b5U5Dn0wFO35jFXwsihUQtcjox0_ef8ttDKIBHLcSaHAPEIj_9GQ7CCzg8BRPHRKp1fWjl78qrSkADsIMpvihaMeNDx4To7yBcq0p4_c0k3BXjI_c8612CSASRqxAQU1LCthoD7rwy1t-zAxGir0UFEztRzkbp0ZuarUtWGnRQttnzzFVLB47dyeoS2eDfWjlBuS3-0JiO2_0ut4jP0iKol4P6jfg825Cz7P6QdWR6xGYJEddacm595uLDvO4uQFJELEkxCpXQYnxy3fF99ykLk0PM50FdfX-ATHyJVGTSJquwMQYIwuZ23TUAvxxG0T6Xr2-bjpEPbOIrTcXMrFcOO4mLoWwQVxEqYkvYWrVGOK2V5oB2_X99jd7n41iclTqeINmhl83mptroNbczZtK3qqp9vpeNhhyyj5fpShMlakbdo-f4S38pZu_IufgdPWbp2TwBfbBWkirrkO-0m53vu904M-YDEkAjuUDufU1EYY2DWuNEe_vz6ivkJ6LSokqxuoM21hJ77ZB7Vfr3FcFDOf1SvFz6JH86kd2lFv6xd32OYThFKO3lkv0HnwjiTlE_o-qoLX0-FrOv-f1_ZyLfMQAnYNc59W_lARSkBna1H05Psw,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSDUxZFRNeDJaXzFSb3p5aWtESXNYdTkwbGRHUGJYbG1QVUhJNHNWM0QybTN0VjdmTkRrSG1sX3RkVlpqcHg5ZWU4Q2JjMnU0MlRtUm1SNXVIYWRwSk5xelpVNjZCRldYR1o4dGlZSERjMGdsb0JYUXZ5bEZyMXUwZ2kzOEs4MWZPbUJLbVNFWWllT0RhNzZRQUtEU1N3dzJKM29vR3ZMbEYzeHJTWnlBMVI4eFBwdmszUDdWeF9MbWpmUGJBRm9mUnk0QWVTOXBtdUU4eGl6ZnZqM29YX2lQV2NEMFgyOFZDaDkyTVhGZm1DTGdtMTN2SHRaYzVJRmxJZVl2YlA1LXZhM1hOZ2lIY3hmLVJNMHVBVUtWTlEs&sign=2cd2d1deebf741a512041b0f00486103&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREL18LUyn6xjLPaAfjqswfIdMXdRrZZBr7KZGfXzgCA4Cw5qzhFi9-_o-0TxrcAn_4NTztLdnbU4jUoU6l1h2gILy6i93FQgZu-mFUrSDWsP7lDP3MPi2NeD5M-ucKn1apOaDTmYYow3De5GRDgkqxrTsevQOmkqpV2n1Rc1haCZrTDlbMa_V904IufjqjEeydSoXy-LM-NSt85f00eIUNoHMGhmF4BgjjzfdBhl_WXzu1yu2CqhiedRGEvsUrkgFA3Hc0gif
http://studbooks.net/1817825/pedagogika/kriticheskoe_myshlenie_%20myslitelnoy_deyatelnosti_cheloveka
http://studbooks.net/1817825/pedagogika/kriticheskoe_myshlenie_%20myslitelnoy_deyatelnosti_cheloveka
http://studbooks.net/1817825/pedagogika/kriticheskoe_myshlenie_%20myslitelnoy_deyatelnosti_cheloveka


8  ɽʚʨʘʟʠʡʩʢʠʡ ʉʦʶʟ ʋʯʝʥʳʭ (ɽʉʋ) #12 (45), 2017| ʇɽɼɸɻʆɻʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

Некоторые преподаватели традиционно под-

ходят к организации контроля, используя его в ос-

новном ради показателей достигнутого. Однако 

проверка знаний учащихся должна давать сведения 

не только о правильности или неправильности ко-

нечного результата выполненной деятельности, но 

и о самой деятельности. То есть, хорошо поставлен-

ный контроль позволяет преподавателю увидеть 

свои собственные удачи и промахи. 

Основная цель контроля знаний и умений со-

стоит в обнаружении достижений, успехов уча-

щихся. Другая цель контроля – обучение студентов 

приемам взаимоконтроля и самоконтроля. Для сту-

дента контроль знаний позволяет привести в си-

стему усвоенный за определенное время учебный 

материал, обобщить его, выделить главное, акцен-

тировать на нем внимание, скорректировать в слу-

чае необходимости отдельные знания и в отметке 

увидеть результаты своей деятельности.  

Контроль выполняет следующие ʬʫʥʢʮʠʠ[3, 

ʩ.15]: 

1) ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʫʶʱʫʶ - выявление состояния 

наличных знаний и умений учащихся, уровня их 

умственного развития;  

2) ʦʙʫʯʘʶʱʫʶ - совершенствование знаний и 

умений, их систематизация; 

3) ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʫʶ - получение информации 

об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и уме-

ниях учащихся и причинах затруднений в овладе-

нии учебным материалом; 

4) ʧʨʦʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʫʶ - получение опережаю-

щей информации об учебно-воспитательном про-

цессе; 

5) ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʫʶ - стимулирование познава-

тельной активности учащихся, развитие их творче-

ских способностей; 

6) ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʶʱʫʶ - формирование у обучаю-

щихся ответственного отношения к учению, дисци-

плины, аккуратности, регулярный самоконтроль 

при выполнении заданий, воспитание твердой воли, 

настойчивости, привычки к регулярному труду. 

Анализируя данные функции, приходим к вы-

воду, что контроль знаний и умений, обучающихся 

должен отвечать педагогическим требованиям. Он 

должен быть мотивированным, систематическим и 

регулярным, разнообразным по формам, всесто-

ронним и объективным на основе дифференциро-

ванного подхода к студентам. 

На различных этапах обучения используются 

различные виды контроля: текущий (на каждом 

уроке), периодический или промежуточный (по 

мере прохождения темы, раздела программы), ито-

говый (в конце семестра). 

Методы контроля разнообразны: устный (рас-

сказ, чтение текста, монолог, диалог, технологиче-

ские карты, схемы); письменный (грамматические 

упражнения, сочинения, дидактические тесты); 

практический (построение таблиц-классификаций, 

создание презентаций и учебных фильмов); про-

граммированный самоконтроль в виде монито-

ринга остаточных знаний в начале каждого курса; 

зачёты. Между различными методами существует 

органическая связь и взаимопроникновение[3, с. 

47]. 

Контроль на уроках иностранного языка может 

преследовать разные цели, однако во всех случаях 

он не является самоцелью и носит обучающий ха-

рактер. Он позволяет совершенствовать процесс 

обучения, заменять малоэффективные приемы и 

способы обучения более эффективными, создавать 

более благоприятные условия для коррекции и 

улучшения практического владения языком, для 

воспитания обучающихся средствами иностран-

ного языка. 

Объектом контроля на уроке иностранного 

языка являются речевые умения и навыки, т.е. сте-

пень владения различными видами речевой дея-

тельности. Например, в говорении – уровень разви-

тия диалогических и монологических умений, в 

аудировании – объем, длительность звучания, пол-

нота и точность понимания речи, при чтении – уме-

ние извлекать необходимую информацию читае-

мого текста определенного характера в определен-

ное время. 

Из форм организации контроля чаще всего ис-

пользую две: фронтальный и индивидуальный. 

Фронтальный устный контроль провожу быстро 

почти на каждом уроке. Иногда экономлю время за 

счёт использования сигнальных карточек разных 

цветов. Фронтальная форма контроля позволяет со-

блюдать основные правила контроля – регуляр-

ность и максимальный охват обучающихся за еди-

ницу времени. Открытый фронтальный контроль 

можно применить при построении коллективного 

рассказа по принципу «снежного кома». Преиму-

щество фронтального контроля в том, что он дер-

жит в напряжении весь коллектив, учащиеся знают, 

что в любую секунду они могут быть спрошены, их 

внимание сосредоточено, мысли сконцентриро-

ваны вокруг той работы, которая ведётся. Поэтому 

фронтальный опрос является, конечно, более совер-

шенной формой проверки. 

На своих уроках иностранного языка исполь-

зую также следующие формы индивидуального 

контроля знаний и умений учащихся: лексический 

диктант, письменную контрольную работу, тест, 

проект, устный зачет по изученной теме, самокон-

троль. 

Лексические диктанты и устные лексические 

зачёты провожу главным образом на 2-4 курсах для 

проверки знаний технической терминологии. Пись-

менные контрольные работы провожу один раз в 

семестр по наиболее важным темам, включая в них 

как проверку знания текста, так и грамматические 

упражнения. Разрабатываю обычно два варианта, 

дифференцируя задания по сложности. 

Тесты практикую на 1-2 курсах в основном для 

проверки знаний по страноведению. В этом случае 

проверяется как знание пройденной темы, так и 

эрудиция студентов. Также для проверки знаний по 

страноведению применяю метод проектов, в основе 

которого лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умения самостоятельно находить 

материал, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого 

http://oxland-school.ru/trebovaniya-k-studentam-i-kontrol-kachestva-v-shkole-angliyskogo-yazyka-oxland
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мышления. Метод проектов ориентирован на само-

стоятельную деятельность учащихся – индивиду-

альную, парную, групповую, а результат этой дея-

тельности можно применить в практической дея-

тельности. 

Этот метод мы активно используем в нашем 

техникуме вот уже третий год как нетрадиционную 

внеурочную форму контроля знаний, умений и 

навыков по всем дисциплинам. Написанием и за-

щитой проектов охвачены 100% обучающихся пер-

вого курса; задания разрабатывают преподаватели 

всех дисциплин. Помимо проверки полученных 

знаний мы ставим целью научить студентов само-

стоятельно добывать знания, пользуясь разнообраз-

ными источниками, структурировать его и исполь-

зовать на практике. 

Проблема контроля постоянно привлекает к 

себе внимание педагогов и методистов, так как в 

нём кроются разнообразные и далеко не исчерпан-

ные возможности воспитывающего обучения и 

формирование общих и профессиональных компе-

тенций. 

ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ 

1. Гин. А.А. Приемы педагогической тех-

ники: – М., «Вита-Пресс», 2001 – 88 с. 

2. Глаголева Р.И. Работа с текстом на уроке 

иностранного языка. // Муниципальное образова-

ние: инновации и эксперимент. 2011. №4. С. 78-80. 

3. Гринченко И.С. Современные средства 

оценивания результатов обучения. М.: Перспек-

тива, 2008 – 132 с.  

4. Ковалева Г.С. Оценка знаний и умений. // 

Школьные технологии. – 2002. — № 6. С. 203 

5. Конышева А.В. Контроль результатов обу-

чения иностранному языку – СПб: КАРО, 2004. – 

144 с.  

 

ÏÄÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÂÍ ×ÉÍÊÛÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ 

Á ÏÒÐÊÄ ÎÏÍÂÏÄÐÐÇÁÇÆË¿ (ÉÍÌÄÕ XIX  Œ ÎÄÏÁ¿Þ ÑÏÄÑÛ XX  ÁÄÉ¿) 

ʄʘʤʠʥʦʚʘ ʅʘʪʘʣʴʷ ɺʣʘʜʠʤʠʨʦʚʥʘ 

ʂʘʥʜʠʜʘʪ ʧʝʜ. ʥʘʫʢ, ʜʦʮʝʥʪ ʢʘʬʝʜʨʳ ʀʗʇʂ ɺʣɻʋ, ɺʣʘʜʠʤʠʨ 

ʀʚʘʥʦʚʘ ʀʨʠʥʘ ʉʝʨʛʝʝʚʥʘ 

ʉʪʘʨʰʠʡ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ ʢʘʬʝʜʨʳ ʀʗʇʂ ɺʣɻʋ, ɺʣʘʜʠʤʠʨ 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

Статья посвящена реформированию американского школьного образования на основе педагогики 

прогрессивизма. В статье раскрываются понятия прогрессивизма и педагогики прогрессивизма. В статье 

представлены основоположники педагогики прогрессивизма, их основные идеи относительно реформиро-

вания школьного образования и созданные ими модели новой школы. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the reform of American school education on the basis of the pedagogy of progres-

sivism. The article reveals the concepts of progressivism and the pedagogy of progressivism. The founders of the 

pedagogy of progressivism, their basic ideas regarding the reform of school education and the models of the new 

school created by them are presented in the article. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: прогрессивизм, педагогика прогрессивизма, активность ребенка, исследователь-

ский метод, метод проектов. 

Keywords: progressivism, the pedagogy of progressivism, the activity of the child, the research method, the 

method of projects. 

 

Одной из основ современного российского об-

разования является гуманизм, провозглашающий 

благо человека в качестве высшей цели образова-

тельной деятельности. Одним из источников гума-

низма явился прогрессивизм, просуществовавший 

до 50-х годов. Для наиболее полного понимания 

процесса гуманизации образования, а также в каче-

стве конструктивного опыта создания новой си-

стемы образования, представляется полезным обра-

щение к реформированию школьного образования 

В США в русле прогрессивизма. 

Прогрессивизм в американской истории – ши-

роко базирующееся реформистское движение, ко-

торое достигло пика своего развития в начале 20-го 

столетия. Движущими ценностями этого основного 

общественного и политического движения, после-

довавшего за кризисом 1886 года, стали реформы, 

эффективность и прогресс. Изменения в стране и 

обществе не могли не затронуть сферу образования. 

Как отмечал Г.Д. Уэллс, «именно образование нам 

необходимо, но образование настолько отличное от 

традиционного, что оно должно иметь другое 

название» [8, c. 18]. В США, как и во многих разви-

тых европейских странах, получила распростране-

ние реформаторская педагогика или «движение но-

вого воспитания», которая отражала все более яв-

ное несоответствие традиционной школы новым 

экономическим и политическим условиям, новым 

требованиям, предъявляемым к образованию.  

Представители педагогического прогресси-

визма отвергали знаниевую модель обучения и опи-

рались на принцип педоцентризма, восходящего к 

Ж.Ж. Руссо. Источниками прогрессивизма также 

отчасти являются педагогические идеи Ф. Фребеля 

и И.Г. Песталоцци. Под «педагогикой прогресси-

визма» понималось образование, охватывающее 

индустриальную, сельскохозяйственную и соци-

альную подготовку ребенка, направленное на его 

физическое, эмоциональное и интеллектуальное 

развитие. Философской основой прогрессивизма 

является прагматизм. 
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Старейшиной прогрессивного образования 

можно по праву назвать Ф. Паркера (1837–1902). 

Джон Дьюи, испытавший сильное влияние его 

идей, называл Паркера «отцом прогрессивного вос-

питания». Ф. Паркер вел борьбу с формализмом в 

обучении, ставил задачу сделать ребёнка центром 

педагогического процесса, настаивал на том, чтобы 

школа стала «миниатюрной моделью демократии» 

с самоконтролем и самоуправлением.  

Ф. Паркер старался укрепить связь обучения с 

жизнью. При школе (округ Кук в Чикаго), где он 

пребывал на посту директора (1883–1889), имелись 

библиотека, типография, где печатались учебные 

материалы, ученические мастерские, практикова-

лись экскурсии на фабрики и заводы. Паркер ввёл 

полевые и садовые работы на опытном сельскохо-

зяйственном участке. Свою миссию современная 

школа Паркера в Чикаго видит в воплощении идеа-

лов прогрессивного обучения: «учение через дела-

ние и совместную работу. Ребёнок учится получать 

удовольствие от собственных открытий, учится 

чувству личной ответственности и работе в группе» 

[5, с. 24]. 

Философом прогрессивизма и пророком либе-

рализма ХХ столетия стал Джон Дьюи. Он стал ос-

новоположником прогрессивного образования.  

Дьюи считал, что:  

1) профессия – единственный путь для прояв-

ления индивидуальных способностей в социуме; 

2) образование посредством различных заня-

тий сочетает большое количество факторов, спо-

собствующих подготовке к профессии; 

3) к профессиональным аспектам образова-

ния в полной мере применим общий принцип: об-

разовательный процесс самоценен. 

В работе «Моё педагогическое кредо» он под-

черкивал, что образование – это развитие способно-

стей детей в ситуациях, когда они могут активно и 

конструктивно участвовать в социальной жизни [1, 

c. 3].  

 «Ребёнок – исходная точка, центр и конец 

всего. Надо иметь в виду его развитие, ибо лишь 

оно может служить мерилом воспитания», – так го-

ворил Дьюи в работе «Школа и ребёнок» [2, c. 7]. 

Дж. Дьюи выделял следующие характеристики 

идеальной школы:  

¶ школа – сообщество, маленькая модель со-

циальной жизни, где «никому ничего нельзя навя-

зывать»; 

¶ школа, которая практически воспитывает 

«свободную, независимую личность, вдохновля-

ется любовью и руководствуется разумом»; 

¶ в такой школе критерий продуктивности 

педагогической деятельности – та польза, которую 

взрослый приносит ребёнку, помогая его само-

утверждению; 

¶ роль учителя принципиально иная, чем в 

традиционной школе; он включён в сотрудниче-

ство с детьми, в школе доминирует «свободное вза-

имодействие». Забота, защита, поддержка, понима-

ние – основа различных форм взаимоотношений;  

¶ ручной труд – средство гармоничного раз-

вития детей, пробуждения их самостоятельности и 

свободной творческой активности; отсюда важ-

ность организации в школе разных мастерских, 

обеспечивающих добровольные занятия столяр-

ными и плотницкими работами, кулинарией, раз-

личными ремеслами; 

¶ практическая работа детей выполняет кон-

кретные познавательные и социальные задачи [3, c. 

136].  

Дьюи разработал модель учебного процесса в 

школе, ориентированную на развитие ребёнка. Ха-

рактерными чертами её являются: 

1) целостность (объединение в познаватель-

ной деятельности всех физических, умственных и 

эмоционально-волевых черт ребенка); 

2) обучение деланием (в содержание образо-

вания должно входить решение ребёнком различ-

ных жизненных задач, приобретение опыта и его 

обогащение в условиях обучающей среды); 

3) реальность учебного материала (отбор со-

держания образования должен осуществляться в 

соответствии с сегодняшними потребностями ре-

бёнка в практической деятельности); 

4) интеграция учебного материала (связь не 

только между дисциплинами, имеющими дело с од-

ними и теми же проблемами, но между самыми ши-

рокими полями знаний); 

5) игровая деятельность детей (вовлечение в 

процесс обучения аффективной сферы ребёнка, 

способствование его самовыражению и обеспече-

ние целостности познания мира); 

6) проблемность в обучении (постановка уча-

щихся в такие реальные ситуации, из которых им 

приходится искать выход). 

На развитие образования в Америке, хотя и в 

меньшей степени, повлияла деятельность и других 

педагогов-прогрессивистов. 

В конце XIX века создавались учебные заведе-

ния, пытавшиеся реализовать на практике реформа-

торские идеи педагогики прогрессивизма, внося в 

нее свои аспекты. 

В ряду наиболее значительных педагогов про-

грессивного образования стоит имя Джейн Аддамс 

(1860–1935) – соратницы Джона Дьюи. Джейн Ад-

дамс совместно с Эллен Старр удалось основать в 

1889 г. в беднейшем районе г. Чикаго самый ранний 

и впоследствии самый знаменитый сетлемент 

Халл-Хаус. Экспериментальная по своему харак-

теру программа Халл-Хауса стала прагматической 

попыткой сочетать социальную работу с социаль-

ными исследованиями. Наиболее сильными сторо-

нами ее педагогики стали: подготовка обучаю-

щихся к жизни в поликультурном обществе, к вы-

полнению функций граждан демократического 

государства и участию в демократически организо-

ванной общественной жизни; формирование сово-

купности социально значимых качеств воспитуе-

мого, способности самостоятельно действовать в 

условиях меняющегося общества; предоставленная 

возможность непрерывного совершенствования на 

протяжении всей жизни [6, c. 130].  

В 1914 г. Каролина Пратт создала школу для 

детей младшего возраста (City and Country School), 

где реализовывала свою педагогическую позицию. 
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Она считала, что ребёнок – это художник, который 

при помощи различных материалов и игрушек вос-

создает модель окружающего его мира и событий, 

происходящих в нём. 

В 1915 г. Маргарет Наумбург, проводившая 

совместно с Д. Дьюи исследования в Колумбии, ос-

новала Валденскую школу (the Walden School). В 

школе обучение шло на индивидуальной основе, 

учитель играл роль консультанта. Акцент был сде-

лан на то, чтобы позволить детям развивать свои 

собственные идеи и интересы. Большое значение в 

школе придавалось развитию творческого начала в 

ребенке.  

В развитие образования в Америке большой 

вклад внес ученик Д. Дьюи У. Килпатрик, профес-

сор Педагогического колледжа. Совместно они со-

здали метод проектов. Метод проектов – педагоги-

ческая технология, ориентированная не на интегра-

цию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых. У. Килпатрик выделял в обу-

чении четыре ступени: целеполагание, планирова-

ние, исполнение и оценка результата. 

Во второй половине 1920-х гг.  по методу про-

ектов обучались до 35 тыс. школьников в каждом 

штате. Интерес к нему проявляли педагоги разных 

стран, в том числе и в России.  

Последовательница Д. Дьюи Е. Паркхерст в 

1910 г. сформулировала Лабораторный план 

учебно-воспитательной работы в школе, который в 

1918 г. был применён в школе города Далтон и пе-

реименован в Дальтон-план.  

По мнению Э. Паркхерст, в идеале «дальтон-

план» должен иметь следующий вид: 

1)  школа свободна от общих (министерских) 

программ. Она (школа) сама составляет про-

граммы, сообразуясь с требованиями общества. 

Вместо детальной годовой программы намечаются 

лишь вехи, по которым программа разрабатывается 

в процессе занятий сообразно запросам учеников; 

2) месячные или двухнедельные задания-под-

ряды вырабатываются самими учениками сов-

местно с учителем; 

3) ученики работают в лабораториях по груп-

пам и индивидуально, в зависимости от характера 

заданий (подрядов); 

4) периодически по вопросам, поднятым тем 

или иным учеником, устраиваются конференции, 

которые посещаются заинтересованными учени-

ками и проходят под руководством педагогов-спе-

циалистов; 

5)  в лабораториях царит свободное творче-

ство. Между преподавателем и учениками устанав-

ливаются дружеские взаимоотношения: учитель 

для ученика – советчик, консультант и главный по-

мощник; 

6)  контроль над выполнением детских работ 

поставлен как самоконтроль [4, c. 112]. 

Идеи педагогики прогрессивизма были реали-

зованы в школе Гари (Gary) в штате Индиана, кото-

рой руководил сокурсник Дьюи по университету 

Чикаго Вильям А. Вирт (Wirt). Обучение в школе 

было построено на трех видах деятельности: ра-

бота, учёба и игра. Значительную часть времени 

ученики проводили в лабораториях, мастерских и 

на спортплощадке [7].  

Таким образом, эпоха прогрессивизма обога-

тила мировую педагогику инновационными подхо-

дами к образованию и воспитанию. Главные идеи 

прогрессивизма – активность ребёнка, уважение к 

нему, исследовательский метод, опора обучения на 

присущие личности качества, ситуация успеха, ко-

торая является мощным мотивом познавательной 

деятельности, связь школы со средой, непрерывное 

образование и рост человека, метод проектов и др. 

сохраняют свою актуальность и сегодня и являются 

основными в системах образования во многих стра-

нах, в том числе и в России.  
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ: 
Статья посвящена проблеме создания и использования техники повышения межкультурной сензитив-

ности в формировании полиязыковой личности в полиэтническом регионе. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: межкультурная сенситивность, полиязыковая личность, полиэтнический регион. 

 

ANNOTATION : 

 The article is devoted to the problem of creating and using techniques to increase intercultural sensitivity of 

the multilingual identity forming in in a polyethnic region. 

Keywords: Intercultural sensitivity, multilingual personality, polyethnic region. 

 

Интенсивность соприкосновения культур раз-

личных народов и этносов, вызванная процессами 

интеграции и глобализации, происходящими в со-

временном мире, требует изучения проблем межэт-

нической напряженности, выявления противоречий 

между тенденциями к межкультурному объедине-

нию и повышению национальной самоидентифика-

ции народов в полиэтническом регионе. 

Оренбургский регион, находящийся на пересе-

чении этнических, религиозных и культурных тра-

диций Европы и Азии, является примером интегра-

ции культур населяющих его территорию этносов. 

Интеграция культур происходит на основе полити-

ческих, экономических, социальных, культурных 

ценностей и смыслов, имеющих национальный ха-

рактер и образующих полиэтнический менталитет 

жителей региона.  

На базе Оренбургского государственного уни-

верситета было проведено исследование, направ-

ленное на выявление особенностей формирования 

полиязыковой личности в условиях полиэтниче-

ского региона. Цель формирования полиязыковой 

личности потребовала пересмотра основополагаю-

щих методических аспектов обучения любым не-

родным языкам с учетом тенденций современного 

общества, в котором обучению культуре и толе-

рантному межкультурному взаимодействию уделя-

ется особое внимание. 

В исследовании приняли участие около 500 че-

ловек (студенты, магистранты факультетов фило-

логии и журналистики, экономики и управления, 

слушатели Центра французского языка). Нацио-

нальный состав опрошенных включал представите-

лей всех национальностей Оренбургского региона: 

60% - русские, 7% - украинцы, 20 % - казахи, 7% - 

татары, 5% - башкиры, по 1% - немцы, корейцы и 

др. 

В своем исследовании мы опирались на опыт 

изучения межкультурной коммуникации. Анализ 

феномена межкультурной коммуникации дает ос-

нования судить о сложности и неоднозначности 

данного явления, поэтому закономерно появление 

и зарождение различных теоретико-методологиче-

ских концепций [1].  

Понятие ʤʝʞʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ 

возникло во время становления межкультурной 

коммуникации как самостоятельной научной дис-

циплины. В контексте отношения к другой куль-

туре, преодоления этнокультурного центризма 

межкультурная компетенция стала рассматри-

ваться как «комплекс аналитических и стратегиче-

ских способностей, расширяющий интерпретаци-

онный спектр индивида в процессе межличност-

ного взаимодействия с представителями другой 

культуры» [2].  

Решение проблемы формирования полиязыко-

вой личности уже на региональном уровне воз-

можно в связи с тем, что именно полиэтнический 

регион имеет возможность аккумулировать и под-

держивать инновационный опыт, который накоп-

лен в территориях за последние годы, обеспечить 

комплексность принимаемых мер, охватив как все 

ступени образования (от дошкольного до профес-

сионального), так и все необходимые условия его 

модернизации на принципах полиязычия и поли-

культурности – разработку содержания с учетом 

национально-регионального компонента, научно-

методического обеспечения.  

Выявление особенностей формирования поли-

языковой личности в условиях полиэтнического ре-

гиона и подготовка к  безконфликтному межкуль-

турному взаимодействию обусловили применение 

различных методик, психолого-педагогических и 

социальных техник, одной из который явилась ʪʝʭ-

ʥʠʢʘ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʤʝʞʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ ʩʝʥʟʠʪʠʚʥʦʩʪʠ. 

Межкультурная сенситивность (англ. Intercultural 
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Sensitivity) понимается как «конструкция реально-

сти, все более способную примирять культурные 

различия, которые составляют развитие» [5].  

Техника повышения межкультурной сензитив-

ности разработана в рамках кросс-культурной пси-

хологии (англ. cross-cultural psychology), в задачи 

которой входит поиск возможных универсалий в 

поведении и ментальных процессах в различных 

культурах [6].  

Разработка данной техники связана с именем 

американского психолога Гарри Триандиса 

(Triandis) (род. 1926). Техника повышения меж-

культурной сензитивности широко известна под 

названием ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʘʩʩʠʤʠʣʷʪʦʨʘ, или ʢʫʣʴ-

ʪʫʨʥʦʛʦ ʠʥʪʝʛʨʘʪʦʨʘ (А.Г. Асмолов), поскольку 

обучаемых не побуждают отказываться от соб-

ственной культуры и стать похожими на членов 

другой группы - ассимилироваться, а стараются 

научить смотреть на различные ситуации с точки 

зрения чужой группы, понимать их видение мира. 

Применение техники повышения межкультур-

ной сензитивности строится на описании ситуаций 

(30 и более), в которых взаимодействуют предста-

вители двух культур. К каждой ситуации предлага-

ется четыре интерпретации поведения участников 

ситуации – набор каузальных атрибуций о наблю-

даемом поведении, заключающихся в интерпрета-

ции и/ или приписывании причин тех или иных дей-

ствий человека в условиях отсутствия достаточной 

информации ио дейсмтвительных причинах его по-

ступков. Информация подбирается таким образом, 

чтобы представить ситуации, в которых проявля-

ются наиболее значимые либо значительные и 

наиболее частотные проявления различий между 

культурами.  

Впервые подобные ситуации были разрабо-

таны в начале 1960-х годов американскими психо-

логами под руководством Г. Триандиса для амери-

канцев, взаимодействующих с арабами, иранцами, 

греками, тайцами. Применение техники повыше-

ния межкультурной сензитивности позволило за 

короткое время дать обучаемым как можно больше 

информации о различиях между двумя культурами. 

Г. Триандис и его коллеги остановились на про-

граммированном пособии с обратной связью, поз-

воляющем сделать его читателя активным участни-

ком процесса обучения [4].  

В рамках нашего исследования в группах, в со-

став которых входили студенты разных националь-

ностей, были проведены педагогические мастер-

ские по формированию готовности к восприятию и 

пониманию возможных универсалий в поведении и 

ментальных процессах представителей различных 

культур. 

Нами был изучены принципы описания ситуа-

ций и интерпретаций к ним, проанализированы раз-

работки американских ученых и исследования рос-

сийских ученых последних лет. Необходимо отме-

тить, что готовые примеры ситуаций техники 

повышения межкультурной сензитивности для рус-

ско-казахского, русско-татарского, русско-башкир-

ского межкультурного взаимодействия, т.е. для 

народов, населяющих Оренбургский полиэтниче-

ский регион, не были найдены.  

При подготовке и проведении педагогических 

мастерских мы ставили перед собой следующие за-

дачи: 

- познакомить студентов с принципами опи-

сания ситуаций и интерпретаций к ним, а также с 

мировым и отечественным опытом применения 

техники повышения межкультурной сензитивно-

сти;  

- провести атрибутивный тренинг, включаю-

щий в себя конструирование ситуаций и их проиг-

рывание в театрализованной форме, с последую-

щим анализом. 

Мы обратились к жизненному опыту студен-

тов и попросили их описать наиболее часто встре-

чающиеся случаи взаимодействия представителей 

двух культур; вспомнить и описать ситуации, кото-

рые приводили к конфликтам или ссорам на нацио-

нальной почве, вследствие неправильной интерпре-

тации слов или поступков участников, вовлечен-

ных в конфликт; вспомнить или смоделировать 

ситуации, позволяющие получить важные сведения 

о чужой культуре. 

Особое внимание было уделено выявлению 

стереотипов поведения и мышления представите-

лей разных национальностей, различий в ролевых 

ожиданиях, обычаях, особенностях невербального 

поведения. Лозунгом выявления стереотипов пове-

дения и мышления было - Если мы хотим стано-

виться лучше — мы обязаны их знать свои сильные 

и слабые стороны.  

Так, стереотипами мышления русских были 

названы (учитывая формат статьи, мы приводим 

лишь некоторые): соборность, примат общего над 

личным; стремление жить по правде; предпочтение 

чувства (искренности и душевности) при выборе 

между разумом и чувством; негативизм (большин-

ство россиян чаще видят в себе недостатки, а не до-

стоинства); отсутствие улыбки как атрибута вежли-

вости; любовь к спорам; вера в добро, в «справед-

ливого царя-батюшку»; принцип «не 

высовывайся»; любовь к «дармовщине»; жалость 

вместо гуманизма.  

При обсуждении стереотипов мышления каза-

хов студенты-казахи, семьи которых 50 лет и более 

проживают в Оренбургском регионе, отмечали, что 

казахи - народ добрый, хлебосольный и гостепри-

имный. Казахи любят и умеют рисковать, казахи 

предприимчивы, интересуемся новыми идеями и 

технологиями. Однако, были названы и такие черты 

казахского народа как жажда известности и поче-

стей, желание доказать окружающим свое превос-

ходство; любовь казахов к заимствованиям чуже-

родного, ведущую к «размыванию» национального 

менталитета. Вспоминая историю казахского 

народа, студенты отмечали, что долгое время ка-

захи кочевали по собственной огромной, но «за-

крытой» территории, а потом оказались «в огром-

ной клетке» - сначала царской, а потом советской 

России, что привело к «оборванной культурной 

преемственности» [3]. 
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Обратившись к результатам исследований со-

временных ученых Казахстана студенты привели 

такие факты, что, по мнению ученых, ярко и об-

разно черты казахского национального характера 

описал казахский акын (певец-импровизитор) и 

просветитель Абай Кунанбаев (каз. ɸʙʘʡ ϧϰʥʘʥ-

ʙʘʡϰʣʳ) в своем труде «Слова назидания» 

(каз. ϧʘʨʘ ʩϺʟ): рвачество, стяжательство, лень, 

трусость, выпячивание себя и принижение других 

[3].  

Подобным образом были выявлены особенно-

сти менталитета других народов Оренбургского ре-

гиона. Приведем пример ситуации, разработанной 

студентами в ходе ряда педагогических мастер-

ских.  

Описание ситуации: В Оренбургском регионе, 

особенно в сельских районах, русские и казахские 

семьи проживают в одних посёлках в соседних до-

мах и квартирах, вместе учатся в школах, часто их 

связывает крепкая искренняя дружба, нередки меж-

национальные браки. Речь пойдет о двух семьях – 

русской и казахской, – три поколения которых 

жили под одной крышей - в двухквартирном доме. 

Однажды в казахской семье случилось несчастье – 

умер дедушка, который долго болел и последнее 

время уже не вставал с постели. Высказывая слова 

соболезнования дочери умершего и предлагая по-

мощь в подготовке похоронного обряда, русская 

соседка спросила: «Нужна посуда – тарелки, ложки, 

рюмки?» в ответ на свой вопрос она услышала: 

Нет, у нас на похоронах нужно использовать 

только свою посуду. 

1. Нет, ложки и тарелки у нас есть, а рюмки 

не нужны – у казахов на похоронах не пьют. 

2. Да, принеси ложки, тарелки и рюмки, у нас 

нужно накормить всех пришедших проститься в по-

койным. 

3. Да, принеси тарелки, ложки чайные и, если 

есть, пиалы – у нас сначала пьют чай. 

ɺʳ ʚʳʙʨʘʣʠ ʦʪʚʝʪ ˉ 1. Это неправильный от-

вет. Даже несмотря на принадлежность к разным 

религиям, заимствование предметов быта, в частно-

сти посуды или мебели, особенно в случае, когда 

собиралось много людей (свадьба, похороны) нико-

гда не запрещались ни со стороны русских, ни со 

стороны казахских семей.  

ɺʳ ʚʳʙʨʘʣʠ ʦʪʚʝʪ ˉ 2. Это правильный от-

вет. По обычаю, у казахов на похоронах не принято 

пить водку или какие бы то ни было другие спирт-

ные напитки. Согласно мусульманским обрядам 

поминальный стол должен быть скромным и эконо-

мически доступным. На столе должны быть казах-

ские национальные блюда: изюм, курага, тары, тал-

кан, курт, конфеты и печенье, а на горячее – мясо 

по-казахски. 

ɺʳ ʚʳʙʨʘʣʠ ʦʪʚʝʪ ˉ 3. Это правильный от-

вет, если исключить из перечня рюмки. Как и у дру-

гих народов Средней Азии, у казахов похороны и 

поминки были общественным событием, и в них 

принимал самое непосредственное участие род 

умершего. На них могут присутствовать все, кто 

приехал поддержать родных и близких усопшего. 

Для собравшихся накрывают стол, на поминки при-

нято готовить суп с лапшой, мясо, вареный карто-

фель и капусту, а из сладостей подавать националь-

ные блюда – баусак и чак-чак, а также сладкий плов 

из риса и сухофруктов.  

ɺʳ ʚʳʙʨʘʣʠ ʦʪʚʝʪ ˉ 4. Это частично правиль-

ный ответ. Казахи пьют чай «не разбирая времени 

и места, перед всем и после всего», — писал М.Я. 

Киттары еще в середине ХIХ века. Основными об-

рядовыми чаепитиями, которые начинаются с чая, 

можно назвать женские трапезы при совершении 

обрядов детского цикла, таких как шилдекана (сбор 

молодежи в вечер рождения ребенка), бесикке салу 

(положение в колыбель), кыркынан шыгару (соро-

кодневье), тусау кесу (перерезание пут) всегда, по-

сле чая гостей угощают мясом. На поминках чай 

подают после бешбармака или отварного мяса, од-

нако в некоторых местах, на поминках чай подают 

в начале поминальной трапезы. 

Участники педагогических мастерских отме-

чали, что наиболее сложный и ответственный мо-

мент в ходе разработки техники повышения меж-

культурной сензитивности это этап комплектации 

набора альтернативных объяснений. Студенты 

сами выступали экспертами при анализе предлага-

емых объяснений, но часто им приходилось обра-

щаться за помощью к старшим представителям их 

семей, для учета особенностей культуры, в соответ-

ствии с которыми должны действовать персонажи 

составленных ситуаций. 

Таким образом, применение техники повыше-

ния межкультурной сензитивности в полиэтниче-

ском регионе обеспечивает обучение культуре и то-

лерантному межкультурному взаимодействию при 

формировании полиязыкомой личности. Гармонич-

ное развитие всех народов и этносов полиэтниче-

ского региона возможно только на принципах рав-

ноправия и равноценности, толерантного отноше-

ния к разным проявлениям их самобытности. 

Техника повышения межкультурной сензитив-

ности является методом когнитивного ориентиро-

вания и находит широкое применение в тренинго-

вых программах, в ролевых играх с использованием 

ситуаций, построенных на этноспецифических сте-

реотипах восприятия других культур 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

Статья посвящена анализу процесса влияния педагогики американского прогрессивизма на подго-

товку отечественного учителя в первой трети ХХ века. Статья содержит предпосылки влияния этих идей 

на отечественного педагогическое образование. В статье приведена периодизация заимствования идей пе-

дагогики американского прогрессивизма в педагогическое образование России. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the influence of the pedagogy of American progressivism on the 

teacher training in Russia in the first third of the twentieth century. The article contains the prerequisites for the 

impact of these ideas on Russian pedagogical education. The article shows the periodization of borrowing the ideas 

of the pedagogy of American progressivism in the pedagogical education of Russia. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: педагогика американского прогрессивизма, подготовка учителя, демократизация 

образования, педагогическое образование. 

Keywords: pedagogy of American progressivism, teacher training, democratization of education, pedagogi-

cal education. 

 

Период начала XX века и до 1917 г. в России 

характеризовался борьбой за развитие образования: 

с одной стороны – правительство и его сторонники, 

отстаивавшие господствовавшую модель прусской 

школы, с другой – общественность, стремившаяся 

создать модель новой народной школы. Эта борьба 

обострилась в период Первой русской революции 

(1905 –1907 гг.) и набирала все новые обороты. Это 

подтверждается наличием около 300 общественно-

педагогических организаций, объединившихся по-

сле Первой русской революции в единое педагоги-

ческое движение [2, c. 17]. «Демократизация школы 

– еще не свершившийся факт, но жизнь уже поста-

вила школу на этот путь», – отмечали скорую по-

беду народной школы передовые педагоги [5, c. 34]. 

Таким образом, существовавшие в стране немецкие 

образовательные модели не соответствовали, а во 

многом и противоречили тем задачам, которые ста-

вила перед школой прогрессивная российская об-

щественность. 

В поиске новой педагогической парадигмы пе-

редовые отечественные педагоги обратили своё 

внимание на педагогику стран Европы и США, 

раньше России ставших на путь капиталистиче-

ского развития. В этих странах всеобщность и бес-

платность начального образования были закреп-

лены законодательными актами, как одно из важ-

нейших демократических прав. Кроме того, 

обеспечение всеобщей грамотности являлось важ-

нейшим условием экономического развития и де-

мократизации общественной жизни. Ещё одним 

фактором, предопределившим переориентацию 

отечественной педагогики с немецкой модели на 

образовательные ориентиры, предлагаемые Евро-

пой и Северной Америкой, было участие России в 

Первой мировой войне в составе Антанты в каче-

стве союзника с указанными странами. Благодаря 

воздействию идей западной альтернативой педаго-

гики парадигма свободного воспитания, представи-

телем которой являлась М. Монтессори, и пара-

дигма школы труда Д. Дьюи стали определяющими 

в развитии отечественного образования. 

Для того чтобы сформировать активного и 

инициативного участника строительства социа-

лизма и решать задачи новой трудовой школы 

необходимо было подготовить учителя, готового к 

педагогическому моделированию учебно-воспита-

тельного процесса как свободной самостоятельной 

жизнедеятельности детского сообщества в про-

странстве школы [1, с. 24]. По мнению З.И. Рав-

кина, в деятельности учителя в русле данной идеи 

исключались авторитарность, диктат, идеология 

«передачи» знания в «готовом виде» с целью заучи-

вания и последующего воспроизведения учащи-

мися. Напротив, формировался образ учителя, ко-

торый обладал готовностью занимать профессио-

нальную позицию «побудителя и вдохновителя 

детской инициативы и самодеятельности в овладе-

нии жизненно значимыми знаниями» [4, c. 168].  
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Действовавшие в стране педагогические учеб-

ные заведения были не в силах обеспечить массо-

вую школу квалифицированными учителями. Уже 

в первые месяцы после революции органы народ-

ного просвещения молодого советского государ-

ства взяли курс на максимальное развёртывание 

подготовки и переподготовки учительских кадров. 

А.В. Луначарский в своем обращении к гражданам 

России «О народном просвещении» от 31 октября 

1917 года подчеркивал: «Она (власть) должна до-

биться в кратчайший срок всеобщей грамотности 

путём организации сети школ, отвечающих требо-

ваниям современной педагогики, и введения всеоб-

щего обязательного и бесплатного обучения, а вме-

сте с тем устройства ряда таких институтов и семи-

нарий, которые как можно скорее дали бы могучую 

армию народных педагогов, потребную для всеоб-

щего обучения населения необъятной России» [3].  

 Этими задачами и определялись поиски новых 

форм и методов подготовки педагогов. Необходимо 

было охватить педагогическим образованием 

огромное число людей, которым требовалось дать 

учительскую подготовку, формируя у них обще-

профессиональные знания и умения. 

Таким образом, после революции 1917 г. ре-

формирование системы подготовки учителей было 

продиктовано следующими обстоятельствами: 

¶ изменением массового сознания и паде-

нием религиозности; 

¶ кризисом традиционной педагогики; 

¶ необходимостью всеобщей ликвидации 

безграмотности; 

¶  потребностью в увеличении количества 

учителей; 

¶ необходимостью повышения качества под-

готовки учителей. 

Для создания целостной системы подготовки 

учителей в условиях сложившейся ситуации отече-

ственные мыслители обратились к демократиче-

ским подходам. Кампания по воинствующему ате-

изму значительно сузила круг педагогических авто-

ритетов. Идеи Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева стали 

менее популярны. Авторитетом стали пользоваться 

такие американские педагоги, как Д. Дьюи, У. Кил-

патрик, Э. Паркхерст и др. 

Русские прогрессивные мыслители: П.П. Блон-

ский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий др., увидели 

сходство исторических путей России и США. Раз-

витие Соединённых Штатов Америки тоже проис-

ходило в постреволюционный период. Комплекс-

ное развитие и глубокие изменения в технико-про-

изводительной и организационной структуре 

экономики привлекли внимание России. В это 

время в США шло интенсивное развитие демокра-

тического общества, и происходило становление 

довольно демократически организованной школь-

ной системы, существовала школа прогрессивного 

образования, успешно решавшая задачи, возник-

шие в связи с выходом страны на качественно иной 

уровень. Русская педагогика в начале XX века вби-

рала в себя идеи американского образования. Г.А. 

Фальборн отмечал: «что касается новой школы, то, 

хотя в течение 30 лет мы шли по пути Германии, 

все же она приобрела много особенностей, прибли-

жающих ее к школе англо-американской» [6, c. 16].  

Обращение к опыту педагогики американского 

прогрессивизма для создания новой школы и ре-

формирования системы подготовки учителей было 

продиктовано наличием в США многого из того, к 

чему стремилась в указанный период Россия: быст-

рого темпа технико-экономического прогресса; 

развития демократии; педагогики прогрессивизма, 

успешно решавшей задачи, ставившиеся государ-

ством перед образованием; становления системы 

подготовки учителей, соответствовавшей новым 

требованиям. 

Таким образом, в реализации идей педагогики 

американского прогрессивизма в подготовке учи-

теля в России первая треть ХХ века предстает как 

совокупность подпериодов: 1) начало XX века – 

1917 г. – этап взаимодействия отечественного и за-

падного образования в контексте освоения и адап-

тации новых педагогических парадигм – трудовой 

школы Д. Дьюи и свободного воспитания. В отече-

ственном педагогическом образовании получили 

реализацию следующие идеи педагогики прогрес-

сивизма: усиление психолого-педагогической под-

готовки; акцент на создание школ-лабораторий при 

педагогических учебных заведениях; организация 

комплексных педагогических центров и летних 

курсов; исследовательский метод. 2) 1918–1928 гг. 

В системе подготовки отечественных учителей по-

лучили реализацию такие образцы педагогики про-

грессивизма, как трудовое, политехническое обуче-

ние, усиление удельного веса педагогической прак-

тики, активные методы (проектный, лабораторный, 

трудовой), замена традиционной лекции на лек-

цию-обсуждение. 3) 1929–1932 – возврат от пара-

дигмы школы труда к школе учебы, запрет на про-

грессивные методы (Дальтон-план, метод проек-

тов), введение командно-административной 

системы и единоначалия в школах.  

Исследование показало, что социокультурные 

предпосылки обращения к педагогике прогресси-

визма США при реформировании отечественного 

педагогического образования в каждый из этих эта-

пов во многом определяли процесс развития этих 

идей в теории и практике подготовки учителя в Рос-

сии.  
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ: 

В статье рассмотрены методы, формы и средства обучения внеурочных занятий. Показано, что вне-

урочная деятельность направлена на развитие личностных и метапредметных результатов. Приведены 

примеры занятий внеурочной деятельности по физике в 5 классе.  
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Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени обучаю-

щихся. Правильно организованная система вне-

урочной деятельности будет представлять ту об-

ласть, в условиях которой можно будет макси-

мально развить или сформировать познавательные 

способности каждого школьника. Внеурочная дея-

тельность в первую очередь направлена на развитие 

личностных и метапредметных результатов, а уж 

потом на развитие предметных результатов[5].  

В настоящее время обучающиеся должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творче-

ские занятия и другие мероприятия, в ходе которых 

они научатся изобретать, понимать и осваивать но-

вое, быть открытыми и способными выражать соб-

ственные мысли, уметь принимать решения и помо-

гать друг другу, осознавать свои возможности. 

Организация внеурочной деятельности должна 

отличаться от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

При организации внеурочной деятельности 

широко используются технологии развивающего 

обучения, в которой ученик является субъектом, а 

не объектом обучения, учебная деятельность обу-

чающегося включает все психологические этапы: 

целеполагание, планирование, реализацию цели и 

анализ результатов; технология саморазвития лич-

ности ребенка – она имеет принципиальное новое 

качество, заключающееся в том, что деятельность 

ребенка организуется как удовлетворение не 

только познавательных потребностей, но и целого 

ряда других потребностей саморазвития лично-

сти[4]. 

В рамках ФГОС планируя внеурочное занятие 

учителю предлагается использование разнообраз-

ных активных и интерактивных методов обучения, 

как наиболее эффективных[2]. Это могут быть 

кейс метод, проблемный метод, эвристический ме-

тод, исследовательский метод, метод мыслитель-

ной обработки данных (анализ и выделение глав-

ного, сравнение, аналогия, синтез, обобщение, 

конкретизация, доказательство, определение и 

оценка), различные практические работы (лабора-

торные работы, эксперимент, работа в мастерских, 

опыты), методы исследовательской работы обуча-

ющихся. 

На внеурочных занятиях широко применя-

ются следующие средства обучения: 

¶ слово и речь (устные и письменные) 

¶ наглядность (натуральная, изобразитель-

ная, символическая) 

¶ практика (трудовая, учебная) 

Формы обучение могут быть групповые, кол-

лективные и индивидуальные[4]. 

Всем известно, что физика очень сложная 

наука, поэтому, первой задачей, которая стоит пе-

ред учителем заинтересовать обучающихся своим 

предметом – физика. Учителю необходимо пока-

зать, что ребята сталкиваются с физическими явле-

ниями каждый день дома, в школе и на улице. 

В учебном пособии по внеурочной деятельно-

сти по физике для обучающихся 5 класса с первых 

занятий идет знакомство с уже знакомыми для ре-

бят физическими явлениями, с физическими те-

лами. Они знакомятся с методами исследования 

физических явлений. Уже на пятом занятии обуча-

ющиеся выполняют практическую работу «Опреде-

ление вещества, из которого сделаны кусочки про-

волоки, по их свойствам». Практически все практи-

ческие работы выполняются с помощью 

простейших приборов и материалов. При выполне-

нии практической работы обучающиеся учатся ста-

вить гипотезу исследования, обдумывают ход ра-

боты, по выполнению работы делают вывод. Ши-

роко используется метод проектно-

исследовательских работ, в данном учебном посо-

бие ребятам предлагается выполнить проект по 

теме «Старинные русские меры длины, площади, 

объема». В учебном пособии большой акцент сде-

лан на практические работы обучающихся. Они 

конструируют свои приборы, например, конструи-

рование прибора для взвешивания массы тел – ве-

сов, моделирование музыкальных инструментов. 

По мере выполнения работ происходит развитие 

творческих способностей школьников, которые не 

только проявляются, но и создаются, формируются 

в деятельности. При изучении темы «Звук или как 

мы слышим» видят связь предметов физика и био-

логия, делают анализ полученных знаний. 

Таким образом, образом на внеурочных заня-

тиях по физике в 5 классе постоянно, но не навяз-

чиво, с помощью различных методов, средств и 

форм обучения отмечается, что для объяснения ин-

тересных опытов, изготовления моделей приборов, 

понимание новейших достижений в науке и тех-

нике требуются знания по физике, которую они 
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начнут изучать с 7 класса основной школы. Проис-

ходит разносторонне развитие личности школь-

ника, появляется познавательный интерес к физике. 
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DISCUSSION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF ENGLISH LANGUAGE 

OF STUDENTS IN UNIVERSITY HIGH SCHOOL  

ʋʨʤʘʥʦʚʘ ʃʠʜʠʷ ʕʜʫʘʨʜʦʚʥʘ 

ʉʪ. ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ ʢʘʬʝʜʨʳ ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ ʷʟʳʢʦʚ ʂʅʀʊʋ-ʂɸʀ ʛ. ʂʘʟʘʥʴ 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

Значимость английского языка для студентов неязыкового вуза определяется потребностью участия 

в академической мобильности, в работе с иноязычными источниками информации. Для того чтобы повы-

сить уровень знаний студентов, предлагается использовать дискуссионные методы в обучении англий-

скому языку. В статье автором определены основные цели учебной дискуссии на уроке английского языка 

в неязыковом вузе и их соответствие компонентам межкультурной компетенции, обозначены категории и 

формы учебной дискуссии. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: обучение английскому языку, дискуссионные технологии обучения, учебная дис-

куссия, студенты неязыкового вуза. 

ABSTRACT 

The significance of the English language for non-linguistic students is determined by the need for participa-

tion in academic mobility, in working with foreign-language sources of information. In order to increase the level 

of students' knowledge, it is suggested to use the discussion methods in teaching English. In the article the author 

defines the main goals of the educational discussion at the lesson of the English language in the non-linguistic high 

school and their correspondence to the components of intercultural competence, the categories and forms of the 

educational discussion are indicated. 

Keywords: English language teaching, discussion technology learning, study discussion, students of non-

lingual high school. 

 

Современный уровень развития социально-

экономических, культурных отношений требует 

повышения качества подготовки специалистов в 

неязыковых вузах, совершенствования форм и ме-

тодов обучения студентов деловым и профессио-

нальным взаимоотношениям, усвоения ими новых 

достижений в будущей служебной деятельности. В 

этой связи перед педагогом стоит важнейшая за-

дача – найти наилучший и кратчайший способ, вы-

работать технологии подготовки студентов, закреп-

ления у них навыков межкультурной коммуника-

ции и развития межкультурной компетенции. 

Основная задача данного исследования – показать, 

что наиболее эффективным способом формирова-

ния межкультурной компетенции на уроке англий-

ского языка выступает технология учебной дискус-

сии. 

А. А. Кашаев полагает, что педагогическая 

технология — это процесс коммуникации (способ, 

модель, техника выполнения учебных задач), осно-

ванный на определённом алгоритме, программе, 

системе взаимодействия участников педагогиче-

ского процесса [3, с. 47]. 

 Последнее определение, в рамках данного ис-

следования, наиболее полно отражает суть рассмат-

риваемых далее вопросов, поскольку дискуссия в 

разных ее формах – это, по сути, формализованное 

обсуждение и представляет собой один из возмож-

ных методов обучения, способ построения образо-

вательного процесса, способный стать ведущим ме-

ханизмом развития и формирования коммуника-

тивных, личностных, познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Именно дискуссионные технологии являются тем 

спусковым механизмом, который способен заста-

вить студентов посмотреть на проблему с другой 

точки зрения, заметить то, что раньше оставалось 

без внимания, а самое главное услышать иное мне-

ние.  

Целью технологии проведения учебных дис-

куссий является развитие критического мышления 

http://www.knigisosklada.ru/phouse/academia%28%ec%e0%eb%e0%ff%29/
http://www.setbook.ru/books/authors/author678874.html?PHPSESSID=rrsthi991dm4h7bcnfaoemd2d2
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http://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/interdisciplinary/metapredmetnyj_podxod_v_obuchenii/
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студентов, формирование их культуры коммуника-

ции в различных ситуациях профессионального и 

бытового общения в межкультурной среде, с ори-

ентацией на личностное развитие.  

Как дидактическая категория, дискуссия рас-

сматривается учеными и как форма или способ ор-

ганизации обучения (М.В. Кларин, С.В. Мельни-

кова), и как метод обучения (Ю.К. Бабанский, Б.Ц. 

Бадмаев, Т.А. Ильина, Б.Т. Лихачев, В. Оконь, С.К. 

Смирнов). При этом классифицируется дискуссия 

также по-разному: как метод приобретения новых 

знаний (Т.А. Ильина), как метод усвоения знаний 

(В. Окунь), как метод начального этапа обучения, 

относящийся к подгруппе собственного воспроиз-

ведения (Б.Т. Лихачев), как метод стимулирования 

мотивации учебно-познавательной деятельности 

(Ю.К. Бабанский) и, наконец, как метод интерак-

тивного обучения (Б.Ц. Бадмаев). Несмотря на 

неоднозначность трактовок, следует отметить, что 

представленные подходы дополняют друг друга и 

позволяют получить более широкое представление 

о дискуссионной технологии обучения [1, с. 45].  

В рамках данного исследования, дискуссион-

ные методы целесообразно рассматривать, как вид 

групповых методов активного социально-педагоги-

ческого обучения, основанных на принципе субъ-

ектности и направленных на активизацию комму-

никативной деятельности участников в процессе 

решения ими учебно-профессиональных задач [6, с. 

87].  

Задача педагога - дать студенту, будущему 

специалисту в области медицины, глубокие и си-

стематизированные знания о профессиональном 

общении, ознакомить студента с особенностями 

этикета неязыкового работника в современных 

условиях профессиональной деятельности и, таким 

образом, подготовить к эффективной профессио-

нальной коммуникации в межкультурной среде. 

Дискуссионные технологии на уроке английского 

языка являются одним из наиболее продуктивных 

способов не только развития межкультурной ком-

петенции, но и выработки навыков обсуждения 

профессиональных проблем на английском языке 

[2, с. 47].  

Не каждый студент способен справиться с по-

током различной информации. Наивность сужде-

ний, несформированность собственной позиции, 

зачастую, приводят к ложным представлениям, из 

которых затем формируется стереотипный и кли-

шированный тип мышления. По словам Ричарда Д. 

Льюиса: «Мы не можем жить без стереотипов — 

они служат для нас своеобразной "точкой отсчета" 

при определении своего отношения к поведению 

иностранцев. Наше сознание стремится упрощать 

сложные чувства и установки, в том числе и наши 

собственные [4, с. 36]. Для достижения понимания 

между различными культурами мы должны 

научиться управлять этими стереотипами — уде-

лять максимальное внимание тем ценностям, кото-

рые считаем положительными, и минимизировать 

или воспринимать с юмором (если мы умеем это де-

лать) то, что считаем отрицательным или приводя-

щим к конфликту» [4, с. 76]. В этой связи, условия 

дискуссии - это шанс для преподавателя найти кон-

такт с обучающимися, вовремя выявить неправиль-

ный ход мыслей и перенаправить, а возможно и пе-

реубедить студента. Но главное, научить много-

гранному разностороннему видению окружающего 

мира [2, с. 48]. 

В ходе дискуссии формируются следующие 

коммуникативные и профессиональные навыки: ак-

тивного слушания и коммуникации на английском 

языке; критического мышления и прогнозирова-

ния; сотрудничества и позитивного разрешения 

проблемы; участия в работе групп, решающих об-

щественно значимые проблемы [1, с. 45]. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что основные цели 

учебной дискуссии соотносятся с представленной 

ранее моделью межкультурной компетенции, и это 

представлено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 Основные цели учебной дискуссии на уроке английского языка в неязыковом вузе и их соот-

ветствие компонентам межкультурной компетенции 

Формирование мотивации и готовности изучать новую 

культуру 

Аксиологический компонент 

межкультурной компетенции 

Формирование культуры профессионального общения Аксиологический компонент 

межкультурной компетенции 

Расширение общего кругозора и знаний о культуре стран 

изучаемого языка 

Когнитивный компонент межкультурной 

компетенции 

Развитие навыков синтеза и анализа полученной 

информации 

Когнитивный компонент межкультурной 

компетенции 

Развитие навыка группового решения профессиональных 

задач 

Деятельностный компонент 

межкультурной компетенции 

Формирование умений и навыков межкультурной 

коммуникации  

Деятельностный компонент 

межкультурной компетенции 

Развитие способности ориентироваться в непредвиденной 

обстановке, принимать оперативные решения 

Деятельностный компонент 

межкультурной компетенции 

Развитие способности правильно разрешать конфликтные 

ситуации и способствовать их предотвращению 

Деятельностный компонент 

межкультурной компетенции 

Развитие способности проектировать свою дальнейшую 

деятельность в соответствии с реакцией и поступками 

личности 

Деятельностный компонент 

межкультурной компетенции 
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Что касается возможных форм проведения 

дискуссии, здесь не существует единого мнения и 

унифицированной классификации [7, с. 34]. Наибо-

лее распространенными классификациями является 

разделение дискуссии по принципу проведения и 

направленности обсуждения (регламентированная, 

проектная, игровая) и по формам проведения (груп-

повая, командная, парная). Наиболее часто встреча-

ющиеся типы дискуссии: круглый стол, дебаты, 

проектная дискуссия, дискуссия-симпозиум и др. 

Однако, ученые порой дают разные названия од-

ному и тому же методу (вертушка = карусель), (па-

нельная дискуссия = заседание экспертной 

группы). При этом, у всех вышеупомянутых форм 

есть общая характеристика, а именно наличие эле-

мента драматизации или игры. 

Исходя из задач данного исследования, дис-

куссионные технологии на занятии по английскому 

языку в неязыковом вузе могут быть разделены на 

следующие категории и реализованы в следующих 

формах, которые представлены в Таблице 2.  

 

Таблица 2 Категории и формы учебной дискуссии 

Тип дискуссии Форма учебной 

дискуссии 

Описание 

Регламентированная 

Групповая 

Круглый стол  беседа, в которой «на равных» участвует небольшая 

группа учащихся, при этом происходит обмен мнениями 

по обсуждаемой проблеме; участники сначала излагают 

свою точку зрения, а затем вместе вырабатывают общий 

вариант решения проблемы или единую позицию на 

вопрос 

Регламентированная 

Групповая 

Заседание 

экспертной 

группы 

(панельная 

дискуссия) 

вид дискуссии, на котором вначале обсуждается 

намеченная проблема всеми участниками группы, а 

затем ими излагаются свои позиции, при этом каждый 

участник выступает с сообщением или кратким 

докладом, которое не должно перерастать в долгую речь 

Проектная 

Групповая 

Конференция-

семинар 

более формализованное обсуждение, в ходе которого 

участники выступают с сообщениями, 

представляющими их точки зрения, после чего отвечают 

на вопросы «аудитории», которая может быть 

представлена частью учебной группы или 

приглашенными зрителями 

 

Регламентированная 

Групповая 

Дебаты 

(диспут) 

явно формализованное обсуждение, построенное на 

основе заранее фиксированных выступлений участников 

и опровержений 

Игровая 

Групповая 

Аквариум обычно применяется при работе с материалом, 

содержание которого связано с противоречивыми 

подходами, конфликтами, разногласиями и допускает не 

формальное общение, изложение позиций в свободной 

форме, с отхождением от заранее намеченного плана 

ведения дискуссии 

 

Игровая 

Групповая 

Ролевая игра с 

элементами 

дискуссии 

комбинированый тип урока, при котором на первом 

этапе обучающиеся разыгрывают конкретную ситуацию, 

а затем обсуждают возникшие в ходе игры проблемные 

вопросы, выражая собственную точку зрения 

 

Следует еще раз подчеркнуть, что любая 

форма учебной дискуссии – это практическое заня-

тие, в основу которого преднамеренно заложены 

несколько точек зрения на один и тот же вопрос, 

обсуждение которых подводит к приемлемым для 

всех участников позициям и решениям. Основной 

целью, при этом, является углубление теоретиче-

ских профессиональных знаний и прогнозирование 

возможных практических результатов.  

Рекомендованной формой работы ведущего со 

студенческой группой является создание непри-

нужденной атмосферы общения. Желательным яв-

ляется опрос (последовательный или нет) всех 

участников, но без принуждения к ответу [5, с. 136]. 

Сценарий урока с применением дискуссион-

ных технологий предполагает: определение поня-

тийного аппарата (тезауруса); краткую содержа-

тельную вступительную речь модератора, в кото-

рой объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее 

рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

перечень вопросов дискуссионного характера; раз-

работку «домашних заготовок» ответов, подчас 

противоречивых и неординарных с использова-

нием репрезентативной выборки информации; за-

ключительную речь модератора. 

Основными критериями дискуссии являются:  

- неразрешённый вопрос;  
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- равноправное участие представителей всех 

заинтересованных сторон;  

- выработка приемлемых для всех участни-

ков решений по обсуждаемому вопросу. 

Учебная дискуссия способна, как раз, воссо-

здать условия профессионально ориентированного 

общения. Поскольку, профессиональная коммуни-

кация – это не просто обмен информацией, это про-

цесс создания некой общности, в котором участ-

ники анализируют информацию и соотносят свою 

точку зрения с мнениями коммуникативных парт-

неров и достигают, таким образом, определенной 

степени взаимопонимания. При этом урок англий-

ского языка создает дополнительные возможности 

для развития именно межкультурной компетенции, 

поскольку позволяет создать ситуацию погружения 

в иную культурную среду. 

Можно сделать вывод, что дискуссионные тех-

нологии предлагают разнообразные варианты орга-

низации работы студентов и способны не только 

усилить включенность студентов в групповое об-

суждение проблем, развить навыки участия в груп-

повой работе, совместном принятии решений, но и 

представляют собой эффективный способ форми-

рования межкультурной компетенции и професси-

ональной коммуникации студентов неязыкового 

вуза. Дискуссионные технологии, действительно, 

являются ведущим механизмом развития и форми-

рования коммуникативных, личностных, познава-

тельных и регулятивных универсальных учебных 

действий, развивают критическое мышление сту-

дентов, формируют их культуру коммуникации в 

различных ситуациях профессионального и быто-

вого общения, а также способствуют формирова-

нию всех компонентов межкультурной компетен-

ции.  

Предложенные технологии могут быть ис-

пользованы в дальнейшем при разработке про-

грамм по английскому языку для неязыкових спе-

циальностей. Подобные сценарии занятий могут 

разрабатываться на разных этапах подготовки и с 

учетом тематики изучаемого лексического матери-

ала. В целях формирования межкультурной компе-

тенции студентов вуза преподавателям англий-

ского языка следует активно использовать дискус-

сионные технологии в учебном процессе, вовлекать 

студентов в обсуждение научно-значимых вопро-

сов, развивать их творческое мышление, способ-

ствовать их интеллектуальному росту, стимулиро-

вать познавательную активность и самообразова-

ние. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 
 Описаны постановка и метода решения задачи качественной оптимизации любой системы управле-

ния, например, управления государством. Детально описан субстратный подход к ее решению. Результат 

решения не приведен с целью проверить, смогут ли читатели решить задачу, используя приведенные в 

статье теоретические положения субстратного подхода и описанные способы мышления по типу субстрат-

ной рефлексии. Выводы можно сделать по результатам проведенного тестирующего эксперимента.  

ABSTRACT  
The purpose of the article is to describe the formulation and method of solving the problem of qualitative 

optimization of any management system, for example, state management. The formulation of the problem is 

given and a substrate approach to its solution is described. The result of the decision is not given in order to 

check whether readers will be able to solve the problem using the theoretical provisions of the substrate approach 

presented in the article and the described ways of thinking by the type of substrate reflexion. Conclusions can be 

made based on the results of the testing experiment. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: субстратный подход, качественная оптимизация, субстрат, субстратный гомомор-

физм моделей, синергетика, кибернетика, экономика, компьютерное моделирование.  

 Keywords: substrate approach, quality optimization, substrate homomorphism of models, synergy, cyber-
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 Качественной оптимизацией назовем метод 

получения наилучшего решения проблемы не с по-

мощью математической модели целевой функции 

управления, а путем анализа ситуации управления 

с помощью субстратного подхода. В этом случае 

решающим фактором такой оптимизации стратегии 

управления является уровень интеллекта руководи-

теля, его способность к применению такого способа 

мышления, который называется субстратной ре-

флексией [1-11]. В статье приводится пример за-

дачи, решая которую испытуемый может проверить 

свои способности к решению трудных проблем 

управления, связанных с выявлением субстрата, 

т.е. ключевого момента качественной оптимизации 

стратегии управления объектом. Сложность про-

блемы подобрана таким образом, что ее решение 

требует поистине гениальных способностей. Ста-

тья предназначена для повышения заинтересован-

ности студентов, аспирантов и высших руководите-

лей к проблеме развития и тестирования собствен-

ного интеллекта с целью качественной 

оптимизации реальных систем управления.  

 В качестве объекта управления предлагается 

компьютерная деловая игра Evol_135 (рис. 1), кото-

рая является гомоморфной моделью [12] государ-

ственного управления, направленного на каче-

ственную оптимизацию любой целевой функции.  

 На этом рисунке показано игровое поле на 

начальном этапе деловой игры, в котором клетки 

таблицы 9 х 9 заполняются цифрами случайным об-

разом при ставке, т.е. при инвестиции в проект рав-

ной 1. На этом этапе соответствующим полям при-

сваиваются вводимые числовые значения. Затем 

игроки по очереди пытаются заполнить другие 

поля. На рис. 1 показан конечный результат вступи-

тельного этапа управления объектом. Сам процесс 

ввода цифр заключается в том, что при вводе пер-

вой цифры в памяти компьютера заполняются все 

соответствующие 9 ячеек таблицы, но видимой 

цифрой на игровом поле остается только введенная. 

При вводе второй цифры возможны два варианта: 

цифра попадает на незаполненное поле и ход счи-

тается удачным, цифра попадает на заполненное 

поле и ход считается ошибочным. Таким образом 

вводится примерно 14-15 цифр. Этого количества 

цифр вполне достаточно, как показала практика, 

чтобы успешно решать дальнейшую задачу каче-

ственной оптимизации разрабатываемой стратегии 

(рис. 1). 

 Здесь важно понимать, что при таком вводе 

цифр на игровое поле невидимые в данный момент 

ранее введенные цифры в памяти компьютера обра-

зуют достаточно сложную систему, сложность ко-

торой была заранее определена при разработке про-

граммы. Именно это обстоятельство и является тем 

фактором, который создает феномен повышенной 

сложности решаемой проблемы.  

 Вторым и самым решающим моментом слож-

ности предлагаемой задачи является кибернетиче-

ское внешнее дополнение в виде таблицы четырех-

значных чисел (рис. 3), которая играет роль своеоб-

разной подсказки и одновременно является 

фактором тестирования для проверки того, сможет 

ли испытуемый успешно решить предлагаемую за-

дачу. 
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 Следует учесть, что при разработке этой за-

дачи и при анализе методов ее решения применя-

лись пять законов кибернетики, которая, как из-

вестно, является наукой о наиболее общих законах 

любого управления [11]. 

 

  
ʈʠʩ. 1. ʀʛʨʦʚʦʝ ʧʦʣʝ ʧʦʩʣʝ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʵʪʘʧʘ ʩʝʘʥʩʘ ʜʝʣʦʚʦʡ ʠʛʨʳ 

  

 Кратко опишем эти законы применительно к 

решению поставленной проблемы: 

1. Первый закон – закон черного ящика про-

является в том, что вводя цифру на игровое поле 

(вход черного ящика), мы мгновенно получаем ре-

акцию системы в виде звукового сигнала, сообще-

ния, реакцию системы, проявляющуюся в снятии 

цифры и т.п (выходное воздействие черного ящика 

). 

2. Закон обратной связи, утверждающий, что 

при постановке цифры на игровое поле система ре-

агирует, путем оценки хода по принципу «верно» 

или «неверно». 

3. Закон эмерджентности, являющийся сино-

нимом закона системного эффекта в общей теории 

систем, заключается в том, что главной целью де-

ловой игры является построение качественно опти-

мальной стратегии управления с целью обучения 

или тестирования. Напомним, что одной из разно-

видностей системного эффекта является достиже-

ние качественной оптимизации стратегии управле-

ния. 

4. Закон внешнего дополнения, который за-

ключается в том, что для повышения удобства 

управления объектом мы привносим извне нечто 

свое, новое и полезное. В нашей деловой игре та-

ким внешним дополнением является таблица четы-

рехзначных чисел (рис. 3), которую мы условно 

назвали моделью 8658 по значению первой кле-

точки.  

5. Закон необходимого разнообразия, кото-

рый заключается в том, что сложность управляю-

щей системы должна превышать сложность управ-

ляемой. Именно с этой целью введена таблица с 

именем 8658, которая обладает предельно возмож-

ной сложностью.  

 

 
ʈʠʩ. 2. ɹʘʟʘ ʜʘʥʥʳʭ ʧʦʩʣʝ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʵʪʘʧʘ ʩʝʘʥʩʘ ʜʝʣʦʚʦʡ ʠʛʨʳ 
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На рис. 2 показана база данных с достигну-

тыми промежуточными результатами управления 

объектом. На этом этапе результаты управления в 

виде числового значения капитала фирмы (Capital) 

носят случайный характер. Главная цель данного 

варианта деловой игры состоит в том, чтобы по ре-

зультатам управления, представленным на игровом 

поле (рис. 1) и в таблице 8658 (рис. 3) получить ре-

шение нашей проблемы. Эта таблица служит ин-

формационным внешним дополнением согласно 

четвертому закону кибернетики [11] для представ-

ления возможности читателям самостоятельно по-

строить качественно оптимальную стратегию даль-

нейшего управления объектом. Эта модель в виде 

таблице обладает необходимой сложностью для 

выполнения пятого закона кибернетики, для пре-

одоления которой нам потребуется применить но-

вые элементы субстратного подхода в виде гносео-

логической схемы, алгоритма движения по уровням 

абстрагирования гносеологической схемы, алго-

ритма достижения системного эффекта, который 

одновременно, как частный случай проявления си-

стемного эффекта, является алгоритмом качествен-

ной оптимизации целевой функции управления 

объектом. Подскажем, что для решения указанных 

выше проблем, необходимо сопоставить данные на 

игровом поле (рис. 1) и данные в таблице внешнего 

дополнения (рис. 3). Такое сопоставление должно 

включать в себя достаточно полный анализ инфор-

мации, приведенной для решения задачи. 

 

 

8658 8029 7917 2064 7109 4010 7448 3213 9378 

3564 8717 1010 5977 4915 9615 1151 7717 8129 

3654 

 

6816 

 

8528 

 

5042 

 

2572 

 

8639 

 

1611 

 

8509 

 

3973 

 

4208 3004 9001 3354 7157 8202 1521 8979 1796 

3009 1220 4505 7437 1138 2026 2030 5677 9068 

9011 9426 
6547 

3055 9056 2530 1208 1834 1302 

7741 6012 8032 7846 6775 1502 8818 4639 6569 

3634 5049 2104 8034 1230 7029 9888 8739 5059 

2363 4048 3015 4935 3434 2172 2672 2025 4159 

 

ʈʠʩ. 3. ʊʘʙʣʠʮʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʚʥʝʰʥʝʛʦ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʷ ʩ ʠʤʝʥʝʤ 8658 ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʯʝʪʚʝʨʪʦʤʫ ʟʘʢʦʥʫ 

ʢʠʙʝʨʥʝʪʠʢʠ ʜʣʷ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʡ ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʤ, ʧʨʠʚʝʜʝʥʥʳʤ 

ʥʘ ʨʠʩ. 1 

 

 Такое сопоставление является типовым прие-

мом субстратной оптимизации, который заключа-

ется в выявлении соответствующих классов и суб-

стратов (ключевых моментов оптимизации). Автор 

статьи специально не раскрывает эти субстраты, 

чтобы дать возможность участникам эксперимента 

самим решить эту проблему. Именно в этом и за-

ключается факт тестирования. 

 Применительно к этой задаче автором экспе-

риментально доказана теорема о существовании и 

единственности ее решения на более простых ана-

логичных моделях. Поняв этот тезис можно напря-

мую выйти к решению этой задачи, нужно только 

иметь ввиду, что для успешного решения этой за-

дачи и ей подобных требуется специальный способ 

мышления, который называется субстратной ре-

флексией [1-12]. 

 Именно для развития субстратной рефлексии 

предназначена серия деловых игр, описанных в ра-

ботах [1-12], с которыми и предлагается ознако-

миться, если решение задачи обычными методами 

получить не удается. Более детальное описание мо-

дели Evol_135 дано в работе [12].  

 Практика применения субстратного подхода 

для решения практических задач показала, что 

наилучшим методом достижения понимания суб-

стратных технологий является описание методов 

решения проблемы на конкретных задачах. Именно 

с этой целью и была разработана модель Evol_135, 

представленная здесь. Покажем основные моменты 

применения этих технологий на нашем примере.  

 Для более глубокого понимания субстратных 

технологий, кстати, и для более успешного реше-

ния нашей задачи, необходимо ознакомиться с гно-

сеологической схемой (рис. 4) [1-12]. До первого 

опубликования этой гносеологической схемы ми-

ровая наука под абстрагированием понимала выде-

ление главного. Гносеологическая схема расста-

вила точки над i. Теперь главных стало пять в соот-

ветствии с пятью уровнями абстрагирования, 

которые имеют место при решении любой про-

блемы с помощью субстратного подхода. Самым 

главным моментом познания является проблема до-

стижения системного эффекта и качественной оп-

тимизации разрабатываемых систем, что мы и 
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должны сделать в нашей задаче. Для этого мы спус-

каемся до третьего уровня абстрагирования, нахо-

дим требуемые классы и субстраты. Для облегче-

ния решения этой проблемы и одновременно для 

повышения требуемой сложности объектов суб-

стратного анализа автор ввел кибернетическое 

внешнее дополнение в виде таблицы четырехзнач-

ных чисел с именем 8658. Из найденных субстратов 

на втором уровне абстрагирования мы строим каче-

ственно оптимальную систему управления объек-

том. Самое интересное в том, что на первом уровне 

абстрагирования мы можем решить проблему каче-

ственной оптимизации другим путем – путем выяв-

ления специфики таблицы 8658 согласно первому 

уровню абстрагирования на гносеологической 

схеме (рис. 4). Для этого нам потребуется приме-

нить следующие способы мышления, которые явля-

ются составными элементами субстратной рефлек-

сии: анализ (разделение на части), синтез (соедине-

ние частей в целое с целью достижения системного 

эффекта), индукцию (движение от частного к об-

щему и всеобщему, как это на рис. 5 показано в 

виде стрелочки, направленной вверх), дедукцию 

(движение от общего к частному, как это на рис. 5 

показано в виде стрелочек от классов и субстратов 

к алгоритму и практике), дивергенцию (генерацию 

вариантов, как это на рис. 5 показано в виде стре-

лочки «Перебор всех классов»), конвергенцию (вы-

бор наилучшего варианта из нескольких сгенериро-

ванных). Именно эти операции придется провести, 

чтобы сопоставить цифры на игровом поле и числа 

в таблице 8658. Другой вариант решения – выявить 

специфику в числах таблицы 8658, сопоставляя их 

с цифрами на игровом поле. Информации для реше-

ния проблемы вполне достаточно, нужно только 

применить интеллект. Именно с этой целью и раз-

работана данная задача. Получается, что первый 

этап решения приведенной проблемы заключается 

в том, чтобы понять постановку задачи и теорию 

субстратного подхода, второй этап решения заклю-

чается в том, чтобы наиболее успешно, качественно 

оптимально, решить предлагаемую задачу. 

 Заметим, что согласно пятому закону кибер-

нетики (закон необходимого разнообразия) в дан-

ной статье столкнулись сразу две «сложности»: 

сложность для понимания теории субстратного 

подхода и необходимая сложность внешнего до-

полнения в виде таблицы 8658, которая обуслов-

лена требованиями этого пятого закона киберне-

тики. Получается, что из педагогических соображе-

ний мы должны обучать пользователей на 

достаточно сложных моделях с тем, чтобы пользо-

ватели субстратных технологий смогли, в будущем, 

решать достаточно сложные прикладные задачи. 

При этом, естественно, возникает проблема оценки 

уровня сложности применяемых систем, которая в 

данном случае решена нами путем сравнительного 

анализа ряда постепенно усложняющихся вариан-

тов применяемых моделей. 

 

 Основания 

классификации 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОДСИСТЕМЫ 

Способ 

познания 
Всеобщее Общее 

Конкретно-аб-

страктное 
Особенное 

Конкретно-от-

дельное 

Уровень аб-

страгирования 

Уровень целост-

ности 

Уровень класса 

задач 

Уровень обоб-

щенного алго-

ритма 

Уровень 

конкретной 

схемы 

управления 

Уровень прак-

тики 

Номер уровня 4 3 2 1 0 

Вид системы Идеальная Идеальная Идеальная Идеальная Материальная 

Концепт си-

стемы 

Свойство це-

лостности 

Свойство общ-

ности между 

задачами 

Отношение 

связи между 

блоками 

Отношение 

связи между 

функциями 

управления 

Свойство за-

висимости эф-

фективности 

управления от 

методов 

Структура си-

стемы 

Отношение со-

подчиненности 

между уров-

нями абстраги-

рования 

Отношение 

принадлежно-

сти к задачам 

управления 

Набор 

свойств, полу-

чаемых при 

структурном 

разбиении 

проблемы 

Набор 

свойств, 

описывае-

мых бло-

ками обоб-

щенного ал-

горитма 

Отношение 

между бло-

ками обоб-

щенного алго-

ритма 

Анализируе-

мые и констру-

ируемые си-

стемы 

Система систем, 

образующих 

иерархию 

Все задачи или 

объекты класса 

Обобщенный 

алгоритм мо-

делирования 

класса объек-

тов 

Схема реше-

ния конкрет-

ной задачи 

Объект иссле-

дования 

 

ʈʠʩ. 4. ɻʥʦʩʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʩʭʝʤʘ ʩʚʷʟʠ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ (ʛʣʘʚʥʳʭ ʧʦʥʷʪʠʡ), ʵʪʘʧʦʚ ʧʦʟʥʘʥʠʷ, ʫʨʦʚʥʝʡ 

ʘʙʩʪʨʘʛʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʧʨʠ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʠ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʠ 

ʩʪʨʘʪʝʛʠʡ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʤʝʪʦʜʘʤʠ ʩʫʙʩʪʨʘʪʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ 
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 Одним из алгоритмов, который поможет нам 

понять и решить проблему является алгоритм дви-

жения по уровням абстрагирования гносеологиче-

ской схемы 0 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0. Здесь цифры – это 

номера уровней абстрагирования.  

 На рис. 5 представлен алгоритм достижения 

системного эффекта или, иначе, алгоритм каче-

ственной оптимизации целевой функции управле-

ния. 

 С помощью этого алгоритма мы строим итера-

ционный процесс перебора вариантов соединения 

элементов в систему для нахождения единствен-

ного правильного решения нашей задачи согласно 

экспериментально доказанной теореме о существо-

вании и единственности решения данной про-

блемы. 

 Как это имеет место в любой технологии суб-

стратного подхода, наша задача заключается в 

нахождении того единственного субстрата, кото-

рый приведет к решению проблемы согласно прин-

ципу «Нашел субстрат – решил проблему».  

 Кроме того, вам сильно может помочь идея о 

том, что дивергентно анализируя описанные ме-

тоды (движения по уровням абстрагирования, спо-

собы мышления и т.д.) мы можем конвергентно вы-

делить один, наиболее подходящий и сразу полу-

чить идею решения. С этой целью предлагается 

применять прием погружения в информационную 

среду, который заключается в том, что выполняя 

поэтапный перебор уровней абстрагирования гно-

сеологической схемы, алгоритма достижения си-

стемного эффекта и способов мышления мы неожи-

данно можем натолкнуться на нужное решение за-

дачи.  

ʈʠʩ. 2. ɸʣʛʦʨʠʪʤ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʩʠʩʪʝʤʥʦʛʦ ʵʬʬʝʢʪʘ, ʪ.ʝ. ʘʣʛʦʨʠʪʤ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ 

ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʡ ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ ʠʣʠ ʩʠʩʪʝʤʳ (ʘʣʛʦʨʠʪʤ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦ-ʩʫʙʩʪʨʘʪʥʦʛʦ ʩʠʥʪʝʟʘ). 

ʎʠʬʨʳ ʦʙʦʟʥʘʯʘʶʪ ʫʨʦʚʥʠ ʘʙʩʪʨʘʛʠʨʦʚʘʥʠʷ. 
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В статье рассматривается проблема развития лексического запаса у детей с нарушением зрения, ме-

тодические подходы к отбору диагностического инструментария, результаты диагностической процедуры 

вопросы оптимизации развития лексического запаса на основе обогащения чувственного опыта.  
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Родной язык играет уникальную роль в станов-

лении личности человека. Язык и речь традиционно 

рассматривались в психологии, философии и педа-

гогике как узел, в котором сходятся различные ли-

нии психического развития: мышление, воображе-

ние, память, эмоции. Являясь важнейшим сред-

ством человеческого общения, познания действи-

тельности, язык служит основным каналом приоб-

щения человека к ценностям духовной культуры, а 

также необходимым условием воспитания и обуче-
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ния. С хорошо развитой речью ребенок легко всту-

пает в общение с окружающими, может понятно 

выразить свои мысли, желания, договорится со 

сверстниками о совместной игре. Овладение ребен-

ком речью в определенной степени регулирует его 

поведение, помогает спланировать адекватное уча-

стие в разных формах коллективной деятельности. 

Поэтому выраженные отклонения в речевом разви-

тии ребенка имеют самые негативные последствия, 

что особенно отмечается у детей дошкольного воз-

раста со страбизмом и амблиопией, и могут прояв-

ляться в отставании общего психического развития 

ребенка. [1] 

Изучению особенностей речи дошкольников с 

нарушением зрения и в частности его лексического 

запаса придается большое значение. [3] Развитие 

словаря, уточнение значения слова, формирование 

лексической системы в целом играют важную роль 

в развитии познавательной деятельности ребенка 

со страбизмом и амблиопией , так как слово, его 

значение являются средством не только речи, а в 

нашем случае речь идет об обогащении чувствен-

ного опыта, но и мышления, других психических 

процессов указывая на факт наличия особенностей: 

бедность словарного запаса, трудности соотнесе-

ния лексических единиц с предметными представ-

лениями, низкий уровень владения обобщающими 

понятиями, нарушения словесного опосредования, 

выражающиеся в вербализме, и бедным запасом 

чувственного опыта в целом. [2] Нами был подо-

бран диагностический инструментарий, который 

позволил с достаточной точностью определить уро-

вень развития речи детей принявших участие в ис-

следовании, разработана методика ведения диагно-

стического этапа, учтены требования предъявляе-

мые тифлопедагогами и тифлопсихологами к 

стимульному материалу и самой диагностической 

процедуре. Таким образом, целью нашего исследо-

вания явилось изучение уровня развития лексиче-

ского запаса у детей дошкольного возраста с нару-

шением зрения, а также теоретическое обоснова-

ние, разработка, апробирование и проверка 

эффективности коррекционно-развивающей про-

граммы, направленной на развитие данной стороны 

речи недоразвития у детей с нарушением зрения 

Для диагностики исследования особенностей 

развития речи и лексической его стороны у стар-

ших дошкольников со страбизмом и амблиопией 

мы использовали следующие частные методики: 

«Уровень развития общительности» (А.И. Фукина, 

Т.Б. Курбатская); «Выявление пассивного словар-

ного запаса» (В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова); 

«Определение активного словаря» (В.А. Калягин, 

Т.С. Овчинникова); «Сделаем вместе»; «Позови 

сверстника» (Т. А. Репиной; И. Б. Дерманова) 

Экспериментальной базой стало муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования - № 29» (МБОУ ЦО - № 29). В 

исследовании приняли участие дети шестого года 

жизни, имеющие заключение психолого-медико-

педагогической комиссии о необходимости психо-

логического сопровождения тифлопедагогом. 

Осуществляя непосредственное исследование 

в рамках диагностической процедуры нам было ин-

тересно узнать на сколько развит общий уровень 

развития речи детей, как они его используют в игре, 

бытовой и учебной деятельности, насколько они за-

интересованы в разговорном процессе вообще. 

Анализ запротоколированных данных отмечает, 

что большая часть детей практически не принимали 

участие в играх; попытки общения со сверстниками 

нередко оказывались неудачными, в результате 

чего, дети становились либо агрессивными, либо 

плаксивыми; некоторые пытались и вовсе изолиро-

ваться в виду на наш взгляд низкого уровня зрения 

и возможности точно идентифицировать собесед-

ников, только не большой процент детей (11%) 

принимали участие в игре, предлагали сюжет игры, 

придумывали и организовывали совместную игру; 

активно общались с детьми. 

Наблюдения за детьми в процессе свободного 

общения показали, что большинство детских объ-

единений представляли собой недостаточно устой-

чивые группы (по 2-3 человека). Некоторые до-

школьники (54,5%) играли поодиночке или без-

успешно пытались войти в состав разных групп. В 

процессе наблюдения за дошкольниками нами был 

выявлен невысокий уровень развития игровой дея-

тельности: бедность сюжета, низкая речевая актив-

ность, процессуальный характер. Итак, по резуль-

татам данной методики видно, что у большинства 

детей недостаточно развит уровень коммуникатив-

ности. Дети преимущественно пассивны и с трудом 

идут на контакт, у них низкая потребность в обще-

нии. В игровой деятельности редко пользуются ре-

чью. Все выше перечисленные особенности указы-

вают на замкнутость и отчужденность в общении. 

Вторя методика позволила выявить уровень 

сформированности пассивного словарного запаса у 

детей со страбизмом и амблиопией. Проанализи-

руем полученные результаты: только (9,1%) пра-

вильно справились с заданием объединив в группы 

10 слов, затруднение не вызвало объединение таких 

пар слов как: курица – цыпленок; лягушка – болото; 

медведь – берлога; ошейник – собака; дерево – бе-

реза. Однако плохо справилась с обобщением поня-

тий, что свидетельствует об очень низком развитии 

пассивного словаря. Остальные испытуе-

мые(63,6%) правильно объединили от 2 до 4 слов. 

Проводя эту методику, было замечено, что не все 

испытуемые с первого раза, то есть после первого 

прочтения очередного ряда сумели отыскать нуж-

ное слово. А иногда ребенок делал свой выбор, но 

этот выбор оказывался неправильным. Наибольшие 

трудности у всех испытуемых вызывает действие 

по обобщению понятий. Таким образом, методика 

выявила очень низкий уровень сформированности 

пассивного словарного запаса у испытуемых. Из-за 

достаточно скудного словарного запаса детям 

трудно общаться, что приводит к их пассивности и 

замкнутости во время игр, общения с окружаю-

щими. 

Методика «Определение активного словаря» 

(В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова) была направлена 
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на определение уровня сформированности актив-

ного словарного запаса у дошкольников со страбиз-

мом и амблиопией. которая показала, что у боль-

шинства детей выявлен низкий уровень развития 

активного словарного запаса (54,5%). Дети описы-

вают картинку одной-двумя короткими, из двух-

трех слов фразами. Ответы, как правило, не имеют 

эмоциональной окрашенности. В своих рассказах 

дети использовали в основном только существи-

тельные и глаголы. Дошкольники практически не 

пользуются союзами, что приводит к тому, что в 

речи они используют простые предложения. Есть 

дети, которые строят свой рассказ самостоятельно, 

но четкой последовательности при изложении тек-

ста в их монологе не прослеживается. Таким обра-

зом, дети не обладают достаточным запасом лекси-

ческих единиц для полноценного общения с окру-

жающими. Из-за неспособности выразить свои 

мысли, чувства словами у детей возникают посто-

янно трудности в общении со сверстниками. 

Следующая методика выявила уровень воз-

можности активно использовать в речи лексиче-

ские единицы, позволяющие оценить уровень раз-

вития общительности, контактности, нравственной 

направленности личности ребенка, проявляющейся 

во взаимодействии со сверстниками. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что 

достаточный процент детей (36,4%) не понимали 

слова «вместе», стремились выполнять задание ме-

тодики - строить самостоятельно; выполняя зада-

ние, использовали только свои фигурки; на забира-

ние у себя фигурок реагировали негативно; дея-

тельность выполняли молча, но при этом 

использовали мало реплик; что сказалось на резуль-

татах работы. Часть детей и вовсе проявляли агрес-

сию, как только партнер пытался предложить стро-

ить вместе, в результате чего отказывались от сов-

местной деятельности.  

В процессе нашего исследования было заме-

чено, что практически у всех испытуемых в про-

цессе деятельности проявляется агрессивность. Вы-

явлены трудности в сотрудничестве с партнером: 

каждый хочет выполнять деятельность индивиду-

ально, дети со страбизмом и амблиопией не учиты-

вают мнение партнера. Следовательно, почти у 

всех испытуемых присутствует отрицательная 

нравственная направленность личности; низкая за-

интересованность в предложенной деятельности; 

низкий уровень общительности и контактности. Та-

ким образом, выявлены трудности в сотрудниче-

стве с партнером: дети не сразу понимают слово 

«вместе», каждый хочет выполнять деятельность 

индивидуально, дети не всегда учитывают мнение 

партнера. У многих из испытуемых проявляется 

агрессивность, следовательно, присутствует отри-

цательная нравственная направленность личности; 

низкий уровень общительности и контактности. 

Пятая методика была направлена на выявление 

уровня взаимодействия детей. Анализ эксперимен-

тальных данных по результатам данной методики 

позволяет говорить, что большая часть детей 

(56,7%) старались передавать поручение с помо-

щью физических действий (брали за руку, или под-

талкивали в спину), т.е. телесного контакта; при-

ближались к сверстнику сбоку или со спины без об-

ращения. Сверстники в большинстве случаев под-

чинялись, но выражали недовольство, жаловались 

педагогу на обидчика. Следовательно, у этих испы-

туемых выявлен уровень физического или предмет-

ного действия.  

По результатам обследования нами были сде-

ланы выводы, что у детей со страбизмом и амблио-

пией нарушается формирование компонентов рече-

вой системы: недостаточно сформированы актив-

ный и пассивный словарные запасы. 

Интеллектуально дети со страбизмом и амблио-

пией развиваются в норме, однако коммуникатив-

ные навыки снижены. Проявления недоразвития 

речевой коммуникации обнаруживаются в неуме-

нии организовывать общение, задавать вопросы, 

поддерживать диалог, выражать четко свою мысль. 

Дети преимущественно пассивны и с трудом идут 

на контакт, у них низкая потребность в общении. У 

большинства испытуемых присутствует отрица-

тельная нравственная направленность личности; 

низкая заинтересованность в предложенной дея-

тельности; низкий уровень общительности и кон-

тактности. Дети испытывают трудности при взаи-

модействии со сверстниками, в основном у них вы-

явлен физического или предметного действия, 

испытуемые практически не обращаются друг к 

другу с помощью активной речи. Дети равнодушно 

общаются со сверстниками, трудно отдать предпо-

чтение активные они или пассивные. В общении 

участвуют, но сами не понуждают к этому других. 

В совместной деятельности не сразу понимают 

слово «вместе»; обращаются к партнеру (менее 5 

реплик); активно выполняют задание. При обраще-

нии к сверстнику наблюдается уровень речевого 

взаимодействия. 

Таким образом, данные нашего исследования 

старших дошкольников со страбизмом и амблио-

пией свидетельствуют о необходимости разработки 

программы и проведения коррекционно-развиваю-

щей работы, направленной на развитие речи, ком-

муникативных умений и навыков, расширения за-

паса активной и пассивной лексики. Разработка 

программы, по нашему мнению, прежде всего, ори-

ентировалась на соответствующий уровень рече-

вого и когнитивного развития дошкольников со 

страбизмом и амблиопией, учитывала специфику 

использования приемов и методов коррекционно-

педагогического воздействия, имела возможность 

определения реальных возможностей оптимизации 

игровой и учебной деятельности за счет усиления 

коммуникативной направленности каждой из них. 

Коррекционная работа осуществлялась на занятиях 

и в свободно организованной театрализованной де-

ятельности. Общение детей во время разыгрывания 

сказки, театрализованных игр мотивирует развитие 

их речи (увеличение словаря, развитие грамматиче-

ского строя). С помощью предложенных нами заня-

тий создаются такие ситуации, которые не возни-

кают в практическом обиходе и которые обога-

щают знания детей об окружающем мире, 
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накапливается чувственный опыт, развивается та 

функция замещения и обозначения, которая потом 

осуществляется с помощью слова в процессе сло-

весно-логического мышления. Кроме того, занятия 

театрализованной деятельностью создают благо-

приятные условия для совершенствования движе-

ний и моторного развития детей, позволяет детям 

приобрести навыки произвольного поведения и 

совместной деятельности. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

В статье рассматриваются бинарные концепты"жадность" и “щедрость” в сравнительном аспекте на 

материале русского и казахского языков. Выявлены сходства и различия в структурно-семантических осо-

бенностях концептов"жадность"и" щедрость "в казахской и русской языковой культурах. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: понятие, языковой менталитет, пословицы, смысл. 

 

ABSTRACT 

In this article discusses binary the concepts of "greed" and “generosity” in comparative aspect by the material 

of Russian and Kazakh languages. Identified similarities and differences in the structural-semantic features of the 

concepts of ""greed" and "generosity" in the Kazakh and Russian linguistic cultures. 

Key words: concept, linguistic mentality, proverbs, meaning. 

 

В современной науке особое место занимает 

когнитивная лингвистика, центральной проблемой 

которой является категоризация человеческого 

опыта. Концепты, как индикаторы национального 

сознания, помогают выявить специфические осо-

бенности картины мира отдельно взятого народа, а 

также выявить, что является доминантным в цен-

ностном ряду этого народа. Исследование концеп-

тов проводится на самом разнообразном материале. 

Весьма результативным является применение кон-

цептуального анализа для реконструкции посло-

вичной картины мира разных языков. Паремии, по 

мнению В. Н. Телии, занимают особое место в язы-

ковой картине мира, отражая в своей семантике 

длительный процесс развития культуры народа, 

фиксируют и передают из поколения в поколение 

культурные установки, стереотипы, эталоны и ар-

хетипы [6, с.85 ].  

 Целью нашего исследования является явля-

ется изучение русских и кaзaхских паремиологиче-

ских единиц, представляющих концепы 

«жaднoсть» и «щeдрoсть» в русскoм и казахском 

языках.  

Выбор русского и казахского языков обуслов-

лен тем, что эти языки принадлежат к разным язы-

ковым семьям, а их носители имеют богатую исто-

рию и культуру. 

 Предметом изучения являются универсаль-

ные и специфические языковые средства, реализу-

ющие данные концепты в двух языковых картинах 

мира- русской и казахской.  

Актуальность данной работы заключается в 

необходимости более углубленного изучения кон-

цептов как сущностей, раскрывающих мироззрение 

народа. Проникновение в концептосферу языка 

позволяет лучше осмыслить миропонимание и по-

ведение людей, выявить национально - специфиче-

ские и универсальные черты отдельных концепто-

сфер. Кроме того, как нам известно, работы, посвя-

щённой сопоставлению русских концептов «жад-

ность» и «щедрость» с казахскими пока нет. 

 При выполнении настоящей работы использо-

вались следующие методы: метод сплошной вы-

борки, описательный, сопоставительный. 

 Мaтeриaлoм для исслeдoвaния пoслужили 

тoлкoвыe слoвaри русскoгo и кaзaхскoгo языкoв, a 

тaкжe пoслoвицы o жaднoсти и щeдрoсти, отобран-

ные мeтoдoм сплoшнoй выбoрки из сбoрникoв 

пoслoвиц сoпoстaвляeмых языкoв. 

На первом этапе нашего исследования нами 

были проанализированы значения лексем жадность 

и щедрость в толковых словарях в русском и казах-

ском языках. Представим рассмотреные нами зна-

чения . 

Согласно Большому толковому словарю рус-

ского языка С.А. Кузнецова, жадность-. 1. (1-2 

зн.). Непомерная жадность. Жадность к деньгам, к 

наживе. С жадностью следить за чем-либо, ожидать 

чего-либо. Жадность к работе, к знаниям. 2. Непо-

мерная скупость, корыстолюбие[1]. 

 В Малом академическом словаре русского 

языка круг значений лексемы «жадность» обрисо-

ван следующим образом: 1. Стремление взять себе, 

получить, иметь у себя как можно больше чего-

либо, чем это необходимо. 2. ʧʝʨʝʥ.; ʦʙʳʯʥʦ ʢ 

ʯʝʤʫ. Сильное и острое желание постичь что-либо, 

овладеть чем-либо, проникнуть во все стороны 

чего-либо. 3. Желание, стремление сохранить что-

либо только для себя, нежелание отдать или израс-

ходовать, истратить что-либо; скупость[4]. 

 В «Тoлкoвoм слoвaрe русскoгo языкa» под ре-

дакцией С.И. Oжeгoвa и Н.И. Шведовой пoнятиe 

«жaднoсть» oпрeдeляeтся слeдующим oбрaзoм: 

1. см. жaдный - 1) стрeмящийся к нaживe, 

скупoй; 2) нaстoйчивый в стрeмлeнии 

удoвлeтвoрить свoe жeлaниe, вырaжaющий этo 
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стрeмлeниe; слишкoм пaдкий нa чтo-нибудь; 3) ис-

пoлнeнный жeлaниeм пoнять, пoзнaть чтo - нибудь. 

2.Скупoсть, кoрыстoлюбиe. 3.Чрeзмeрнoe 

стрeмлeниe удoвлeтвoрять свoe жeлaниe [5]. 

В Бoльшoм кaзaхскo - русскoм слoвaрe 

«жaднoсть» oпрeдeляeтся кaк: 

1)aшкөздік (нeнaсытнoсть); 2) aшкзділік; бaқыл-

дық; дүниeқoрлық; пaйдaкүнeмдік; пaйдaқoр-

лық (стяжaтeльствo); 3) aкөздік; қытымырлық; өтe 

сaрaңдық; тoйымсыздық (скряжничeствo); 4) 

aшқaрaқтық; қoмaғaйлық; мeшкeйлік; oбырлық; 

тaмaқсaулық (прoжoрливoсть) [2]. 

 Сoпoстaвив привeдeнныe знaчeния слoвa 

«жaднoсть» в тoлкoвых слoвaрях русскoгo и кaзaх-

скoгo языкoв, мы мoжeм увидeть тo, чтo кoнцeпт 

«жaднoсть» в русском и казахском языках имeeт 

слeдующиe общие значения – алчность, прожорли-

вость, стяжательство; 2) oтрицaтeльнaя oцeнкa 

жaднoсти.  

 В русскoй лингвокультуре жaднoсть 

считaeтся грeхoм. Пoдoбнoe знaчeниe в кaзaхскoй 

лингвoкультурe oтсутствуeт. 

 Далее рассмотрим значение лексемы «щед-

рость». 

В Большом толковом словарк русского языка 

С.А.Кузнецова «щедрость»- 1) oтвлeч. сущ. к 

щeдрый в 1 и 3 знaч., свoйствo щeдрoгo чeлoвeкa.. 

Прилагательное щедрый имеет следующие значе-

ния: 1) Охотно делящийся с другими своими сред-

ствами, имуществом и т.п.; не жалеющий тратить, 

расходовать что-либо.2) на что. Легко, охотно наде-

ляющий чем-либо., расточающий что-либо. 3) 

Большой по размерам, значительный по ценности. 

4) Богатый, обильный чем-либо[1].  

 В «Тoлкoвoм слoвaрe русскoгo языкa» С.И. 

Oжeгoвa пoнятиe «щeдрoсть» oпрeдeляeтся слeду-

ющим oбрaзoм: oкaзaниe бeскoрыстнoй пoмoщи 

другим, oтсутствиe скупoсти. С бoльшoй 

щeдрoстью дeлиться с кeм-нибудь. Нaучнaя 

щeдрoсть (стрeмлeниe пeрeдaть другим свoи 

мысли, идeи) [5]. 

В Бoльшoм кaзaхскo-русскoм слoвaрe лексема 

«щeдрoсть» представлена таким обра-

зом:1.Бeрeкeлiк(изoбилиe), 2. см. щeдрый . -мoрт 

(дoбрый, смeлый, хрaбрый), жoмaрт (блaгoрoд-

ный),бeрeкeлi(бeрeжливый, блaгoдaтный), 

бeрeкeтi (oбильный)[2]. 

 Тaким oбрaзoм, кoнцeпт «щeдрoсть» в 

тoлкoвых слoвaрях русскoгo и кaзaхскoгo языкoв 

имeeт слeдующиe знaчeния: 1) в oбeих лингвoкуль-

турaх пoнятиe «щeдрый» имeeт знaчeниe 

«бoгaтый», «обильный»; 2) щeдрoсть в русскoй и в 

кaзaхскoй лингвoкультурe связaнa с тaкими 

кaчeствaми чeлoвeкa, кaк милoсeрдиe, дoбрoтa, в 

кaзaхскoй– пoнятиe «щeдрoсть» тaкжe связaнo с 

хрaбрoстью ,смeлoстью и бережливостью. 

 На втором этапе нашего исследования мы про-

анализировали пословицы и поговорки русского и 

казахского языков, репрезентирющие концепты 

«жадность» и «щедрость.  

 В результате проведённого анализа бли выде-

лены следующие семантические ппризнаки кон-

цептов «жадность» и «щедрость» в русском и казах-

ском языках:  

- ʞʠʟʥʴ ʞaʜʥoʛo ʯeʣoʚeʢa ʥʝʜʸʛʢʘʷ: 

Жaднoсть - всякoму гoрю нaчaлo; Жaднoсть пoкoю 

- лютый врaг; Бірeугe жaн қaйғы(Oдин стрaдaeт из-

зa внeшнoсти, другoй из-зa жaднoсти); Aлтын 

тыққaн aдaм aштaн өлeр (Дрoжaщий нaд зoлoтoм с 

гoлoдa умирaeт); 

 -ʞaʜʥoʩʪʴ ʩʢʫʧoʛo ʯeʣoʚeʢa ʥe ʠʤeeʪ ʧʨʝ-

ʜʝʣʘ: Eсть мнoгo, a хoчeтся бoльшe; Өзі тoйсa дa 

көзі тoймaйды (У oбжoры живoт трeщит, a глaзa 

eщe прoсят); Көз бір уыс тoпырaққa тoяды(Глaзa 

нaсытятся тoлькo гoрстью зeмли) (т.e. сo смeртью); 

Жылaнғa түк біткeн сaйын қaлтырaуық бoлaды 

(Чeм бoльшe жирeeт змeя, тeм бoльшe oт жaднoсти 

трясeтся oнa);  

 -ʧʨʠʞʠʤʠʩʪʦʤʫ ʯeʣoʚeʢʫ ʞaʣʢo ʪʨaʪʠʪʴ 

ʩʨeʜʩʪʚa ʜaʞe ʥa ʩeʙ :̫ Бoгaт, кaк ильинский сoт, a 

живeт, кaк скoт; Бoгaт, кaк Крeз, a живeт, кaк пeс; 

Қaс aрaң өз тaмaғын өзінeн тығaды (Скупoй свoe oт 

сeбя прячeт); Aлтын тыққaн aдaм aштaн өлeр 

(Дрoжaщий нaд зoлoтoм с гoлoдa умирaeт); 

 -ʩʢʫʧʦʡ ʯeʣoʚeʢ ʥʠʯeʛo ʥe ʜaeʪ ʥʠ ʩeʙe, ʥʠ 

ʣʶʜʷʤ: Скупoй зaпирaeт крeпкo, a пoтчуeт рeдкo; 

Скрягe дeньги, чтo сoбaкe сeнo; Eсть зaпaс, дa нe 

прo вaс.Өзі сұрaғaннaн сaрқыт дәмeтпe (Нe жди 

пoднoшeния oт тoгo, ктo сaм нe нaeлся); Сaрaңнaн 

сaрқыт жeгeншe, Иттeн тaртып жe (Чeм oт скупoгo 

угoщeния ждaть, лучшe у сoбaки кoсть oтoбрaть); 

Сaрaң aсын бeрмeйді, Көзінің жaсын бeрмeйді 

(Угoститься у скупoгo, кaк слeзaми eгo нaписaть); 

Бeрмeстің aсы піспeс, Қaзaны oттaн түспeс 

(Скупoгo oбeд нe свaрится, пoкa гoсть нe уйдeт); 

-ʜʫah ʞaʜʥoʛo ʯeʣoʚeʢa ï ʟʘʯʝʨʩʪʚʝʣʘʷ, a 

ʜʫah eɦʜʨoʛo ʯeʣoʚeʢa ï ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʘʷ: Скупoму 

душa дeшeвлe грoшa; Дoрoжe сeрeбрa и злaтa душa, 

чтo щeдрoстью бoгaтa; Төрeнің тілі тәтті, діні қaтты 

(Тoрe язык слaдoк, a душa чeрствa). 

ɺ ʢaʟaʭʩʢoʡ ʣʠʥʛʚoʢʫʣʴʪʫʨe тaкжe имeются 

пoслoвицы и пoгoвoрки o тoм, чтo жaдный чeлoвeк 

спoсoбeн нa подлость: Сaрaңдықтың сoңы – 

aрaмдық (Жaднoсть пoдтaлкивaeт нa пoдлoсть);  

-.ʞaʜʥoʩʪʴ ʤoʞeʪ ʧʨʠʚeʩʪʠ ʢ ʙeʜʥoʩʪʠ, ʢ 

ʣʠehʥʠʶ ʫʤa, ʢ ʜʫʰeʚʥoʡ ʩʣeʧoʪe: Жaднoсть дo 

дoбрa нe дoвoдит; Жaднoсть вeдeт к бeднoсти; 

Жaднoсть пoслeднeгo умa лишaeт; Жaднoсть слeпa; 

Сaрaңғa сaңырaулық қoнaды, Eстісe дe eстімeгeн 

бoлaды (Жaднoсть пoрoждaeт тугoухoсть: слышит, 

дa видa нe пoдaeт); 

-ʯeʣoʚeʢ, ʢoʪoʨʳʡ ʜaeʪ ʣʶʜʷʤ, ʩaʤ 

ʙoʛaʪeeʪ: У кoгo руки щeдры, тoму всe дoрoги 

oткрыты; У щeдрых хoзяeв куры пo двa яйцa 

принoсят; Қoлы aшықтың - жoлы aшық (У кoгo 

руки щeдры, тoму всe дoрoги oткрыты); Қoс 

жұмыртқa туaды (У щeдрых хoзяeв куры пo двa 

яйца нeсут). 

В русскoй лингвoкультурe имeются 

пoслoвицы и пoгoвoрки o тoм, чтo нeльзя жeлaть 

чужoгo дoбрa (Нe зaрься нa чужoe, свoe бeрeги!) , в 

кaзaхскoй лингвoкультурe пoдoбных пoслoвиц и 

пoгoвoрoк нeт; 
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- ʙoʛaʪ er ʣʶʜʠ ï ʩʢʫʧʳ, a ʙeʜʥer ʣʶʜʠ ï 

eɦʜʨʳ: Чeм бeднee, тeм щeдрee, чeм бoгaчe, тeм 

скупee; Ктo тoрoвaт, тoт нe бoгaт; Нe бoгaт, 

дa тoрoвaт, гoстям рaд; Бaй aузындa сeміз сөз (Вся 

щeдрoсть бaя – нa языкe); Қoлындa жoқ – жoмaрт 

(Бeдный – всeгдaщeдрый); Жoмaрт 

жoқтыққa қaрaмaс(Щeдрoсть нe зaвисит oт 

бoгaтствa).  

 В русскoй лингвoкультурe имeются 

пoслoвицы и пoгoвoрки o тoм, 

чтo Бoг пoмoгaeт щeдрым людям: Ктo сирых 

нaпитaeт, тoт бoгa знaeт (или: тoгo бoг знaет). В 

кaзaхскoй лингвoкультурe сходных пoслoвиц и 

пoгoвoрoк нeт. 

Проведённый анализ русских и казахских па-

ремиологических единиц, выражающих концепты 

«жадность» и «щедрость» , показывает, кoнцeпты 

«жадность» и «щедрость» в oбeих лингвoкультурaх 

имeют сходные и oтличитeльныe чeрты в паремио-

логических картинах мира. 

В обоих языках подчёркивается, что 1) жизнь 

жaднoгo чeлoвeкa нелегка; 2) жaднoсть скупoгo 

чeлoвeкa нe имeeт прeдeла;3) скупoй чeлoвeк, кaк 

прaвилo, нaстoлько жaдeн, чтo eму жaлкo трaтить 

денег дaжe нa сeбя 4) душa жaднoгo чeлoвeкa - жад-

ная, a душa щeдрoгo чeлoвeкa - благородная; 5) 

жaднoсть мoжeт привeсти к бeднoсти, к 

лишeнию умa, к душeвнoй слeпoтe; 6) чeлoвeк, 

кoтoрый дaeт людям, сaм бoгaтeeт; 7) oбычнo 

бoгaтыe люди - скупы, a бeдныe люди — щeдры; 

9) чeлoвeк дoлжeн бeрeчь свoe имущeствo 

и свoи дeньги. 

 Вместе с тем имеют место и этнокультурные 

особенности, осмысления жадности и щедрости че-

ловека. В кaзaхскoй лингвокультуре встречаются 

пoслoвицы и пoгoвoрки o тoм, чтo жaдный чeлoвeк 

спoсoбeн нa подлость; 2) в русскoй лингвокультуре 

имeются пoслoвицы и пoгoвoрки o тoм, чтo Бoг 

пoмoгaeт щeдрым людям.  
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ËÄÃÇ¿ÑÄÉÐÑ: ÂÏ¿ÌÇÕÚ ÎÍÌÞÑÇÞ 

ɹʘʨʘʥʦʚʘ ʖʣʠʷ ʉʝʨʛʝʝʚʥʘ 

ʄʘʛʠʩʪʨ 2 ʢʫʨʩʘ ʃʠʥʛʚʠʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʬʘʢʫʣʴʪʝʪʘ,  

ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʆʙʣʘʩʪʥʦʡ ʋʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ, ʛ. ʄʦʩʢʚʘ 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

В статье уточняется понятие «медиатекст». Определены основные признаки, характерные для медиа-

текста, как языкового феномена. Важным методологическим моментом статьи является установление 

связи между многоуровневой сущностью медиатекстов и пониманием медиатекста как открытого фено-

мена.  

ABSTRACT 

The article clarifies the concept of “mediatext”. The main characteristics of the mediatext as speech phenom-

enon are highlighted. The main methodological issue of the article is connection between multileveled nature of 

mediatexts and understanding of mediatexts as open phenomenon. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ. Медиатекст. Текст СМИ. Многоуровневая сущность медиатекста. 

Keywords. Mediatext. Text of Mass Media. Multileveled nature of mediatext. 

 

Тезис о языке как о демиурге новых миров, со-

здателе разнообразных семантических пространств 

уже давно получил тщательное и всестороннее 

осмысление [1. С, 151]. Однако, создание особого 

информационного пространства, единой виртуаль-

ной среды, которое обусловлено динамичным раз-

витием традиционных СМИ и распространением 

Интернета, позволяет говорить о новых гранях ре-

чеупотребления и языка в целом. Это информаци-

онное пространство существует благодаря совокуп-

ности множества медиапотоков. Именно информа-

ционное пространство является причиной множе-

ства процессов производства и распространения 

слов, и необратимо влияет на особенности речеупо-

требления и характер языковых изменений.  

Именно сфера массовой коммуникации пред-
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полагает использование основного объема рече-

пользования. Медиатексты, или тексты массовой 

информации, являются одной из самых распростра-

ненных форм современного бытования языка. Про-

тяженность подобных текстов значительно превы-

шает объем речи в иных сферах деятельности чело-

века. Увеличение корпуса таких текстов также 

становится постоянным атрибутом современного 

языка [9]. 

Функционируя в сфере массмедия, тест полу-

чает новые смысловые оттенки, расширяет сферу 

своего понимания и, затем, выходит за пределы зна-

ковой системы языка, приближаясь к семиотиче-

скому пониманию текста [8. С, 9]. 

Кузьмина Н.А. определяет медиатекст как ди-

намическую сложную единицу высшего порядка, 

посредством которой осуществляется речевое об-

щение в сфере массовых коммуникаций, а также 

называет три сферы функционирования медиатек-

стов – журналистика, PR и реклама [6. С, 34]. 

Понимание динамики языковых явлений поз-

воляет сопоставить деятельность национальных и 

мировых масс медиа и представить их в виде це-

лостной, единой системы, которая оказывает значи-

мое влияние на лингвокультурные процессы. Пони-

мание динамики, в свою очередь, предполагает рас-

смотрение концепции единого информационного 

пространства, как одного из ключевых элементов. 

В настоящее время, в науке существует целый ряд 

терминов, относящийся к одному семантическому 

полю, однако каждый из них подчеркивает опреде-

ленную сторону процессов массовой коммуника-

ции: информационное пространство, информаци-

онная среда, информационное поле, медиасреда, 

медиаландшафт, инфосфера [3. С, 23].  

Именно концепция единого информационного 

пространства позволяет представить целостную 

картину мира в динамике, помогает понять законо-

мерности движения информационных потоков [3. 

С, 26]. Лингвокультурный компонент представляет 

собой важнейшую составляющую всемирного ин-

формационного пространства. Значение этого ком-

понента действительно велико, так как любая сло-

весно выраженная информация есть воплощение 

определенной культуры и языка. 

Как уже было отмечено выше, традиционное 

понимание текста поднимается на иной уровень 

благодаря массовой коммуникации. В сфере массо-

вой коммуникации текст приобретает атрибуты 

многослойности и объемности, в отличие от линей-

ного толкования текста, где он воспринимается, как 

последовательность вербальных знаков, объеди-

ненная общим смыслом. Это обусловлено совмеще-

нием медийных свойств средства массовой инфор-

мации и его вербальной составляющей текста. 

Например, в прессе графическая составляющая тек-

ста совмещена с вербальной; а на радио эта вер-

бальная составляющая получает дополнительную 

выразительность с помощью аудиосредств. Телеви-

дение расширяет возможности текста еще больше, 

используя графические и аудио элементы в сово-

купности. 

Основной единицей медиапотока является ме-

диатекст, который объединяет такие многоуровне-

вые и разноплановые понятия, как газетная статья, 

радиопередача, телепредача, реклама в Интернете и 

другие виды продукции СМИ [7. С, 114].  

Термин «медиатекст» появился в научной ли-

тературе в конце ХХ века и получил широкое рас-

пространение. Концепция медиатекста быстро за-

крепилась в научном сознании, так как многие ис-

следователи были заинтересованы в изучении 

проблем медиаречи, на равнее с особенностями 

функционирования языка в СМИ. Среди таких ис-

следователей можно выделить: Теуна Ван Дейка, 

Мартина Монтгомери и Нормана Фейерклафа.. Эти 

ученые рассматривали медиатексты с различных 

точек зрения: тоерии дискурса, контент анализа, ко-

гнитивной и социальной лингвистики, функцио-

нальной стилистики [3. С, 27].  

В основе понятия медиатекста лежит совокуп-

ность единиц медийных и вербальных элементов. 

Данное свойство медийных текстов рассматрива-

ется многими английскими учеными. Например, 

известный исследователь языка СМИ Алан Белл 

утверждает: «Определение медиатекста выходит за 

рамки традиционного взгляда на текст как на после-

довательность слов, напечатанных или написанных 

на бумаге. Понятие медиатекста гораздо шире: оно 

включает голосовые качества, музыку и звуковые 

эффекты, визуальные образы – иначе говоря, меди-

атексты фактически отражают технологии, исполь-

зуемые для их производства и распространения» [3. 

С, 28]. 

Можно предположить, что ввиду многоуров-

невой сущности медиатекста и комплексного со-

става, существуют особые подходы к пониманию и 

изучению медиатекста.  

Несмотря на то, что медийные тексты состав-

ляют отличный по функциям блок текстов, нельзя 

не заметить соотнесенности с текстами художе-

ственными, например. Если говорить о художе-

ственном тексте, то возникает вопрос о соотноше-

нии действительности и моделируемого – художе-

ственного – мира представляет собой сложнейшую 

проблему, выходящую за рамки лингвистики [2. С, 

10]. Однако, эта проблема соотношения также 

имеет место быть, когда мы говорим о медиа-

текстах; то есть, когда мы поднимаем вопрос о со-

отношении действительности и способов ее изло-

жения. Именно теория интертекстуальности пред-

полагает понимание медиатекстов через призму 

отношений к социуму, культуре и другим текстам. 

Именно эта теория предполагает появление следу-

ющих оппозиций при изучении текстов в целом – 

текст, интертекст, сверхтекст, супертекст, гипер-

текст, прецедентный текст и поликодовый текст 

[10. С, 12]. Теория интертекстуальности позволяет 

говорить о некоем “текстовом универсуме” – поле, 

к которому принадлежат все виды текстов. 

Собственно интертекстуальность, понимаемая 

как непосредственное сосуществование двух или 

более текстов в одном – в виде цитаты, намека или 

образа, является специфическим свойством медиа-

текста[5. С, 117]. 
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Именно через теорию интертекстуальности 

возможно объяснение взаимодействия различных 

медиатекстов в самых разных проэкциях. Интер-

текстуальность подчеркивает специфику медиатек-

стов на всех уровнях организации текста.  

Медиатексты являются одной из самых глав-

ных единиц, когда мы говорим о межтекстовых свя-

зях, так как: во-первых, на сферу массовой комму-

никации приходится больший объем речепользова-

ния (ввиду развития Интернета, в первую очередь); 

во-вторых, многоуровневость позволяет говорить 

об огромном потенциале связанности медийных 

текстов; и, наконец, медиатексты это то, что позво-

ляет поднять традиционный текст на новый уро-

вень рассмотрения и изучения. Медийные тексты 

можно назвать единицей, которая играет на первом 

плане и в сфере межкультурной коммуникации, так 

как язык не просто отражает внутренний мир чело-

века и его культуру, он, несомненно, является хра-

нителем этой культуры, источником знаний о наци-

ональном характере и менталитете народа [4. С, 

169], а на медиатексты приходится огромный объем 

речепользования, как уже отмечалось выше. Дру-

гими словами, медиатексты являются таким фено-

меном, потенциал функционирования которого 

весьма велик, что, в свою очередь представляет их 

интересным объектом для изучения. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

Цель статьи – анализ «Слова о полку Игореве» как прецедентного текста лирики Г.В. Адамовича. В 

процессе исследования используется историко-генетический метод литературоведческого анализа и куль-

турологический комментарий. Делается вывод о роли памятника литературы Древней Руси в формирова-

нии поликультурного художественного мира младоакмеиста. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the article is the analysis of "Word about Igor's regiment" as a precedent text lyrics G. V. 

Adamovich. In the process the study employed the historical-genetic method of literary analysis and cultural com-

mentary. The conclusion about the role of the monument of the literature of Ancient Russia in the development of 

multicultural artistic world of young acmeist. 
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Как «Слово о полку», струна моя туга... 

ʆ.ʕ. ʄʘʥʜʝʣʴʰʪʘʤ 

Типологическая особенность эстетики акме-

изма – подчёркнутая интертекстуальность, транс-

формация «чужого» слова в «своё». Недаром лири-

ческий герой Г.В. Адамовича ощущает «как измену 

/ Иных поэзий торжество». Память «чужого» слова 

формирует поликультру художественного мира 

младоакмеиста: «То промелькнёт, то исчезает, / То 

затуманится слегка, / И тихим светом озаряет, / И 

непреложно примиряет / С беспомощностью 

языка» («Стихам своим я знаю цену…», кн. «Един-

ство» (1967) [2, с. 67]. В художественном мире по-

эта особая роль принадлежит творческому освое-

нию «Слова о полку Игореве». Поэтому наша цель 

– проанализировать памятник литературы Древней 

Руси как прецедентный текст лирики Г.В. Адамо-

вича.  

В понимании акмеиста О.Э. Мандельштама 

«Слово о полку Игореве» является истоком русской 

художественной литературы: «Когда прозвучала 

живая и образная речь «Слова о полку Игореве», 

насквозь светская, мирская и русская в каждом по-

вороте, - началась русская литература» [5, т. II, с. 

67]. Л.И. Сазонова справедливо утверждает: «Для 

поэтической жизни «Слова» в ХХ в. чрезвычайно 

характерна следующая закономерность: интерес к 

произведению особенно обострялся в переломные 

и исторически ответственные моменты. Тогда со-

знание, народная память, культура тотчас же обра-

щается к «Слову»» [7, с. 22]. Г.В. Адамович начи-

нает освоение традиции «Слова о полку Игореве» в 

период Первой мировой войны. 

Интертекстуальные связи лирики Г.В. Адамо-

вича со «Словом о полку Игореве» сложны и разно-

образны. Впервые отсылка к памятнику литера-

туры Древней Руси появляется в миницикле 1915 

года «Балтийский ветер»: «И поёт о томлении 

плена / Тихоструйного Рейна волна, / И опять на по-

кинутых стенах / Ярославна тоскует одна» [2, с. 

173]. Младоакмеист с помощью прецедентного 

имени и мотива плена акцентирует сюжетные ситу-

ации «Слова…» - поражение и пленение князя, 

плач Ярославны: «Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла 

злата, / а въ сѣдло кощиево»; «Ярославна рано пла-

четъ / въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи» [8, с. 19; 27]. 

Наречие «опять» с семантикой повторения, продол-

жения, возвращения действия («И опять на покину-

тых стенах / Ярославна тоскует одна») формирует 

акмеистический пантопизм и панхронизм стихо-

творения.  

Во-первых, актуализируется традиция поэти-

ческого цикла А.А. Блока «На поле Куликовом»: 

«За Непрядвой лебеди кричали, / И опять, опять они 

кричат…»; «Опять с вековою тоскою / Пригнулись 

к земле ковыли, / Опять за туманной рекою / Ты 

кличешь меня издали…»; «Опять над полем Кули-

ковым / Взошла и расточилась мгла» [3, с. 498-500]. 

Возможность проводить параллели с блоковским 

поэтическим циклом в аспекте интертекстуальных 

связей со «Словом о полку Игореве» подтвержда-

ется выводом Л.И. Сазоновой: «Воссоздавая в сим-

волических образах Куликовское сражение, Блок 

опирался на древнерусские памятники – на «Слово 

о полку Игореве» и тесно связанные с ним произве-

дения куликовского цикла конца XIV - начала XV 

вв. – «Задонщину», «Сказание о Мамаевом побо-

ище»» [7, с. 26]. Второй аргумент – эстетические 

принципы акмеизма как «тоски по мировой куль-

туре» [5, т. II, с. 725], когда, по словам О.Э. Ман-

дельштама, «поэт не боится повторений и легко 

пьянеет классическим вином» [5, т. II, с. 52]. 

Г.В. Адамович обращается к традиции «Слова 

о полку Игореве» в годы Первой мировой войны, 

поэтому прецедентный текст цикла «Балтийский 

ветер» предваряется валькириями как мифологе-

мой германской культуры: «Где-то там и ликуют, и 

плачут, / Славословят смертельный бой, / Задыха-

ясь, валькирии скачут / В облаках весёлой толпой» 

[2, с. 173]. Кроме того, младоакмеист сопрягает гер-

манскую топику с пушкинской традицией. Эпитет 

«тихоструйный Рейн» - реминисценция из поэтиче-

ского эпоса А.С. Пушкина. В «Сказке о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях» «речка тихоструйная» - 

граница, за которой скрывается гроб царевны: «От-

вечает ветер буйный, - / Там за речкой тихоструй-

ной / Есть высокая гора, / В ней глубокая нора» [6, 

с. 356]. В поисках невесты королевич Елисей обра-

щается к явлениям космического порядка – солнцу, 

месяцу, ветру: «К красну солнцу наконец / Обра-

тился молодец»; «Только месяц показался, / Он за 

ним с тоской погнался»; «Елисей, не унывая, / К 

ветру кинулся, взывая» [6, с. 354-355]. Ассоциатив-

ная связь пушкинской «Сказки о мёртвой ца-

ревне…» со «Словом о полку Игореве» возникает 

благодаря антропоморфному образу природы и об-

ращению к солнцу и ветру: «О вѣтрѣ, вѣтрило!/ 

Чему, господине, насильно вѣеши?/ Чему мычеши 

хиновськыя стрѣлкы / на своею нетрудною 

крильцю / на моея лады вои?»; «Свѣьлое и тресвѣт-

лое сълнце! / Всѣм тепло и красно еси: / чему, гос-

подине, горячюю свою лучю / на ладѣ вои?» [8, с. 

27]. Космическим ответом Ярославне становится 

возвращение князя Игоря из плена: «Прысну море 

полунощи; / идут сморци мьглами. / Игореви князю 

богъ путь кажетъ / изъ земли Половецкой / на 

землю Рускую, / к отню злату столу» [8, с. 28]. От-

вет королевичу Елисею – указание пути к гробнице 

царевны: «В той норе, во тьме печальной, / Гроб ка-

чается хрустальный / На цепях между столбов. / Не 

видать ничьих следов / Вкруг того пустого места, / 

В том гробу твоя невеста» [6, с. 356]. Герой поэмы 

«Руслан и Людмила» «…видит пред собою / Сми-

ренный парус челнока / И слышит песню рыбака / 

Над тихоструйною рекою» [6, с. 64]. Идиллическая 

картина покоя корреспондирует финалу стихотво-

рения Г.В. Адамовича «Балтийский ветер» с его 

стоически сдержанным приятием бытия в контек-

сте вечности: «Знаю всё. Но молчи и не требуй / Ни 

тревоги, ни веры своей, / Я живу… Вот река и небо, 

/ И дыхание белых полей» [2, с. 173].  

 Репрезентация прецедентного текста продол-

жается в лирике Г.В. Адамовича 1916-го года: «Де-

вятый век у северской земли / Стоит печаль о мире 

и свободе,/ И лебеди не плещут. И вдали / Княгиня 



ɽʚʨʘʟʠʡʩʢʠʡ ʉʦʶʟ ʋʯʝʥʳʭ (ɽʉʋ) # 12 (45), 2017 | ʌʀʃʆʃʆɻʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 37 

безутешная не бродит» [2, с. 147]. Интертекстуаль-

ные связи с первоисточником организуют всё сти-

хотворение. В первой строфе используется топос-

ный эпитет «северская земля», указывающий на 

владения князя Игоря Святославовича, ассоциа-

тивно вводится образ Ярославны без упоминания 

имени собственного. Связь со «Словом…» в стихо-

творении Г.В. Адамовича закрепляется благодаря 

образам птиц – лебедей и кукушки: «О Днепр, о 

солнце, / Кто вас позовёт / По вечеру кукушкою пе-

чальной…» [2, с. 147]. В славянских традиция ку-

кушка – «одна из самых мифологизированных птиц 

с ярко выраженной женской символикой» [4, с. 

682]. Возможность сопряжения символики ку-

кушки с образом Ярославны подтверждается моти-

вом утраты и разлуки: «В народных этиологиче-

ских легендах происхождение кукушки связыва-

ется с женой, матерью, сестрой, дочерью или 

девушкой и является чаще всего результатом нару-

шения семейно-родственных или брачных связей и 

отношений (утрата мужа, возлюбленного, сына, 

брата, отказ от жениха и т.п.). Кукушкой стано-

вится вдова, тоскующая по утонувшему мужу, <…> 

жена, ищущая и зовущая загубленного мужа» [4, с. 

683]. В «Слове…» используется вариант «зегзица»: 

«На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ,/ зегзи-

цею незнаема рано кычетъ:/ Полечю, - рече, - зегзи-

цею по Дунаеви,/ омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ 

рѣцѣ, / утру князю кровавыя его раны / на же-

стоцѣмъ его тѣлѣ» [8, с. 26]. В «Комментарии исто-

рическом и географическом» к «Слову о полку Иго-

реве» Д.С. Лихачёв указывает: «Слово «зегзица» в 

других древнерусских памятниках письменности 

не встречается. В областных современных диалек-

тах встречается довольно много созвучных слов со 

значением «кукушка»». Среди таких лексем: 

««зогза» (вологодское), «загоска», «зезюля» 

(псковское)» [8, с. 461]. Поэт-младоакмеист пользу-

ется современной лексемой «кукушка», тогда как 

его старший собрат по Цеху поэтов О.Э. Мандель-

штам включает в стихотворение 1937-го года слово 

«зегзица», подчёркивая преемственность со «Сло-

вом о полку Игореве»: «Были очи острее точимой 

косы - / По зегзице в зенице и по капле росы» [5, т. 

I, с. 225]. В стихотворении 1915 г. «Вот всё, что 

помню: мосты и камни…» Г.В. Адамович актуали-

зирует традиционную символику кукушки: «Связь 

кукушки со смертью обнаруживается в поверьях и 

приметах», таких как «гадание по кукованию (часто 

первому) о сроке наступления смерти» [4, с. 705, 

703]. Поэт соединяет птичью символику с метафо-

рой корабля жизни: «Кукушка, грустно на ветке ка-

чаясь, / Считает гостю редкому дни. // И дни бес-

счётны. Пятнадцать, сорок, / Иль бесконечность? 

Всё равно. / Не птице серой понять, как скоро / Вет-

хий корабль идёт на дно» [2, с. 111]. 

Образ лебедя в славянских представления «со-

четает в себе разнородные черты»: с одной сто-

роны, он относится к «почитаемым, «святым» пти-

цам»», с другой – с ним связаны «демонологиче-

ские представления», т.к. облик лебедя может 

принимать водяной. Ему также свойственна «ярко 

выраженная женская символика» [4, с. 677-679]. 

Г.В. Адамович актуализирует ассоциативную связь 

с образом девы Обиды: «Въстала обида в силахъ 

Дажьбожа внука,/ вступила дѣвою на землю Тро-

яню, / въсплескала лебедиными крылы / на синѣмъ 

море у Дону / плещучи, упуди жирня времена» [8, 

с. 17]. На традицию древнерусского памятника в 

стихотворении младоакмеиста указывает отрица-

тельный образ «лебеди не плещут». Стихотворение 

«Девятый век у северской земли…» создаётся в 

1916 году. В 1918-м году А.А. Блок обратится к ал-

люзии девы Обиды в «Скифах»: «Вот – срок настал. 

Крылами бьёт беда, / И каждый день обиды мно-

жит» [3, с. 644]. Стихотворение Г.В. Адамовича, та-

ким образом, может рассматриваться как преце-

дентный текст А.А. Блока.  

Традиция «Слова…» воссоздаётся в стихотво-

рении «Девятый век у северской земли…» через от-

рицание сюжетных ситуаций первоисточника: «О 

Днепр, о солнце, / Кто вас позовёт» [2, с. 147]. В ав-

торской современности младоакмеиста нет «кня-

гини безутешной», некому оплакать воинов и воз-

звать к реке и космосу: «О Днепре Словутицю! / Ты 

пробилъ еси каменныя горы / сквозѣ землю Поло-

вецкую. / Ты лелѣялъ еси на себѣ Святославли 

насады / до пълку Кобякова. / Взлелѣй, господине, 

мою ладу ко мнѣ, / а быхъ не слала къ нему слезъ / 

на море рано» [8, с. 27]. Полемическая природа ин-

тертекстуальных связей подчёркивается оппози-

цией времён года – в «Слове о полку Игореве» дей-

ствие происходит весной и летом (солнечное затме-

ние наблюдалось 1 мая), а Г.В. Адамович выбирает 

хронотоп зимы как символ сна, забвения и смерти: 

«Теперь, когда голубоватый лёд / Всё затянул, и рог 

не слышен дальный…» [2, с. 147]. Антитетичные 

хронотопы и акцентированное отрицание («лебеди 

не плещут», «княгиня безутешная не бродит», «кто 

вас позовёт», «рог не слышен») формируют бинар-

ную оппозицию «история // современность».  

Постигая связь современности с историей 

сквозь призму «Слова о полку Игореве», Г.В. Ада-

мович опирается на традиции отечественной поэ-

зии конца XIX – начала XX века, на поэтическое 

наследие К.К. Случевского и А.А. Блока. Стихотво-

рение К.К. Случевского «Ты не гонись за рифмой 

своенравной…» (1898-1902) строится как полемика 

между искусством, воплощенном в символе плача 

Ярославны, и обыденным сознанием: «Ты не го-

нись за рифмой своенравной / И за поэзией – неле-

пости оне: / Я их сравню с княгиней Ярославной, / 

С зарёю плачущей на каменной стене» [9, с. 271]. 

Поэт переносит «минувшую эпоху в культурный 

контекст настоящего. Есть такое прошлое, которое 

всегда современно» [7, с. 29]. И такую вечно совре-

менную историю и культуру воплощают «Слово о 

полку Игореве» и Ярославна: «Ведь умер князь, и 

стен не существует, / Да и княгини нет уже давным-

давно; / А всё как будто, бедная, тоскует, / И от неё 

не всё, не всё схоронено» [9, с. 271]. Культурная па-

мять торжествует благодаря вдохновению творца. 

С одной стороны, он сомневается в преобразующей 

силе поэзии: «Но это вздор, обманное созданье! / 

Слова – не плоть... Из рифм одежд не ткать! / Слова 

бессильны дать существованье,/ Как нет в них сил 
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на то, чтоб убивать…» Но творческое усилие лири-

ческого героя воскрешает историю и поэзию: 

«Нельзя, нельзя… однако преисправно / Заря затеп-

лилась; смотрю, стоит стена; / На ней, я вижу, ходит 

Ярославна, / И плачет, бедная, без устали она» [9, с. 

272]. Несмотря на агрессивный протест обыден-

ного сознания, история и культура преодолевают 

смерть и разрушение, они существуют в бытийной 

вечности и в творческой памяти: «Смерть песне, 

смерть! Пускай не существует!.. / Вздор рифмы, 

вздор стихи! Нелепости оне!.. / А Ярославна всё-

таки тоскует / В урочный час на каменной стене…» 

[9, с. 272]. С позицией К.К. Случевского полемизи-

рует А.А. Блок в стихотворении «Новая Америка» 

(1913): «Иль опять это - стан половецкий / И татар-

ская буйная крепь?/<…>// Нет, не видно там княжь-

его стяга, / Не шеломами черпают Дон, / И прекрас-

ная внучка варяга / Не клянёт половецкий полон… 

// Нет, не вьются там пó ветру чубы, / Не пестреют 

в степи бунчуки…». России исторической противо-

стоит современная, промышленная: «Там чернеют 

фабричные трубы, / Там заводские стонут гудки…» 

[3, с. 510]. По нашему мнению, Г.В. Адамович за-

имствует оппозицию хронотопов А.А. Блока. Если 

младосимволист противопоставляет историю, во-

площённую в «Слове…», индустриальному настоя-

щему и его перспективам, то младоакмеист – вре-

мена года, лето и зиму. А.А. Блок проводит отрица-

тельную параллель между минувшим и 

сегодняшним образом страны: «Противопоставле-

ние настоящей, обновляющейся России её про-

шлому основано на художественном контрасте, в 

создании которого участвуют реминисценции из 

древнего памятника» [7, с. 28]. Можно выделить 

образные и фразовые реминисценции из «Слова о 

полку Игореве». К образным реминисценциям от-

носятся знаки военной и бытовой культуры рус-

ского средневековья: поход в степь, пёстрые бун-

чуки, «стан половецкий», «половецкий полон», 

«княжий стяг», внучка варяга, аллюзия плача Яро-

славны. Фразовая реминисценция – «Не шеломами 

черпают Дон». Все переклички используются в 

контексте полемического цитирования: «…а любо 

испити шеломомъ Дону», - читаем в первоисточ-

нике [8, с. 11]. Как позднее Г.В. Адамович, А.А. 

Блок репрезентирует отрицание сюжетных ситуа-

ций и отсутствие картины мира, имманентной 

«Слову…». Бинарная оппозиция «история // совре-

менность» воссоздаётся поэтом в негативном 

ключе: «Строфы «Новой Америки» с фигурой от-

рицательного параллелизма должны свидетель-

ствовать о том, что прошлое стало лишь уделом ис-

тории, оно чётко отграничено от текущей совре-

менности» [7, с. 28]. А текущая современность – 

индустриальное преобразование «невесты, Рос-

сии»: «Уголь стонет, и соль забелелась, / И желез-

ная воет руда… / То над степью пустой загорелась 

/ Мне Америки новой звезда!» [3, с. 510]. 

Г.В. Адамович завершает стихотворение поле-

мичной картиной зимы и снега как савана и смерти: 

«И только ветер над зубцами стен / Вздымает снег 

и кружит на просторе» [2, с. 147]. Если К.К. Слу-

чевский утверждает вечность истории, А.А. Блок 

относит её к минувшему, то Г.В. Адамович стре-

мится преодолеть разрушение культуры творче-

ской памятью. Он целенаправленно разрушает про-

странственную картину первоисточника, прибегая 

к приёму анатопизма. Князь Игорь попадает в плен 

к степнякам-половцам, а поэт помещает его на по-

бережье: / Как будто Игорь вспоминает плен / У си-

него, разбойничьего моря?» [2, с. 147]. Море, война 

и анахронизм имманентны троянскому тексту Г.В. 

Адамовича: «Был век… Иль, правда, вы забыли, / 

Как, услыхав ночной гудок, / Троянские суда от-

плыли / С добычей дивной на восток» («Сухую по-

золоту клёна…», 1915-1916); «Гул гортанного рёва 

нёсся, / Паруса кораблей взлетали, / И вдали голу-

бое море / У подножия Трои билось» «Тогда от Бал-

тийского моря / Мы медленно отступали…», 1919) 

[2, с. 106, 120]. Параллель между неудачным похо-

дом князя Игоря и Троянской войной акцентирует 

культурно-историческую роль обоих событий как 

истоков русской и европейской литературы. 

Связь между «Словом о полку Игореве» и со-

бытиями Первой мировой войны репрезентируется 

в стихотворении 1916 года: «Там вождь непобеди-

мый и жестокий / Остановился огненной стеной…/ 

Стоит туман. Стоит звезда на востоке./ О, Русь, 

Русь, - далеко она за горой» [2, с. 131]. Картина 

звезды на востоке создаёт образ идеального рус-

ского пространства, ибо звезда обеспечивает благо-

словение небес, а восток у позднего Г.В. Адамовича 

сопрягается с темой Родины: «Когда мы в Россию 

вернёмся… о, Гамлет восточный, когда?» (1936) [2, 

с. 77]. Туман и гора обеспечивают сакральный хро-

нотоп границы между мирным временем, далёкой 

Россией и плацдармом боёв Первой мировой 

войны. В «Слове о полку Игореве» туман выпол-

няет схожую функцию – он предшествует первому 

столкновению с половцами, используется для ха-

рактеристики князей, способствует побегу Игоря из 

плена: «Длъго ночь мрькнетъ./ Заря свѣтъ запала./ 

Мъгла поля покрыла» [8, с. 13]. Хронотоп границы 

подчёркивается также неточной цитатой: «О, Русь, 

Русь, - далеко она за горой». В первоисточнике: «О 

Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!» [8, с. 13]. 

Г.В. Адамович очень высоко ценит памятник древ-

нерусской литературы, его приводит в восхищение 

этот «знаменитый и чудесно-поэтический стих из 

«Слова о полку Игореве»» [1, с. 104].  

Итак, Г.В. Адамович обращается к традиции 

«Слова о полку Игореве» в переломную эпоху Пер-

вой мировой войны. Особое внимание поэт уделяет 

Ярославне - обобщённому символу тоскующей 

женщины. Интертекстуальные связи со «Словом о 

полку Игореве» закрепляются сюжетными ситуа-

циями, образами и цитатами из первоисточника. В 

поликультуре младшего представителя акмеизма 

памятник древнерусской литературы органично со-

прягается как с национальной традицией А.С. Пуш-

кина, К.К. Случевского, А.А. Блока, так и с антич-

ным Троянским текстом, с германской мифоло-

гией. Столь обширный и глубокий прецедентный 

текст поликультурной лирики Г.В. Адамовича мо-

тивирован его тенденцией «самопожертвованного 
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служения русскому духу и русской культуре» [1, с. 

30]. 
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At the turn of the century, the problem of multi-

cultural education in Russia is becoming particularly 

relevant. In the post-perestroika period Russian society 

develops a new educational situation which is charac-

terized by strengthening ethnization content of educa-

tion, the growing role of native language and influence 

of religion in the formation of self-awareness. At the 

same time, multicultural education, on the one hand, 

contributes to ethnic identification and the formation of 

cultural self-awareness of trainees and, on the other 

hand, prevents their ethno-cultural isolation from other 

countries and peoples. 

The importance of this direction in education is 

conditioned by the formation and development of dem-

ocratic society in modern Russia where the struggle 

against racial and ethnic intolerance is particularly 

acute. At the same time, openness towards other coun-

tries, nations, and cultures is manifested, education in 

the spirit of peace and mutual understanding is carried 

out. With the opening of boundaries between states, the 

mobility of people, their motivation to learn foreign 

languages, establish and maintain contacts within their 

own country and abroad are increasing. Meanwhile, the 

problem of national-cultural identity preserving is 

growing which is manifested in understanding the role 

of multicultural education. 

The key component of multicultural education is 

bilingual education. There are various definitions of 

“bilingualism”. The term “bilingualism” is generally 

referred to the possession use of more than one lan-

guage whereby the fluency in a particular language can 

be different. The definition of Y. Wainraich, asserting 

that bilingualism is competence in two languages and 

their alternate use depending on the conditions of ver-

bal communication, is considered to be classical 

[Wainraich, 1972]. 

In many regions of Russia, where natural multilin-

gualism is not widely spread, the experience associated 

with bilingual education is relatively recent. This is ex-

plained by the general trends towards integration into 

the world and European cultural and educational space, 

the desire to promote dialogue among cultures, and in-

tercultural communication. In this connection, there is 

an increasing interest in the experience of countries, in 

which there are traditions and movement of bilingual 

schools. These countries include Canada, Switzerland, 

Belgium, and Finland. Intensive processes of national 

minorities integration into the dominant language envi-

ronment take place in the USA.  

Canada should be primarily attributed to the pio-

neers of bilingual education where two equal linguistic 

trends coexist since the formation of the state. The ex-

perience of the Canadian linguistic school, created in 

the country with a great number of migrants, show that 

it is possible to single out the following basic forms of 

bilingualism: the first is the assimilation of a second 

language simultaneously with the first "or a little later 

than the first in early childhood". The language assimi-

lation this way provides a broad bilingualism when an 

individual perfectly knows two languages. Depending 

on the circumstances, he/she easily switches over the 

languages, internally assimilates both language sys-

tems, and therefore can think in any of them. The sec-

ond typical form of bilingualism assimilation takes 

place in the case when a child, who has grown up in a 

monolingual family, discovers a second language at 
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school. Bilingualism acquired this way can become suf-

ficiently deep but in connection with the social situation 

preserves the disparity in the function and use of lan-

guages. The first language remains a personal and eve-

ryday one for a child and learned at school becomes a 

language of official contacts and social functions of the 

highest level. The third form of mastering the second 

language - spontaneous - is carried out by direct and 

constant contact with the society speaking this lan-

guage. Competence in it remains limited, but it is suffi-

cient for using language as a means of communication. 

This is the situation in which adult emigrants find them-

selves in a country whose language is not their native 

one. The fourth is the second language acquisition in 

the individual’s native country only in school (this is 

how foreign languages are usually taught). The compe-

tence of this acquisition is very limited [Siguan, 1990]. 

In the second half of the twentieth century the re-

search direction, devoted to the problems of bilingual-

ism and the construction of the educational process us-

ing the means of native and foreign languages, was in-

tensively forming. Within the framework of this 

direction scientific schools were formed in the 1960s 

and 1970s, with the aim of integrating ethnic minorities 

into the dominant culture. In this regard, the experience 

of the United States is interesting. Bilingual schools in 

America appeared in the late 19th century. In the late 

20th century, America began to use the method of full 

language immersion of the well-known principle of 

"sink or swim". Many children "sank" and didn’t suc-

ceed in realizing their talents. "The total immersion 

caused a wave of discontent among the emigrants. Only 

in the 1960s, in the light of the US education reform, 

bilingual education was introduced for children from 

ethnic minorities in public schools. This was influenced 

by two events - the launch of the first Soviet satellite 

and the Cuban revolution.  

The official definition given by the Department of 

Education is formulated as follows: “Bilingual educa-

tion… is the use of two languages… as educational 

tools for the same student population through a special 

program covering the entire curriculum or part of it, in-

cluding lessons on history and culture”. Such a program 

is designed to develop “a sense of children's own dig-

nity and pride in being involved in both cultures”. As 

can be seen from this definition, the emphasis is not 

only on the functional study of languages, but also on 

the cultural component which makes it possible to in-

terpret bilingual learning as bicultural. 

Along with this, the main purpose of the US bilin-

gual education is the integration of ethnic minorities 

into the dominant English-speaking environment in 

which ethnic linguistic equality is more likely to be de-

clared than can be actually achieved [Siguan, 1990].  

It is known that the US President Theodore Roo-

sevelt was a supporter of rigid assimilation and be-

lieved that immigrants arriving in the country should 

not have any language privileges. It is known for his 

saying: “America is a house where they speak the same 

language. And this language is English. Our country 

should not turn into furnished rooms where they speak 

many languages”.  

To a much greater extent, the ideas of linguistic 

pluralism and multicultural education find their place 

in Canada. Legally, the two state languages here are 

equal in rights, despite the fact that only 2% of Canadi-

ans consider the French language to be native. For chil-

dren of their English-speaking families, the study of 

French language resembles the study of a foreign lan-

guage in European educational institutions. The peculi-

arity of the Canadian educational model is the so-called 

immersion programs. The majority of authors consider 

immersion as a long-term immersion of students in a 

foreign language environment with the exclusive or in-

significant use of the native language which can be re-

garded as a particular example of bilingual learning 

[Hornstein]. 

According to the German researcher H. Wode, this 

method is the "most successful model" for teaching a 

foreign language, since it achieves the highest level of 

language knowledge and does not suffer from special 

knowledge in subjects taught in a foreign language 

[Wode, 1990]. 
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ʈɽɿʖʄɽ 

В статье излагаются теоретические основы развития речевых навыков учеников начальных классов. 

Известно, что методика обучения казахскому языку руководствуется теорией лингвистической науки. 

Самая главная проблема в развитии языка – работы, выполняемые в отрасли лексики языка. Потому что 

слово является самым главным средством языкового отношения. Причиной этого является то, что мы 
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общаемся через определенные языковые единицы. Поэтому в формировании языковых навыков учеников 

огромную роль играют языковые формы.  

SUMMARY  

The article outlines theoretical fundamentals for the development of speech skills in primary school pupils. It 

is known that the methods of teaching Kazakh are guided by the theory of linguistic science. The most crucial 

matter in the development of language proficiency is the work carried out in the field of language vocabulary. That 

is because the word is the most important means of language relations. The reason for this is that we communicate 

by using certain language units. Therefore, language forms play an immense role in the formation of the language 

skills of students. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: Обучение казахскому языку, начальный класс, речевой навык, слово, предложение, 

говорить, текст, произношение, чтение, письмо, слушание.  

 

Наша цель в настояшее время – смотреть с ува-

жением на прошлое и донести путь знания давнего 

центра знания до следующих поколений. 

Язык – это не только вчерашняя, сегодняшняя 

история какого-либо народа, но и завтрашняя 

судьба. Глава государства Н.Назарбаев говорит, 

что будущее Казахстана в казахском языке, чтобы 

он стал великой державой, необходима сильная, 

энергичная, умная, глубокомыслящая, талантливая 

молодежь. В связи с этим цель нынешнего обуче-

ния не только оьбеспечение знанием, но и форми-

рование квалифицированной и грамотной лично-

сти, которое сможет пользоваться этим знанием, 

смотрящий на будущее новым взгядом, открытый к 

изменениям, умеющий мыслить и ставить цели, 

владеющий государственным языком. Потому что, 

как выражено ясно в послании Главы государства 

народу, «Конкурентоспособность нации в первую 

очередь определяется его уровнем знания... мы бу-

дем хранить и развивать многовековую историю, 

язык и культуру казахского народа. А также обес-

печим межнациональное и межкультурное согла-

сие, и прогрессивное разхвитие народов Казах-

стана», язык должен стать средством межнацио-

нального общения [1]. 

Казахский язык – это богатый язык со своеоб-

разным звуковым составом, системой словообразо-

вания и грамматической структурой. Значит, по 

программе обучения фонетика, лексика и фразеоло-

гия, орфография и орфоэпия, грамматика являются 

основным объектом методики обучения казахскому 

языку. В процессе преподования казахского языка 

знания даются по всем вышеперечисленным разде-

лам языка. Кроме того, ученик не сможет выразить 

свою мысль другому человеку, пока он не изучил 

закономерности и грамматические правила, пока он 

не обратит нужное внимание на синтактистиеч-

скую конструкцию. Если у ученика богатый сло-

варный запас, но он не знает правила связывания их 

с друг другом, изучающий язык все равно не смо-

жет правильно, понятно выразить свою мысль в 

языковом общении.  

Каждая сфера языковой науки сохраняет свою 

автономность и особенность и связываются с друг 

другом. Не смотря на то, что казахский язык, де-

лится на несколько областей, их главный объект – 

слово. Основу языка создают его грамматическая 

структура и словарный запас. Каждый человек не 

может создать из любых букв слова, грамматиче-

скую форму по своему усмотрению. И лексический 

элемент, грамматический элемент создаются через 

определенное системное сочетание звуков. Однако, 

человек не может применять свой словарный запас, 

свою мысль, слова, которые он знает хаотично, не к 

месту. Так как любой человек живет в определен-

ном обществе, он напрямую подчиняется и приспо-

собляется к этой среде. Учится где как разговари-

вать, кому что говорить и учит других. То есть, че-

ловек, вступающий в языковые взаимоотношения, 

будет знать на какую тему можно вести разговор.  

Языковые взаимоотношения между людьми 

реализуется в зависимости от изобилия словарного 

состава и словарного запаса, только тогда понима-

ние происходит быстрее. А также лексический за-

пас вместе с развитием языка, увеличивает возмож-

ность языкового взаимоотношения.  

Так как беседа является действием, направлен-

ным на чтение, письмо, слушание, разговаривание, 

тесно связана с языковой наукой. Формы, служа-

щие изучению языка, в качестве основы языка вли-

яет на взаимотношения людей.  

Известно, что методика преподования казах-

ского языка берет за основу теорию лингвистиче-

ской науки. Лингвистическая теория определяет 

сферу применения разных языковых явлений, 

функциональные различия форм разговора. Когда 

речь идет о связанности с лингвистикой, понима-

ется: во-первых знание языкового элемента и пра-

вила соединения, их применения, во-вторых знание 

об языке, ее система и структура. Знание языка, вла-

дение языком, знание некоторых элементов языко-

вой системы (слово, звук, некоторые предложения) 

не считаются полным владением языка. Владением 

языка называем отношение и разговор отдельного 

человека в разных средах. Поэтому при передаче 

навыков устной речи лингвистическое знание да-

ется в трех направлениях: фонетика, лексика, грам-

матика.  

К лингвистической основе речи относятся язы-

ковые элементы и элементы общения. Через фор-

мирования навыков речи учеников, при проведении 

уроков казахского языка, большую роль играют 

языковые единицы и элементы участия. ʗʟʳʢʦʚʳʝ 

ʬʦʨʤʳ ï ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʝ ʝʜʠʥʠʮʳ ʷʟʳʢʘ, ʦʙʣʘʜʘʶ-

ʱʠʝ ʬʦʥʝʪʠʯʝʩʢʠʤʠ, ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʠʤʠ, ʛʨʘʤʤʘʪʠʯʝ-

ʩʢʠʤʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘʤʠ, ʠʤʝʶʱʠʝ ʟʥʘʢʦʚʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, 

ʩʣʫʞʘʱʠʝ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʩʦʟʜʘʥʠʶ ʷʟʳʢʘ. 

Умение правильно произносить звуки – одно 

из основных условий изучения языка. Ученик, не 

достаточно хорошо освоивший звуковую систему, 
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не может овладеть такими фонетическими законо-

мерностями, как слоги, сингармонизм, ударение, 

будут недостатки в речи. Об этом ученый А.Байтур-

сынов говорил так: «...Второй недостаток – казах-

ские учителя тоже не начинают обучения с упраж-

нения со звуками. Это - незнание того, что упраж-

нение со звуком приносит большую пользу для 

облегчения чтения, письма, или если даже знает, он 

не практиковал это на деле. Тренировка детей про-

изношению звуков – основа обучения чтению и 

письму. Если начало дела правильное, его ход тоже 

будет правильным» [2]. 

Как правило, при произношении звуков, слова, 

сохраняется свой языковой акцент каждой нации. 

Однако, правильное произношение звуков – глав-

ное требование правильной передачи предложения, 

мысли. Поэтому формирование фонетических 

навыков проходит наряду с действиями чтения, 

письма, разговора и освоения их основных особен-

ностей. Не обучая зуковому составу казахского 

языка, невозможно изучать его. Произношение ка-

захских звуков на уроке должен пройти несколько 

этапов. В первую очередь, эффективно вместе рас-

сматривать образование, произношение, слушанье, 

использование звуков. При обучении настоящих 

особенностей звуков могут дать явный результат 

слушанье через аудиосредства, лингафонные сред-

ства, произношение звуков самими учениками, 

сравнение звука со звуком на родном языке уче-

ника, ознакомление звука в составе слога, слова, 

умение использовать звукосочетания, выполнение 

упражнений на изучение звука.  

Самая главная проблема при формировании 

языковых навыков - работы выполняемые в области 

лексики языка. Потому что, язык является основ-

ным средством языкового отношения. Слово – это 

языковая единица участия, дающая возможность 

взаимодействия учеников через языковое общение, 

понимание, развивающая мыслительные способно-

сти и выражающая их мысль, имеющая звучение и 

значение. А предложение осуществляет языковое 

общение.  

Чтобы слово служило, ее необходимо исполь-

зовать правильно в соответствии со значением. Об 

этом ученый К. Жубанов сказал так: «если не соче-

таешь правильно, не свяжешь, части слова могут 

распадаться. Такое слово уже не будет словом или 

дом, который ты построил для человека, будет вы-

глядеть как курятник» [3]. Значит, используя слово 

по своему смыслу, к месту, мы можем использовать 

его в качестве единицы общения. Изучение слов и 

словарного состава требует брать во внимание сло-

варный минимум, имеющий большое значение в 

ходе обучения лексических материалов. В методи-

ческой литературе называют несколько подходов 

выбора лексического минимума. 

 ɻʨʘʤʤʘʪʠʢʘ – основа всего языкового взаи-

модейсвия. Потому что грамматически непра-

вильно связанные слова или сочетания не могут 

ясно выразить мысль человека. Значит, особенно-

сти участия языковых фигур осуществляются через 

грамматические закономерности. Грамматика – со-

вокупность правил превращающих слова, состоя-

щие из звукового состава в средство языкового вза-

имоотношения. 

 Основное средство разговора, играющее зна-

чимую роль в системе обучения по грамматическим 

правилам, словосочетаниям, произношению и пи-

санию звуков соответствует следующему: законо-

мерность, значение, форма. Здесь закономерность 

связана с грамматикой, значение со словом, форма 

со звуковым составом. Значит, учитель ставит цель 

чему и как обучать исходя из особенности матери-

ала обучения. Для этого выгодно обращать внима-

ние на такую особенность. Это агглюнативность ка-

захского языка, постоянность взаимосвязанных 

корней, служба окончаний, место глагола, исходя 

из этого место сказуемого в предложений и т.п.  

Одна из единиц общения – ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʩʦʯʝʪʘʥʠʝ. Оно служит в качестве главной еди-

ницы осуществления функции общения. Потому 

что фразеологические сочетания – наше главное бо-

гатство, содаржащее в себе национальные особен-

ности.  

При обучении учеников, ознакамливая их с ду-

ховным, культурным бытом нашего народа, имеет 

большое значение функция общения, осуществляе-

мая через фразеологическое сочетание. То что, фра-

зеологическое сочетание относится к фунции обще-

ния, связано с тем, что оно имеет коммуникативное 

и информационное значение через соединение не-

скольких слов, обладание назывательным и экс-

прессивным значением. Достотачное обучение 

фразеологическим сочетаниям, навыкам использо-

вания их в языковом общении, наряду с обогаще-

нием их словарного запаса, дает выразительность 

их устной речи и делает ее впечатляющей. Кроме 

того при изучении языка огромную роль играют по-

словицы и поговорки. При изучении пословиц и по-

говорок, учитель должен систематично проводить 

работы на каждом уроке через функцию общения. 

То есть пословицы и поговорки должны быть свя-

заны с пройденным материалом.  

Самый главный показатель функции общения 

– ʪʝʢʩʪ.  

Текст – самая высокая степень единиц обще-

ния, осуществляющих общение. Потому что тексты 

являются совокупностью единиц общения: слов, 

фразеологических сочетаний, грамматики, то есть 

предложений. Исходя из возрастных особенностей 

детей, известно, что объем текстов в каждом классе 

бывает разным.  

Практика общения осуществляется через тек-

сты в ходе обучения. Эффективность текстов, фор-

мирующих навыки разговора опредеяется через си-

стему взаимосвязанных предложений. В ходе со-

здания системы упражнений в составе текста 

берется во внимание возможность сформирования 

ясных навыков общения и последовательность рас-

положения предложения по степени их трудности и 

в соответствии с периодом изучения языка.  

Текст – плод языкового взаимотношения лю-

дей. Когда кто-то выражает свою мысль другому 

человеку через высказывание и чтение, передает, 
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излагает свое мнение, через текст, состоящий из си-

стем предложений, тесно связанных между собой и 

по смыслу и по содержанию. То есть ученик поль-

зуется изученными в ходе обучения текстами в 

своей практике. Текст является основанием для 

изучения высказывания, чтения и слушания, слу-

жит материалом осуществления взаимотношений 

учеников и единицами обмена идеями, понимания 

и выражения мысли. Поэтому любой текст оказы-

вает коммуникативную службу. Если это так, то 

текст, основываясь на коммуникативной службе, 

является источником информации, получаемой че-

рез высказывание, чтение.  

Дополнительное задание к текстам дается по-

сле основного задания.  

Правильное изучение текста, предоставлен-

ного в связи проходимой темой, не только стимули-

рует их, но и увеличивает их словарный запас и 

углубляет их мировоззрение. Главная цель в изуче-

нии текста – научить ребенка разговаривать, в та-

ком случае особую роль играют действия высказы-

вания и слушания.  

Так как в учебнике задания-упражнения да-

ются в виде текстов, ученик должен уметь разли-

чать их виды. Для этого нужно задавать вопрос к 

тексту. Если текст отвечает на вопросы когда? Кто? 

Что делал?, то этот текст является повествованием. 

Если текст отвечает на вопросы какой? Как? Каким 

образом?, то он является описанием. Если текст от-

вечает на вопросы для кого? Для чего? Почему?, то 

является текстом-рассуждением.  

Предложения в основном являются сложными. 

Если языковые формы свойственны только од-

ному субъекту, то коммуникационные формы свой-

ственны общим отношениям, функции разговора, в 

том числе речи. Особо важными ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚ-

ʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ, навправленными на изучение 

языка через развития речевых навыков учеников, 

являются: ʩʣʦʚʦ, ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ, ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʝ ʩʣʦʚʦ-

ʩʦʯʝʪʘʥʠʷ, ʪʝʢʩʪ.  

И в уроках казахского языка, и языковых взаи-

моотношениях учеников очень важная форма – 

слово.  

Слово – сложная языковая единица в целях 

разговора, обмена мнениями. Слово, употребляе-

мое в коммуникативной связи имеет конкретный 

смысл. А также показывает законченную мысль, 

содержание. То есть слово в составе предложения 

имеет конкретную смысл и служит содержанию. 

Говоря о смысловой стороне слова, в голову прихо-

дят значение слова и понятие, которое оно придает. 

Значение постоянное, оно появляется на основе 

коммуникативных качеств в разных контекстах. А 

понятие – форма мысли, которая определяет основ-

ные характеристики, признаки вещи и явления. Ко-

нечно, для осуществления речи у учеников должен 

быть большой словарный запас и необходимо пра-

вильно употреблять эти слова. А предолжение – 

синтаксическое постоянство, созданное на основе 

предикатного отношения, употребленное в смысло-

вой единице, означающее некоторую законченную 

мысль. Его основная характеристика определяется 

службой средства общения. Для обозначения опре-

деленной мысли оно основывается на закономерно-

сти сочетаемого произношения отдельных слов 

вместе в смысловой единице.  

Одно из коммуникативных форм, играющих 

важную роль в ходе речи - устойчивые словосоче-

тания. ʋʩʪʦʡʯʠʚʳʝ ʩʣʦʚʦʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ï одна из 

коммуникативных форм, которая является основой 

для осуществления речи. Например, ʠʪ Ϻʣʛʝʥ ʞʝʨ 

ð ʜʘʣʝʢʦ, ʪʘʡϤʘ ʪʘϬʙʘ ʙʘʩϨʘʥʜʘʡ ð ʷʩʥʦ, ʪʽʣʜʽ 

Ϯʡʽʨʝʜʽ ð ʩʣʘʜʢʠʡ, ʢϺʟ ʰʳʨʳʤʳʥ ʘʣʫ ð ʩʧʘʪʴ, ʘϨ 

ʢʠʽʟʛʝ ʢϺʪʝʨʜʽ ð ʥʘʟʥʘʯʠʪʴ ʭʘʥʦʤ ʠ ʪ.ʧ., из таких 

примеров ученики будут знать о характеристиках, 

связанных с разными действиями. Красноречи-

вость ученика наряду с обогащением его словар-

ного запаса, приукрашивает его речь на казахском 

языке. Исходя из того, что насколько выразитель-

ным, красноречивым является разговор изучаю-

щего язык, настолько он сможет свободно разгова-

ривать в языковом отношении. Например, ʙʝʪʽʥʝʥ 

ʦʪʳ ʰʳϨʪʳ (ʧʦʩʪʝʩʥʷʣʩʷ) ï ɹʝʪʽ ʙϮʣʢ 

ʝʪʧʝʜʽ (ʥʝ ʧʦʩʪʝʩʥʷʣʩʷ), ʟϸʨʝʩʽ ϰʰʪʳ (ʠʩʧʫʛʘʣʩʷ) 

ï Ϩʫʘʥʳʰʳ Ϩʦʡʥʳʥʘ ʩʳʡʤʘʜʳ (ʦʙʨʘʜʦʚʘʣʩʷ), 

Ϩʦʣʳ Ϩʦʣʳʥʘ ʞϰϨʧʘʜʳ (ʜʚʠʛʘʣʩʷ ʙʳʩʪʨʦ) 

ï ʩʘʫʩʘϤʳʥʳϬ ϰʰʳʥ Ϩʠʤʳʣʜʘʪʧʘʜʳ (ʥʝ ʜʚʠʛʘʣʩʷ, 

ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʜʝʣʘʣ); Ϯʨʽʧ ʘʫʳʟϤʘ ʩʘʣϤʘʥʜʘʡ; ϨʳʟʜʳϬ 

ʞʠϤʘʥ ʞϮʛʽʥʜʝʡ ï ʢʨʘʩʠʚʳʡ, ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʡ, ʤʠʣʦ-

ʚʠʜʥʳʡ, ʩʠʤʧʘʪʠʯʥʳʡ, ʠʟʷʱʥʳʡ ʠ ʪ.ʧ., обращается 

особое внимание на такие предложения и словес-

ные обороты, они анализируются. ʊʝʢʩʪ – плод 

процесса произношения речи. Он образуется в ходе 

систематического использования языка.  

Когда говорят, что на лингвистической основе 

речи лежит языковые формы и коммуникативные 

формы, то обращают особое внимание в основном 

на фонетическую, лексическую и грамматическую 

систему языка. Потому что сформирование пра-

вильного произношения форм, со звуками, свой-

ственными казахскому языку является одним из ос-

новных задач обучения языку. При преподовании 

ученикам звуковой состав казахского языка, вы-

годно изучать его не отдельно, а вместе с лексикой 

и граматикой. К примеру: на начальной степени 

изучения лексики через речь, необходимо уделять 

большое внимание на правильное произношение 

особых звуков, свойственных казахскому языку. 

Например, можно написать в алфавитном порядке 

присущие казахскому языку букви в таких словах и 

словосочетаниях: ʤʝʢʪʝʧ (ʰʢʦʣʘ), ʩʘʙʘϨ (ʫʨʦʢ), 

Ϩʘʣʘʤ (ʨʫʯʢʘ), ʜϸʧʪʝʨ (ʪʝʪʨʘʜʴ), ʢʽʪʘʧ (ʢʥʠʛʘ), 

ʦϨʳʨʤʘʥ (ʯʠʪʘʪʝʣʴ), ʩʳʥʳʧ (ʢʣʘʩʩ), ʢʽʪʘʧʭʘʥʘ 

(ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʘ), ϰʣʪ (ʥʘʮʠʷ), ʭʘʣʳϨ (ʥʘʨʦʜ), ʩʘʣʪ-

ʜϸʩʪϮʨ (ʪʨʘʜʠʮʠʷ), ʤʘϨʘʣ-ʤϸʪʝʣ (ʧʦʩʣʦʚʠʮʳ ʠ ʧʦ-

ʛʦʚʦʨʢʠ), Ϩʘʡʩʘʨ ʞʽʛʽʪ (ʩʤʝʣʳʡ ʧʘʨʝʥʴ), ʩϰʣʫ Ϩʳʟ 

(ʢʨʘʩʠʚʘʷ ʜʝʚʫʰʢʘ). 

В ходе обучения казахскому языку через фор-

мирование речевых навыков необходимо обращать 

особое внимание на правильное обучение словам. В 

основном часто всего изучающие язык непра-

вильно читают и неправильно произносят некото-

рые слова под влиянием русского языка. В таком 

случае в целях контроля граммотности придают 

особое значение написанию букв, их особенностям 
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написания между корнем и окончанием в области 

фонетики, необходимо предоставлять примеры 

слов, предложений в соответствии с правописа-

тельной характеристикой, орфографическими зако-

номерностями. Через речь ученики обмениваются 

информацией, данными, разными известями, кото-

рые они знают. Будут чувствовать настроение друг 

друга и обмениваться мнениями.  

Ученикам начальных классов на уроках казах-

ского языка в ходе разъяснения, раскрытия, конкре-

тизации значения слова, дается понятие о прямом и 

переносном смысле слова. Через пример, путем 

стимулирования учащихся к общению, любозна-

тельности разъясняется, что первый смысл слова 

прямой, а смысл, появившейся позже, после ис-

пользования называется переносным. По предме-

там в области лексики образовательные навыки да-

ются через работу с толковым словарем. Ученики 

через словарь знакомятся с порядком расположе-

ния слов.  

Слово – неотъемлемая часть словосочетания. 

Словосочетания в результате сочетания этих слов 

взаимодействуют с другими словосочетаниями, об-

разуют предложение, а это приводит к разговорной 

речи, разговорной деятельности. Слово – самостоя-

тельная языковая форма, которая увеличивает спо-

собность к мышлению, выражает его мысль, состо-

ящий из единицы звучения и смысла. Значит, слово 

– главная коммуникативная форма, которая дает 

возможность взаимоотношению и взаимопонима-

нию людей через речь. Коммуникативная единица 

создается на основе языковых единиц и выражает 

целостную мысль. Основное свойство коммуника-

тивной единицы в том, что в нем есть известие, 

настоящее отражение мысли. Кроме того, комму-

никативные единицы могут быть источником опо-

вещания вместе и по отдельности. Единицы, обла-

дающие качествами выражения мысли, осуществ-

ляющие языковое отношение, образовавшиеся из 

взаимотношения коммуникативных единиц с язы-

ковыми единицами. Коммуникативные единицы: 

фонема — слово — фразеологическое словосочета-

ние — предложение — состоит из ступенчатых 

уровней как на схеме текста.  

Все, что указано выше – вопросы, изучаемые 

областью лингвистики языка. Место вопросов, ко-

торых рассматривает лингвистика, является осо-

бым в ходе речи. Потому что мы общаемся через 

определенные языковые единицы. Поэтому при 

формировании речевых навыков учеников 

языковые формы имеют большое значение.  

 

Схема языковых и коммуникативных единиц 

Языковые единицы Коммуникативные единицы 

фонема, морфема, слово слово, фразеологическое сочетание, предложение, 

текст 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ: 

Константин Кедров – современный российский поэт. В его стихотворениях активно используются 

окказиональные слова, созданные с нарушением деривационных и грамматических норм. В данной статье 

рассмотрены некоторые семантико-стилистические функции окказионализмов в его текстах.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: окказионализмы, словообразование, морфология, семантика, стилистика, норма. 

 

ABSTRACT:  

K. Kedrov is modern Russian poet. In his poems occasional words created with violation of grammatical 

and word-formation norms are actively used. In this article some semantics and stylistics functions of nonce 

words in his texts are considered.  

Keywords: nonce words, word-formation, grammar, semantics, stylistics, norm. 
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В русском языке существует понятие нормы, 

связанное с общепринятыми правилами использо-

вания лексических, стилистических, грамматиче-

ских, словообразовательных средств. Отход от этих 

норм в большинстве случаев является ошибкой, но 

в поэтических текстах он может быть оправдан ху-

дожественными целями. Здесь, по словам Н.С. Ва-

лгиной, «нарушение языковой нормы оказывается 

художественно значимым. Эти отклонения от 

нормы становятся словесным образом, средством 

передачи специального, характерологического 

смысла» [3]. Нарушения различных правил норми-

рованного языка в поэтической речи приводят к по-

явлению окказиональных лексем.  

Целью данной статьи является изучение мор-

фологических окказионализмов в текстах совре-

менного поэта К. Кедрова в аспекте их стилистико-

семантических функций, а также в связи с их сло-

вообразовательными особенностями. 

Н.Г. Бабенко понимает под грамматическим 

окказионализмом «отсутствующее в языке (в 

норме) и мало запотенцированное его системой со-

единение какой-либо морфологической категории 

со словами или словоформой, а также отсутствую-

щее в языке соединение определенных словоизме-

нительных аффиксов с определенными основами» 

[1].  

Характерной особенностью языка К. Кедрова 

является активное использование словообразова-

тельных окказионализмов. Отход от грамматиче-

ских норм в его стихотворениях отмечается реже, 

чем словообразовательные или лексические нова-

ции. Это объясняется тем, что морфология – наиме-

нее подвижный уровень языка. По замечанию 

Н.С. Валгиной, «это каркас, основа, на которой рас-

полагаются другие звенья языковой системы» [3], 

поэтому изменения на морфологическом уровне 

происходят крайне медленно.  

Вероятно, именно с этим связана и недостаточ-

ная изученность процессов, протекающих в грам-

матической системе современного русского языка. 

Между тем они все же происходят, и их необхо-

димо изучать. Это касается в первую очередь нова-

ций в поэтической речи, так как «поэзия всегда – 

начало, преобразование», то есть именно в ней 

впервые появляются новые тенденции, существую-

щие на различных уровнях языка [2, с. 23]. 

Можно предположить, что невысокая актив-

ность использования морфологических новаций у 

К. Кедрова связана еще и с тем, что грамматические 

окказионализмы «не используют абсолютно новых 

форм, а создаются при помощи традиционных ка-

нонических средств» [4, с. 53], то есть они более 

ограничены в своих проявлениях, чем новации, 

проявляющиеся на иных уровнях языка. Несмотря 

на это, морфологические новации К. Кедрова явля-

ются важным элементом семантико-стилистиче-

ской организации поэтических текстов.  

 В стихотворениях К. Кедрова нарушение мор-

фологической нормы нередко связано с использо-

ванием способов окказионального словообразова-

ния. Одновременное присутствие деривационных и 

грамматических новаций обнаруживается в стихо-

творении «СТ-УПОР» 

СТ — 

это неуничтожимо 

это бесСмерТно 

это СТабильно. 

я оСТаюсь в СТадионе в СТанции в оСТа-

новке 

на СТыке в СТоне в СТупоре 

в иСТине наконец 

СТоп 

Я СТал ʉʊʫʣ  

Псевдочленение в данном стихотворении гра-

фически выражается при помощи шрифта. В лексе-

мах особо выделяется сегмент ʉʊ, который, по 

К. Кедрову, является символом стабильности.  

Использование неузуального способа словооб-

разования здесь соединяется с нарушением морфо-

логической нормы. Глагол ʉʊʘʣ требует форму тво-

рительного падежа имени существительного 

(напр., ʗ ʉʊʘʣ ʉʊʫʣʦʤ), но автор использует форму 

ʉʊʫʣ (винительный падеж). Этим достигается зву-

ковое и визуальное сходство слов «стал» и 

«стул(ом)», что, во-первых, позволяет продолжить 

ряд лексем словом «стол», и, во-вторых, создает 

звуковой образ текста. 

Стоит также отметить, что появление данной 

формы в стихотворении может быть связано с тен-

денцией к аналитизму, в частности, к сокращению 

числа падежей, которая отмечается в современном 

русском языке [3]. Этот процесс у К. Кедрова про-

является и на уровне грамматической категории 

рода: окончания множественного числа мужского 

рода существительных используются для образова-

ния формы существительного женского рода: 

Эта весть как громом с ясного неба 

поразила всех паразитов 

облетела всех негодяев 

и завлекла в ʢʘʧʫʩʪ: 

«Граждане, сегодня козы не будет!» 

Тенденция к аналитизму, к унификации мор-

фологической нормы встречается у К. Кедрова до-

вольно часто. Как правило, она появляется при об-

разовании форм по аналогии: 

Бьют в ладони друг в друга сады 

аплодирует семенем прах 

и порхает 

рыхл и тепл 

Аллах. 

И сказал: 

– Разгневан Аллах 

и прах Аллах превращает в прах 

но милостию Аллаха 

мы все из праха! 

В данном стихотворении нарушена морфоло-

гическая норма в употреблении краткой формы 

прилагательного «теплый». Грамматический окка-

зионализм ʪʝʧʣ возникает по аналогии с норматив-

ной формой ʨʳʭʣ. Кроме того, морфологическая 

новация способствует созданию звукового облика 

текста. 
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Н.Г. Бабенко отмечает: «в тех случаях, когда 

лексическая и грамматическая семантика "кон-

фликтуют", приходят в столкновение, грамматика 

как бы прорывает лексические преграды и образует 

формы, недопустимые с точки зрения современной 

нормы, – грамматические окказионализмы. Или 

иначе – актуализация лексической семы, контек-

стуально обусловленной, "проклевывается" в грам-

матически неприемлемой и таким образом марки-

рованной, отмеченной форме. Приращение смысла 

дает жизнь грамматической форме, не существо-

вавшей в узусе в грамматической парадигме дан-

ного слова» [1]. Пример такой формы можно обна-

ружить в следующем тексте: 

Поднимается радужный крест из стрекоз 

ʧʨʠʛʚʦʞʜʘʝʪʩʷ к Господу взор 

ʨʘʩʧʠʥʘʝʪʩʷ радужно-светлый Христос 

на скрещении моря и гор 

В данном стихотворении слова ʨʘʩʧʠʥʘʝʪʩʷ и 

ʧʨʠʛʚʦʞʜʘʝʪʩʷ можно рассматривать как в каче-

стве глаголов страдательного залога, так и в каче-

стве глаголов с возвратным значением. В норматив-

ном русском языке данные глаголы не являются 

возвратным, но в поэтической речи возможно появ-

ление «грамматически неприемлемой» формы, свя-

занное с содержанием текста.  

Так как в целом настроение стихотворения оп-

тимистичное, можно предположить, что действия 

совершаются добровольно, их субъекты совпадают 

с объектами, то есть глаголы являются возврат-

ными. В то же время форма «пригвождается» мо-

жет быть рассмотрена в качестве нормативной, 

если воспринимать ее как глагол в страдательном 

залоге.  

Интересно, что глагол ʧʦʜʥʠʤʘʝʪʩʷ, идущий в 

тексте перед исследуемыми словами, также может 

восприниматься и как глагол страдательного за-

лога, и как возвратный глагол.  

Следовательно, в стихотворении происходит 

нейтрализация грамматического значения некото-

рых лексем, что приводит к полиграмматизму. Ва-

риативное прочтение морфологической характери-

стики слов придает тексту смысловую глубину и 

многоплановость. Так, распятие воспринимается, с 

одной стороны, как акт самопожертвования, как 

страдание, добровольно принятое ради искупления 

грехов всех людей (если рассматривать ʨʘʩʧʠʥʘ-

ʝʪʩʷ в качестве возвратного глагола). С другой сто-

роны, оно рассматривается как казнь, в которой 

«радужно-светлый Христос» принимает лишь пас-

сивное участие.  

Можно также предположить, что в тексте ак-

туализируется иное лексическое значение слова 

ʨʘʩʧʠʥʘʪʴʩʷ («тратить много усилий, слов, дово-

дов ради кого-чего-нибудь», [5]). Актуализация 

этого возможного в тексте значения придает стихо-

творению еще большую глубину, позволяя интер-

претировать его иначе. С учетом этого значения 

распятие можно трактовать еще и как доказатель-

ство, потребовавшее много усилий. Таким образом, 

можно говорить не только о полиграмматизме, но и 

о полисемантизме в поэтических текстах К. Кед-

рова.  

В стихотворении «Допотопное евангелие» 

встречаются интересные случаи морфологических 

новаций:  

Пийте ʩʠʷ есть кровь моя 

в горле сия есть кровь 

в ʢʨʦʚʝ сия есть ʛʦʨʣʴ 

в корме меся ест Гор – 

островерхий Египта бог – 

овечьих горл нож  

В данном тексте происходит как бы «обмен па-

радигмами»: лексема «кровь» в предложном па-

деже приобретает такое же окончание, как и слово 

«горло» (см. предыдущую строчку), зато «горло» в 

винительном падеже имеет форму «горль».  

Эти новации можно рассматривать и с точки 

зрения окказиональной деривации, так как принцип 

их создания схож с контаминацией. Но в данном 

случае в окказионализме соединяются не основы 

двух слов, а основа и окончание, поэтому данные 

новации относятся все же к области окказиональ-

ной морфологии. Тем не менее, неузуальная лек-

сема ʛʦʨʣʴ может восприниматься как контамини-

рованное образование, созданное соединением 

слов «горло» и «боль», что способствует прираще-

нию смыслов. 

Также интерес представляет словоформа ʩʠʷ, 

которая может рассматриваться как устаревшее 

указательное местоимение или как ненормативное 

деепричастие от глагола «сиять».  

Если рассматривать лексему ʩʠʷ в качестве 

указательного местоимения, то можно отметить, 

что в данном тексте она может выступать как в 

форме именительного падежа (ср.: «Пийте, это есть 

кровь моя»), так и в форме винительного (ср.: 

«Пийте это, есть кровь моя»). Таким образом, в дан-

ном случае сложно однозначно определить не 

только частеречную принадлежность, но и падеж 

слова. 

В пользу того, что эта лексема является дее-

причастием, говорит то, что в других стихотворе-

ниях К. Кедрова она используется именно в этом 

значении: 

язык мой 

немой 

не мой 

Верь ʩʠʷ 

версия  

В данном случае новации ʩʠʷ ʠ ʚʝʨʴ образо-

ваны путем псевдочленения слова «версия», при-

чем членение здесь происходит не по графиче-

скому, а по фонетическому принципу. ɺʝʨʴ – это 

форма повелительного наклонения глагола «ве-

рить», а ʩʠʷ ï ненормативное деепричастие, связан-

ное с этой формой при помощи примыкания.  

Прием «обмена парадигмами» использован и в 

следующем стихотворении, причем здесь он спо-

собствует приращению смыслов: 

социализм состоит из серпов и млатом  

он по ночам кует мечи на орала 

он по утрам орет ʦʨʣʳ на ʤʝʯʠʣʘ  

режет рубанком и рубит русского шведа 

социализм – это конница рубит-режет 

социализм – это дом из стекла-металла 
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В стихотворении переосмысливается выраже-

ние «перековать мечи на орала», причем это проис-

ходит не в последнюю очередь благодаря морфоло-

гическим окказионализмам. Здесь образуются та-

кие неузуальные формы, как ʦʨʣʳ (винительный 

падеж множественного числа лексемы «орало») и 

ʤʝʯʠʣʘ (винительный падеж множественного числа 

слова «меч»). В последнем случае (ʤʝʯʠʣʘ) можно 

отметить изменения и на словообразовательном 

уровне. 

Благодаря нарушению морфологических норм 

иное значение в тексте приобретает слово «меч»: он 

воспринимается не как оружие, имеющее особую 

символику, а как некое орудие, инструмент (ср. то-

чило, кадило, мерило). «Орало» же, напротив, по-

лучает несколько возвышенный оттенок за счет 

омонимии неузуальной формы этой лексемы и 

формы множественного числа именительного па-

дежа слова «орел». Кроме того, орел находился на 

гербе Российской империи, а при установлении со-

циалистического государства он был заменен на 

серп и молот, т.е. орудия труда. Таким образом, 

грамматические новации в данном тексте являются 

крайне важным средством раскрытия смысла. 

В стихотворениях К. Кедрова актуализиру-

ются морфологические значения лексем. Так, в сле-

дующем стихотворении, хоть и не содержащем 

грамматических окказионализмов, роль морфоло-

гического облика слова крайне высока: 

Астри астрай моя астра 

астра любви приветная 

ты у меня астра астральная 

астрой не будешь не астра 

Твой астры астральной силою 

вся жизнь моя астранена 

умру ли я и над астрилою 

астри астрай моя астра 

В данном тексте легко узнается известный ро-

манс «Гори, гори, моя звезда» (ср. лат. astra — 

звезда), причем в первую очередь узнавание проис-

ходит за счет грамматических характеристик слов. 

С точки зрения деривации здесь обнаруживается 

неузуальное словообразовательное гнездо со 

стержневым словом «астра», окказиональные лек-

семы создаются путем контаминации. Корни про-

изводящих лексем заменяются на -ʘʩʪʨ-, но формы 

исходных слов сохраняются, позволяя читателю 

опознать исходный текст. Следовательно, можно 

говорить о повышенной роли морфологических ха-

рактеристик слов в стихотворениях К. Кедрова. 

Таким образом, морфологические окказиона-

лизмы, несмотря на свою немногочисленность, яв-

ляются значимым художественным приемом в 

текстах К. Кедрова. Намеренные нарушения грам-

матических норм позволяют переосмыслить значе-

ния некоторых лексем, способствуют приращению 

смыслов. С их помощью нередко создается фонети-

ческий облик текста. Кроме того, морфологические 

новации, как и окказионализмы вообще, привле-

кают внимание читателя и являются средством сти-

листической организации поэтического текста. 
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ʈʌ, ʊʶʤʝʥʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʛ. ʊʶʤʝʥʴ 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ. 
В статье рассмотрены особенности креолизованных текстов и их широкое применение в современной 

литературе. Изучены основные способы креолизации поэтических текстов Сергея Бирюкова.  

ABSTRACT. 
In the article features of creolized texts and their wide use in modern literature are considered. The main ways 

of creolizing poetic texts by Sergei Biryukov. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: креолизация, вербальная составляющая, невербальная знаковая система. 

Keywords: creolization,verbal component, non-verbal sign system. 

 

Одна из наиболее ярких тенденций XXI века – 

появление семиотически осложненных текстов, в 

которых передача информации реализуется одно-

временно как с помощью вербального кода, так и с 

помощью различных невербальных средств. Обос-

нованность этой тенденции заключается в быстром 

изменении окружающего мира, сопровождаю-

щемся развитием новейших технологий во всех 

сферах деятельности. Для эффективной реализации 

этих технологий требуется привлечение присталь-

ного внимания широкой аудитории нестандарт-

ными, креативными способами, используемыми в 

креолизованных текстах. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/baben_okk.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/baben_okk.php
http://hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/
http://ozhegov.info/slovar/
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За последние 30 лет учеными не было дано од-

нозначного общепринятого определения термина 

«креолизованный текст». Так, например, М. Б. Во-

рошилова указывает на существование более 20 де-

финиций данного термина [4, 16].  

Термин «креолизованный текст» впервые был 

предложен Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым в 

начале 90-х годов прошлого века – «тексты, фак-

тура которых состоит из двух и более негомоген-

ных частей (вербальной языковой (речевой) и не-

вербальной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык)» [10, 180]. 

Изучение подобных текстов привело к пони-

манию того, что данное определение является недо-

статочно точным. В дальнейшем появилось новое 

понятие – «гетерогенный текст». Гетерогенный 

текст рассматривается как «феномен, в котором 

вербальные и изобразительные элементы образуют 

одно визуальное, структурное, смысловое и функ-

циональное целое, обеспечивающее его комплекс-

ное воздействие на адресата» [1, 73].  

Главной особенностью подобных текстов яв-

ляется то, что вербальная составляющая может 

вступать в симбиоз с любыми другими средствами 

передачи информации. В зависимости от этого по-

являются индивидуальные особенности, характер-

ные для каждого конкретного сочетания. Следова-

тельно, каждому из них можно дать более узкое, 

специфическое определение. К примеру, можно 

выделить лингвовизуальный комплекс, изовербаль-

ный текст, видеовербальный текст и другие [4, 19].  

В подавляющем большинстве исследований 

описывается двухчастная структура креолизован-

ных, так называемых дикодовых текстов, в которой 

выделяются вербальная и невербальная части. Ис-

пользование второй знаковой системы усложняет 

не только сам текст, но и его восприятие. Следует 

заметить, что невербальные обозначения несут вто-

ростепенный характер. Р. Барт утверждает, что «не-

языковые объекты становятся по-настоящему зна-

чащими лишь постольку, поскольку они дублиру-

ются или ретранслируются языком» [2, 114]. Таким 

образом, первостепенная значимость языка и вто-

ричность других составляющих текстов становится 

очевидной. 

Креолизованные тексты достаточно широко 

используются в современной художественной ли-

тературе (особенно в поэзии). Наиболее интерес-

ными представляются визуальные тексты, в кото-

рых вербальное противопоставляется невербаль-

ному. При этом подчеркивается определяющий 

характер визуальности для современной культуры: 

«…это не просто новейший «довесок» к тексту, 

вербальным формам репрезентации мира, реально-

сти, не модный культурный «тренд», а базовый мо-

дус существования современной социальности, 

культуры, общий принцип структурирования их 

форм» [5].  

Невербальный компонент может быть вопло-

щен в различных формах. Но следует помнить, что 

содержание текста уже является визуальным, по-

скольку речь обладает изобразительностью, а также 

сам письменный текст предназначен для визуаль-

ного восприятия. Как указывают Т.Ф. Петренко и 

М.Б. Слепакова, «даже форма и величина букв, 

длина и расположение строк, численность и перио-

дичность абзацев могут нести существенную ин-

формацию» [9, 156]. Таким образом, открывается 

возможность графической стилизации текстов, в 

том числе и художественных, что наиболее часто 

используется в поэзии. 

Сочетание поэтических текстов с рисунками, 

графикой, особым шрифтом и другими знаковыми 

системами получило название «визуальная поэ-

зия». Феномен этого явления заключается в том, 

что «многие поэтические тексты невозможно по-

нять и оценить, не воспринимая их зрительно: без 

своей графической формы они лишаются смысла» 

[11, 44]. 

Визуальная поэзия использует «как прием гра-

фической изобразительности определенное распо-

ложение графем, слов, фраз и текстовых блоков в 

целях придания тексту определенной формы, отве-

чающей его содержанию» [7, 176]. 

Особенность поэтических текстов заключается 

в том, что всегда можно отличить поэтическое про-

изведение от прозы, благодаря именно графиче-

скому оформлению текста. Таким образом, визу-

альный компонент уже заложен в самой поэзии. 

Однако следует понимать, что в сочетании поэти-

ческого текста и его графической подачи всегда ве-

дущая роль принадлежит языку, визуальная форма 

играет вспомогательную роль, усиливая восприя-

тие произведения. В противном случае, когда визу-

альный компонент выходит на первый план, лите-

ратурное произведение перестает существовать как 

таковое.  

 А. Л. Жовтис отмечал: «Те или иные графиче-

ские приемы могут играть положительную роль 

лишь до тех пор, пока они помогают интонировать 

текст, помогают восприятию содержания произве-

дения, а не осложняют прочтение и проникновение 

в него. Когда же зрительный момент начинает пре-

обладать, т.е. на передний план выступает изобра-

жение, а не интонация, не ритмический процесс, 

стих разрушается безотносительно к тому, органи-

зован он метрически или нет» [6, 120]. 

Поэтические произведения характеризуются 

определенной ритмичностью, звучанием, эмоцио-

нальной окраской. Все эти черты призваны дать 

пищу для размышлений, раздумий и фантазий. По-

этому в конечном итоге наиболее важным является 

то, что хотел сказать поэт своим читателям, незави-

симо от визуального эксперимента.  

Произведения известного авангардиста Сергея 

Бирюкова являются примером поэтических креоли-

зованных текстов, в которых графическая форма 

передает особый смысл: 

я освоил походку тигра 

я выстроил дом 

из осколков неба 

я вывел формулу любви 

из одного касания 

я вы 

 думал 
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небесное созданье 

пожалуй это все 

что мне удалось сделать 

оста-друг-вляю-им-льное 

Очевидно, что последний стих в этом произве-

дении читается не линейно или последовательно, а 

циклично, то есть продолжение начального фраг-

мента «оста» оказывается сначала в середине 

(«оставляю»), а затем и в конце строки («осталь-

ным»). Аналогичным образом разорвано слово 

«другим» («друг - им»). Автор использует нетради-

ционную форму записи, придающую особую «по-

движность» этой строке, но тем не менее основопо-

лагающее философское начало стихотворения за-

ключено в языковой составляющей. Поэт говорит о 

том, что он сумел постичь в этой жизни: я сделал 

свои открытия, остальным только предстоит их сде-

лать – «оставляю другим остальное». Но «подвиж-

ность» и нестандартная форма последней строки 

дают понять, что все предстоящие открытия будут 

совсем непростыми.  

Еще один способ креолизации, к которому 

прибегает С. Бирюков, – использование невербаль-

ных символов в тексте стихотворения. В качестве 

примера можно привести следующее стихотворе-

ние: 

 

 
 

В этом случае рисунок становится неотъемле-

мой частью языкового ряда. Без него невозможно 

понять эмоциональную окраску и личное отноше-

ние автора к объекту речи. Изображение сердца в 

центре произведения заставляет читателя осознать 

те нежные, возвышенные, романтические чувства, 

которые автор испытывает к предмету своего обо-

жания.  

Одним из наиболее часто используемых спосо-

бов креолизации текста является выделение в слове 

шрифтом или цветом в слове некоторой части, име-

ющей важное значение для усиления образного 

восприятия. С. Бирюков также прибегает к этому 

способу: 

ʆ ʣʫʥʳ 

еще сОвсем 

не вычерченО 

О 

луны 

на берегу весны 

и на Опушке 

лета 

ОкОлицей зимы 

трОпа луны 

Открыта 

и перемен 

не видим мы 

Отнюдь 

пОд тОй лунОй 

где нОвое не нОвО 

нО Освещен лунОй 

сребристый путь 

О накОнец-тО 

вОт и О гОтОвО!  

Используемый в этом стихотворении прием 

наталкивает читателя на мысль, что речь пойдет о 

круглой форме луны. Выделяя букву «О» в словах, 

автор заставляет прочувствовать, «увидеть» О-об-

разную Луну [3].  

Излюбленным приемом креолизации в творче-

стве автора является переразложение. Например, 

маленькое, но очень емкое стихотворение Сергея 

Бирюкова: 

ТЕЛО ЯЗЫКА 

ТЕЛО Я ЗЫКА 

Я ЗЫК ТЕЛА 

Это стихотворение является финальным ак-

кордом статьи «Тело языка и язык тела в русской 

авангардной поэзии». В статье язык рассматрива-

ется как природное начало. «Тело языка имеет при-

родно-физическое строение», «переформирования 

морфологически заложены в нем» и, следова-

тельно, может происходить перепрочтение слова, к 

чему прибегали в своем творчестве футуристы. В. 

Шкловский называл поэзию футуристов "балетом 

для органов речи", А. Белый говорил о том, что 

язык совершает танец во рту. Словесная жизнь тож-

дественна естественной, словесные организмы бо-

рются за существование, живут, размножаются, 

умирают. Язык обладает уникальной способностью 

самотворения. Все умозаключения автора статьи 

суммируются в небольшое стихотворение, состоя-

щее из трех строк, в которых всю смысловую 

нагрузку несет разное перепрочтение двух слов, яв-

ляющих собой единство и противоположность. 

Нельзя отрицать того, что визуальное воспри-

ятие имеет большое значение при прочтении. Но 

куда более важна содержательная составляющая. 

Несомненно только то, что у каждого читателя воз-

никнет своя смысловая интерпретация этого стихо-

творения, что более ценно и значимо. 

Таким образом, использование различных гра-

фических форм, невербальных знаков, зациклен-

ных строк, переразложения и перепрочтения слов 

открывают новые возможности для авторов поэти-

ческих текстов, способствуют их «оживлению», по-

вышению «чувственности». Изучение креолизо-

ванных текстов представляет большой интерес для 

исследования, поскольку позволяет произвести их 

дешифровку, раскрыть то, что предшествовало их 

созданию и что является своеобразным послесло-

вием. То есть в них происходит не отражение мира, 
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а его полагание, привнесение в него особенного ин-

дивидуального смысла. 

Несмотря на то, что визуальные образы спо-

собны доминировать в креолизованных текстах, 

вербальная часть позволяет более точно и эффек-

тивно донести информацию до адресата. Более 

того, языковая составляющая является единствен-

ным средством, способствующим пониманию дру-

гих систем. Результаты, полученные при изучении 

вербального текста, можно распространять и на 

другие знаковые системы, которые строятся по об-

разу естественной (вербальной) системы языка [8]. 
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В статье рассматривается формирование представлений Александра Кожева о европейском единстве. 

Главное внимание уделяется философскому и мировоззренческому содержанию этих представлений. По-

казано, что ключевым моментом для формирования представлений о европейском единстве была специ-

фическая концепция исторической роли христианства, своих главных чертах возникшая под влиянием Ге-

геля.  

 

In the article there is considered formation of Alexandre Kojeve`s representations about the European unity. 

The main attention is given to the philosophical and world outlook maintenance of these representations. It is 

shown that the key moment for formation of representations about the European unity was specific concept of a 

historical role of Christianity, the main lines arisen under the influence of Hegel. 
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Французское неогегельянство едва ли допу-

стимо рассматривать сегодня как исключительно 

историко-философский феномен, способный заин-

тересовать одних лишь узких специалистов. Едва 

ли допустимо уже по той причине, что один из 

наиболее ярких представителей этого интеллекту-

ального течения – Александр Кожев – оказался, по 

сведениям биографов, одним из архитекторов Ев-

ропейского Союза. «После войны ( А.Кожев) 

“оставляет философию на воскресенье” и начинает 

работать в Министерстве экономики Франции... В 

качестве чиновника в министерстве Кожев участ-

вует в создании новых политических и экономиче-

ских институтов — Европейского Союза и Всеоб-

щего Соглашения по тарифам и торговле, осознавая 

скорый конец той эпохи, где политика играет 

первую скрипку. Несколько позже он справедливо 

заслужит репутацию “серого кардинала” в прави-

тельстве Жискара д’Эстена»[6, С. 21]. В определен-

ном отношении сегодня мы можем рассматривать 

современную Европу как реализацию тех проектов, 

которые достаточно долго вынашивались внутри 

французского неогегельянства, и, в частности, при-

знанным лидером этого движения, А.Кожевом.  

Учитывая столь впечатляющую связь между 

теорией и ее практическим воплощением целесооб-

разно попытаться разобраться, почему именно этим 

идеям было суждено сыграть весьма важную роль в 

практической реализации такого глобального соци-

ально-политического проекта, каким, бесспорно, 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда (проект No 15-03-

00445). 

 

является создание Европейского Союза. Возникно-

вение этих идей следует отнести к семинару о «Фе-

номенологии духа» Александра Кожева, проводив-

шемуся в 1933— 1939 годах в Школе Высших ис-

следований[ 2]. Уже тот факт, что этот семинар 

посещали такие разные люди, как Р. Арон, Ж. Ба-

тай, А. Бретон, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, Р. 

Кайуа и др., свидетельствует о том, что предложен-

ное А. Кожевом прочтение «Феноменологии» 

сквозь призму идей Маркса, Ницше, Хайдеггера 

было ответом на вопросы, поставленные самой эпо-

хой.  

Для наших целей особенно важно, что участ-

ники семинара А.Кожева уподобляли психоанализ 

и характерный для него диалог, целью которого яв-

ляется высвобождение вытесненных (т. е. забытых) 

переживаний, диалогам Платона, которые также 

основывались на теории анамнезиса, знания-припо-

минания. Характерный пример — диалог Платона 

«Менон», который, как говорит сам Лакан, «пока-

зывает нам, как можно извлечь истину из уст раба, 

то есть любого человека вообще, демонстрируя тем 

самым, что любой человек является обладателем 

вечных форм. Ведь если опыт нынешний предпола-

гает припоминание, а припоминание представляет 

собой фактически опыт жизней предшествовав-

ших, то и этот опыт не мог в свое время обойтись 

без помощи припоминания. Регрессия эта, по идее, 

может продолжаться бесконечно, что и свидетель-

ствует нам, что на самом деле речь идет о связи с 

вечными формами» [3, С. 26-27]. Едва ли можно не 
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согласиться с утверждением, что подобная трак-

товка платоновского диалога может эффективно 

использоваться при обосновании теории и прак-

тики мультикультурализма, в которой многие кри-

тики Европейского Союза видят его самое уязви-

мое место.  

Интересно, что даже на уровне перевода зна-

менитая диалектика Господина и Раба получает у 

Кожева совершенно новое истолкование. Строго 

говоря, можно вести речь только о «диалектике гос-

подства и рабства», а не о «диалектике Господина и 

Раба», так как сам Гегель уклонялся от того, чтобы 

таким образом выводить на первый план субъектов, 

носителей того отношения, которое он исследует; 

более того, перевод слова Knecht как “раб» обреме-

няет этот термин той этической и политической 

нагрузкой, которая отсутствует в случае 

Knechtschaft. 

Благодаря дискуссиям, возникавшим на мно-

гих семинарах, перевод слова Knecht претерпел 

эволюцию. Первое утверждение, никогда не опро-

вергнутое, заключается в том, что здесь речь не мо-

жет идти о, собственно говоря, «рабе»: в других ме-

стах Гегель, когда он это считает нужным, может 

использовать термин Sklave; «оковы», «узы», о ко-

торых будет идти речь, вполне объяснимы тем при-

нуждением, которое предполагает труд. На самом 

деле Knecht входит в домашнюю прислугу; это 

слово обозначает, например, «батрака» и, вообще 

говоря, «слугу», с тем двойственным оттенком под-

чинения и семейной близости, который характерен 

для этого термина. В своих текстах Гегель много 

раз использует, чтобы прокомментировать деятель-

ность Knecht, выражения, принадлежащие к семей-

ству dienen («служить»), что составляет решающий 

аргумент. Возражают, что слово Knecht, подразуме-

вающее решимость к «смертельной борьбе» и вы-

ражающее крайнюю тревогу перед своим возмож-

ным исчезновением, является более драматичным, 

чем позволяет предполагать наименование 

«слуги». Два аргумента смягчают подобную 

оценку: прежде всего, решаясь выйти из сражения, 

Knecht не подчиняется какому-то вульгарному 

страху, но всем своим разумением понимает, что 

жизнь необходима для занятия мышлением; затем, 

в дальнейшем ходе событий, он не живет, просто 

руководствуясь страхом смерти, но ему свой-

ственно выражать этот страх в преобразовании 

мира посредством труда, понимаемого как форма 

образования – что сообщает этой фигуре позитив-

ное и творческое качество, чуждое положению 

раба. «Для этой рефлексии необходимы оба мо-

мента – страх и служба вообще, точно так же как и 

процесс образования, и в то же время оба момента 

необходимы [одинаково] общо. Без дисциплины 

службы и повиновения страх не идет дальше фор-

мального и не простирается на сознательную дей-

ствительность наличного бытия. Без процесса обра-

зования страх остается внутренним и немым, а со-

знание не открывается себе самому» [1, С. 106]. 

Продолжение этого текста подчеркивает, что труд, 

не укорененный в этом страхе, порождает лишь 

«тщеславный собственный смысл», «своенравие», 

«свободу, которая остается еще внутри рабства»; но 

противоположная тупиковая ситуация подчеркива-

ется с такой же силой, когда речь идет о том, что 

бесплодный страх не позволяет сознанию «от-

крыться себе самому» - и это сообщает труду и об-

разованию значение и достоинство, несовместимые 

со слепым подчинением раба. Что касается 

Knechtschaft, то это слово тогда обозначает «служе-

ние», но не в смысле «рабства», а именно в значе-

нии «состояния слуги». 

И поскольку нередко идея европейского един-

ства отождествляется с христианством, то обраще-

ние Кожева к Платону особенно знаменательно. 

Дело в том, что существует некая парадигма, где 

определенным образом противопоставляются те, 

кого принято считать основателями западноевро-

пейской рациональности – Платон и Аристотель. 

Для Аристотеля в его подходе к реальности харак-

терна система: классифицирующее мышление, ко-

роче говоря «натуралистическая» доминанта, про-

тиворечащая тому, что было сущностью созерца-

ния у Платона, включая и те вопросы, даже 

колебания, которые эта философия с собою несет. 

Эвристическому дискурсу Платона, движению, 

управляемому свободным парением разума, вооду-

шевленного задачей духовного формирования че-

ловека и его пробуждения к самому себе, Аристо-

тель предпочел упорядочивание вещей, их иерар-

хию и возникающую при этом возможность 

строгих определений. 

Фундаментальной характеристикой идеализма 

Платона является, как известно, его дуализм мира 

вещей и мира идей. Любопытно, что Кожев не был 

принципиальным противником дуализма как тако-

вого, он, напротив, настаивал на объединении дуа-

лизма и атеизма. На первый взгляд такой замысел 

объединения является заведомо невыполнимым, но 

Кожев «абстрактный» дуализм Платона и всей по-

следующей европейской интеллектуальной тради-

ции заменяет тем, что он называет «диалектиче-

ским дуализмом», Он иллюстрирует эту разновид-

ность дуализма, используя символ золотого кольца. 

Золото – это Природа, отверстие – это человек, а 

кольцо – это Дух. То, что золото может существо-

вать без отверстия, означает первичность Природы 

во времени; то, что отверстие, взятое в единстве с 

кольцом, не может существовать без золота, озна-

чает, что Человек, в его исторической реальности, 

не может существовать без «природной» укоренен-

ности, которой отмечена его негативная свобода. 

Следовательно, это не «пространственный» дуа-

лизм, поскольку не существует согласованности 

двух элементов, противоречащих друг другу; но ду-

ализм «временный», в той мере, в какой Природа, в 

своем изначальном положении, не обусловлена Че-

ловеком. 

Именно здесь обозначено расхождение между 

Кожевом и материалистической линией в истории 

философии. Эта линия не допускает такой последо-

вательности фаз, поскольку появление Человека, 

согласно материалистическим принципам, было 

полностью предопределено эволюцией Природы; 
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Кожев, наоборот, утверждает идею «разрыва» и за-

писывает его в актив человеческой свободы: «акт 

самосозидания Человека» не может быть «выве-

ден» или «предусмотрен», он может быть лишь зад-

ним числом «понят». Для Кожева Человек создает 

себя сам в качестве отрицания Природы и посред-

ством этого отрицания. Взятый в этом качестве «са-

мосозидания» он может показаться богом; он все 

же им не является, поскольку, отрицая Природу, он 

не отождествляет себя с ней, как это делают языче-

ские божества, и поскольку, предполагая такую 

Природу, он от нее зависит – что было бы не свой-

ственно христианскому Богу. 

Две модальности Бытия – вначале Природа в 

целом, затем Дух в целом – не являются, следова-

тельно, одновременными, что предостерегает от аб-

страктного и непосредственного дуализма; они по-

следовательны, что, по мнению Кожева, и пред-

определяет «диалектический дуализм». Такова 

позиция Кожева – позиция, которая требует двух 

замечаний: во-первых, ничего не говорится относи-

тельно того рода переворота (близкого к «созида-

нию» в строгом смысле этого термина), посред-

ством которого, как предполагается, Человек при-

вносит в самое сердце природы то отрицание, 

которое она не могла бы развить из себя самой; во-

вторых, нельзя не заметить той неточности, какой в 

словаре Кожева отмечено использование термина 

«Дух»: противоположный Природе, он обозначает 

Человека ( или «отверстие» кольца), осуществляю-

щего свою созидательную и негативную свободу, 

тогда как он применяется также и к высшей реаль-

ности, которой является единство Человека и При-

роды ( «кольцо» как таковое, одновременно и зо-

лото и отверстие). 

Такую сложную позицию Кожев приписывал 

самому Гегелю, артикулируя тем самым весьма 

проблематичную тему гегелевского «атеизма». 

Оригинальность Кожева, разумеется, состоит в том, 

что он сближает в этих пунктах Гегеля и Маркса и 

даже приписывает им совершенно тождественную 

позицию. Это утверждение Кожев подкрепляет фи-

лософской аргументацией, касающейся отношения 

теизма и атеизма. Существует представление, по-

чти общепринятое, что христианство образует со-

бой единство античной и древнееврейской куль-

туры, единство Афин и Иерусалима, выражаясь 

спекулятивным языком, «синтез» языческого «те-

зиса» и еврейского «антитезиса». Согласно Кожеву, 

языческий тезис и иудейско-христианский антите-

зис Маркс и Гегель заменили «постхристианским» 

или «постреволюционным» синтезом, который, в 

сущности, является «атеистическим» и «антирели-

гиозным». Следует признать, что у Кожева это 

«преодоление» христианства не означало неизбеж-

ного возвращения либо к язычеству, либо к иуда-

изму: здесь совершается Aufhebung, вовсе не подра-

зумевающее новое оживление этих образующих 

моментов, но сохраняющее о них воспоминание в 

акте «творения», которое завершает их в их ʜʠʘʣʝʢ-

ʪʠʯʝʩʢʦʡ связи. 

Но эта теоретическая возможность перено-

сится Кожевом на уровень простого утверждения, 

относительно которого можно опасаться, что оно 

ускользает от концептуального обоснования. 

Именно эту позицию он и признает у двух упомя-

нутых авторов: Гегель и Маркс, как он утверждает, 

развивая свою диалектику и создавая историче-

скую схему, которая из нее следует, как раз и оттал-

киваются от невозможности для них и для совре-

менного человека признать существование Бога. 

Они «отталкиваются» от этого как от факта. Рядом 

с ними аргументация теистов могла бы в глазах Ко-

жева иметь ʬʠʣʦʩʦʬʩʢʦʝ значение лишь в том слу-

чае, если бы она успешно справилась со стоящей 

перед ними задачей ʜʦʢʘʟʘʪʴ существование Бога. 

Невозможность такого доказательства дает Кожеву 

возможность предложить другую интерпретацию: 

человеческое действие, плод свободы, знаменую-

щий историческую имманентность, чтобы развить 

свою способность отрицания, не нуждается в том, 

чтобы постулировать существование последней ре-

альности, которая предполагала бы проблематику 

конечности. Действительно, нельзя рассуждать так, 

словно история обязательно должна иметь некий 

высший смысл; здесь желаемое всегда выдается за 

действительное, и объективация желаемого неиз-

бежно превращает философию в миф.  

Однако, отношения теиста и атеиста в интер-

претации Кожева еще не пришли к окончательной 

победе атеиста. Здесь выступает на сцену излюб-

ленная схема Кожева, которую он создал на основе 

своего прочтения Гегеля: теист и атеист могут 

«протянуть друг другу руку» только в надежде, для 

каждого из них, победить своего противника; отно-

шение учителя к ученику – воплощение отношения 

господина и раба, которое может разрешиться лишь 

на уровне случайности. Когда рассуждения стро-

ятся таким образом, словно одна из сторон одер-

жала окончательную победу, то центральная про-

блема, вместо того, чтобы серьезно обсуждаться, 

представляется там как решенная. Таким образом, 

ни теизм, ни атеизм не являются окончательной ис-

тиной; они являют собой абстрактные односторон-

ности, «тезис» и «антитезис», которые будут в 

дальнейшем сторонами обогащенного синтеза. В 

этом отношении такие гипотетические идейные 

конструкции, как «теистический атеизм», или «ате-

истический теизм» будут закономерными этапами 

приближения к синтезу. Впрочем, следует при-

знать, что гипотетический характер этих конструк-

ций сегодня уже не столь очевиден, так как, напри-

мер, теология «смерти Бога» или «атеистическая 

теология» уже представляют собой концепции, 

прочно вошедшие в обиход современной гумани-

тарной мысли.  

Весьма распространенным является представ-

ление, что христианство представляет собой синтез 

языческого тезиса и иудаистского антитезиса. Из 

этого, как правило, выводится следствие, что любая 

попытка «преодолеть» христианство ведет факти-

чески к рецидиву либо «языческой» позиции под-

чинения Природе, либо к характерному для иуда-

изма негативизму. Кожев, оспаривая это представ-

ление, утверждает, что все усилия Гегеля, целиком 
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принятые Марксом, были направлены на доказа-

тельство, что языческий тезис и иудео-христиан-

ский (или «буржуазный») антитезис могут и 

должны быть aufgehoben, то есть, упразднены в 

том, что в них является односторонним и «лож-

ным», но сохранены в том, что в них является ис-

тинным и существенным, и упразднены посред-

ством постхристианского или, что то же самое, 

постреволюционного синтеза, который, в сущно-

сти, является атеистическим и антирелигиозным. 

Кожев указывает на внутреннее противоречие, 

свойственное позиции теиста. Если теист полагает, 

что христианство представляет собой синтез языче-

ства и иудаизма, то он тем самым основывается на 

убеждении, что одна «идея» может «преодолеть» 

другую «идею», включив в богатство своего содер-

жания все положительные моменты преодолевае-

мой идеи. Тогда непонятно, почему христианство 

оказывается «идеей», которую никакая иная «идея» 

уже не может преодолеть.  

Разумеется, если христианский Бог суще-

ствует, то такой гипотетический теист прав, и было 

бы тщетно пытаться преодолеть христианство. И 

человек, который верит в христианского Бога, дол-

жен лишь спросить себя, имеет ли диалектика для 

него смысл. Если ответ отрицательный, то и пред-

ставление о христианстве как синтезе язычества и 

иудаизма, Афин и Иерусалима является ложным. 

Отметим, что это представление является, в сущно-

сти, фундаментом идеи европейского единства, так 

как в союзе Афин и Иерусалима воплощено не 

только интеллектуальное богатство античной фи-

лософии, не только драматизм библейского теизма, 

но и «золотое кольцо» христианства. Кожев, отста-

ивающий значение диалектики, оказывается защит-

ником представления о христианстве как синтезе 

языческого тезиса и иудейского антитезиса, т.е. 

представления о позитивном богатстве христиан-

ской «идеи».  

Но Гегель и Маркс, развивая свою «диалек-

тику» и создавая историческую схему, которая из 

нее следует, отталкиваются как раз от невозможно-

сти для себя и для «современного» человека при-

нять существование Бога. И все их усилия наце-

лены на то, чтобы заменить в этом «новом» чело-

веке, и через этого «нового» человека, уже 

умершего в нем и благодаря ему Бога. Чтобы убе-

дить «современного» человека в истинности хри-

стианства, теист должен доказать ему существова-

ние Бога, в которого тот больше не верит, и дока-

зать ему это иными аргументами, нежели те, 

которые он знает, и которые перестали его удовле-

творять. 

У Платона Кожев находит еще один весьма 

важный для своей аргументации довод. Во второй 

книге «Государства» Главкон упрекает Сократа за 

его описание жизни людей в первобытных дерев-

нях, в сообществах, «пригодных для свиней». Им не 

хватает удобств; цивилизованные люди привыкли 

«возлежать на ложах, обедать за столом, есть… ку-

шанья и лакомства». «Хорошо, - отвечает Сократ, - 

понимаю. Мы, вероятно, рассматриваем не только 

возникающее государство, но и государство бога-

тое. Может быть, это и неплохо. Ведь, рассматри-

вая и такое государство, мы, вполне возможно, за-

метим, каким образом в государствах возникает 

справедливость и несправедливость. То государ-

ство, которое мы разобрали, представляется мне 

подлинным, то есть здоровым. Если вы хотите, ни-

что не мешает нам присмотреться и к государству, 

которое лихорадит. В самом деле, иных, по-види-

мому, не удовлетворит все это и такой простой об-

раз жизни.» [5, С. 134]. Логика рассуждений Пла-

тона следующая: кто говорит о прогрессе, говорит 

о лучшем бытии. Но сравнение лучшего с менее хо-

рошим требует обращения к концу прогресса или к 

совершенному. Там, где нет ни конца, ни совершен-

ного, там, следовательно, нет возможности отли-

чить наилучше от менее хорошего, и, как следствие, 

нет возможности и для прогресса. Разумеется, та-

кой способ рассуждений разделяет и теизм, для ко-

торого понимание истории как движения от менее 

лучшего к более лучшему основано на представле-

нии о конечной цели этого движения, какой в хри-

стианстве является Бог, а в платоновской традиции 

– Благо. Но Кожев утверждает, что после Гегеля го-

раздо более обоснованным является убеждение, что 

прогресс осуществляется не посредством платонов-

ской тенденции к реально данному добру, что в ко-

нечном счете означает к Благу или к Богу, но по-

средством отрицания реально данного. Это отрица-

ние определяется лишь этим «несовершенным» 

данным и стремлением не принимать его таким, как 

оно дано. Что касается «лучшего», то оно – будучи 

дано как отрицание «менее хорошего» - является 

лучшим просто потому, что оно его подразумевает 

и предполагает, не совпадая с ним; и «менее хоро-

шее» является менее хорошим, потому что оно 

уступает место «лучшему», создаваемому самим 

этим отрицанием. Согласно этой «гегелевской» 

концепции человек нисколько не нуждается в 

«идее» центрального отопления, чтобы сконструи-

ровать первую печь и заметить, что эта печь лучше, 

чем костер; точно также ему нет необходимости 

иметь «совершенное здоровье» и знать, что это та-

кое, чтобы установить, что зубная боль есть «мень-

шее благо», чем насморк. И возражая доводам Со-

крата из диалога «Горгий» [4], Кожев говорит, что 

человек не поднимается всегда с постели, чтобы 

сделать что-то «хорошее» или «лучшее»; он делает 

это, потому что не может или не хочет больше ле-

жать, лежачее положение становится либо физиче-

ски невыносимым, либо «просто» скучным. Такой 

разрыв с данностью является манифестацией абсо-

лютной свободы, характеризующей человеческое 

существование.  

Общий вывод, касающийся представления Ко-

жева о европейском единстве, сводится к тому, что 

это единство представляет собой в первую очередь 

единство многообразия. В рамках этого представ-

ления именно признание диалектической природы 

христианской идеи влечет за собой и признание от-

рицания христианства, которое таится в его при-

роде и на данный момент выражается в необходи-
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мости диалога теизма и атеизма. Разумеется, рас-

смотрение этого представления по существу пред-

полагает, что социальные и политические его при-

ложения приходится на время отодвинуть на вто-

рой план. Тем более, что рассмотрение социальных 

и политических аспектов идеи европейского един-

ства требует специального исследования.  
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Создатель независимой Азербайджанской Республики Гейдар Алиев отмечал большую роль образо-

вания в жизни общества. В период своего руководства страной он предпринял ряд мероприятий в сфере 

развития науки и образования. 

Реформы образования в статье указаны последовательно 

ANNATASĶON 
National leaderwhere has put lasting trace in our national history as big builder of the independent Azerbaijan 

educational has considered Heydar Aliyev the educational tu ture at the national. 

According to sources in the period of edication reform and its positive results are interpreted in seguence. 
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В истории каждого народа есть такие великие 

люди, которые играют важную роль в жизни своего 

народа. Гейдар Алиев относится именно к числу та-

ких личностей. Строитель современного Азербай-

джанского государства, общенациональный лидер 

Гейдар Алиев занимает важное место в истории 

нашего народа. Колоссальное значение деятельно-

сти этого лидера, руководящего государством в 

определенный период истории Азербайджана, для 

азербайджанского народа неоспорим. Его жизнь и 

деятельность была пронизана идеей беззаветного 

служения своей отчизне, своему народу. Занимая 

высокие государственные посты и в советский пе-

риод, и в период Азербайджанской Республики, он 

хотел вывести страну на передовые позиции в мире. 

Заслуга Гейдара Алиева в том, что он спас Азербай-

джанскую государственность, обеспечил стабиль-

ное, устойчивое развитие республики, демократи-

ческие права граждан. Азербайджан утвердил себя 

в мировом сообществе как независимое, светское 

демократическое государство и зарекомендовал 

себя на мировой арене как надежный партнер, как 

перспективное государство, с которым на совре-

менном этапе считаются и сотрудничают крупные 

государства мира. Сегодня Азербайджан является 

инициатором крупных политических и экономиче-

ских проектов международного значения. [2.ст .5] 

Стратегия внутренней и внешней политики в 

настоящее время воспринимается международным 

сообществом, как неоценимые успехи страны и это 

плод деятельности именно великого лидера. За ко-

роткий срок Азербайджан определил правильные 

направления развития. 

Как великий стратег Гейдар Алиев создал три 

наследия, обеспечивающих долгосрочность азер-

байджанской модели развития. Один из важных 

направлений государственной политики опреде-

лялся развитием интеллектуальных ресурсов. Бла-

годаря Г.Алиеву еще в 70-80-ые годы прошлого 

столетия был заложен надежный фундамент обра-

зования, создан богатый кадровый потенциал. Бу-

дучи выдающимся стратегом, Гейдар Алиев напра-

вил все свои старания на рост и усиление образова-

ния в Азербайджане. Он хорошо понимал, что путь 

к независимости Азербайджанского народа прохо-

дит через развитие образовательной системы. 

Еще в 1969-1982 годы в первый период руко-

водства в Азербайджане было построено 700 обще-
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образовательных школ, 17 Высших учебных заве-

дений. Каждый год 1000-1400 студентов посылали 

за счет государства учиться в иногородних вузах. 

В 1974 г. по личной инициативе Гейдара Али-

ева был издан учебник для вузов «Современный 

Азербайджанский язык», а также был создан инсти-

тут «Языкознания» при Академии Наук. Все это до-

казывало уважение и любовь к национальным цен-

ностям своего народа. [3, с. 287] 

Только в 1982 г. из 1000 студентов, посланных 

со всех советских республик, чтобы учиться в выс-

ших военных школах, 550 были по национальности 

азербайджанцы. Это свидетельствуют о дальновид-

ной политике великого сына Азербайджанского 

народа. 

В тяжелый период времени для Азербайджана, 

вновь пришедший к власти Г.Алиев особое внима-

ние уделял на развитие образования в республике. 

Как великий политик Гейдар Алиев понимал, что 

для модернизации государства и общества развитие 

науки и образования особое место занимает . Стра-

тегия развития науки и образования стал приори-

тетной отраслью государственной политики. Ис-

ходя из контекста, чтобы уничтожить нацию, надо 

уничтожить ее образование, Г.Алиев решил повы-

шать интеллектуальный потенциал Азербайджан-

ского народа. Начиная с 1993-1994 года, Азербай-

джан перешел на двухступенчатую образователь-

ную систему. По указу президента республики от 

13 июня 2002 года, все высшие образовательные 

учреждения были названы Университетами и в ре-

гионах открывались филиалы разных вузов. Уже в 

2001 году в республике количество вузов состав-

ляло 30. Была создана платная форма обучения. И 

это повысило конкуренцию между вузами. 

13 января 1997 года Г.Алиев провел встречу с 

ведущими учеными Академии наук и назвал АН 

«Святым очагом науки». 

В 1998 году по указу Г.Алиева была создана 

комиссия по образовательным реформам Азербай-

джанской Республики. Реформы проходили в три 

этапа: 1 этап –с 1999 года, 2 этап- с 2000-по 2003 

год, 3 этап начинается с 2004 года. В течение этого 

периода реализовалось 130 конкретных мероприя-

тий, а также университеты приобрели финансовую 

автономию. [1. С. 34] Реформы в области науки и 

просвещения привели к процветанию в этой сфере.  

Благодаря успешной политике в годы сувере-

нитета улучшились международные отношения с 

государствами мира в сфере науки и просвещения. 

В настоящие время около 3000 студентов по 160 

специальностям продолжают учебу во многих зару-

бежных вузах, а также более 2000 студентов, маги-

стров и аспирантов из около 50 государств обуча-

ются в разных вузах нашей страны. Основная стра-

тегия научных отношений заключаются в том, что 

вузы превращаются в международные субъекты 

действия, а также самостоятельно могут участво-

вать в разных проектах или учебных программ по 

линии UNESCO или же Евросоюза.  

Несмотря на стратегию модернизации и циви-

лизации в сфере образования, Гейдар Алиев всегда 

уделял большое внимание на национализацию. 

 Он всегда гордился тем, что является азербай-

джанцем. Гейдар Алиев прекрасно владел азербай-

джанским языком и требовал всех учить свой род-

ной язык. За время своего руководства страной он 

не только словом, но и делом способствовал разви-

тию азербайджанского языка. Гейдар Алиев об 

азербайджанском языке не думал , только как о 

средстве общения, он думал о его древней истории, 

богатой культуре, об общественной культурной по-

зиции, которую занимал наш язык, будучи нацио-

нальным богатством народа. 

Большое историческое значение имеет также 

переход азербайджанского языка на латинскую гра-

фику. В связи с этим Гейдар Алиев от 18 июня 2001 

года издал указ «О совершенствовании работы по 

применению государственного языка» и от 9 авгу-

ста 2001 года «Азербайджанский алфавит» и «День 

празднования азербайджанского языка», которые 

стали важными событиями в социально- политиче-

ской жизни нашей страны.  

Языковую и образовательную политику, 

начавшуюся общенациональным лидером Гейда-

ром Алиевым, продолжил Президент Азербайджан-

ской Республики Ильхам Алиев. 12 января 2004 

года был издан указ « О библиотечном деле», а 

также по его распоряжению 12 января 2004 года 

«Об осуществлении и массовых изданий на азер-

байджанском языке с латинской графикой» служил 

развитию научной базы в вузах. 

Начиная с 2007 до 2015 года по государствен-

ной программе сотни студентов стали обучаться в 

разных международных университетах мира. Гей-

дар Алиев и его наследник Президент Азербай-

джанской Республики Ильхам Алиев уделял боль-

шое внимание развитию национальной науки, что 

поднимало престиж знания среди молодежи. Сего-

дняшний молодежь всячески стремится учиться, 

овладеть несколькими языками, познакомиться с 

новейшими достижениями в сфере науки. В страте-

гии науки и просвещения особое место занимают 

общественные науки, которые служат развитию 

мировоззрения и у подрастающего поколения.  

Сегодня независимый Азербайджан под руко-

водством Президента Азербайджанской Респуб-

лики Ильхама Алиева с успехом продолжает осу-

ществлять политику общенационального лидера. 

Азербайджан превратился в важного актора миро-

вой политики и надежного партнера ведущих миро-

вых держав. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ. 

В статье рассматривается спор Б. Латура и Д. Блура о «сильной программе» в социологии научного 

знания, предложенной Д. Блуром в книге «Knowledge and Social Imagery» (1976), и показывается различие 

в их трактовках предметной области социологии и контекста исследования (социальное как фактор науч-

ного исследования и наука как социальный феномен) а также различия в подходах «сильной программы» 

и акторно-сетевой теории к онтологической проблематике в социологии науки и их последствия (заявле-

ние Б. Латура о «смерти» ANT, переформулировка принципа симметрии «сильной программы» и понятия 

«техносоциального» и «технонауки» в Science and Technology Studies и т.д.). 

ABSTRACT. 

The paper analyzes the discussion between B. Latour and D. Bloor on the subject of the «Strong Programme» 

in sociology of science, first formulated in D. Bloor’s «Knowledge and Social Imagery» (1976), and demonstrates 

the difference in their understanding of the subject field of sociology. The author shows the difference in the 

methodology of ANT and «Strong Programme» concerning ontological problems in sociology of science. 
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ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʘ ʧʨʠ ʧʦʜʜʝʨʞʢʝ ʛʨʘʥʪʘ 

ʈɻʅʌ ˉ15-33-01041 çʅʘʫʯʥʳʡ ʨʝʘʣʠʟʤ ʠ ʦʥʪʦʣʦ-

ʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʘ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʥʘʫʢʝè. 

Современный социальный конструктивизм в 

социологии и эпистемологии — это чрезвычайно 

разрозненная интеллектуальная традиция, включа-

ющая в себя множество различных концепций. 

Спор Д. Блура и Б. Латура о «Сильной программе» 

в социологии научного знания [6] стал одной из от-

правных точек для дальнейшего развития Science 

and Technology Studies, философии техники и ак-

торно-сетевой теории, а также внес весомый вклад 

в дискуссию о реализме и анти-реализме в филосо-

фии науки. 

В книге «Knowledge and Social Imagery» (1976) 

Д. Блур сформулировал базовые принципы «силь-

ной программы» в социологии знания, которая 

была призвана заменить «слабую программу» пред-

шествующей социологии, рассматривавшей соци-

альные факторы только в связи с ложными науч-

ными теориями, появляющимися из-за ошибок и 

вопреки «внутренней логике развития науки». 

«Сильная программа» должна рассматривать зна-

ние как набор институционализированных систем 

убеждений о мире, тем самым проблематизируя 

само понятие истинности. Блур выделили четыре 

принципа, которым должна следовать «сильная» 

социология научного знания: 

1. Каузальность, то есть направленность на 

объяснение социальных причин возникновения тех 

или иных убеждений. 

2. Беспристрастность относительно 

истинности и ложности тех или иных убеждений. 

Оба типа убеждений подлежат объяснению. 

3. Симметричность относительно причин, 

применяемых для объяснения. И истинные и 

ложные убеждения должны быть объяснены с 

помощью одних и тех же видов причин. 

4. Рефлексивность, то есть необходимость 

объяснения самой социологии с помощью тех же 

самых методов, что и все остальные убеждения [2]. 

Сама направленность на социальные причины, 

порождающие определенные эффекты, не нова и 

для «слабой» программы, но как становится ясно из 

третьего пункта, онтологический статус научных 

объектов не так важен для Блура, как эпистемоло-

гический. И «истинные» и «ложные» знания — это 

наши систематизированные представления о чем-

либо, произведенные с помощью социальных ин-

ститутов, которые исследуются социологом эмпи-

рически. Основным аргументом в пользу «симмет-

ричности» объяснения для Блура служит история 

науки, а точнее тот факт, что одни и те же опыты 

были элементами и «истинных» и «ложных» тео-

рий, а критерии их проверки зависели от историче-

ского и социального контекста конкретного иссле-

дования. 

За отказ от традиционной для естественных 

наук трактовки понятия истинности, Д. Блура не 

раз обвиняли в релятивизме. На обвинения ученый 

ответил безоговорочным согласием, при этом пояс-

няя, что релятивизмом в его трактовке является лю-

бая объяснительная модель, не являющейся абсо-

лютистской, то есть приписывающая любой си-

стеме убеждений универсальную логику и 

критерии истинности и ложности [1]. 

Б. Латура тоже относят к течению социального 

конструктивизма, но в своих работах времен ANT 

(Actor-Network Theory или Акторно-сетевая тео-

рия) он полностью отвергает «сильную про-

грамму», называя ее «шагом назад» для социоло-

гии, поскольку она ошибочно цепляется за устарев-

шую парадигму познания мира — субъектно-

объектную схему. При этом природа представля-

ется пассивным элементом познавательного про-

цесса, а общество активным. По Блуру получается, 

что любое социальное объяснение будет коррект-

ным в определенном контексте, но это идет в разрез 
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с ситуацией, типичной для исследовательских ла-

бораторий, занимающихся конкретной научной 

практикой. Вещи «дают сдачи», и объект-природа 

не является пассивной единицей. Она напрямую 

участвует в познавательном процессе наравне с 

учеными, политическими институтами, а также 

прочими абсолютно материальными предметами, 

включенными в исследования [4]. 

Стоит отметить, что введение «материаль-

ного» уровня исследования также не ново для со-

циологии. Но Латур намеренно пытается свести ма-

териальный и социальный уровни исследования во-

едино и сформировать новую онтологию, в которой 

актором может быть и ученый, и то, что он иссле-

дует. Акторы конструируются не только обще-

ством, они является гибридными объектами. Свои 

аргументы он тоже черпает в истории науки, пока-

зывая, что лабораторной жизни не чужды неожи-

данности, которые нельзя объяснить с помощью 

старой социологической парадигмы социального 

— природного [3]. Таким образом, несмотря на 

формулировку принципа симметрии, «сильная про-

грамма» по сути является асимметричной, так как 

она отказывается принимать во внимание актив-

ность чего-либо кроме общества. Лабораторную 

жизнь нельзя объяснить только социальными и по-

литическими факторами [10, с. 257–258] Для того, 

чтобы исправить это недоразумение, Латур предла-

гает свою формулировку принципа симметрии, ко-

торая призвана сделать возможным включение ги-

бридных объектов в социологический анализ. Для 

этого в дихотомию природное-общественное необ-

ходимо представить как ось, на которой могут 

находится различные объекты (определяемые как 

более природные или более подверженные соци-

альному воздействию) а также добавить вертикаль-

ную ось «стабильности», определяющую, 

насколько тот или иной объект «зафиксирован» в 

реальности и определен. Только что открытые 

научные объекты будут обладать меньшей стабиль-

ностью (так как для них может не быть подготов-

ленной теоретической базы, проведено экспери-

ментов и т.д.), чем базисные понятия, лежащие в ос-

нове теорий. Для того, чтобы построить новую 

«антропологию вещей» необходимо совершить 

следующий поворот после социального — поворот 

к вещам и их истории [9]. Фактически, это онтоло-

гический поворот, призванный перевести взгляд со-

циологов с систем репрезентации знания на прак-

тики производства знания и элементы, включенные 

в процесс этого производства.  

В ответ на обвинения в адрес «сильной про-

граммы», Д. Блур пишет статью, под названием 

«Анти-Латур», в которой он формулирует аргу-

менты своего оппонента, а также пытается защи-

тить современную социологию от опасного «шага 

назад», которым является проект «антропологии 

вещей» Латура. По мнению Блура, Латур игнори-

рует каузальный и натуралистический характер 

«сильной программы». Природа и общество входят 

в системы репрезентации знания, исследуемые со-

циологом. Каждое «общество» (то есть форма соци-

альной организации, включающая в себя в том 

числе и институционализированные способы по-

знания «не-социальной» природы, например науку) 

одинаково близко природе, в том смысле, что даже 

«ложные» убеждения производятся с помощью тех 

же «природных» причин. Далее Блур пытается до-

казать, что «сильная программа» — это форма ре-

лятивизма, но релятивизма не являющегося антите-

зой реализма. Социология знания, предложенная 

Блуром, ни в коем случае не сводится к идеализму, 

не признающего подлежащую реальность как нечто 

реально существующее. По словам Блура, Латур 

считает, что никто не может иметь доступа к реаль-

ному положению дел (не-социальной природе), но 

в действительности, «истинное» и «ложное» это 

способы взаимодействия с ней, которые должны 

рассматриваться через одну и ту же исследователь-

скую оптику. Отчуждение активности «природ-

ных» объектов, которое Латур приписывает «силь-

ной программе», не имеет места, поскольку не-со-

циальная природа и ее феномены действительно 

оказывают на нас влияние, например посредством 

чувственных данных. Но сами по себе эти чув-

ственные данные не являются мерилом истинности 

или ложности, и могут быть включены в оба типа 

систем убеждений. В то же время, по словам Блура, 

Латур сам использует «старую» социологическую 

форму объяснения когда анализирует работу, про-

веденную Пастером в лаборатории. Он пользуется 

понятием «интереса», которое успешно применяет 

для описания работы различных политических и 

социальных групп, внесших свой вклад в пастери-

зацию Франции [6]. 

В ответ на обвинения Д. Блура, Латур обвиняет 

его во «вбивании клина между реальностью и пред-

ставлениями». По словам Латура, «сильная про-

грамма» воспринимает эмпирические (а также сен-

сорные) данные и системы репрезентации знания 

как нечто отличное друг от друга, тем самым 

только усугубляя субъектно-объектную дихото-

мию. Блур исходит из того, что существует некий 

нейтральный язык, который мог бы наделить чув-

ственные данные другим онтологическим стату-

сом, в отличие от других элементов научного про-

цесса. Новая онтология и метафизика, которую пы-

тается построить Латур, избегает этой ошибки. Она 

ставит объект на одно место с исследователем и 

включает его в сложную систему отсылок, в кото-

рой социальное, политическое и материальное иг-

рает одинаково важную роль [8]. 

По итогам данной дискуссии можно сделать 

вывод о том, что оба оппонента остались на своих 

позициях. При этом в их казалось бы различных 

трактовках «социального» и «природного» много 

общего. Во-первых, и Блур и Латур воспринимают 

социологию науки как эмпирическую дисциплину. 

Она должна объяснять научную практику и спо-

собна это делать, будь то через прояснение соци-

альных причин научных явлений (Блур) или с по-

мощью рассмотрения конкретных институтов в 

масштабе общей сети взаимодействий (Латур). 

Стоит отметить, что в описаниях самой социологи-

ческой практики (исследования конкретных лабо-
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раторий, анализе работы Пастера и т.д.) мнения ис-

следователей тоже не различаются. С прагматиче-

ской стороны социология и работа социолога в их 

представлении почти не изменилась со времен 

Мертона: социальные группы и институты явля-

ются реальностью, которую с успехом можно ис-

следовать как с полевой точки зрения, так и с помо-

щью анализа идей и текстов.  

При этом основное различие в подходам к он-

тологии, реальности и природе исходит как раз из 

различий в методологии. Уже из их определений 

понятно, что социология Блура — это дисциплина, 

имеющая дело с наукой как выделенным, привиле-

гированным элементом исследования, и социаль-

ным контекстом как набором фактором, напрямую 

влияющих на нее [7]. Социологи научного знания 

должны изучать онтологическое через эпистемоло-

гию. Социология Латура напротив исходит из гомо-

генности предметной области. Последователи ANT 

видят социальную реальность как единую сеть, и 

науку и ее институты как один из ее элементов. Во-

прос об эпистемологическом статусе отдельных 

объектов уступает место первичному вопросу о 

том, каким образом актор существует внутри сети, 

как он взаимодействует с другими акторами [10]. 

Спор Латура и Блура важен в первую очередь 

как пример онтологического спора. В 2013 году Б. 

Латур заявил о том, что методология ANT для него 

является отправной точкой для проекта исследова-

ния «режимов существования» (modes of existence) 

— масштабного метафизического предприятия. 

Как видно из его интервью, эпистемология была 

для него удобным объектом для выработки более 

генерализированной методологии. При этом идеи 

«сильной программы» и ANT продолжают разви-

ваться в Science and Technology Studies, технонауке 

и социальном конструировании технологий 

(SCOT). В частности, принцип симметрии, сформу-

лированный Д. Блуром применяется для объясне-

ния нескольких различных инженерных или техни-

ческих решения, сформулированных для преодоле-

ния единичной проблемы. При этом эффективность 

этих способов будет зависеть от социального и по-

литического контекста, а также от прагматики си-

туации. Фактически, STS — дисциплина, которая 

позиционирует себя как наследника социологии 

научного знания, способного объяснить любую 

естественно-техническую или социо-гуманитар-

ную проблему с помощью ресурсов философии, со-

циологии и истории — напрямую использует прин-

ципы «сильной программы» Д. Блура (например, 

одним из ее методологических требований является 

рефлексивность, то есть возможность объяснить 

собственные проблемы своими же методологиче-

скими средствами) и наработки «сетевую» концеп-

цию ANT [5]. 
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