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 ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 
 В данной статье дано краткое описание современного озера Балхаш. Обобщены и проанализирован-

ные материалы исследований по Балхаш-Алакольской впадине и озера Балхаш. Приведено описание про-

исхождения и последовательность формирования Балхаш-Алакольской впадины, времени и особенностей 

образования озера Балхаш, а также озер Сасыколь и Алаколь, вызванных глобальными климатическими и 

тектоническими процессами.  

Описывается влияние глобальных климатических катаклизмов на сток рек в озеро Балхаш, приведших 

к образованию крупных дельт, которые разделили его на два самостоятельных водоема. Описывается про-

цесс окончательного формирования озера Балхаш.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: Озеро Балхаш; Балхаш-Алакольская впадина; Джунгарская впадина; Джунгарские 

ворота; глобальные климатические и тектонические процессы; формирование тектонических впадин и 

озер; разделение озера Балхаш на два водоёма; древняя дельта реки Или.  

 

 ABSTRACT   
 This article gives a brief description of the modern lake Balkhash. The research materials on the Balkhash-

Alakol Depression and Lake Balkhash are summarized and analyzed. The origin and sequence of the formation of 

the Balkhash-Alakol depression, the time and peculiarities of the formation of Lake Balkhash, as well as the 

Sasykol and Alakol lakes, caused by global climatic and tectonic processes are described. 

The influence of global climatic cataclysms on the river runoff to Lake Balkhash is described, leading to the 

formation of large deltas, which divided it into two separate reservoirs. The process of the final formation of Lake 

Balkhash is described. 

Keymords: Lake Balkhash; Balkhash-Alakol depression; Dzhungar hollow; The Dzungar Gate; global cli-

matic and tectonic processes; formation of tectonic depressions and lakes; division of Lake Balkhash into two 

reservoirs; the ancient delta of the Ili River. 

 

ɺʚʝʜʝʥʠʝ. Озеро Балхаш относится к одному 

из крупнейших бессточных водоемов Республики 

Казахстан и расположено в её юго-восточной части, 

в пределах Балхаш-Алакольской впадины. По 

своей площади, составляющей около 17 тыс. кв. км, 

данное озеро является вторым непересыхающим 

водным бассейном после Каспийского моря и 14-е 

в списке крупнейших озёр мира.  

Уникальность его заключается в том, что оно 

разделено полуостровом Сарыесик на две части с 

различными глубинами и химическими характери-

стиками воды, где западная половина – мелковод-

ная и пресноводная, а восточная половина – глубо-

ководная и с большой солёностью (от 3,5 до 6 г/л). 

Балхашский водоем со всех сторон окружено обра-

зованиями палеозойской складчатости: мелкосо-

почником Сарыарка, Чу-Илийских гор, хребтами 

Тарбагатай и Джунгарского Алатау. На западе 

озера простирается пустыня Бетпак-Дала, а на юге 

пески пустынь Таукум и Сарыесик-Атырау. Озеро 

Балхаш лежит на высоте 342 м на уровне моря и 

имеет форму длинного полумесяца. Глубина, раз-

меры и рельеф дна озерной котловины разный и за-

висит от их места нахождения. В длину оно прости-

рается на 614 км, а ширина варьируется от 9-19 км 

в восточной части и до 74 км в западной. Котловина 

озера состоит из нескольких видов впадин, глубина 

которых в западной части озера составляет 6-12 м, 

а в восточной, которая находится ближе к горным 

массивам Джунгарского Алатау – 15-26 метров.  

На сегодняшний день до 80% пресной воды в 

озеро Балхаш поступает за счет реки Или, впадаю-

щей в её западную часть. Другие реки, впадающие 

в восточную часть озера, такие как Каратал, Лепсы, 

Аягуз, Тентек, Коксу и Аксу пополняют его водой 

в меньшей степени, поскольку значительная часть 

их воды используется для орошаемого земледелия 

и хозяйственных нужд. В связи с малым поступле-

нием поверхностных вод в восточную часть озера 

Балхаш и сильным испарением, вызванным жарким 

климатом Средней Азии, здесь на протяжении со-
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тен лет происходило повышение концентрации со-

лей в водах озера и прибрежных малых озерах, что 

привело к образованию соленой воды в этой части 

озера. Через сформированный полуостровом Са-

рыесик узкий мелководный пролив Узынарал, ши-

рина которого составляет около 3,5 км и глубина 6 

метров, вода из западной части озера постоянно по-

полняет восточную часть, опресняя её. Помимо по-

верхностных вод, озеро Балхаш еще подпитывается 

грунтовыми водами, за счет маловодных рек теку-

щих с горных массивов Центрального Казахстана и 

теряющихся среди песков прибрежной зоны.  

Береговая линия озера сильноизвилистая, с 

множеством различных по размеру заливов и бухт. 

В западной и северной части озера, берега в боль-

шинстве случаев каменистые и скалистые, высотой 

от первых метров до 20 – 30 м, сложенные палео-

зойскими породами (гранитами, порфиритами, ту-

фами, сланцами и др.). На них встречаются следы 

древних террас, возникших при колебаниях уровня 

воды озера Балхаш, которые были вызваны много-

летними и сезонными изменениями климата. Юж-

ные берега более низкие, топкие и песчанистые, вы-

сотой от первых сантиметров до первых метров. 

Они периодически затапливаются в высокую воду, 

в результате чего их прибрежная зона испещрена 

многочисленными мелкими солеными озёрами с за-

рослями густого камыша и песчаными размытыми 

холмами. На озере имеются два крупных острова – 

Тасарал и Басарал, а также много мелких остров-

ков, количество которых при падении уровня воды 

увеличивается.  

 

Озеро Балхаш из-за своих размеров и места 

расположения, совместно с долинами рек Или, Ка-

ратал, Лепсы, Аягуз, Тентек, Коксу и Аксу на про-

тяжении многих сотен лет играло заметную роль в 

истории развития Казахстана и проживавших здесь 

народов. 

Первые историко-географические сведения об 

озере Балхаш появились в китайских письменных 

источниках, под названием «Си-Хай», то есть «За-

падное море». О его существовании они уже знали 

в 126 году до н.э. К 607 году китайцами были со-

ставлены схематические географические карты 44 

государств, располагавшихся в то время на терри-

тории Средней Азии, на одной из которых было 

нанесено озеро напоминающее Балхаш. К сожале-

нию, описания этих источников до наших дней не 

сохранились.  

Одним из первых европейцев, описавшим в 

1695 году Балхашский водоем, как «море Тенгиз» и 

изобразившим его на карте под названием «Чертеж 

земли всей безводной и малопроходимой каменной 

степи», был тобольский картограф Семен Ремезов 

[1]. В центре этого водоема, он вырисовал большой 

гористый остров Коишор. В целом данная карта 

была весьма неточная, так как Семен Ремезов со-

ставил ее со слов проживавших там местных старо-

жилов и послов, посещавших эти земли. Хотя если 

мы посмотрим на спутниковую карту, то увидим 

между современными озерами Балхаш и Алаколь 

квадратообразную гористую возвышенность разме-

ром 35 на 55 км, с впадиной внутри и абсолютными 

отметками над уровнем моря от 400 до 730 метров. 

Вероятно, эта возвышенность, имеющая сегодня 

название горы Аркалы и есть тем самым «островом 

Коишор», отмеченным Семеном Ремезовым на 

своей карте. Очевидно в те времена, озеро Балхаш 

имело иную форму, и разделялось в районе совре-

менного полуострова Сарыесик, на два самостоя-

тельных водоёма, с различными химическими ха-

рактеристиками воды. Западная его часть была 

пресноводной и мелководной, а восточная сов-

местно с озерами Сасыколь и Алаколь имела соло-

новатую воду, большие размеры и глубины, где в 

центре его находился остров Коишор. Пресновод-

ная западная часть современного озера Балхаш, во-

сточными огузами, проживавшими здесь в Х в., 

именовалась, как озеро «Горгуз» [2], а солоноватая 

восточная часть водоема, местными карлуками, как 

озеро «Тенгиз». 

ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ данной статьи состоит в том, 

что происхождение озера Балхаш и Балхаш-Ала-

кольской впадины, в настоящее время учеными 

трактуется по-разному, что не позволяет правильно 

и с уверенностью судить об их образовании. Од-

нако наиболее приемлемой на сегодняшний день 

гипотезой происхождения Балхаш-Алакольской 

впадины считается - тектоническая [3], возникшая 

в результате длительных тектонических процессов. 

Происхождение озера Балхаш, относящиеся по вод-

ному режиму к бессточному типу, связано еще с 

наличием впадающих рек и с периодическими кли-

матическими изменениями на планете Земля. Эти 

природные катаклизмы приводили к периодиче-

скому таянию высокогорных снегов и ледников на 

окружающих горных массивах, что приводило к 

увеличению притока воды и выноса песка реками в 

межгорные впадины. Впоследствии они стекали в 

Балхаш-Алакольскую впадину, наполняя её водой 

и песчаным материалом, превратив в песчаную пу-

стыню с бессточными озерами Балхаш, Сасыколь и 

Алаколь. 

 

ʎʝʣʴ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʠ обусловлена необходи-

мостью иметь на сегодняшний день единую рабо-

чую гипотезу о происхождении Балхаш-Алаколь-

ской впадины и озера Балхаш.  

ʅʘʫʯʥʘʷ ʥʦʚʠʟʥʘ данной статьи содержится в 

том, что автором обобщены и проанализированы 

обширные материалы исследований по Балхаш-

Алакольской впадине и озеру Балхаш, на основа-

нии которых представлены и описаны основные за-

кономерности формирования и образования озер-

ных впадин, вызванных глобальными климатиче-

скими и тектоническими процессами, происходив-

шими на протяжении последних многих милионов 

лет на планете Земля. 

В геологическом плане формирование Бал-

хаш-Алакольской впадины и озера Балхаш проис-

ходило в следующем порядке: 
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- в карбоне, около 300-360 млн. лет назад, здесь 

существовало внутриконтинентальное Джунгар-

ское море, являющемся реликтом ушедшего Палео-

азиатского океана.  

- в перми, около 250-300 млн. лет назад, в ре-

зультате геотектонических и климатических про-

цессов происходивших на Земле, Джунгарское 

море исчезло, оставив после себя обширную Туран-

скую плиту.  

- в середине мелового периода, около 100 млн. 

лет назад, на территории Северо-Восточной Азии 

происходят тектонические движения, благодаря ко-

торым, начали образовываться новые крупные гор-

ные массивы. Одновременно происходит значи-

тельное понижение большой площади на юге Мон-

голии, куда с образованных горных массивов 

начали стекать многочисленные реки и речушки, 

образуя вначале отдельные небольшие озера, кото-

рые постепенно расширяясь, сформировали Хан-

хайское море.  

- в конце меловой эпохи, около 70-65 млн. лет 

назад, в ходе дальнейших тектонических движений, 

предгорная часть Туранской плиты начала проги-

баться, образуя с течением времени Южно-Балхаш-

ский пологий прогиб, который постепенно был 

наполнен соленой водой Ханхайского моря, насту-

павшего с востока на Центральную Азию. 

- в начале палеогена, около 65-50 млн. лет 

назад, на территории Центральной Азии усилива-

ются тектонические движения, сопровождающиеся 

мощными горообразовательными действиями, ко-

торые привели к поднятию Тянь-Шаньских, Алтай-

ских и Монгольских гор с образованием многочис-

ленных хребтов до современной высоты над уров-

нем Мирового океана, а также межгорных равнин, 

заполненных впоследствии солеными водами Хан-

хайского моря. В конце палеогена около 20-23 млн. 

лет назад, между ними еще зародилась серия новых 

горных хребтов, таких как Джунгарский Алатау, 

Таргабатай, Саур, Гобийско-Алтайских и ряда дру-

гих. В итоге это произвело к окончательному разде-

лению Ханхайского моря на ряд бессточных впадин 

больших размеров (Джунгарская, Таримская, Заал-

тайская Гоби, Монгольская Гоби и других) и под-

нятию их до высот 600-1800 метров над уров-

нем Мирового океана. Эти тектонические процессы 

привели также к углублению Южно-Балхашского 

прогиба и превращению его в замкнутую Балхаш-

Алакольскую впадину, частично заполненную 

остаточной соленой водой Ханхайского моря. 

Дальнейшие периодические температурные 

колебания этого периода, привели к возникнове-

нию ледников на вершинах образовавшихся гор-

ных хребтов, их склонах и межгорных долинах, в 

которых накоплялось большое количество пресной 

воды, служившей при их таянии, постоянным ис-

точником питания многих среднеазиатских боль-

ших и малых рек. Большинство из них стекали в 

остаточные бессточные впадины-котловины Хан-

хайского моря, пополняя их пресной водой, созда-

вая большие водоемы. Помимо тектонических дей-

ствий, при формировании впадин большую роль 

сыграли еще чередующие циклы эрозии, привед-

шие к разрушению с размывом текучими водами и 

льдами пород слагающих окружающие горные мас-

сивы, образуя песчано-глинистые отложения. 

Смена засушливых и влажных климатических пе-

риодов оказала на эти процессы свое влияние. В за-

сушливые периоды большинство озерных котло-

вин, в связи с таянием ледников, заполнялась реч-

ным песчано-глинистым материалом, смытым с 

прилегающих склонов горных хребтов. Впослед-

ствии при обильном накоплении материалов и за-

сушливом климате, большая часть озерных впадин 

на недолгое время высыхали и превращались в 

степные засушливые песчаные равнины-пустыни с 

дюнами и барханами, такие как Джунгарская, Та-

римская, Заалтайская Гоби, Монгольская Гоби и 

другие. В периоды увлажненного климата, за счет 

обильных проточных вод, значительная часть озер-

ных впадин Северо-Восточной Азии, находящихся 

на высотах 600-1800 метров, повторно заполнялись 

водами. Удержаться такому количеству вод в меж-

горных озерных впадинах на этих высотах не было 

возможности, что приводило к размыву и углубле-

нию межгорных проходов и стеканию их в нижеле-

жащие впадины. За счет обильных проточных вод, 

большинство озерные впадины частично очища-

лись от заполнявших их продуктов выветривания 

(песков, глин и прочих осадков) и опять наполня-

лись водной массой.  

Последней такой впадиной в этой цепочке 

была Джунгарская, которая периодически под дей-

ствием многократных тектонических движений 

углублялась и находилась ниже всех на высотах от 

400 до 800 метров. На северо-западе она ограничи-

валась системой горных хребтов Джунгарского 

Алатау и горным хребтом Барлык, которые отде-

ляли ее от Балхаш-Алакольской впадины. Между 

ними проходила крупная тектоническая трещина, 

которая в дальнейшем под воздействием водной 

массы, наполняющей Джунгарскую впадину, была 

размытая и превращенная в горный проход, назва-

ный Джунгарскими воротами. Этот горный проход, 

в дальнейшем, соединял Джунгарскую впадину с 

Балхаш-Алакольской впадиной, по которой проис-

ходило ее пополнение водой с песчано-глинистым 

материалом, стекающей с вышележащих впадин. 

На то время он, очевидно, находился на небольшой 

высоте, что позволяло накопленной воде спокойно 

стекать в Балхаш-Алакольскую впадину.  

- в миоцене, около 23-5 млн. лет назад, Джун-

гарская впадина в связи с частой сменой климати-

ческих циклов, происходивших на планете Земля, 

многократно наполнялась водами, стекающими с 

вышележащих впадин-равнин. Впоследствии 

накапливаемая вода в Джунгарской впадине, сте-

кала через горный проход называемым Джунгар-

скими воротами, в Балхаш-Алакольскую впадину, 

заполняя ее водами и песчано-глинистым материа-

лом, смываемым с вышележащих межгорных впа-

дин, образуя крупное Балхаш-Алакольское озеро.  

В конце миоцена Балхаш-Алакольская впа-

дина заполнилась песчано-глинистыми осадками, 

что привело к дальнейшему обмелению Балхаш-
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Алакольского озера и образованию большой рав-

нины-пустыни с песчаными дюнами и барханами, а 

также прибрежными солонцами. Большую роль в ее 

наполнении водой и песчано-глинистым материа-

лом сыграли еще впадающие реки (Или, Каратал, 

Лепсы, Токрау и другие), стекающие с окружаю-

щих горных массивов, начавшие еще формирова-

ние своих долин и дельт.  

- в плиоцене и плейстоцене, около 5-2,6 млн. 

лет назад, в пределах Балхаш-Алакольской впа-

дины, усилились тектонические движения. Они 

привели к ее углублению, а также поднятию ряда 

горных массивов и хребтов вокруг западной и се-

верной части котловины, в том числе и горного про-

хода Джунгарских ворот до высоты 450-460 метров 

над уровнем моря. В северной и западной части 

котловины, на границе с горными массивами обра-

зовались понижения, в которых происходило 

накопление сточных вод впадающих рек, образуя 

разрозненные водоемы. Вследствие этих тектони-

ческих процессов, в пределах территории Средне-

азиатских гор резко усилилась вулканическая ак-

тивность, что привело к повышенному увлажнению 

окружающего климата и интенсивному таянию 

ледников на окружающих горных массивах, увели-

чению сточных вод в реках, впадающих в межгор-

ные бессточные впадины и чрезмерному заполне-

нию их водой.  

Больше всего накопление воды, как это отме-

чалось выше, происходило в Джунгарской впадине, 

находившейся ниже от всех окружающих ее впа-

дин. Так как поступающие воды в Джунгарскую 

впадину стекали с высот более 800-1000 метров под 

большим напором, то они постоянно размывали и 

углубляли ее, о чем на сегодняшний день свиде-

тельствует озеро Эби-Нур, имеющее отметку 189 

метров над уровнем моря.  

В итоге, накопленные воды в Джунгарской 

впадине, под большим напором и уклоном стекали 

с высоты около 120 метров через горный проход 

Джунгарских ворот на поверхность песчаной рав-

нины Балхаш-Алакольской впадины, находив-

шейся на высоте 320-340 метров. Впоследствии по-

токи стекаемой воды, продолжали свое движение 

на большой скорости вдоль ее пониженной северо-

восточной части, граничащей с коренными палео-

зойскими вулканогено-осадочными породами, раз-

мывали их, образуя при этом своеобразную полу-

круглую месяцеподобную вымоину с отдельными 

впадинами глубиной от 7 до 60 метров. Размытые 

пески выносились в притопленную предгорную 

часть Балхаш-Алакольской впадины, образуя на по-

верхности песчаные скопления, которые потом при 

уходе воды, под действием ветров передувались, 

образуя песчаные пустыни с дюнами и барханами. 

- в плейстоцене, около 2,6 млн.-11,7 тыс. лет 

назад, из-за очередного оледенения и интенсивного 

таяния льдов, поверхность песчаной равнины Бал-

хаш-Алакольской впадины совместно с образован-

ной вымоиной и впадинами, была наполнена водой 

и превратилась в крупный Балхаш-Алакольский во-

доем. Наибольшие глубины до 60 метров находи-

лись в районе основного стока воды с горного про-

хода Джунгарских ворот, где сегодня находится 

озеро Алаколь. По мере удаления от Джунгарских 

ворот, глубина водоема и впадин уменьшалась, так 

как скорость течений здесь снижалась, а намыв пес-

чано-глинистого материала увеличивался, и глу-

бины здесь преобладали от первых до 7-11 метров.  

Ближе к концу плейстоцена Балхаш-Алаколь-

ский водоем начал пересыхать и разделяться на со-

временные озера – Балхаш, Алаколь и Сасыкколь. 

В начале, они были наполнены пресной водой, но 

со временем она стала в них соленой с высоким 

уровнем минерализации. Это объясняется тем, что 

в данных пустынных местах с сухим континенталь-

ным климатом и очень малым выпадением осадков, 

расход воды в бессточных озерах происходил за 

счет испарения интенсивней, чем поступление но-

вой воды, что приводит к постепенному накопле-

нию минералов соли и других продуктов, из-за чего 

вода в данных озерах периодически становилась со-

ленной.  

- в голоцене, около 11,7 тыс. лет назад и до 

наших дней, происходит окончательное разделение 

Балхаш-Алакольского водоема и формирование 

озер Балхаш, Алаколь и Сасыкколь.  

 В период с V-IV вв. до н.э. и по IV-VI вв. н.э., 

в районах Средней Азии отмечались очередные 

значительные колебания уровней глобальных по-

теплений и похолоданий. В процессе этих климати-

ческих катаклизмов, уровень воды в озерах Бал-

хаш-Алакольской впадины периодически менялся, 

что приводило к ее понижению (высыханию) или 

поднятию до 30 и более метров. Эти климатические 

изменения повлияли также и на стоки рек, впадаю-

щие в эти озера, которые периодически увеличи-

вали приток воды или понижали его, образуя при 

этом разнообразные дельты с многочисленными 

протоками-руслами. Наиболее крупными в то 

время были реки Токрау и Или, которые сыграли 

главную роль в дальнейшем образовании современ-

ного озера Балхаш.  

На то время, озеро Балхаш представляло со-

бою единое обширное озеро без разделяющего по-

луострова, с солоноватой водой. Так случилось, что 

в результате частых трансгрессий и регрессий вод 

озера Балхаш, происходивших с V-IV вв. до н.э., 

наносной деятельности этих рек стала слишком вы-

сокой. Это привело к расширению и удлинению 

дельт рек Токрау и Или, которые в конце VI века 

н.э. воссоединились между собой в единый массив-

перешеек, расчленив при этом данный водоем на 

две части, где в его восточной части преобладали 

солоноватые воды, а в западной пресные, так как 

они постоянно пополнялись сточными водами реки 

Или, дающие до 80 % всего притока воды в озеро 

Балхаш. Основную роль в еще этом разделении, 

сыграла река Токрау, бравшая свое начало в горах 

Центрального Казахстана. Она на то время, была 

очень полноводной и несущей с собой большое ко-

личество твердых взвешенных осадков в виде ила, 

глины и разнозернистого песка. При впадении в 

озеро Балхаш, река Токрау создала большую дельту 
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длинной до 50-60 км и шириной до 40 км с много-

численными рукавами, которая постоянно увеличи-

валась в сторону древней дельты реки Или, пока не 

воссоединилась с ней и разделив озеро Балхаш на 

два водоёма. Остатки дельты с рукавами на сего-

дняшний день хорошо сохранились в северной и се-

веро-восточной части полуострова Сарыесик, кото-

рых можно увидеть на спутниковых картах.  

Древняя дельта реки Или в те времена, была 

одним из богатейших природных комплексов Юж-

ного Прибалхашья и занимала огромное простран-

ство, длинной около 220 км и шириной до 180 км. 

Свое начало она брала севернее поселка Баканас, 

где основная ее восточная часть проходила через 

пустыню Сарыесик-Атырау разделяясь на серию 

рукавов, называемые сейчас баканасами (сухими 

руслами) – Нарын, Орта-Баканас, Шет-Баканас и 

Ортасу. По ним проходил максимальный сток воды 

древней реки Или в западную часть озера Балхаш, 

которая постоянно опресняла его воды.  

В целом река Или относится к транзитному 

типу рек. Такие реки, вытекающие с горных райо-

нов, протекая в дальнейшем на сотни километров 

по равнинным пустыням, не получали больше до-

полнительных притоков воды со стороны, но, тем 

не менее, несли в своих водах много взвеси в виде 

ила, глины и тонкозернистого песка. По пути сле-

дования основного русла, эти частицы оседали на 

дно, постепенно приподнимая его выше окружаю-

щей равнины, что приводило к изменению формы 

русла, образуя потом, своеобразную дельту тре-

угольной формы, с многочисленными извивающи-

мися рукавами и ответвлениями мелких проток, 

уменьшая тем самым сток воды от основного русла 

и увеличивая площадь дельты.  

 В районе современного полуострова Сарые-

сик в конце VI века н.э. в процессе воссоединения с 

дельтой реки Токрау, восточная часть древней 

дельты реки Или разделилась на две части, где ру-

кав Шет-Баканас впадал в восточную часть озера 

Балхаш, а Ортасу, Нарын с Орта-Баканасом и мно-

гочисленными мелкими рукавами в западную, 

сильно опресняя её. В целом данная часть дельты 

характеризовалась хорошо развитыми плавнями с 

зарослями камыша и другой прибрежной расти-

тельности, наземного животного и рыбного мира. 

По берегам рукавов и между ними находились мас-

сивы зарослей саксаула и туранговых рощ, в кото-

рых водились фазаны, кабаны, сайгаки, корсаки, 

волки, камышовые коты и тигры, одичавшие ло-

шади. В северо-восточной части дельты, ближе к 

прибрежной части современного озера Балхаш, ши-

рокое развитие получили небольшие остаточные 

соленые озера с соленостью воды до рапы и со-

лонцы, с пластами прозрачной каменной соли, ко-

торые в периоды весенних паводков и поднятии 

уровня воды в озере, подпитывали солью его во-

сточную часть, повышая тем самым солоноватость 

вод. Южнее от прибрежной солонцовой зоны, древ-

няя дельта реки Или с поверхности была покрыта 

плодородным илом на глубину до 30 и более санти-

метров, который в результате регулярных затопле-

ний постоянно поновлялся и служил прекрасным 

удобрением для выращивания сельхозкультур. По-

этому земледелие здесь было очень продуктивным, 

но из-за происходивших периодических наводне-

ний и засух, приводивших к избытку или нехватки 

воды, возникала потребность в проведении иррига-

ционных работ – по осушению, орошению, возве-

дению дамб, запруд и подводящих каналов, слу-

живших для сбора и направления воды в нужные 

места. Это и послужило древней дельте р. Или еще 

до н.э., стать центром земледелия, кочевого и полу-

кочевого скотоводства, охоты, рыболовства для 

многих проживающих здесь кочевых племен, таких 

как карлуков, огузов, кипчаков. Помимо этих видов 

хозяйственной деятельности, здесь велась добыча 

каменной соли, встречающейся в виде пластов на 

поверхности солонцов в прибрежной зоне Балхаш-

ского водоема, между долинами рек древней Или и 

Каратал. В те годы, соль имела очень большое зна-

чение среди оседлых кочевых племен, живших в 

земледельческих поселениях и городищах Семире-

чья, Средней Азии, Китая, и приравнивалась к цене 

золота. Благодаря своим консервирующим свой-

ствам, ее в большинстве случаев использовали при 

заготовке, хранения и транспортировке мяса, шкур 

и других скоропортящихся продуктов.  

 Для налаживания торговли с этими земледель-

ческими, животноводческими и соляными райо-

нами, а так же с регионами Центрального и Восточ-

ного Казахстана, в IX веке от основной трасы Шел-

кового пути, было проложено несколько ответвле-

ний караванных путей. Один из них проходил 

вдоль рек Курты и Или, в район древней дельты 

реки Или, а второй через перешеек, образованный 

при слиянии дельт рек Токрау и Или, в районы Цен-

трального и Восточного Казахстана. В результате 

чего, эти районы были вовлечены в систему торго-

вых связей Великого Шелкового пути. 

Второе ответвление Великого Шелкового пути 

на сегодняшний день казахскими историками 

плохо изучено. По их мнению данное ответвление 

проходило по полуострову Сарыесик к проливу 

Узынарал, где караваны верблюдов переходили его 

вброд, двигаясь дальше по руслу р.Токрау к пред-

горьям Улутау. Но в настоящее время, пролив Узы-

нарал имеет ширину до 8 километров с глубиной до 

3,5 метров, и вряд ли груженные товаром караваны 

верблюдов смогли бы свободно его переходить, да 

еще поперек подводных течений. Это высказыва-

ние можно считать ошибочным. На самом деле в 

этот период они свободно двигались через суще-

ствующий перешеек. 

В X-XII вв. на территории Средней Азии про-

исходило последнее масштабное глобальное потеп-

ление, приведшее к широкомасштабному таянию 

ледников в горах. Эти климатические процессы в 

ХIII веке вызвали увеличение воды в Джунгарской 

впадине и в реках, впадающих в Балхаш-Алаколь-

скую впадину, что привело к очередному поднятию 

уровня воды в озерах Балхаш, Алаколь и Сасыкколь 

на несколько десятков метров, которые впослед-

ствии в очередной раз воссоединились и образо-

вали единый Балхаш-Алакольский водоем. Сов-

местно с потоками воды, сюда, как и ранее, попутно 
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приносилось через проход Джунгарских ворот, 

большое количество песка с затопляемых пустынь 

Джунгарской равнины, которые пополняли им за-

топленные песчаные пустыни по всему Южному 

Прибалхашью. Стекающие водные потоки от 

Джунгарских ворот, под действием сильных тече-

ний, продолжали размывать и углублять уже сфор-

мированную ранее в северной части Балхаш-Ала-

кольской впадины полуокруглую месяцеподобную 

вымоину. О силе стекающих потоков воды, проис-

ходивших в те времена, хорошо видно в районе 

дельтового перешейка, разделяющего озеро Бал-

хаш на две части, где в результате этих течений 

была размыта южная часть дельты реки Токрау и 

образован современный Узынаральский пролив с 

полуостровом Сарыесек. В дальнейшем, данный 

пролив, перекрыл переход в район дельты реки Или 

со стороны Северного Прибалхашья, нарушив тор-

говые связи с Южным Прибалхашьем.  

При последнем затоплении Балхаш-Алаколь-

ской котловины в середине XIII века, южная бере-

говая линия озера Балхаш проходила севернее по-

селка Баканас, затопив тем самым всю плодород-

ную древнюю дельту реки Или и северную часть 

пустыни Сарыесик-Атырау, с её земледельческими, 

животноводческими и соляными поселениями, что 

привело к переселению проживающих племен в 

другие места.  

Со временем, уровень воды в озере Балхаш 

начал падать и берега его начали приобретать со-

временные очертания. Река Или, в связи с повы-

шенной наносностью, изменила свое направление и 

начала протекать по западному рукаву старой 

дельты, образуя новую дельту с многочисленными 

разветвлениями рукавов, впадающих в юго-запад-

ную часть озера Балхаш, а обезвоженная террито-

рия древней дельты реки Или превратилась в пу-

стыню с дюнами и барханами. В настоящее время 

озеро Балхаш представляет собой уникальное бес-

сточное полупресноводное озеро в Балхаш-Ала-

кольской впадине. 

ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ. Подводя итоги вышесказанному, 

в формировании Балхаш-Алакольской впадины и 

образовании её озер, в том числе и озера Балхаша, 

большую роль сыграли глобальные климатические 

и тектонические процессы, происходившие на тер-

ритории Средней Азии на протяжении последних 

сотен тысяч лет. Они повлияли не только на форми-

рование Балхаш-Алакольской впадины и её озер, но 

и на стоки впадающих в неё рек, которые за счет 

тающих ледников увеличивали или уменьшали 

притоки вод и поступления песчано-глинистого ма-

териала, которые в итоге, привели к разделению 

озера Балхаш на два самостоятельных водоёма.  

В связи с наступающим очередным глобаль-

ным потеплением, эти климатические процессы, 

могут повториться в пределах Джунгарской, Та-

римской, Заалтайской Гоби, Монгольской Гоби и 

других межгорных впадинах Средней Азии, что 

впоследствии может привести к нарушению вод-

ного режима бессточной Балхаш-Алакольской впа-

дины и её озер (Балхаш, Алаколь, Сасыкколь). По-

этому возникает необходимость в проведении спе-

циализированных исследовательских работ, позво-

ляющих предупредить о наступлении природных 

катаклизмов, связанных с надвигающимся глобаль-

ным потеплением. 
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пользования и привлечения внимания, – в условиях их современного применения. 
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ABSTRACT  
The main laws of polygraphic design are considered in the article: the law of communicativeness, the usability 
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С появлением компьютерных технологий в со-

временном мире изменилось почти всё, в том числе 

и техника оформления печатных изданий. Новые 

возможности компьютерной вёрстки сегодня поз-

воляют использовать в создании печатных средств 

массовой информации такие приёмы, о которых 

раньше приходилось только мечтать. Огромное ко-

личество шрифтовых гарнитур самого разнообраз-

ного начертания, многочисленные декоративные 

элементы, техническое отсутствие ограничений 

размерных характеристик колонок, иллюстраций, 

кеглей, – всё это даёт широкий простор творческой 

фантазии. Перестали быть запретными такие при-

ёмы, как вёрстка материала «сапогом», разновысот-

ность колонок, отрицательный интерлиньяж в заго-

ловках и многое другое. Широко известный web-

дизайнер Артемий Лебедев уже заявляет, что в ди-

зайне законов нет и не будет. И всё же… Действи-

тельно ли можно всё? Можно ли отдать на откуп 

творцу, который говорит: «Я так вижу!» – оформ-

ление газеты или журнала, не ограничивая полёт 

его фантазии никакими законами и правилами?  

Любому виду дизайна, будь то ювелирный, ав-

томобильный, ландшафтный или средств массовой 

информации, нужно учиться специализированно. К 

сожалению, сегодня нередко любой человек, техни-

чески овладевший компьютерными программами 

графического пакета настольной издательской си-

стемы, начинает считать себя полиграфическим ди-

зайнером. Потому и появляются на рынке печатных 

СМИ образчики любительских, самодеятельных 

якобы газет и журналов, не отвечающих никаким 

канонам профессионального журналистского про-

дукта.  

Да и в уважаемых серьёзных изданиях можно 

иной раз встретить неоправданные огрехи. Не ис-

ключено, что в таких огрехах зачастую виноваты не 

те, кто разработал облик издания, а верстальщики, 

не соблюдающие требований профессионально вы-

полненного бренд-бука. Вряд ли заслуженный ху-

дожник РСФСР, награждённый золотой медалью 

Академии художеств СССР, известный во всём 

мире художник-оформитель книги Михаил Алек-

сандрович Аникст, создавший дизайн журнала 

«Русский репортёр», в ответе за отвратительную 

работу верстальщиков журнала, которую можно 

наблюдать в первых номерах, вышедших в 2007 

году. К счастью, сегодня журнал – один из лучших 

в стране, в том числе и с дизайнерской точки зре-

ния; то ли команду верстальщиков поменяли, то ли 

научились за годы работы точно следовать требова-

ниям бренд-бука. 

Качественный, запоминающийся облик СМИ 

создать зачастую труднее, чем, к примеру, близкий 

к нему по тематике книжный, – слишком многопла-

ново техническое задание. И никак тут не обойтись 

без соблюдения отрицаемых А. Лебедевым зако-

нов. Хотя бы трёх из них. 

ɿʘʢʦʥ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʩʪʠ 

Вряд кто-либо станет отрицать, что главное в 

любом средстве массовой информации – это кон-

тент. Именно поэтому первоочередная задача в 

оформлении журнала или газеты – подача контента 

так, чтобы потребитель – читатель – мог полно-

ценно воспринять любое послание, ему адресован-

ное: легко найти нужную рубрику, получить необ-

ходимую информацию о самом издании в выход-

ных данных, быть уверенным, что именно этот но-

мер журнала – свежий, а не вышедший в свет два 

года назад, и т.д.  

«Мы можем рассуждать о дизайне, но в дей-

ствительности стремимся ʧʝʨʝʜʘʪʴ что-то: идею, 

ощущение или сообщение. Эта передача – настоя-

щая цель дизайна вообще. Дизайн невозможен без 

передачи чего-то. Поставленная задача должна ука-

зывать идею передаваемого сообщения. Дальше 

https://www.linguee.com/english-russian/translation/visual+image.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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начинается сам дизайн, то есть выбор визуальных 

решений, которые вы реализуете, чтобы раскрыть 

это сообщение. Дизайн может затуманить и смазать 

сообщение, но он же может сделать его запомина-

ющимся и ясным».1 

Представьте на минуту: дизайнер, увлекшись 

разработкой яркого привлекательного логотипа, 

оформлением впечатляющего шпигеля, интересной 

подачей темы номера, оставил логотип «пустым» – 

не внёс в него номер журнала и дату его выхода. В 

результате журнал потеряет читателей, которые 

приобретают его в розницу, поскольку в киоске они 

не увидят свежего номера. Хорошо, если в процессе 

редакционной подготовки издания выпускающий 

редактор или верстальщик заметят это упущение, 

но общеизвестно, что самые «неловленные» 

ошибки – это ошибки в устойчивых модулях, а ло-

готипный комплекс – это именно такой устойчивый 

модуль. 

Какая-нибудь творческая личность с презре-

нием отнесётся к соблюдению этого утилитарного, 

носящего сугубо прикладной характер закону. Что 

ж, пусть в таком случае она будет готова к тому, что 

от её высокохудожественного творчества очень 

скоро редакция откажется или потребует переде-

лок. 

ɿʘʢʦʥ ʫʜʦʙʩʪʚʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ (usability) 

Общеизвестно, что человек по природе своей 

ленив, и даже самая интересная информация, кра-

сиво поданное предложение, которым он может за-

интересоваться, не будет воспринято, если их не-

удобно, трудно, долго читать или разглядывать, 

чтобы полностью уловить смысл. 

Вот только небольшой перечень наиболее ча-

сто встречающихся ошибок в подаче контента, ме-

шающих его полноценному восприятию: 

– слишком короткая или, наоборот, слишком 

длинная строка. Минимальная длина строки со-

ставляет 27 знаков, оптимальная – 40 и максималь-

ная – 70 знаков; 

– светлый мелкого кегля шрифт на тёмном 

фоне. Особенно в полноцветных изданиях эта 

ошибка наиболее заметна, поскольку любая под-

ложка состоит чаще всего из всех четырёх цветов 

полиграфической палитры SMYK, а это при печати 

влечёт за собой невозможность добиться абсолют-

ной точности совмещения печатных форм и, как 

следствие, появление цветных ореолов вокруг мел-

ких светлых букв;  

– большие текстовые блоки, набранные курси-

вом или прописными буквами. Исследования пока-

зывают, что курсив и прописные буквы замедляют 

скорость чтения на 10 процентов; 

 – большое количество разных шрифтовых гар-

нитур. Эта ошибка, кроме того, что придаёт изда-

нию эклектичный облик, ещё и зачастую вводит по-

требителя в заблуждение, – использование разных 

шрифтовых гарнитур для подачи основного текста 

                                                           
1 Вильямс Р., Толлет Дж. Студия дизайна Робин Вильямс, 

2-е издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2008, с. 

60. 

(body-text) газетно-журнальных материалов дез-

ориентирует читателя, заставляя его гадать: редак-

ционный ли это материал или косвенная реклама;  

– недостаток пробельных материалов. Стрем-

ление использовать каждый миллиметр газетно-

журнальной площади, боязнь «воздуха» приводят к 

тому, что газетные и журнальные полосы «не ды-

шат», а читательские глаза быстро устают;  

– несоответствие интерлиньяжа кеглю. Это 

считается ошибкой только для основного текста, 

который комфортно воспринимается, когда интер-

линьяж на два пункта больше кегля шрифта; в заго-

ловках же допустим даже отрицательный интерли-

ньяж, если, конечно, он применен дизайнерски гра-

мотно; 

– отсутствие абзацных отступов. Приём мод-

ный, но, к сожалению, нередко безграмотно ис-

пользуемый, – он хорош только при флаговом 

наборе (но не при использовании выключки текста 

по формату) с обязательными отбивками абзацев 

друг от друга;  

– узкие межколонники. Желание использовать 

вертикальные линейки в межколонниках без увели-

чения ширины последних тоже приводит к «безвоз-

душному» пространству на полосе;  

– вычурно ломаная верстка, заставляющая чи-

тателя искать, где находится продолжение текста. 

Ломаная вёрстка – самый зрительно привлекатель-

ный вид подачи контента, но и наиболее сложный в 

исполнении: малейшее нарушение композицион-

ного построения материалов приведёт к хаосу на 

полосе, запутает читателя. 

Этот перечень неудобных для читателя офор-

мительских приёмов можно ещё долго продолжать, 

ведь все они проверены временем и опытом. Не 

меньше их и в использовании возможностей полно-

цветной печати: несочетаемость цветов, многоцвет-

ность градиентных заливок, использование непод-

ходящих цветовых моделей, использование невер-

ного соотношения тёплых и холодных цветов и т.д.  

Если дизайнер сумел учесть в своей работе все 

требования двух описанных выше законов, у него 

появляется абсолютная свобода в выполнении лю-

бимого третьего закона. 

ɿʘʢʦʥ ʧʨʠʚʣʝʯʝʥʠʷ ʚʥʠʤʘʥʠʷ 

Оговоримся, что соблюдение законов не 

должно обязательно идти по порядку: сначала ʟа-

кон коммуникативности, затем – удобства пользо-

вания и только потом – привлечения внимания. Ди-

зайнер, к примеру, сначала работает над созданием 

запоминающегося визуального образа издания, а 

потом проверяет его соответствие всем остальным 

требованиям (кстати, именно так чаще всего и бы-

вает). Главное чтобы увлекшись креативностью, 

всё остальное не забыть. 

Чем сегодня можно привлечь внимание чита-

теля печатных СМИ? Красивые иллюстрации он 

легко найдёт в Интернете, также, впрочем, как и 

любой контент. А уж художественных изысков в 
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рекламе просто не перечесть! И всё же почти каж-

дый, кто хоть иногда берёт в руки журналы или га-

зеты, назовёт одно, два, три… привлекательных из-

дания. 

Лучшие образцы профессионально оформлен-

ных СМИ привлекают читателей хорошо проду-

манным цельным обликом. Разверните любой но-

мер газеты «Метро», журнала «Итоги» или «Сноб». 

Начиная с первой полосы (в газете) или обложки (в 

журнале), читателя будто ведёт за руку опытный 

проводник, хорошо знающий дорогу: он заостряет 

его внимание на самых интересных объектах, под-

сказывает, как удобнее обойти встреченное на пути 

препятствие, не даст пропустить наиболее впечат-

ляющий пейзаж. 

Профессионально выстроенная композиция 

издания не только не даёт ему рассыпаться на от-

дельные фрагменты, но и формирует в сознании чи-

тателя запоминающийся визуальный образ. Каждая 

полоса, каждый разворот работают логично, «гово-

рят» и «показывают», что на них самое важное, са-

мое интересное. Эффектная подача главного мате-

риала, подбор не просто красивых иллюстраций, а 

таких, что вызывают эмоциональный отклик, пере-

дают ощущение жизни, тщательно разработанный 

и впечатляюще поданный рубрикатор, неразрывная 

связь формы и содержания, – главные отличия про-

фессиональной работы от любительской. 

Есть множество приёмов, позволяющих со-

здать запоминающийся визуальный образ печат-

ного издания. Вот только несколько из них. 

ʂʦʥʪʨʘʩʪʳ 

Существует мнение, что хороший дизайн – не-

заметный. Если речь идёт о комфортности, об удоб-

стве пользования, – да. Но когда нужно привлечь 

внимание, – незаметного дизайна мало.  

Нужны контрасты:  

– размеров (на целой полосе – один абзац тек-

ста с иллюстрацией в размер абзаца, остальное – 

«воздух»);  

– цвʝта (на чёрно-белой полосе – одна цветная 

иллюстрация единичным всплеском цвета);  

– формы (сочетание аморфного, размытого 

фона и чётких объектов переднего плана);  

– шрифтов (массивные рубленые рядом с 

изящными шрифтами с засечками, масштабирова-

ние отдельных символов шрифта);  

– смыслов (намеренное нарушение привыч-

ного порядка вещей, использование заведомо не-

возможных соотношений);  

– динамики и статики (быстро движущийся 

объект на неподвижном фоне, торопливая скорого-

ворка информационной подборки рядом с аналити-

ческой раздумчивой статьёй);  

– привычного и неожиданного. 

«Сопоставляемые элементы, не нарушая зако-

нов целостности и сочетания и сопоставления, 

должны быть контрастны, конфликтны один по от-

                                                           
2 Кнабе Г.А. Энциклопедия дизайнера печатной продук-

ции. Профессиональная работа. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2006, с. 79. 

ношению к другому, подчёркивая, оттеняя диапазо-

ном различий и разнообразия и друг друга, и их со-

отношение». 2  

ʉʪʠʣʴ 

Выбор верного стиля оформления – залог 

успеха в достижении индивидуальности СМИ, ибо 

каждый предназначен для своей цели: 

– стандартный стиль консервативен, спокоен 

и… скучен; 

– корпоративный стиль – чёткий, организован-

ный и предсказуемый, создающий впечатление до-

верия и надёжности;  

– стиль «с изюминкой» характерен использо-

ванием ярких изображений, изумляющих читателя 

дизайнерских приёмов, что делает его эффектив-

ным в широком диапазоне изданий: от консерва-

тивных, сдержанных до анархических молодёж-

ных; 

– информационно-насыщенный стиль создаёт 

официальное, профессиональное впечатление;  

– «ассорти» – свободный, лёгкий, создающий 

яркий массив образов, снабженных отдельной тек-

стовой аннотацией; 

– шрифтографический стиль подразумевает 

тщательнейшую работу со шрифтами, которые 

успешно могут заменить графические изображения 

при условии искусной переработки и логичной 

трансформации символов; 

– ультрамодный стиль следует веяниям моды, 

он смотрится современным или технологичным, 

всегда находится в тренде. 

При разработке дизайна издания необходимо 

чётко понимать его концепцию, знать аудиторию и 

представлять себе портреты потенциальных чита-

телей. Иначе с выбором стиля можно и промах-

нуться. 

ʅʝʦʞʠʜʘʥʥʦʩʪʴ 

Этот приём часто применяется в дизайне ре-

кламы, в создании же облика печатного издания ис-

пользовать его гораздо сложнее. Если рекламный 

продукт получится эксцентричным или странным, 

– это не страшно, как говорится, «антиреклама – 

тоже реклама», средство же массовой информации 

вряд ли может позволить себе подобное, только 

лишь какое-нибудь сугубо специализированное. И 

всё же жива креативность, всё чаще отступают от 

обыденности и унылого оформления дизайнеры 

СМИ. Вместо напрашивающейся к тексту фотогра-

фии его иллюстрируют нестандартной инфографи-

кой; выделение полужирным начертанием главной 

мысли в тексте заменяют необычно оформленной 

маргиналией или врезкой на цветной подложке; в 

стандартных по ширине колонках на полосе появ-

ляется «плавающая» колонка, позволяющая разме-

стить в ней подпись к фотографии или выноску из 

основного текста с важной информацией; заголо-

вок в две строки подаётся толстым серым рубленым 

и тонким чёрным шрифтом с засечками с отрица-

тельным интерлиньяжем; два симметрично блочно 
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свёрстанных материала, представляющих разные 

точки зрения, трансформируются во входящие друг 

в друга, как в паззле, «сапоги»… 

А какие чудеса творит модульная вёрстка! 

Обеспечивая глубинную структуру для компо-

новки материала, она даёт волшебные возможности 

расположения всех элементов полосы тысячью раз-

личных способов, порою самых неожиданных. 

Складывание модульной мозаики подсказывает не-

обычное использование «воздуха», что делает по-

лосу лёгкой, «прозрачной», приятной глазу. Гра-

мотно применённая разновысотность колонок вы-

страивает геометрический контур материала, де-

лает его чуть легкомысленнее, но, при этом, 

притягательнее. 

Особенно много неожиданного можно сегодня 

увидеть на обложках журналов: ассоциативные ри-

сунки и фотографии с высокотехнологичными 

фрактальными узорами, заставляющие работать во-

ображение читателя, взывающие к его подсозна-

нию; необычные шрифты выносов, сочетающиеся с 

их – выносов – смыслом; неожиданные подмены 

фокусов внимания, благо PhotoShop позволяет цве-

сти яблоням среди арктических снегов; использова-

ние невидимого пространства как в подаче иллю-

страций (кусочек часового циферблата в углу по-

лосы самодостаточен, весь циферблат размещать не 

требуется), так и в использовании букв большого 

кегля (грамотно срезанные на четверть снизу или 

сверху они легко читаются); замена буквы в слове 

графическим рисунком: вместо «А» – Эйфелева 

башня, вместо «П» – Триумфальная арка; шрифто-

вая или графическая игра в логотипах, – всего не 

перечислить. 

Как начинающему, так и опытному дизайнеру 

в работе всегда помогает «эффект насмотренно-

сти»: Курт Воннегут говорил, что посмотрев мил-

лион картин, вы начнёте прекрасно разбираться в 

живописи, – поэтому чем с большим количеством 

разных образцов оформления вы знакомы, тем ин-

тереснее, оригинальнее сможете создать облик сво-

его издания. 

Итак, какой же вывод следует из всего выше-

описанного: существуют ли законы в дизайне, 

можно ли делать всё, что хочется, или всё-таки 

ограничения существуют?  

И законы есть, и ограничения существуют, но 

«…настоящий мастер может нарушать законы, 

если считает, что таким образом он сумеет лучше 

выразить свою мысль. Но это совсем не означает, 

что он их не знает».3 

Поэтому действительно в современном ди-

зайне можно всё, но – с умом, профессионализмом, 

вкусом, постоянно накапливая и используя знания 

и опыт. 
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SUMMARY .  

The number of tasks have been set in front of a modern school, among which special attention is paid to the 

formation of a polylingual personality of a schoolchild who is fluent in at least three languages. To implement 

these strategic goals of education, a program was chosen for the profiling of school education and the maintenance 

of a number of subjects in foreign languages. This article examines the characteristics of the methodology of 

integrated teaching of the subject and language (Content Language Integrated Learning), consistently revealing its 

features, advantages, ways and methods of its implementation in the education system. Also, the article describes 

various classifications of CLIL models, the main principles underlying the planning of lessons and courses on 

studying subjects in a foreign language. In addition, the article reveals the essence of the concept of Scaffolding, 

which the authors of the methodology give special importance to, taking into account the double nature of the 

difficulties that the trainee faces, emphasizes the importance of organizing the support of the trainee during edu-

cational process through a system of specially developed actions. The authors of the given article propose the 

competence-based Model of a CLIL teacher which can be used as a guide in the process of preparing future CLIL 

teachers at pedagogical faculties and suggest the use of Teacher’s Portfolio as a tool to form the teacher of a new 

’hybrid’ type. 

Keywords: multilingual education, profile education, Content Language Integrated Learning, CLIL models, 

principles, Scaffolding, Model of a CLIL teacher, Teacher’s Portfolio, competence 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ.  

Перед современной школой поставлен ряд задач, среди которых особое внимание уделяется форми-

рованию полиязычной личности школьника, свободно владеющей как минимум тремя языками. Для реа-

лизации данных стратегических целей образования была выбрана программа профилизации школьного 

образования и ведения ряда предметов на иностранных языках. Цель данной статьи – ознакомить с новым 

методическим подходом в обучении иностранным языкам (Content – Language Integrated Learning) и пред-

ложить Модель учителя, реализующего CLIL. Cтатья рассматривает характерные черты методики инте-

грированного обучения предмету и языку, последовательно раскрывает ее особенности, преимущества, 

способы и приемы реализации в системе образования. Также в статье описываются различные классифи-

кации моделей CLIL. Кроме того, в статье раскрывается сущность понятия Scaffolding (Поддержка), кото-

рой авторы методики придают особое значение, принимая во внимание двойной характер трудностей, с 

которыми сталкивается обучаемый во время учебного процесса. Авторы статьи представляют разработан-

ную ими компетентностную модель учителя CLIL и предлагают использование Портфолио в качестве ин-

струмента мониторинга и отражения процесса формирования профессиональной компетенции учителя 

CLIL. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: полиязычное обучение, профильное образование, интегрированное обучение пред-

мету и языку, Content Language Integrated Learning, Контент, Коммуникация, Когниция, Культура, модели 

CLIL, принципы, Scaffolding (Поддержка), компетентностная модель учителя CLIL, Портфолио Учителя 

CLIL, компетенция. 

 

The modern era of globalization, characterized by 

intensively developing integration processes in recent 

years, increasing academic and professional mobility, 

and deepening international cooperation, has contrib-

uted to a significant change in the social role of foreign 

languages, which are now seen as an indispensable con-
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dition for successful integration into the global eco-

nomic space. So the President of Kazakhstan noted that 

our country should "... be perceived all over the world 

as a highly educated country whose population uses 

three languages: the Kazakh language is the state lan-

guage, the Russian language as the language of inter-

ethnic communication and English is the language of 

successful integration into the global economy." (NA 

Nazarbayev "The New Kazakhstan in the New 

World"). In this regard, the modern Kazakhstani school 

has set a number of tasks, among which special atten-

tion is paid to the formation of a polylingual personality 

of the schoolchild who is expected now to be fluent in 

at least three languages: Kazakh, Russian and English. 

To implement these strategic goals of education, a 

programme for the profiling of school education and 

the maintenance of a number of subjects in foreign lan-

guages was chosen. So, in Kazakhstani schools every-

where are introduced two directions: socio-humanitar-

ian and natural-science. Moreover, training is con-

ducted simultaneously in both directions. So in schools 

with the Kazakh language of instruction in the high 

school (10-11 grades), instruction in such subjects as 

World History, Geography and Russian Literature will 

be conducted in Russian, and in schools with Russian 

as the language of instruction in a high school, teaching 

History of Kazakhstan, Geography and Kazakh Litera-

ture is supposed to be conducted in the Kazakh lan-

guage. In both types of schools, subjects in the field of 

science (Physics, Chemistry and Biology) will be 

taught in English. [1,2] Thus, each graduate is expected 

to know three languages fluently after graduation. 

However, the widespread implementation of this 

programme has a number of difficulties, among which 

is the lack or shortage of training materials and pro-

grammes, as well as a shortage of personnel capable of 

teaching subjects in a foreign language. In the prevail-

ing conditions, in order to solve the problems that arise 

during the transition period, it is necessary first and 

foremost to train specialists capable and ready to carry 

out an integrated training in the subject and language. 

The idea of an integrated subject and language 

training (CLIL) is not new in the methodology. The 

term CLIL (Content and Language Integrated Learn-

ing) was introduced into science by David Marsh in 

1994 to refer to a learning process in which the content 

of a subject/discipline (content) is studied through an 

additional (foreign) language. Moreover, a foreign lan-

guage within the framework of this methodological ap-

proach, is considered as a means of mastering the con-

tent of the subject and the purpose of instruction: "CLIL 

is a dual, focused educational approach in which an ad-

ditional language is used for the learning and teaching 

of content and language with the objective promoting 

both content and language mastery to pre-defined lev-

els.» (D.Marsh) [3] 

The use of CLIL has several advantages. Studying 

a subject in a foreign language expands the student's 

ability to search for information on the subject not only 

in the native language but also in a foreign language, 

which in turn can facilitate the integration of students 

into the world educational space and, consequently, 

provide academic and social mobility of the citizens of 

the republic. When using CLIL, the very process of 

learning a foreign language, which in this case acquires 

a more meaningful character and is filled with concrete 

content, also changes significantly. At the same time, 

students are more motivated, as the emphasis is shifted 

towards the practical use of a foreign language for solv-

ing very specific objective problems, not limited to 

only mastering the language system (grammar, vocab-

ulary, phonetics) for communicating with representa-

tives of other cultures. 

So, what is CLIL? As it was said above, CLIL is a 

dual methodical approach aimed at studying the content 

of a subject through an additional (foreign) language, 

and the content of the subject and the learning of a for-

eign language are simultaneously the goals of applying 

this approach. In this connection, it is necessary to dis-

tinguish similar, but not identical concepts - CLIL 

(Content-Language Integrated Learning), EMI (Eng-

lish as a Medium of Instruction), and LSP (Language 

for Specific Purposes). Common to all three concepts 

is the possibility of using a foreign language to study 

the subject. But there is a significant difference. When 

EMI is used, the content of the subject (for example, 

Economics) acts as the learning goal, and the foreign 

language acts as a means of mastering the content, but 

the language is not studied (it is assumed that the 

learner already speaks the language at B1 level). When 

applying LSP, the training purpose is precisely a for-

eign language used in a certain profession, for example, 

English for economists and knowledge of the Econom-

ics is limited only to the knowledge of terms and their 

use in professional oral and written communication. It 

is assumed that the trainee will study the Economics 

additionally in his native language. As regards CLIL, 

this methodological approach implies simultaneous 

study of the content of the subject and the study of a 

foreign language as well, which in this case is consid-

ered as a means of mastering the content of the subject 

and the purpose of instruction. 

In the methodology, there are several models of 

CLIL (Soft CLIL - Hard CLIL, 4 C's of CLIL, 5 C's of 

CLIL, 3 Dimensions of CLIL) which reveal the basic 

principles of this approach . Let us consider them in 

more detail. 

The first model of CLIL is based on the propor-

tionate ratio of "subject content" and "foreign lan-

guage" in the lesson. So with Hard CLIL, more atten-

tion is paid to studying the content of the subject (about 

60%) than learning a foreign language (about 40%), 

without changing, however, the target setting - teaching 

both the subject and language. When using Soft CLIL, 

the proportion of the “subject” and “language” changes 

(40% and 60% respectively) towards the increase of the 

latter. 

The second model - 4 C's of CLIL - was developed 

by D.Marsh and reveals the four basic principles under-

lying the approach: Content, Communication, Cogni-

tion, Culture, the integration of which is expressed in 

defining the learning goals and expected learning out-

comes. Subsequently modified by Do Coyle it was 

transformed into 5 C's of CLIL: Content, Communica-

tion, Cognition, Culture, Competence. 
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The fourth model of CLIL - 3 Dimensions of CLIL 

- was developed by Phil Ball, who puts forward Con-

cepts, Language, and Procedures (various activities in 

the lesson) as the fundamental principles. The integra-

tion of those reveals the main characteristic features of 

this methodological approach and is used in the plan-

ning of assignments, lessons, etc. [4] 

There is one more classification of CLIL models, 

which is based on such a feature as the proportional ra-

tio of the use of native and foreign languages in the 

study of subjects developed by Baladova and Slad-

kovska [9]. So they define 4 CLIL models: 1) Educa-

tional content of a foreign language is focused on the 

study of lexical material, thematically associated with a 

non-linguistic subject (discipline). The study of the cur-

riculum and the formulation of the tasks of a non-lin-

guistic subject is conducted in the native language. In-

structions during the lesson are given in a foreign lan-

guage. (applicable for elementary school junior clas-

ses). 2) The implementation of the curriculum and the 

setting of the tasks of a non-linguistic subject are con-

ducted in the mother tongue, students look for infor-

mation in the text in a foreign language, and the an-

swers are formulated in the native language. Instruc-

tions during the lesson are given in a foreign language. 

Grammatical phenomena, verbal expressions, linguis-

tic styles and text formations of a foreign language are 

explained by the teacher in the native language. (appli-

cable for senior classes in primary school, possibly in 

secondary schools). 3) The implementation of the cur-

riculum and the formulation of the tasks of studying a 

non-linguistic subject are conducted in a foreign lan-

guage, the students respond in both native and foreign 

languages. The information is searched in both lan-

guages. Grammatical phenomena of a foreign language 

are explained by the teacher in the native language and 

in a foreign language; verbal expressions, linguistic 

styles and text formations are introduced by students in 

a foreign language, or they can be explained in their na-

tive language. (for senior classes in primary and sec-

ondary schools). 4) The study of the curriculum and the 

formulation of the tasks of a non-linguistic subject is 

conducted in a foreign language, the students respond 

in a foreign language, however the information is 

searched in both languages. Grammatical phenomena 

of a foreign language are explained by a teacher in a 

foreign language; verbal expressions, linguistic styles 

and text formations are introduced by students in a for-

eign language (or they can be clarified in their native 

language). 

Thus, in the presented 4 models it is possible to 

observe simultaneous use of both native and foreign 

languages for studying a non-linguistic subject. How-

ever, most methodologists tend to use the 4 model, in 

which the share of the native language in the study of 

the subject is negligible and is expressed only in its use 

to support students in the learning process (Scaffold-

ing). 

The term Scaffolding (Support) was borrowed by 

D.Marsh from the followers of the psychological theory 

of development of personality and psyche of the child - 

L. Vygotsky and his school. In this approach L.S. 

Vygotsky proposes to consider the social environment 

not as one of the factors, but as the main source of per-

sonal development. The development of thinking, per-

ception, memory and other mental functions occurs 

through the stage (form) of external activity, where cul-

tural means have a completely objective form and men-

tal mechanisms function quite outwardly, in an inter-

psychic manner. Only with the development of the pro-

cess the activity of mental functions is curtailed, inter-

nalized, rotated, changes from the external to the inner 

plan, becomes intra-psychic. In the process of their de-

velopment and folding inward, mental functions ac-

quire automation, awareness and arbitrariness. If there 

is a difficulty in thinking and other mental processes, it 

is always possible to exteriorize - taking out the mental 

function outside and clarifying its work in external-ob-

jective activity. The plan in the internal plan can always 

be worked out by actions in the external plan. As a rule, 

at this first stage of external activity everything that the 

child does, he does in cooperation, together with adults. 

As Vygotsky writes, every mental function appears on 

the stage twice - first as a collective, social activity, and 

then as an internal way of thinking for the child. It is 

cooperation with other people that is the main source of 

development of the child's personality, and the most 

important feature of consciousness is dialogue. L.S. 

Vygotsky introduces the concept of a "zone of proximal 

development" - this is the space of actions that a child 

can not yet fulfill himself, but can realize together with 

adults and thanks to them. According to Vygotsky's 

views, only that training is good, which preempts de-

velopment. [10] 

Thus, taking into account the double nature of the 

difficulties (a new subject and a new language for stud-

ying it), D.Marsh emphasizes the importance of organ-

izing the support of the trainee during the educational 

process through a system of specially developed tasks, 

formulas, algorithms of actions, consultations and, 

most importantly, the organization of paired and group 

forms of work, in which students receive support (not 

only from the teacher, but also from classmates), nec-

essary for integrating the study of the subject and a for-

eign language. 

So, having discussed the main features of CLIL, 

we have to raise a new question and that is: WHO can 

and must teach the subject and language? Subject 

teachers? Or a foreign language teacher? As the world 

practice shows, both of them can. But, of course, both 

the subject teachers and the teachers of the foreign lan-

guage need a certain re-training: 1) the subject teacher 

needs to be confident in his language training (at least 

B2 in the international system of tertiary education), 

which implies the ability to clearly present and explain 

concepts and phenomena from the subject area in a for-

eign language, confidence in the correct pronunciation 

of key terms, as well as the correct use of so-called 

"classroom English" - the language for communicating 

in the classroom. 2) The teacher of a foreign language 

needs to be confident in his training on the subject, 

namely: to be able to explain correctly the scientific 

concepts from the subject area taught (for example, Bi-

ology), and also expand your own knowledge in the 

field of scientific meta-language (special vocabulary 

and pronunciation). In addition, both the subject 



18  ɽʚʨʘʟʠʡʩʢʠʡ ʉʦʶʟ ʋʯʝʥʳʭ (ɽʉʋ) #4 (49), 2018  

teacher and the foreign language teacher will need me-

thodical retraining, which will facilitate the correct im-

plementation of the integrated teaching of the subject 

and language. Consequently, it means we need a new 

“hybrid teacher” who will have both content and lan-

guage knowledge. 

So, what competencies does a teacher need in or-

der to become a “hybrid” one? The analysis of works 

on the problem of the competence approach shows that 

at present stage there is no unambiguous understanding 

of the concept of "competence". Different authors give 

different definitions. For instance, in the opinion of 

A.G. Bermus: "Competence is a systemic unity that in-

tegrates personal, subject and instrumental features and 

components." M.A. Choshanov believes that compe-

tence is "not just the possession of knowledge, but a 

constant desire for their renewal and use under specific 

conditions." A.M. Aronov defines competence as "the 

willingness of a specialist to engage in a certain activ-

ity". According to I.A. Zimnaya competence is inter-

preted as “a knowledge-based, intellectually and per-

sonally conditioned experience of the social and profes-

sional life of a person ". 

A.V. Khutorskaya suggests the following defini-

tion: Competence - includes a set of interrelated quali-

ties of the individual (knowledge, skills, methods of ac-

tivity), assigned to a certain range of subjects and pro-

cesses, and necessary for quality productive activities 

in relation to them. 

Due to dictionaries, the most frequently used word 

combination with the word "competence" is the teach-

er's professional competence and it’s defined as "the 

teacher's possession of the necessary amount of 

knowledge, skills and skills that determine the for-

mation of his pedagogical activity, pedagogical com-

munication and the personality of the teacher as a 

bearer of certain values, ideals and pedagogical con-

sciousness ". Thus, referring to above given definitions, 

competence is a set of skills, knowledge, abilities, and 

experiences. 

 Taking into account all aspects of CLIL approach 

and the main characteristics of the term “competence”, 

we suggest that the CLIL teacher should possess a cer-

tain number of professional competences which in fact 

must differ from the existing models of a “discipline 

(non-language) teacher” and “language teacher” ones.  

Thus, the research into the CLIL approach and 

various models of teachers allowed us to create the 

Model of a CLIL teacher. We do think that the “model” 

of a new “hybrid teacher” must include the set of fol-

lowing competences: Content-based competence, In-

tercultural -communicative competence, Cognitive 

competence, Professional-methodical competence, 

Socio-cultural competence. Each of the named com-

petences incorporate a number of professional skills 

that a CLIL Teacher (a teacher of a new hybrid type) 

should possess and are shown in the following table: 
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Content-based 
Competence

Intercultural -
communicative 

competence

Cognitive 
competence

Psycho-
pedagogical 
competence

Socio-cultural 
competence

Professional-
methodical 
competence

A NEW 

CLIL 

TEACHER  

1. Conceptual sub- competence 

2. The subject-content sub-competence 

3. Information and research sub-com-

petence 

1. Analytical-synthe-

sizing sub-compe-

tence 

2. Prognostic sub-

competence 

3. Evaluative sub-

competence 

4. Creative sub-com-

petence 

1. Universal-cultural 

sub-competence 

2. Axiological sub-com-

petence 

3. Interpersonal-commu-

nicative sub-compe-

tence 

1. Subject-methodical sub-

competence 

2. Design-organizational sub-

competence 

3. Instrumental-technological 

sub-competence 

4. Differential-strategic sub-

competence 

5. Reflexive sub-competence 

 

1. Linguistic sub-compe-

tence 

2. Meta-linguistic sub-

competence 

3. Context-Communicative 

sub-competence 
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1. Content-based Competence: 
- Conceptual sub- competence – awareness of the 

system of knowledge in the subject area of the disci-

pline (e.g.Physics); understanding of the basic concepts 

and concepts of the subject area  

- The subject-content sub-competence -readiness 

and ability to master and apply the main subject content 

of the disciplines taught (Physics,); understanding of 

the basic laws and principles in a given subject area; the 

ability to navigate the information flow and select the 

subject material. 

- Information and research sub-competence - the 

ability to conduct a targeted search for necessary infor-

mation; ability to use methods of scientific research 

2. Intercultural -communicative competence 

1)Linguistic sub-competence ï language profi-

ciency at В2/С1 level (knowledge of BICS, general ac-

ademic language).  

2) Meta-linguistic sub-competence – the 

knowledge of the LSP and the terminology used in the 

professional sphere 

3)Context-Communicative sub-competence – 

ability to use the language (BICS and CALP) within 

professionally-oriented sphere. 

3. Cognitive competence 

-Analytical-synthesizing sub-competence - abil-

ity to conduct a systematic analysis of problem (sub-

ject) situations, Proficiency of thinking operations of 

analysis, synthesis, comparison, etc.  

- Prognostic sub-competence - the ability to make 

hypotheses, to predict the flow of the process.  

- Evaluative sub-competence - the ability to assess 

the facts, judgments, actions, hypotheses and results of 

activities  

- Creative sub-competence - the ability to gener-

ate original ideas and solve problem situations. 

4. Psycho-pedagogical competence 

- the teacher's ability to adequately perceive the 

personality of the student and contribute to his for-

mation as a harmoniously developing member of soci-

ety, a patriotic citizen of his country, and the ability to 

bring up the best human qualities in schoolchildren by 

means of a Foreign Language.  

5. Socio-cultural competence 

- Universal-cultural sub-competence - an under-

standing of the role and significance of the subject area 

(science) and foreign language for humanity; aware-

ness of the role of language in the process of intercul-

tural communication. 

- Axiological sub-competence - the presence of 

axiological aspirations, values, motivations; the pres-

ence of a value attitude to language; understanding 

them in the context of socio-cultural reality, as a phe-

nomenon of national and common to all mankind cul-

ture.  

- Interpersonal-communicative sub-competence 
- the ability to adequately perceive a partner in commu-

nication; ability to interact in society; ability to estab-

lish contact; knowledge of the laws of interpersonal and 

intercultural communication; all that characterizes the 

presence of developed Emotional Intelligence of a 

CLIL teacher.  

6. Professional-methodical competence 

- Subject-methodical sub-competence - aware-

ness of modern trends in the development of the meth-

odology of FLE; understanding of the basic laws of lan-

guage acquisition and multilingual education  

- Design-organizational sub-competence- the 

ability to plan lessons in a modern school, focusing on 

the basic principles of didactics and principles of for-

eign language education and CLIL approach, the ability 

to model contextual communicative situations, the abil-

ity to design tasks and exercises, taking into account 

Bloom'sTaxonomy, as well as FLE  

- Instrumental-technological sub-competence –

ICT proficiency; proficiency in various methods of 

subject didactics; proficient use of interactive technol-

ogies, case-study technologies, etc. which are incorpo-

rated into a CLIL approach  

- Differential-strategic sub-competence ï the 

ability to diagnose achievement of goals and objectives 

of training; ability to adapt the learning process to the 

level and needs of students, the ability to adjust 3 di-

mensions of CLIL  

- Reflexive sub-competence - awareness of the 

content of the subject and its role as a teacher of the 

modern school; ability to realize self-education, self-

development; the ability to determine the effectiveness 

of the methods used. Thus, as it can be seen from the 

above table, the proposed Model of a CLIL Teacher 

demonstrates the set of professional skills necessary to 

teach CLIL and reflects its double Hybrid nature (con-

tent and language). We do believe that our model will 

really help in the formation of the teacher of a new type 

as it puts forward the final results of a specialized 

teacher-training for CLIL at pedagogical faculties. 

Moreover, it allows the future teachers to think about 

their further professional development and specify the 

goals and objectives of it. However, there can be a 

question of how to assess the formation of a profes-

sional competence of a future CLIL teacher?  

To solve the mentioned problem we suggest the 

use of the Teacher’s Portfolio - a tool for the systematic 

organization of independent work of students at peda-

gogical faculties, which in this case is regarded as a log-

ical continuation of classroom activities, allowing the 

student to work on a reproducing, semi-creative and 

creative levels involving self-assessment, self-control 

and self-study; on the basis of a student's understanding 

of the demands which are placed on him.  While work-

ing independently the student is assigned the role of an 

active subject of the educational activity, a teacher - a 

consultant, directing this activity. In addition, the stu-

dent after his graduation will be able to continue the 

work began at university and work further on his pro-

fessional development.  

  Teacher’s Portfolio consists of three parts: 

Passport, Teaching Biography and Dossier (by anal-

ogy with the European Language Portfolio). 

In the Passport, the student in a concise form re-

flects his methodological (pedagogical), communica-

tive and intercultural competence. It is a question of all 

non-native languages studied by him, examinations and 

their results, intercultural contacts that he had at a cer-

tain age or throughout his life, tables for self-assess-

ment (on the basis of CEFR ) and information about his 
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professional achievements. In other words, this part is 

an updateable overview of learner’s experience with 

different languages, subjects and teaching methodol-

ogy.  

 In the second part, the Teaching Biography, a 

record is given of how, why and where he studied. 

Teaching Biography part helps students to identify the 

goals of studying at pedagogical faculty, learning the 

foreign language, intercultural experience, and to as-

sess and clarify the current level of his professional 

competence.  The main section of this part is My cur-

rent priorities - the learner evaluates what he already 

can do at current stage of studying (for all 5 compe-

tences described in the Model of a CLIL teacher). This 

section contains tables for self-assessment, compiled 

on the basis of analysis of skills constituting Content-

based, Intercultural-communicative, Cognitive, Profes-

sional-methodical, and Socio-cultural competences of a 

CLIL teacher. By self-evaluating the ‘can-do’ state-

ments (description of skills) the student monitors (and 

later confirms!) the development of his Professional 

Competence. The example of this table is shown below: 

 

PROFESSIONAL SKILL  excel-

lent 

good satisfactory Iôd like to 

do it 

INTERCULTURAL -COMMUNICATIVE 

COMPETENCE  

    

My level of English is B2/C1      

I can speak English fluently in the every-day sphere      

I can speak English fluently in the professional sphere      

I can speak English fluently in the academic sphere      

I can select and use the most effective strategies to solve 

communicative tasks 

    

I can paraphrase     

I can explain the things using both verbal and non-verbal 

means 

    

I can adapt the text to the level of students     

I can transform CALP into BICS (and vice versa)     

I Can organize verbal and non-verbal support (Scaffolding) 

to students 

    

COGNITIVE COMPETENCE       

I can conduct a systematic analysis of problem (subject) sit-

uations 

    

I am good at thinking operations of analysis, synthesis, 

comparison, etc 

    

I can make hypotheses      

I can predict the flow of the process     

I can assess the facts, judgments, actions, hypotheses and 

results of activities 

    

I can generate original ideas and solve problem situations     

PROFESSIONAL-METHODICAL COMPETENCE      

I am aware of modern trends in the development of the 

methodology of FLE 

    

I understand the basic laws of language acquisition and mul-

tilingual education 

    

.I can plan the lessons in a modern secondary school     

I am aware of the basic principles of didactics and principles 

of foreign language education 

    

I can model contextual communicative situations     

I can design tasks and exercises, taking into account 

Bloom'sTaxonomy, as well as FLE 

    

I can set the aims and objectives for the lesson, course     

I can use ICT in the practice     

I can create the teaching resources using ICT      

I can use various interactive technologies     

I can use cognitive technologies     

I can use case-study technologies     

I can organize pair and group work of my pupils     

I can diagnose achievement of goals and objectives of train-

ing 

    

I can identify the level and needs of students     
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I can assess my pupils’ achievements     

I can provide my students with an effective feedback     

I am aware of the content of the subject     

I am aware of my role as a teacher of FL     

I am ready for continuous self-development     

CONTENT-BASED COMPETENCE     

I know the basic laws and principles of the subject (e.g. Bi-

ology) 

    

I can analyze the basic patterns of the subject     

I can search the information and analyze it efficiently     

I can use various methods of scientific research     

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE      

I understand the role and significance of a FL in the modern 

world 

    

I am aware of the role of language in the process of inter-

cultural communication 

    

I can adequately perceive a partner in communication     

I am aware of the laws of interpersonal and intercultural 

communication 

    

I am good at avoiding/solving conflict situations     

I am good at working in a team     

I try to teach my pupils to work in a team     

 
Thus, based on self-assessment, self-monitoring 

by the student self-learning (improvement) in the level 
of teaching proficiency is carried out. 

In the third part - the Dossier - the student col-
lects all the materials that testify to his success in 
teaching: diplomas, certificates, interesting works, 
plans of the lessons, developing teaching resources, 
etc. - all that confirms the student's achievements in 
the study at pedagogical faculty. It will help the 
learner to reflect on his/her progress and can also be 
used to demonstrate to others what he/she is capable 
of. In addition, the Dossier may contain models, ex-
amples, samples and a description of the course pro-
gram. 

So, we found out that CLIL is a methodical ap-
proach that involves integrated learning and the subject 
and a foreign language with the goal of forming and 
developing both. Despite the differences in understand-
ing of this approach from the point of view of different 
models, there are several essential features that charac-
terize the approach and determine the strategy and tac-
tics of the teacher working in this direction. So, the con-
sidered features and characteristic features of the CLIL 
methodology allow us to emphasize the importance of 
using the integrated teaching of the subject and lan-
guage at the present stage of development of the educa-
tion system and society as a whole. However, it is im-
portant to note that in our opinion, in order to ade-
quately and effectively implement integrated teaching 
of the subject and language, it is first of all necessary to 
train highly qualified personnel who fully possess the 
peculiarities and subtleties of this methodological ap-
proach, among which we include Content-based, Inter-
cultural-communicative, Cognitive, Professional-me-
thodical, and Socio-cultural competences. We also sug-
gest the use of Teacher’s Portfolio as a tool of monitor-
ing and reflecting the development of the named 
competences of a CLIL teacher – a teacher of a new 
‘hybrid’ type. 
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ËÍÑÇÁ¿ÕÇÞ ÎÍÆÌ¿Á¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ 

ÒÖÏÄÅÃÄÌÇÈ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ 

ɸʛʘʧʦʚʘ ʀʷ ʕʜʫʘʨʜʦʚʥʘ 

ʂʘʥʜʠʜʘʪ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʥʘʫʢ, ʟʘʤʝʩʪʠʪʝʣʴ ʜʠʨʝʢʪʦʨʘ  

ʧʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ, ʛ.ʄʦʩʢʚʘ 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ.  

Данная статья – о мотивации познавательных интересов студентов художественных учреждений де-

коративно-прикладного искусства. Профессиональное образование сегодня формирует компетентного 

специалиста, способного к саморазвитию, самореализации, самосовершенствованию, что невозможно без 

мотивации профессионального интереса. 

ANNOTATION .  

This article is about the motivation of cognitive interests of students of art institutions of decorative and 

applied art. Professional education today forms a competent specialist, capable of self-development, self-realiza-

tion, self-improvement, which is impossible without the motivation of professional interest. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ. Мотивация, профессиональный интерес, специалист, декоративно-прикладное ис-

кусство, педагогика. 

Keywords. Motivation, professional interest, specialist, arts and crafts, pedagogy. 

 

Традиционное прикладное искусство имеет 

многовековую историю. Образование (обучение и 

воспитание) в этой области также существует не-

сколько столетий. Каждый исторический период 

имел свои условия, формы и содержание образова-

ния в народных художественных промыслах. Есте-

ственно, что современное профессиональное обра-

зование в традиционном прикладном искусстве 

требует адекватного времени ко всем аспектам этой 

деятельности. 

Переосмысление подходов к формированию 

профессионального интереса студентов в декора-

тивно-прикладном искусстве связано с появлением 

новых обучающих технологий, соответствующих 

современным требования и психологическим осо-

бенностям человека 21 века. В них учитываются ак-

сиологические основы художественной педаго-

гики, базирующейся на гуманистической модели 

образования, критериями которой является обра-

щённость к личности, развитие творческого потен-

циала, вариативность содержания, форм и методов.  

Целью профессионального образования сего-

дня становится формирование компетентного спе-

циалиста, способного к саморазвитию, самореали-

зации, самосовершенствованию, что невозможно 

без изначального развития профессионального ин-

тереса. Профессиональный интерес теснейшим об-

разом связан со всеми компонентами структуры 

личности потребностями, мотивами, установками, 

ценностными ориентациями.  

Понятие «интерес» имеет разнообразные трак-

товки. С.И. Ожегов рассматривает «интерес» в не-

скольких аспектах: во-первых как внимание, воз-

буждаемое чем-нибудь, значительным, привлека-

тельным, во-вторых как занимательность, а также 

«необходимость, нужды и выгоду». 

Современный философский словарь рассмат-

ривает интерес как реальную причину социальных 

действий, событий, свершений, стоящих за непо-

средственными побуждениями мотивами, помыс-

лами, идеями и т.д. участвующими в этих дей-

ствиях индивидов, социальных групп, классов.  

Психология определяет «интерес» как форму 

проявления познавательной потребности, обеспе-

чивающей направленность личности на осознание 

целей деятельности и тем самым способствующая 

ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, 

более полному и глубокому отражению действи-

тельности. 

В психологии интерес отнесён к феноменам, 

рассматриваемым в качестве критериев активности 

и жизнедеятельности человека и отожествляется с 

умственными действиями, при этом анализируется 

с одной стороны, как интеллектуальное явление, с 

другой – как эмоциональное переживание (Б.Г. 

Ананьев, Б.И. Додонов, Л.С. Выготский, П.Ф. Кап-

терев).  

Многие отечественные и зарубежные психо-

логи «интерес» отожествляют с направленностью 

личности в целом, с её сосредоточенностью на 

определённом объекте или с отдельными побужде-

ниями, входящими в мотивационную сферу лично-

сти. (Ш. Бюлер, И. Гебарта, А.Н. Леонтьев, Н.Г. 

Морозова, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д. Су-

пер). 

 «Совершенно новое, как и совершенно старое, 

не способно заинтересовать нас, возбудить интерес 

к какому-нибудь предмету или явлению», – считал 

Л.С. Выготский. Интерес связан с природосообраз-

ностью, с желаниями, со стремлениями, которые 

можно оформить в прагматические потребности. 

Интересы могут быть расплывчаты, аморфны, слу-

чайны, т.е. относятся к эпизодическим, репродук-

тивным, требующим постоянного возбуждения 

(А.К. Дусавицкий). Существует множество интере-

сов, например, к деньгам, удачи, роскошной жизни 

и т.д. Широта интересов как раз и характеризует 

разностороннего человека, он должен всё испытать, 

попробовать, проверить на себе. Интерес же к уче-

нию превращается в мощный стимул воспитания, 

который опирается на склонности и способности 

индивида. Этому способствуют: интеллект, увлече-

ния, эмоциональные переживания, желание улуч-

шить результаты той или иной деятельности, все-

возможные побуждения, мнение окружения, среда, 
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семья. Развитие сформированного интереса напря-

мую связано с одобрением успеха, с похвалой, с 

возможностью осуществления намерений. В предо-

ставлении шанса обучаемому: «Образно выража-

ясь, похлопывание по спине за хорошо выполнен-

ную работу неизменно стимулирует учащегося 

продолжать усердно трудиться», пишет американ-

ский педагог А. Дреер (60.цитата приводится по ра-

боте Бубенцова В.П.).  

Интерес – эмоциональное проявление познава-

тельных потребностей человека. Согласно куль-

турно-исторической теории С.Л. Выготского внут-

ренние действия субъекта происходят из внешних 

путём их интериоризации, т.е. формирования внут-

ренних потребностей психики за счет усвоения 

внешней социальной деятельности, ее присвоения 

на личностном уровне. Всякая истинно человече-

ская психика, согласно исследованиям С.Л. Выгот-

ского и С.Л. Рубинштейна, первоначально склады-

вается как внешняя, социальная форма общения 

между людьми и только потом, в результате инте-

риоризации, входит в психический процесс отдель-

ного человека. Это положение имеет принципи-

ально важное значение в понимании механизма 

возникновения профессионального интереса, воз-

никающего на основе интериоризации содержания 

образования, специально организованной среды и 

коммуникативных влияний педагога на обучающе-

гося.  

В отечественной психологии обосновывается 

тезис о том, что важнейшим условием, позволяю-

щим человеку стать субъектом саморазвития, явля-

ется достижение определённого уровня личност-

ного самосознания, который позволяет определять 

свой способ жизни, вырабатывать определённую 

жизненную стратегию (Л.С. Выготский, А.Н. Леон-

тьев, В.Н. Мясищев, Н.С. Пряжников, С.Л. Рубин-

штейн и др.), рассматривается развитие самосозна-

ния как один из центральных моментов профессио-

нального становления.  

В классической педагогике главную функцию 

интереса видели в становлении учения как желан-

ной потребности (Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо).  

В педагогическом словаре «интерес» опреде-

ляется как познавательная направленность чело-

века на предметы и явления действительности, свя-

занная с положительным эмоциональным пережи-

ванием. Интересы делятся на эпизодические, воз-

никшие в ходе деятельности и угасающие с её 

окончанием и постоянные, характеризующие 

устойчивое отношение человека к окружающей 

действительности. 

В современной педагогической теории интерес 

выступает как мотив учебной и профессиональной 

деятельности. При наличии определённых дидакти-

ческих или педагогических условий интерес стано-

вится устойчивой чертой человека (С.С. Гриншпун, 

Е.П. Ильин, Г.И. Щукина).  

Интересу посвящены многие научные иссле-

дования, в совокупности доказавшие его разносто-

роннюю роль как сложного и значимого образова-

ния личности. Интерес создаёт благоприятные 

условия для развития и самостоятельности уча-

щихся, нейтрализуя равнодушие, инертность (В.Ф. 

Башарин, В.Б. Бондаревский, Н.В. Бочкина, Н.Г. 

Морозова). Интерес как отношение, как мотив ока-

зывает воздействие не только на развитие мышле-

ния, памяти, воображения и других сторон созна-

ния человека. Его развитие проявляется в воспита-

нии морально-волевых черт, в развитии целостной 

личности (В.С. Ильин, В.Н. Максимова, А.К. Мар-

кова, Ф.К. Савина, Н.К. Сергеев). В данных иссле-

дованиях вскрыты зависимости, которые обеспечи-

вают влияние интереса на повышение качества зна-

ний: интерес и система знаний; интерес и способы 

познавательной деятельности; интерес и успеш-

ность учения. Подробно освещены общие вопросы 

теории интереса, а также пути пробуждения, актуа-

лизации и развития познавательных интересов 

школьников разных возрастов. 

Психологи и физиологи рассматривают поня-

тие «интерес» с различных позиций, так, в функци-

онально–психологическом аспекте, интерес рас-

сматривают как эндогенный или экзогенный фак-

тор, который позволяет функционировать душев-

ным диспозициям и придает структурность 

потребностям; в генетическом аспекте, интересы 

дифференцируют, как связанные преимущественно 

с созреванием или с обучением. В структурно–пси-

хологическом аспекте интерес предстает как часть, 

структуры личности. (К. Мерки, Э. Тодт). Таким 

образом, интерес возбуждает внимание, дает 

направление желаниям, инициирует стремление к 

достижениям, становится основой оценки.  

Л.С. Выготский отмечал, что «интерес, как бы 

естественный двигатель детского поведения, он яв-

ляется верным выражением инстинктивного стрем-

ления, указанием на то, что деятельность совпадает 

с органическими потребностями человека… Педа-

гогический закон гласит: прежде чем ты хочешь 

призвать ребёнка к какой- либо деятельности, заин-

тересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнару-

жить, что он готов к этой деятельности… Весь во-

прос в том насколько интерес направлен по линии 

самого изучаемого предмета, а не связан с посто-

ронним для него влиянием наград, наказаний, 

страха, желания угодить и т. п. Таким образом, пра-

вило заключается в том, чтобы не только вызвать 

интерес, но чтобы интерес был, как должно направ-

лен. Для того, чтобы предмет нас заинтересовал, он 

должен быть связан с чем-либо интересующим нас, 

с чем-либо уже знакомым, и вместе с тем он должен 

всегда заключать в себе некоторые новые формы 

деятельности, иначе он останется безрезультатив-

ным». 

Таким образом, далее мы будем придержи-

ваться следующего понятия: интерес – это устойчи-

вая познавательная направленность человека, акти-

визируемая положительным эмоциональным пере-

живанием, которое создает комфортные условия 

для развития мышления, памяти, воображения; 

инициирует творческие проявления личности. Все 

это актуально и для понимания профессионального 

интереса. 
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Впервые профессиональным интересом начал 

заниматься Н.Д. Картер в 1940 г. Он интегрировал 

различные данные, полученные эмпирическим пу-

тем, и тем самым положил основу теории развития 

профессиональных интересов.  

Необходимо уточнение сущности понятия 

«профессиональный интерес». Профессиональные 

интересы (от лат. объявляю своим делом и – важно) 

– элементы мотивационно-потребностной сферы. 

Они обращены на различные виды профессиональ-

ной деятельности и побуждают к овладению ими. В 

ряду других форм мотивации, связанных с преобра-

зованием предмета деятельности, профессиональ-

ные интересы по механизмам эмоционального удо-

влетворения связаны не столько с продуктом, или 

результатом деятельности, сколько с процессом. 

Разработке теории профессиональных интересов 

посвящены работы С.Л.Рубинштейна, Л.И. Божо-

вич, И.С. Кона, С.В. Лурье, Г. И.Щукиной и др. 

Возникновение профессионального интереса к 

деятельности начинается с появления положитель-

ных эмоций у субъекта в отношении выбранной 

профессии. Многочисленные определения профес-

сионального интереса различными авторами позво-

ляют выявить общее положение о том, что профес-

сиональный интерес является мотивированным 

стимулом для избирательной активности по отно-

шению к определённым областям объективной дей-

ствительности. 

Профессиональные интересы развиваются в 

контексте ведущих деятельностей, свойственных 

тому или иному этапу психического и профессио-

нального развития (Р. Золле, Д. Сьюпер). В этом 

развитии они проходят ряд стадий: зарождение от-

дельных интересов, их оформление в предметном 

контексте, начало формирования системы интере-

сов (её аморфность) и её кристаллизация, наступа-

ющая, по мнению Э. Тодта, до 15 лет и являющаяся 

одним из основных признаков зрелости профессио-

нальных установок. В частности, при выборе тех-

нических специальностей девушки более интересу-

ются совершенствованием технологий и использо-

ванием их для социальных нужд, юноши – оптими-

зацией конструкций. По мере вхождения в профес-

сию половые различия всё больше стираются. (Я. 

Хардинг). 

Важнейшей характеристикой квалифициро-

ванного, конкуренто-способного, мобильного спе-

циалиста в любой профессии, в том числе и в тра-

диционном прикладном искусстве является устой-

чивый профессиональный интерес. Проблема про-

фессионального интереса рассматривается 

учёными с разных позиций. В социальных подхо-

дах к развитию профессиональных интересов в ка-

честве ведущих механизмов рассматриваются ре-

флексивные процессы, связанные с оценкой резуль-

тативности деятельности по социально - задавае-

мым образцам.  

На основании анализа различных подходов к 

профессиональному интересу, собственных наблю-

дений и обобщений, мы можем внести уточнение в 

данное понятие для традиционного прикладного 

искусства: ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʠʥʪʝʨʝʩ в сфере 

традиционного декоративно-прикладного искус-

ства – это стабильная познавательная и деятель-

ностно-творческая устремленность к различным 

процессам профессиональной деятельности в вы-

бранной области, приносящим эмоциональное удо-

влетворение, побуждающим к овладению ими на 

творческом уровне и созданию новых художествен-

ных ценностей.  
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ:  

В данной статье даётся определение термина «афазия», приводится характеристика акустико-

мнестической формы афазии, а так же описываются отличительные особенности данной афазии от других 

форм афазии. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: афазия, акустико-мнестическая афазия, слухоречевая память, клиническая картина, 

экспрессивная речь, импрессивная речь, оптико-мнестические процессы. 

ABSTRACT: 

 This article defines the term "aphasia", describes the characteristics of the acoustical-mnestic form of aphasia, 

and describes the distinctive features of this type of aphasia from other ones.  

Key words: aphasia, acoustical-mnestic aphasia, auditory memory, clinical picture, expressive speech, 

impressive speech, optic-mnestic processes. 

 



26  ɽʚʨʘʟʠʡʩʢʠʡ ʉʦʶʟ ʋʯʝʥʳʭ (ɽʉʋ) #4 (49), 2018  

Термин «афазия» происходит от греческого 

слова («а» обозначает отрицание, отсутствие, 

«фазис» — речь); впервые его ввел французский 

врач Труссо. 

Афазия — это полная или частичная утрата 

речи, обусловленная органическими локальными 

поражениями коры больших полушарий головного 

мозга, чаще всего возникает после перенесенного 

инсульта, опухолях мозга или черепно-мозговой 

травмы. Ее развитие зависит от локализации мозго-

вого поражения. Афазия бывает различных форм и 

степени тяжести — от незначительных затрудне-

ний в артикуляции или названии предметов до пол-

ной потери понимания речи или речевого выраже-

ния мысли. 

Акустико-мнестическая афазия — эта форма 

афазии возникает при поражении 21-го и 37-го по-

лей, т. е. коры второй височной извилины левого 

полушария. Она впервые была выделена и описана 

А. Р. Лурией. 

Раньше ее либо смешивали с сенсорной, счи-

тая эту форму афазии этапом развития последней, 

либо называли то проводниковой, то транскорти-

кальной моторной афазией. Однако клиника афазии 

и экспериментальные данные дали возможность А. 

Р. Лурии, а затем его ученикам (Цветкова) вычле-

нить механизм этой формы афазии, описать син-

дром и сравнить ее с сенсорной, выделив ее в само-

стоятельную форму афазии. Функции этой области 

височной коры мало изучены; однако некоторые 

существенные черты отличают эти отделы от дру-

гих: это наличие связи указанных отделов коры со 

зрительным анализатором, с древними формаци-

ями коры — лимбической областью и медиобазаль-

ными отделами, со слуховым анализатором — и от-

сутствие связей с периферией. Как и 22-е поле, эти 

отделы получают волокна из зрительного бугра. 

Для акустико-мнестической афазии харак-

терна диссоциация между относительно сохранной 

способностью повторить отдельные слова и нару-

шением возможности повторения трех-четырех не 

связанных по смыслу слов (например: ʨʫʢʘ ð ʜʦʤ 

ð ʥʝʙʦ; ʣʦʞʢʘ — ʜʠʚʘʥ — ʢʦʪ; ʣʝʩ — ʜʦʤ — ʫʭʦ 

и т. д.). Обычно больные повторяют первое и по-

следнее слово, в более тяжелых случаях — лишь 

одно слово из заданной серии слов, объясняя это 

тем, что не запомнили все слова. При повторном 

прослушивании они также не удерживают либо их 

последовательность, либо опускают одно из них. 

А. Р. Лурия считает, что в ее основе лежит сни-

жение слухоречевой памяти, которое вызвано по-

вышенной тормозностью слуховых следов. При 

восприятии каждого нового слова и его осознании 

больной утрачивает предыдущее слово. Это нару-

шение проявляется также при повторении серий 

слогов и слов. 

Нарушение слухоречевой памяти наблюдается 

и при других формах афазий, однако при акустико-

мнестической афазии это нарушение речевой па-

мяти является основным дефектом, так как оказы-

ваются сохранными фонематический слух, артику-

ляторная сторона речи. У больных наблюдается по-

вышенная речевая активность, компенсирующая 

трудности коммуникации. 

Процесс слухового, акустического запомина-

ния является прямым продолжением процесса вос-

приятия, т. е. акустико-гностического анализа зву-

кового состава слова. Любое внешнее воздействие, 

а тем более необходимость запомнить следующее 

слово, по смыслу не связанное с предыдущим сло-

вом, отвлечение на него внимания, неизбежно тор-

мозит и блокирует акустико-мнестические про-

цессы. 

Л. С. Цветкова объясняет невозможность удер-

жания речевого ряда не только тормозностью слу-

хоречевой памяти, но и сужением ее объема. 

Нарушение объема удержания речевой инфор-

мации, ее тормозность приводят к трудностям по-

нимания при этой форме афазии длинных, много-

сложных высказываний, состоящих из пяти — семи 

слов: человек может указать или дать не тот пред-

мет, о котором идет речь, возникает его акустико-

мнестическая дезориентированность, пациент с 

трудом ориентируется в беседе с двумя-тремя собе-

седниками, «отключается» в сложной речевой си-

туации, не может посещать доклады, лекции, утом-

ляется при восприятии музыки и радиопередач. 

При втором варианте акустико-мнестической 

афазии, так называемой оптической афазии, труд-

ности удержания на слух смысловой стороны речи 

заключаются в ослаблении и обеднении зритель-

ных представлений о предмете, в соотношении вос-

принятого на слух с его зрительным представле-

нием. Объясняется эта слабость зрительных пред-

ставлений тем, что задневисочные отделы (поле 37, 

по Бродману) являются смежными с затылочными, 

оптико-гностическими отделами. Снижение оп-

тико-мнестических процессов приводит к тому, что 

зрительное представление о предмете становится 

неполным. При рисовании тех или иных предметов 

опускаются, недорисовываются значимые для их 

опознания детали. Так, человек может недорисо-

вать носик у чайника, гребешок у петуха, ручку у 

чашки. Характерно, что недорисовываются те эле-

менты предметов, которые, с одной стороны, спе-

цифичны именно для них, а с другой — связаны с 

многозначностью слова (например, слова: ʥʦʩʠʢ, 

ʛʨʝʙʝʰʦʢ, ʨʫʯʢʘ). Больной вместо петуха рисует не-

определенной формы птицу, вместо чайника нечто 

похожее на сахарницу, вместо чашки миску или 

стакан и т. д. 

Нарушения речи, возникающие при пораже-

нии этой области, интерпретировались разными ис-

следователями по-разному. Клиническая и психо-

логическая картины нарушения речи и его характер 

носят тем не менее четкий и определенный харак-

тер. 

Клиническая картина афазии проявляется в не-

грубом нарушении понимания речи, в отчуждении 

смысла слов, в непонимании смысла скрытого под-

текста высказывания, в нарушении называния 

предметов, в негрубом нарушении устной речи (в 

речи много вербальных — при отсутствии лите-

ральных — парафазии), в дефектах и повторной 



ɽʚʨʘʟʠʡʩʢʠʡ ʉʦʶʟ ʋʯʝʥʳʭ (ɽʉʋ) # 4 (49), 2018 27 

речи. В клинике этой афазии имеется симптом от-

чуждения значения слова при его правильном по-

вторении. Нарушения устной экспрессивной и им-

прессивной речи идут на фоне принципиально со-

хранного письма и чтения. Больные этой группы 

уже по клинической картине проявления афазии от-

личаются от больных с сенсорной афазией. У них 

нет бессвязной непродуктивной разговорной речи, 

они могут быть поняты собеседником, нередко за-

мечают свои ошибки в речи, у них нет многословия, 

не повышена эмоционально-выразительная сто-

рона речи, как это имеет место у больных с сенсор-

ной афазией. В эмоционально-волевой и личност-

ной сфере у них не обнаруживается резкой эмоцио-

нальной лабильности, хотя она и имеет место, от-

сутствует тревожность и «суетливость» в общем и 

вербальном поведении, характерные для сенсорной 

афазии. 

Уже только клиника нарушения называния 

предметов показывает резкое различие этих двух 

форм афазии: при сенсорной афазии больные при 

попытках назвать предмет произносят многократно 

одно и то же слово с различными литеральными 

ошибками, т. е. у них идут поиски не наименования, 

а звукового оформления слова, и подсказка здесь не 

помогает, так как больные не улавливают ее из-за 

дефектов фонематического слуха (например, лимон 

— днон, динон, люноло, молоно, ноло). При аку-

стико-мнестической афазии попытки больных 

назвать предмет выливаются в поиски именно нуж-

ного слова-наименования, выбор его из семантиче-

ского поля путем перебора всех слов-наименований 

из этого же поля (лимон — это не апельсин. Яб-

локо? Нет, не яблоко. А что еще кислое?) или путем 

перечисления его функций (этим режут, ну еще 

стригут… ну как это…). 

В синдром акустико-мнестической афазии 

входят следующие симптомы: 

1) нарушение понимания речи — обращенной, 

подтекста, иносказаний, аллегорий и т. д., отчужде-

ние значения и смысла слов, даже при правильном 

их произнесении, повторении; 

2) нарушение устной экспрессивной речи — 

спонтанной (вербальные парафазии, мнестические 

западения на слова), повторной; 

3) нарушение номинативной функции речи. 

В головном мозге происходит структуризация, 

то есть каждая речевая зона берёт на себя опреде-

лённую функцию: в одной зоне сосредоточено по-

нимание речи, в другой зоне говорение, в третьей 

память на слова и так далее. Поэтому очень важно 

определить какая форма афазии случилась у чело-

века для того, чтобы знать какие упражнения вклю-

чать в дальнейшую коррекционную работу с этим 

пациентом по восстановлению речи. И эта коррек-

ционная работа будет достаточно сильно отли-

чаться в зависимости от того, какую афазию необ-

ходимо устранить. Соответственно целью коррек-

ционной работы логопеда и родственников паци-

ента с акустико-мнестической формой афазии 

является помочь человеку восстановить память на 

слова и умение соотносить слово с конкретным зри-

тельным образом. Для этого существуют опреде-

лённые, специальные речевые упражнения и при-

ёмы. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ  

Проблемы всестороннего развития личности всегда занимали особое место в отечественной педаго-

гике, во многом подходы к воспитанию и творческому становлению ученика определили её своеобразие и 

уникальность. Вопросам личностно ориентированного образования и воспитания человека, имеющего вза-

имосвязанные природную, социальную и культурную сущности, отводится и сегодня большая роль. 

ABSTRACT   
The problem of personality’s comprehensive development has always been on a special place in the Russian 

pedagogy. In many ways, the approaches to education and student’s creative formation provided its originality and 

uniqueness. Still a lot of attention is payed to personality oriented education and upbringing, which has social and 

cultural nature.  

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: внеурочная деятельность, дополнительное образование, творчество, начальная 

школа 

Keywords: studies activities, additional education, creativity, Primary school 

 

Разработка алгоритмов интеграции общего и 

дополнительного образования является одним из 

важнейших направлений научных и прикладных 

исследований современной педагогики. Подобные 

алгоритмы позволят педагогам и руководителям 

образовательных учреждений разработать систему 

начальных шагов по планированию и запуску инте-

грационных процессов в контексте внедрения 

ФГОС, а раздел о вариантах организационной 

структуры внеурочной деятельности и данные по 

мониторингу результативности внедрения моделей 

внеурочной деятельности помогут оценить вноси-

мые изменения и разработать критерии для непо-

средственного отслеживания происходящих изме-

нений.  

Содержание, целевые ориентиры и направлен-

ности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования существенно отличаются, поэтому 

внеурочная деятельность и дополнительное образо-

вание никак не могут подменять друг друга (см. 

табл. 1). 

 

Таблица 1 Содержание, целевые ориентиры и направленности внеурочной деятельности и допо-
лнительного образования 
ʂʨʠʪʝʨʠʡ ʦʮʝʥʢʠ ɺʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ  ʆɼʆɼ 

Уровни реализации ¶ является неотъемлемой состав-

ной частью образовательного 

стандарта, которая влияет на ре-

зультаты его реализации. 

¶ обязательная составляющая об-

разовательного процесса в школе, 

которая позволяет в полной мере 

реализовать федеральный государ-

ственный стандарт 

¶ не имеет уровней и федераль-

ного государственного стандарта, 

оно реализуется во всём образова-

тельном пространстве, которое 

находится за его пределами. 

¶ дополнительное образование - 

это некая самостоятельная деятель-

ность, то есть автономная часть ос-

новного образования 

Нормативные документы, 

регламентирующие вне-

урочную деятельность и 

дополнительное образова-

ние 

 

¶ тексты стандартов и приказы, 

которые вносят в них изменения 

¶ Нормы СанПиН 

¶ основными документами явля-

ются: концепция развития и поря-

док реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

¶ Нормы СанПиН 

¶ лицензируется конкретный вид 

образования, а не отдельные про-

граммы. 

К общим документам относятся: федеральный закон; указ президента; фе-

деральная целевая программа развития 

Содержание, целевые ори-

ентиры и направленности 

внеурочной деятельности 

и дополнительного образо-

вания 

 

¶ является частью основной обра-

зовательной программы 

¶ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʘ ʪʦʣʴʢʦ ʥʘ ʜʦʩʪʠ-
ʞʝʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩ-

ʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦ-

ʛʨʘʤʤʳ 

¶ работают на индивидуальный 

выбор и находятся за пределами 

федерального государственного 

стандарта. 

¶ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʦ ʥʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦ-

ʩʪʝʡ ʜʝʪʝʡ ʠ ʚʟʨʦʩʣʳʭ, ʫʜʦʚʣʝ-

ʪʚʦʨʝʥʠʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʦ-

ʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ ʚ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʤ, 

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʤ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʤ ʩʦ-

ʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʥʘ ʦʨ-

ʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʩʚʦʙʦʜʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ 

ʜʝʪʝʡ 
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¶ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʥʘ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʝ 
ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘ-

ʥʠʠ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʠ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʦʧʦʣ-

ʥʠʪʝʣʴʥʳʤ 

По направлениям развития 

личности 

духовно-нравственное, физкуль-

турно-спортивное (или спортивно-

оздоровительное), социальное, об-

щеинтеллектуальное и общекуль-

турное направления развития лич-

ности 

физкультурно-спортивная, художе-

ственная, техническая, социально-

педагогическая, туристско-краевед-

ческая и естественно-научная 

направленности 

 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт рассматривается как общественный 

договор, который обеспечивает согласование инте-

ресов и взаимных обязательств между лично-

стью/семьей, обществом и государством. Потому 

родитель выступает и как заказчик образователь-

ных услуг, и как равноправный партнер в части 

обеспечения качества развития, воспитания и обу-

чения своего ребенка. В связи с этим, становится 

актуальной задача ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦ-

ʚʦʛʦ ʝʜʠʥʩʪʚʘ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ родителей, учите-

лей (внеурочная деятельность), педагогов дополни-

тельного образования ʚ ʝʜʠʥʦʤ ʜʣʷ ʨʝʙʝʥʢʘ ʢʫʣʴ-

ʪʫʨʥʦ-ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ.  

Структурно-содержательная модель (Табл. 2) 

педагогического обеспечения процесса интеграции 

ресурсов, ценностей и смыслов субъектов образо-

вательных услуг делает этот процесс прозрачным и 

управляемым.  

 

Таблица 2 Структурно-содержательная модель педагогического обеспечения процесса интеграции  

1 ʎɽʃɽɺʆʁ ɹʃʆʂ 

1.1. Цель Управление процессом педагогического обеспечения интеграции  

1.2. Задачи 1. Обеспечить отношения партнерства у родителей, учителей (ВД) и педагогов 

дополнительного образования. 

2. Оптимизировать практику коллегиального (учителя, родители, педагоги ДО) 

поиска путей развития личностной и социальной успешности обучающихся 

3. Разработать информационно-образовательный ресурс педагогического сопро-

вождения Семьи  

4. Внедрить практику распределенной ответственности в контексте перспектив 

развития личностной целостности ребенка между родителями, учителями (вне-

урочная деятельность) и педагогами дополнительного образования 

2 ʈɽɸʃʀɿʋʖʑʀʁ ɹʃʆʂ 

2.1. ʕʪʘʧʳ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ 

2.1.1 Мотивационный: открытость учителей, педагогов ДО и родителей процессу интеграции. Со-

здание условий для формирования доверительных отношений. 

2.1.2. Коммуникативно-деятельностный: наличие совместно реализованных проектов* 

2.1.3. Когнитивный: расширение практики сотрудничества и формирование культуры восстанови-

тельных отношений 

2.1.4. Рефлексивный: анализ степени удовлетворенности процессом интеграции со стороны учите-

лей, педагогов, родителей и детей. 

2.2. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ 

2.2.1. Интерактивность: активное взаимодействие учителей, педагогов ДО, родителей и обучаю-

щихся в качестве субъектов образовательных услуг 

2.2.2. Культуросообразность: учет социокультурного контекста и личностной культуры учителей, 

педагогов ДО, родителей и детей 

2.2.3. Контекстность: проектирование управленческой и педагогической деятельности в соответст-

вии с индивидульно-личностными особенностями и возможностями учителей, педагогов ДО, 

родителей и детей 

2.2.4. Комплексность: учет взаимозависимости формирования интегративных способностей у всех 

участников интеграции 

3 ʆʎɽʅʆʏʅʆ-ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʀɺʅʓʁ ɹʃʆʂ 

3.1. ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʢʦʤʘʥʜʥʦʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ ʉʝʤʴʠ ʩ 

ʩʠʩʪʝʤʘʤʠ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ (ɺɼ) ʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

3.1.1. В системе «учитель ВД - ученик-педагог ДО»: динамика развития метапредметных и личнос-

тных результатов обучающегося (сотрудничество, самостоятельность, ответственность)  

3.1.2. В системе «учитель ВД – родитель - педагог ДО»: повышение активности родителя в качестве 

субъекта образовательной политики школы и учреждения ДО 

3.1.3. В системе «учитель - педагог ДО»: расширение профессиональной компетентности в области 

развития личностных качеств обучающихся (детей) и в области их мотивирования  
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Диссеминация инновационного продукта в об-

разовательный процесс позволит обеспечить следу-

ющие социальные и образовательные эффекты: 

1. Обеспечить высокое качество внедрения 

ФГОС для различных категорий учащихся. Данный 

эффект будет достигнут через распределение и со-

гласование целей основного и дополнительного об-

разования, целей педагогических и целей самораз-

вития учащихся в формате проектирования индиви-

дуальных траекторий развития разных категорий 

учащихся, а также  

оптимизацию нагрузки на учащихся посред-

ством внутрипредметной и межпредметной инте-

грации. 

2. Расширить возможности работы с творче-

ским потенциалом различных категорий учащихся 

через включение различных категорий учащихся в 

социокультурное пространство района и города, а 

также подготовку в рамках основного (внеурочная 

деятельность) и дополнительного образования к 

участию во всероссийских и международных про-

ектах. 

3. Оптимизировать организацию развития пе-

дагогического потенциала.  

Данный эффект будет достигнут через обеспе-

чение мотивации педагогов в условиях интеграции 

ресурсов основного и дополнительного образова-

ния и развитие инновационной деятельности педа-

гогов в части разработки авторских программ.  

4. Развить образовательную инфраструктуру 

посредством создания современных условий, поз-

воляющих интегрировать теоретическое образова-

ние и социальные практики. 

5. Повысить социальную значимость системы 

образования в развитии общества через развитие 

одаренности различных категорий учащихся в ба-

зисных видах деятельности посредством социаль-

ного партнерства школы и субъектов окружающей 

среды. 
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ABSTRACT :  

In preschool period children areinfluuenced simultaneously by developmental and learning proceses so 

children’s plastic art expressions are undertood as their cognitive tool. Early experiences, knowledges and abilities 

that children aquire before the begining of the formal education have a significant influence on child’s later 

development in school. As the basic aim of this work, based on examples study, the determination of the level of 

drawing ability development in preschool kidshas been defined,and how muchcreativity and emotions do the kids 

transmitin their drawings – illustrationsand the picturesdrawn after reading the story „The boy and the apple“. The 

used methods are: the method of observing and the analyses of the activity product (child’s drawings). The results 

of this research according to set criteria show that the majority of the examinees belong to the category of 

expectations for that age and that preschool education has significant influence on further plastic art development. 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ: 

В дошкольном возрасте дети подвергаются параллельному процессу созревания и обучения, так что 

визуальное выражение детей понимается как его познавательный инструмент. Мудрость опыта, знаний и 

навыков, которые дети приобретают до начала формального образования, оказывает значительное влияние 

на последующее развитие ребенка в школе. В качестве основной цели работы, основанной на тематиче-

ском исследовании, мы определили уровень развития навыков рисования у детей дошкольного возраста, 

сколько дети в своих рисунках - иллюстрациях передают творчество, эмоции и образ, возникшие после 

прочтения текста «Мальчик и яблоко». Методы, используемые в исследовании, являются: методы наблю-

дения и анализа деиствий продукта (рисунков детей). Результаты исследования в соответствии с установ-
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ленными критериями, показывают, что большинство респондентов попадают в категорию ожидания в за-

висимости от возраста и дошкольного образования существенно влияет на дальнейшее художественное 

развитие. 

 

Key words: preschool education, art expression, example study  

 

Art development in children: developmental 

phases 

Researches that have been made so far refer to the 

development of children’s art expressions started with 

the evaluation of what is the child presentation of ob-

jects or figures like? One of the first classifications of 

children’s drawings was given by Georg Kerschen-

steineraccording to which the development of art ex-

pressions of four to seven years old kids corresponds to 

the second, the phase of schemes or symbols. Younger 

children aren’t capable of drawing simple, rational 

signs that would mean some notion so they can’t be 

functionally differentiated. [5, page 18]. In the phase of 

accidental realism children’s drawings have the fea-

tures of symbolic game and mental pictures while in the 

phase of the missed realism it begins to tend to the re-

alization of visual similarity which is manifested by dif-

ficulties of spatial orientation in some drawing, relating 

elements and proportions. During preschool and early 

elementary school period, children’s drawings pass 

through a phase of intellectual realism, whose basic fea-

ture is that a child draws the things he really knows 

about the given object, and not what he sees, and the 

child is guided by the mental picture of the object, de-

fining parameters contained in the picture. [2, page. 

194]  

According to some authors (Del Guidance et al., 

Farokhi & Hashemi) the drawings represent a rich 

source of information about the characteristics of child 

thinking development, and they have often been the 

subject of some study analyses whose aim was to light 

up the mechanisms that form the base of child’s cogni-

tive, motoric, perceptive and emotional development. 

By observing the drawing processes and analyzing the 

strategies which a child uses we can acquire infor-

mation about the level of development of drawing abil-

ities, planning and organization, about the influence of 

acquired knowledge, visual and perceptive capacities 

and child’s age on the final aspect of the drawing. These 

elements have vital importance for the development of 

higher thinking processes and mental representations.  

Children’s development can be very different, 

some children develop faster, some slower. Because of 

that every division of developmental stages of their art 

expressions is only apparent and it can only help us to 

understand some individual examples of children’s art 

creations. 

At preschool age, the child’s works are empha-

sized, relying on personal experience. By observing the 

processes of drawing and the strategy analyses which a 

child uses, we can get information about the develop-

ment of drawing skills, planning and organization, 

about the influence of acquired knowledge and of 

child’s age on the final aspect of the drawing. [1, page 

18] 

A preschol age child when he/she gets the task to 

draw a determined object while looking at it, he/she 

will draw it according to the notion he/she has of it. An 

art work of a child is also his/her emotional reflexion 

on the given subject, the projection of his/hers 

understanding. All the developmental course of 

children’s art expressions in preschool period can be 

described as a gradual transition from irrealistic to 

realistic expression. [4, pag.350] 

Art culture doesn’t have dominant intellectual 

and reproductive character, but emotional and creative 

character, includes the communication between artist 

and the wiever and the work serves as a medium for it. 

The significance of art culture, it’s emotional and 

creative character can be analysed from the point of 

view of general culture, which means that art and its 

artistic works and artistic creativity has a positive 

infuence on the complete personal development in their 

social position. [5, pag. 38] 

In this way, plastic art, besides other scientific 

disciplines, takes an impotrant place in child 

psychology, and it encourages them to develop 

imagination and divergence which represents their own 

personal life, emotionally and psychologically. Its 

importance is reflected in the big influence on the 

perception of children-s thinking and consideration of 

determined situations which will be manifested in their 

drawings.  

The aim of the work:considering that the quality 

of drawings depends on the level of visual attention or-

ganization, visual memory, visuospatial, constructive 

and motoric ability, as the basic aim of the work, as an 

example study, we defined the level of the drawing 

ability development at the preschool children, how 

much the kids in their drawings – illustrations transmit 

creativity, emotions and the pictures that appeared after 

a story being read to them. 

Example study: our sample comprehends twenty 

children, 5-6 years old, from kinder garden (13 girls and 

7 boys). The task is defined by the correlation of plastic 

art with other educational subjects - esthetical and it re-

fers to the illustration of a literary text, that children af-

ter reading them the story “The boy and the apple” to 

make an illustration of it. They had 45 minutes to do 

that. The used methods were: method of observation 

and analysis of the activity project(children’s draw-

ings). For the drawing analysis elements of recognition, 

spatial construction, the exactness of proportions, the 

detail richness and mutual relations are being evaluated 

by visual and thematic criteria. 

The children carefully listened to the text of the 

story which can be concluded by analyzing the draw-

ings – illustrations. On the drawing there are the next 

elements: the figure of a boy and apple tree (14 chil-

dren-70%), apple tree (4 children – 20%), the boy and 

the apple (1 child), an apple (1 child). 
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Table 1 
Listing criteriaaccording to – the level of development 

 Criterion Number of examinees 

1 The drawing doesn’t have the basic line; objects aren’t posed correctly 1 

2 There is a basic line and/or the sky. The construction of the object is made of 
geometrical figures or insufficiently defined elements.  

5 

3 There is a basic line and the sky. The objects are stiff. There are some details 
at leaves, fruits.  

5 

4 The drawing reflects the grade of consciousness about the realization of the 
object of illustration (boy/tree). There are included some special details of the 
objects and different decoration elements. 

9 

Listing according to the sex: 1/1 girl, 2/ 3 boysand 2 girls, 3/2 boysand 3 girls, 4/3 boys and 6 girls. 
 
Table 2 
Listing criteria according to: details of the object ï elements and surroundings  

 Criterion  Number of examinees 

1 There is just a simple, unfinished object. 1 

2 There is an object lacking elements but there is the horizontal line or a space 
suggestion. 

5 

3 There is the main object with one or two additional details on it and there is 
the horizontal line.  

3 

4 The main objects are present, along with elements of the surrounding: the sun, 
clouds, birds, flowers, grass. 

11 

Listing according to the sex: 1/1 girl, 2/ 3 boysand 2 girls, 3/ 1boyand2girls, 4/3 boys and 8 girls. 
 
Table 3 
 Listing criteria according to – prominence of colors  

 Criterion  Number of examinees 

1 Colors are used just for schating the shapes and elements from the picture, or 
for drawing different lines, the objects aren’t colored. 

2 

2 Two or more (but not every) shapes or elements are colored. 3 

3 The colors are used to form the shape or the elements, as well as coloring them.  4 

4 The colors are used to form the shape or the elements, as well as coloring them 
and to fulfill the surrounding space, too. 

11 

Listing according to the sex: 1/ 2boys, 2/ 1boyand 2 girls, 3/ 1boyand3girls, 4/3 boys and 8 girls. 
 
On every drawing the colors are used correctly, ac-

cording to the features of the drawn objects. According 
to the criterion of using the paper space, nineteen chil-
dren used all the paper space while one child used 50% 
of the paper space. 

The results of this research according to the crite-
ria show that the majority of the examinees belong to 
the category of expectation according to their age and 
that preschooling has significant influence on further 
art development. 

Conclusion: plastic art expression at children can 
be explained by increased ability to observe, to think, 
to memorize, better motoric and emotions. The authors 
that deal with this problem agree that in every child 
there are the possibilities of experiencing, expressing 
and of plastic creation, that plastic art creation of chil-
dren has its continuity and developmental phases, as 
well as educational influences have a part in their de-
velopment. Therefore it is necessary to support and mo-
tivate the child in its art expressing and in childish cu-
riosity, which is important for general individual devel-
opment. This example study can be used in further re-
searches whereas the nature and the development of 
child creativity has been the object of numerous re-
searches inthe last decades. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

Мақалада оқушыларды ауызша сөйлеуге үйретуде диалогтік сөз мәдениет дамыту арқылы жүзеге 

асыруға болатындығы, диалог сөз мәдениетін дамыту ерекше мәнге ие екендігі, қазақ тілін оқытуда 

диалогтік сөз мәдениетін оқыту әдістемесі туралы, талқыланады.  

ʊʽʨʝʢ ʩᴇʟʜʝʨ: тіл, сөйлеу, диалог, диалогке үйрету, оқыту әдістемесі 

 

ÏÍÊÛ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÃÇ¿ÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈ ÏÄÖÇ ÒÖ¿ØÇÔÐÞ Á ÍÀÒÖÄÌÇÇ 

É¿Æ¿ÔÐÉÍÂÍ ÞÆÚÉ¿ 
Статья посвящена проблеме развития диалогической речи учащихся в преподования казахского 

языка. Раскрывается сущность диалога, особенности диалогической речи, а также отмечаются вопросы 

методики обучения диалогу на уроках казахского языка 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: язык, речь, диалог, диаюгизирование, методика преподования  

 

THE ROLE OF DEVELOPING DIALOGUE SPEECH OF PUPILS IN TEACHING 

KAZAKH LANGUAGE  
The article is devoted to the problem of the development of the dialogue speech in teaching Kazakh language. 

The authors reveal the essence and peculiarities of dialogues, touches upon the methods of dialogue teaching on 

the lessons of Kazakh language 

Key words: language, dialogue speech, dialogue making, methodology of production 

 

ʄϸʩʝʣʝ ʪʫʨʘʣʳ ʤϸʣʽʤʜʝʤʝ. Қазақтың әдеби 

тілі бай және стилистикалық жағынан жан-жақты. 

Тіл объективті ойын айтуға, сезімін жеткізуге, 

оның тасымалдаушылары қолданатын тарихи 

қалыптасқан дыбыс жүйесі, лексика, сөз түрлендіру 

ережелері мен сөздің өзгеруі, сөйлемдер мен 

мәтіндердің құрылысы қалыптасқан тұрақты жүйе. 

Ол сөйлеу арқылы өмір сүреді, онсыз өзінің 

коммуникативтік функциясын атқара алмайды. 

Дегенмен, сөйлеу де, сөйлеудің коммуникативтік 

қызметі де тілсіз, оның сөздік құрамынсыз, 

фонетикалық заңдары мен грамматикалық 

ережелерінсіз мүмкін емес.  

Тілдік білім берудің негізгі мазмұны - сөйлеу. 

Сөйлеу - бұл адамдар арасындағы қарым-қатынас, 

басқа адамдарға әсер ету құралы. Сөйлеу 

материалды құбылыс болып табылады, ол сезіммен 

(есту, көру) қабылданады. Сөйлеу сөздерді 

біріктіруге тырысады, өзекті және айқын мақсатқа 

бағытталған. Оқиға, іс-қимыл бола тұра сөйлеу 

уақыт пен кеңістікте жасалынады, осыған орай ол 

динамикалық және жылжымалы болып келеді. 

Оқушылардың сөйлеу мәдениетімен жұмыс істеу 

мектептегі мұғалімдер жұмысының маңызды 

бағыттарының бірі болып табылады. Білім алған 

жылдарда оқушылар ауызша және жазбаша 

дағдыларды жақсы меңгеруі керек.  

Оқушылардың сөйлеуін дамыту мектепте тіл 

үйрету қағидасының жетекшілік мәртебесіне ие. 

Қарым-қатынам жасау қабілеті - адамның ең 

маңызды сипаттамаларының бірі. Мәдениетті 

қарым-қатынас – оқушының интеллектуалдық 

және мәдени сапасын арттыратындай тілдік 

қатынасқа төселдірудің негізі. Бұл жерде “тілдік 

қатынас – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу, түсінісу 

дегенді нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас 

дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, өмірде 

өзіндік орны бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті 

қоғамдық-әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы 

арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алысуы, 

адамдық қатынастың түп қазығы дегенді білдіреді” 

[1, 211 б]. Осындай қарым-қатынастың бір түрі 

диалогтік сөз мәдениеті болып табылады.  

Мақаланың мақсаты жоғарғы сынып 

оқушыларының қазақ тілі сабағында диалогтік сөз 

мәдениетінің даму ерекшеліктерін қарастыру.  

ʅʝʛʽʟʛʽ ʤʘʪʝʨʠʘʣ ʤʝʥ ʟʝʨʪʪʝʫ ʥϸʪʠʞʝʣʝʨʽ. 

Көптеген зерттеулер отандық және шетелдік 

ғылыми әдебиеттерде оқушылардың ауызша 

диалогтік сөз мәдениетін дамытуда психологиялық 

және методологиялық заңдылықтарын зерттеуге 

арналған. 

Сөйлеуді тілдің көмегімен ой-пікір алмасу 

процесі ретінде қарастыратын шетелдік 

психологтар сөйлеу белсенділігі мен оқушылардың 

лингвистикалық ойлау сипатын зерттеген және әлі 

де зерттеп келеді. Оған мына еңбектер мысал бола 

алады: Ерастов Н. П., Зимней И. А., Леонтьев А. А., 

Марков А. К., Шахнарович А. А. және басқалары. 

Отандық ғылым жүйесінде сөз мәдениетін 

зерттеудің алғашқы арналары әл-Фарабидің 

“Риторика” еңбегінен, А.Йасауидiң “Диуани 
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хикмет” әлеуметтік-философиялық 

трактаттарынан, М.Қашқаридiң “Диуани лұғат ат-

түрк”, А.Йүгiнекидiң “Ғабатум Хама”, 

Ж.Баласағұнның “Құдатғу бiлiк”, т.б. еңбектерінен 

бастау алады. Аталмыш ғалымдардың 

тұжырымдарын зерделей келе, айтарымыз: білім 

мен тәрбие – адамзат мәдениетінің қайнар бұлағы 

бола тұра, мәдениет – адам баласының дара тұлға 

ретінде қалыптасуының негізгі түрегі [2].  

Сөйлеу – сөз қызметінің бірі түрі болып 

табылады. Ол барлық монологтік және диалогтік 

сөйлеуді қамтиды. Дудык Л. С. сөз бен тілдің 

айырмашылығын ескере отырып, былай деп 

жазады: «Сөйлеу - бұл процесс, әрекет, ал тіл – 

қарым-қатынас құралы... Тіл сөйлеуде өмір сүреді, 

бірақ ол онымен аяқталмайды...»[3].  

Диалогтің мазмұны өзара түсіністік, жұмыс 

барысындағы ақпарат алмасу, тәрбие, білім беру, 

оқыту, шығармашылық және т.б. болып табылады. 

Халықтың қоғамдағы өзара қарым-қатынасы 

жоғары деңгейдегі шеберлікті, коммуникацияның 

«техникасын» білуді, және т.б. өзге де шеберлікті 

игеріп, оларды қарым-қатынас процесінде ұқыпты 

және дұрыс қолдана білу керек. 

Диалог (грек тіл. Dialogos -сөйлесу, әңгіме) - 

екі немесе одан да көп (полилог) сөйлеушілердің 

әңгімесін сипаттайтын және қазіргі жағдай кезінде 

сөйлесудің тікелей байланысы. Сөйлесу сөзі - екі 

немесе одан да көп әңгімелесушілер арасындағы 

қарым-қатынас нәтижесінде туындаған ауызша 

сөздер мен ситуациялық-тақырыптық 

қоғамдастықтың комбинациясы. 

Диалогтік сөйлесу тыңдаушыларға тікелей 

бағытталады, сондықтан алдын-ала өңдеуге 

келмейді. Сол арқылы бейресми, тәуелсіз, шынайы 

және т.б. сипаттамаларының ерекшеліктері бар 

екендігі түсіндіріледі. Ол қарым-қатынасты 

жылжымалы және айнымалы етеді. 

Сөйлесудің екі түрі бар: диалогтік (немесе 

диалог) және монологтік (монолог) - диалог - 

белгілі бір мақсаттағы екі адамның арасындағы 

әңгіме: бір нәрсе туралы сұрау, жауап беруді талап 

ету, кейбір әрекеттерге түрткі болу және т.б. Диалог 

стилі бойынша, негізінен, ауызекі сөйлеу тілі. 

Ауызекі сөйлеу тілі «жағдайды анықтаушылардың 

немесе әңгімелесушінің пікір айтуындағы жеке 

тұлғалардың қарым-қатынасының өзара екі 

байланысынан тұрады. Диалог - шын мәнінде пікір 

тізбектері»[4]. 

Диалогке қатысушылардың әрқайсысының 

жеке репликасы түпкілікті емес, бірақ олардың 

барлығы «диалогиялық бірлікте» қабылданады . 

Диалог - ауызша сөйлеудің ең жиі кездесетін 

түрлерінің бірі, сөйлесудің ең табиғи түрі. Диалог - 

бұл екі адам арасындағы әңгіме. Ауызыекі сөйлеу 

табиғатынан диалогиялық болып келеді. Ауызекі 

сөйлеу диалогінің ұйымдастырылуы бір 

әңгімелесушінің әңгімесінің соңы мен екінші 

әңгімелесушінің әңгімесінің басы болып қызмет 

атқаратын өзара бір-бірін алмастырушы 

репликалар, шекаралар тізбегі болып табылады.  

Диалогтер тақырыптарға бөлінеді: олардың 

кейбірі күнделікті тақырыптармен, ал басқалары 

дерексіз тақырыптармен байланысты. Осылайша, 

күнделікті, ситуациялық диалогтер толығымен 

ауызша сөйлеу стиліне негізделінген. Күнделікті 

әңгімелесулерде сөйлесу сөзі мен сөйлеуге тән бет-

әлпет қимылы маңызды рөл атқарады. Мұның бәрі 

диалогте пайдаланылатын сөздерден көрінеді. 

Көркем әдебиет тілі, поэтикалық әсерді кешу 

жайлы тақырыптағы диалогтерге кітап 

стильдерінің әсері өте зор. 

Көркем әдебиетте диалог шынайы ортадағы 

адам бейнесін қабылдау болып табылады. 

Көркемдік баяндауда жазушы диалогтың 

көмегімен адамның сезімдері мен ойын ашады, 

оқып отырған адамның назарын кейіпкерлерге, 

олардың байланысы мен өзара қарым-қатынасына 

аударады. Көбінесе авторлық тіл енгізілуімен 

ұйқасатын диалог беріледі, ол диалог болып жатқан 

жердегі жағдайды «баяндайды», кейіпкерлердің 

сөйлеу екпініндегі мінезді түсінуге көмектеседі.  

Сөйлеудің диалогтік формасы (тілдік қарым-

қатынастың негізгі, табиғи нысаны) сұрақтар, 

жауаптар, қосымшалар, түсіндіру, қарсылық 

білдіруге тән пікірлердің алмасуынан тұрады. 

Осыған орай сөздің мағынасын өзгерте алатын бет-

бейнелері, екпіні ерекше рөл атқарады. Ауызша 

сөйлесудің шарттары, нысандары мен мақсаттарын 

ескеру өте маңызды. 

Диалог екі немесе одан да көп сөйлеушілердің 

кез-келген жағдайға қатысты бір тақырып бойынша 

сөйлеген сөздерінің өзгеруімен сипатталады. 

Диалогте аз ғана синтаксистік қиындықтары бар 

хабарлы (хаттар, бекітілулер), ынталандырушы 

(өтініш, талап ету), сұраулы (сұрақ) сөйлемдердің 

әртүрлісі көрсетіледі, қимылмен, екпінмен күшейе 

түсетін қосымшалар қолданылады.  

Кенеттен құрылған диалогтерде қайталауға 

күрделі сөйлемдер сәйкес келмейді, оларда 

фонетикалық қысқартулар кездеседі, күтпеген 

формалық ерекшеліктер мен үйренбеген сөз 

түрлендірулер, сондай-ақ синтаксистік нормаларды 

бұзу бар. Сонымен қатар, бала дәл диалог 

барысында өз ойын дұрыс жеткізе біледі, ол өз 

сөзінің логикасын қадағалауын дамытады, яғни 

диалогта көп ойлау қасиеті туындап, сол арқылы 

дамиды.  

Оқушыларға сұхбат (сұрақ, жауап беру, 

түсіндіру, сұрастыру, қолдау көрсету және т.с.с.) 

жағдайына сәйкес түрлі лингвистикалық 

ресурстарды пайдалану мүмкіндігін дамыту қажет. 

Осы мақсатта отбасында, мектепте, 

достарымен және ересектермен қарым-

қатынасында оның қызығушылығы мен әсерлері 

туралы әр түрлі тақырыптар бойынша пікірталастар 

өткізіледі. Диалог барысында сұхбатты тыңдауға, 

сұрақ қоюға, айналадағы контекстке сәйкес жауап 

беру қабілетін дамытады. 

Диалогті оқыту - сөйлеу және тыңдаудың 

ауызша белсенді үдерісін оқыту. 

Диалог монологқа қарағанда кеңінен таралған. 

Күнделікті өмірде, жұмыс кезінде адамдар диалогті 

пайдаланады. Байланыс саласындағы серіктестер 

диалогке қатысады, яғни, сөйлеу өзара әрекеттесу 

процесі арқылы жүреді. 
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Диалогтендіру – ол әдетте бақыланатын үнемі 

ресми қарым-қатынастағы серіктестердің бейбіт 

ынтымақтастығы емес. Диалогтік сөйлесу 

жағдайындағы жиі бәсекелес сұхбаттасушылардың 

бірі дыбыстық байланыс каналын 

қорытындылағандағы екі жақтың қарсы әрекеті 

болып табылады, ол қарсыласының сөзін бөледі, 

оны тыңдамайды, оның айтылған пікірімен өз ойын 

ұштастырмайды. [5] 

Диалогтік сөйлесу белгілі бір 

коммуникативтік, психологиялық және 

лингвистикалық ерекшеліктермен сипатталады. 

Диалог сөзі - ситуациялық-тақырыптық 

қоғамдастық пен коммуникативтік мотивтердің 

ауызша сөздерді үйлестіруде, екі немесе одан да 

көп дәйексөзшілердің тікелей байланыс ағынында 

пайда болады. 

Ауызша диалогтңк сөйлеу ішкі дайын 

мотивтен, дизайннан немесе ойдан бастау алмауы 

мүмкін, өйткені ауызша диалогтңк сөйлеуде сөйлеу 

процесі екі адамға - сұраушыға және жауап 

берушіге бөлінеді. Диалог барысындағы жауаптың 

мақсаты тақырып аясында жасалмаған, бірақ 

әңгімелесу барысында туындайтын сауалға 

ненгізделеді. Демек, баяндамашы өзінің жеке 

пікірін білдірмесе де жағдайдан шыға алады.  

Диалогтік сөздің маңызды ерекшеліктері бар. 

Маңыздысы, жауап беруші сөйлесудің жалпы 

тақырыбын біледі, ал кейде әңгіменің жалпы 

мазмұны өте маңызды. Көбінесе әңгіме белгілі бір 

жағдайға байланысты болады және жағдайды білуі 

сөйлеген сөзінен анықталады. Жағдайдың мәнісін 

білу - ауызша диалогтің келесі маңызды белгісі 

сөйлеудің грамматикалық құрылымын 

анықтайтындығы. 

Ауызша диалогтік сөйлеудің үшінші 

ерекшелігі - сөйлесуге қатысушысының 

грамматикалық құрылымдарда көрсетілген тіл 

компоненттерімен қатар экстралингвистикалық 

компоненттерді қосуға толық мүмкіндігі бар. Бұл 

функция әр ауызекі сөйлеуге қосылуы керек, 

әсіресе ауызша диалогтік сөйлеуде нақты сөйлейтін 

сөздерді, қимылдарды, интонация құралдарын, 

үзілістерді қамтиды. Осының бәрі ауызша 

диалогтік сөйлеудің грамматикалық құрылымының 

ерекшеліктерін айқындайды [6, 158 б]. 

Ауызша диалогтік сөйлеу құрылымының 

ерекшелігі - грамматикалық мәлімдемелердің 

кейбір бөліктерін көзге көрінбейтін жағдайға 

немесе сөйлеудегі бет-әлпеті қимылдарына, 

интонацияларға негізделген немесе ауыстырылған 

кезде грамматикалық толық болмауына мүмкіндік 

береді. Бұл құбылыс лингвистикада эллипс немесе 

элизия деп аталатын, яғни басқаша айтқанда, 

грамматикасы анықталмаған сөйлемнің жеке 

элементтерінің жіберілмеуімен белгілі. Дегенмен, 

грамматикалық құрылымның толық болмауына 

қарамастан, ауызша диалогтік сөйлесу диалог 

барысында ақпарат беру функциясын сақтайды. 

Қазақ тілі сабақтарында диалогтік сөз 

мәдениетін оқыту әдістемесі туралы мәселе әлі де 

өзекті болып табылады, бұл келесі факторларға 

байланысты: 

1) тұлға аралық қарым-қатынаста диалогтік 

сөздің ерекше әлеуметтік маңызы; 

2) қазіргі заманғы әдістерде, педагогика мен 

лингвистикадағы сөйлеу әсерінің мәселесіне 

қызығушылық; 

3) қазақ тілін оқыту әдістемесінде диалогтік 

сөйлеудің алатын ерекше орыны. 

  Диалогтік сөз мәдениетін оқыту әдістемесі 

саласында теориялық және эксперименттік 

зерттеулерді талап ететін көптеген сұрақтар бар. 

Олардың ішінде: 

- жалпы орта мектептегі диалогтік және 

монологтік сөйлесудің қатынасы; 

- сұхбаттасу процесінде сөйлеуді қабылдау 

ерекшеліктері; 

- оқытудың әртүрлі кезеңдерінде диалогті 

оқытудың негізі болатын жағдайларды таңдау; 

- сабақта диалогтік сөйлеу жағдайын жасау 

жолдары; 

- диалогтік сөз мәдениетін меңгерту үшін оқу 

құралдарының мүмкіндіктерін пайдалану; 

- диалогті оқыту үшін оқыту материалдарын 

таңдау. 

Осылайша, диалогтік сөз мәдениетін оқыту 

әдістерін зерттеу алдыңғы жақта «аса үлкен 

ниетпен, мақсаттары мен іс-қимылдың 

ықтималдылығы нәтижелері арқылы» өзінің сөйлеу 

актілерін жоспарлауға үйрету және [7, 21 б] 

«мағынасында ақылға қонымды болып табылатын 

сөйлеу мазмұны мен нысанын жаю» әрекеті. 

Диалогке дайындау: 

- диалогтік сөйлеудің психикалық 

механизмдерін жетілдіру; диалогтік сөйлеуге тән 

тілдік материалдарды пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру; 

- ішкі және сыртқы сөйлеу жағдайында 

серіктестермен өзара әрекеттесу қабілетін меңгеру. 

ϧʦʨʳʪʳʥʜʳ. Зерттеу субъектілерінің ішінде 

диалогтік сөйлеуді жоғары сынып оқушыларына 

меңгерту үшін дұрыс ақпарат алуға және өздері 

үшін белгілі бір сұрақтарды білуге, әңгіме 

жүргізуге мүмкіндік береді. Айтатын ойы 

логикалық, грамматикалық дұрыс, лексикалық 

және фонетикалық түрде нормаларға сәйкес болуы 

маңызды. Егер оқушы қателік жасаса, оны ауызша 

сөйлеуде түзету мүмкіндігі мол, мысалы, оқушы 

фразаны қайталап немесе өз ойын жеткізіп 

болғаннан кейін оған оралуы керек. 

Қазақ тілі сабақтарында диалогтік сөйлеуді 

оқыту әдістемесі өте өзекті. Оны мектеп 

тәжірибесіне енгізу үшін елеулі ғылыми-зерттеулер 

мен әдістемелік ұсыныстар жасауды талап етеді. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ:  

В данной статье дается краткая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
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ABSTRACT:  

This article gives a brief description of children with phonetic-phonemic speech underdevelopment, their 

features, and the development of memory in these children. 
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higher mental functions. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

является одним из наиболее распространённых 

нарушений в логопедии. Фонетико-фонематиче-

ское недоразвитие речи - нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстрой-

ствами вследствие дефектов восприятия и произно-

шения фонем 

Характерной особенностью фонетической сто-

роны речи этих детей является не только непра-

вильное произношение звуков, но и их переста-

новка, замены, пропуски, что значительно снижает 

внятность речи, усугубляет ее смазанность и неот-

четливость. 

Существуют следующие варианты нарушения 

звукопроизношения: 

1) недифференцированное произнесение пар 

или групп звуков. 

2) замена одних звуков другими, более про-

стыми по артикуляции  

3) смешение звуков.  

Актуальность изучения особенности речевого 

развития дошкольников с фонематическим недо-

развитием речи определена тем, что самым распро-

страненным дефектом у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста являются нарушение звуко-

произношения. К данной группе относятся дети, у 

которых наблюдается неправильное произношение 

отдельных звуков, одной или нескольких групп 

звуков (например, свистящих, свистящих и шипя-

щих; свистящих и аффрикат) при нормальном фи-

зическом слухе. 

Профессор Р.Е. Левина в рамках психолого-пе-

дагогической классификации речевых нарушений 

выделила группу детей с фонетико-фонематиче-

ским недоразвитием речи (ФФН). 

Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, ди-

зартрией, дислалией акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы. 

По данным Т. А. Ткаченко, развитие фонема-

тического восприятия положительно влияет на 

формирование всей фонетической стороны речи и 

слоговой структуры слов. 

Несомненна связь в формировании лексико-

грамматических и фонематических представлений. 

При специальной коррекционной работе по разви-

тию фонематического слуха дети намного лучше 

воспринимают и различают окончания слов, при-

ставки в однокоренных словах, общие суффиксы, 

предлоги, слова сложной слоговой структуры. 

Без достаточной сформированности фонема-

тического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени — звукового анализа. Звуковой 

анализ — это операция мысленного разделения на 

составные элементы (фонемы) разных звукоком-

плексов: сочетаний звуков, слогов и слов. 

Р. Е. Левина писала, что «узловым образова-

нием, ключевым моментом в коррекции речевого 

недоразвития является фонематическое восприятие 

и звуковой анализ». 

У детей с сочетанием нарушения произноше-

ния и восприятия фонем отмечается незакончен-

ность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся акустико-арти-

куляционными признаками. 

Р. М.Боскис, Р.Е.Левина, Н. X. Швачкин, Л.Ф. 

Чистович, А.Р.Лурия считают, что при нарушении 

артикуляции слышимого звука может в разной сте-

пени ухудшаться и его восприятие. 

Речь является обязательным компонентом при 

развитии памяти, внимания, мышления и других 

психических процессов. 

Формирование и воспитание памяти старших 

дошкольников, также как и формирование других 

психических процессов, происходит в процессе де-

ятельности. От особенностей ее структуры в стар-

шем дошкольном возрасте во многом зависит и ха-

рактер памяти. Деятельность дошкольника характе-

ризуется тем, что она направлена на ближайшие 
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конкретные цели. В старшем дошкольном возрасте 

развития достигает словесно-логическая память. 

Ребенок 6-7 лет уже свободно пользуется словом 

для установления смысловых связей при запомина-

нии. При помощи слова он группирует его, относя 

к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Все это способ-

ствует и увеличению объема запоминаемого мате-

риала 

Память теснейшим образом связана с речью. 

Развитие памяти положительно сказывается на кор-

рекции речевого недоразвития.  

Согласно исследованиям П. П. Блонского, в про-

цессе развития ребенок осваивает четыре последо-

вательные ступени памяти: моторную (память-при-

вычку), аффективную, образную и вербальную. 

При этом каждый из этих видов памяти не заме-

няет, а дополняет другие, увеличивая возможности 

хранения и воспроизведения информации. Развива-

ясь сама, память является и необходимой основой 

психического, в том числе речевого, развития ре-

бенка, 

Наиболее специфична, а следовательно, значима 

для развития речи слуховая память. Без моторной 

памяти невозможно освоение экспрессивной речи 

(устной и письменной). Зрительная память необхо-

дима для освоения письменной речи, а также для 

связи между первой и второй сигнальной систе-

мами. Все эти виды памяти используются в про-

цессе коррекции, в одном случае как основа речи, в 

другом как вспомогательное (в частности, компен-

саторное) средство, позволяющее интенсифициро-

вать обучение правильным речевым навыкам. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ: 

 В данной статье дается характеристика детей с общем недоразвитием речи, кратко описываются 

уровни речевого развития. Также рассматривается проблема дисграфии, способы и методы её 

профилактики у детей дошкольного возраста. 
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нарушений письма, дети дошкольного возраста. 

ABSTRACT:  

This article provides the characteristic of children with delayed speech development and describes stages of 

language development. Also problems of dysgraphia, techniques and methods of its prophylaxis in preschool 

children are explored. 

Key words: delayed speech development, stages of language development, dysgraphia, prevention of 

violations of letters, children of preschool age. 

 

При нормальном речевом развитии дети к 5 го-

дам свободно пользуются развернутой фразовой 

речью, разными конструкциями сложных предло-

жений. Они имеют достаточный словарный запас, 

владеют навыками словообразования и словоизме-

нения. К этому времени окончательно формируется 

правильное звукопроизношение, готовность к зву-

ковому анализу и синтезу. 

Однако не во всех случаях эти процессы про-

текают благополучно: у некоторых детей даже при 

нормальном слухе и интеллекте резко задержива-

ется формирование каждого из компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики. 

На протяжении нескольких десятилетий про-

блема изучения общего недоразвития речи различ-

ного генеза является объектом внимания многих 

исследователей. Данной проблемой занимались ве-

дущие учёные в области логопедии: Л.Н. Ефимен-

кова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, С.А. Миронова, 

С.Ф. Спирова, Т. Б. Филичева и другие. Дети с ре-

чевыми нарушениями нуждаются в том, чтобы ком-

плексное коррекционное воздействие было активи-

зировано как можно раньше. Дошкольный возраст 

наиболее благоприятен для развития и формирова-

ния речи у детей с ОНР. Впервые научное объясне-

ние такому отклонению в развитии, каким является 

общее недоразвитие речи, было сформулировано в 

результате многоаспектных исследований различ-

ных форм речевой патологии у детей дошкольного 

и школьного возраста, проведённых Р.Е. Левиной и 

коллективом научных сотрудников НИИ дефекто-

логии АПН СССР. 
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Под общим недоразвитием речи принято пони-

мать «сложное речевое расстройство, при котором 

у детей с нормальным слухом и первично сохран-

ном интеллекте нарушено формирование всех ком-

понентов речевой системы: фонетики, лексики и 

грамматики, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи». При этом расстройстве 

отмечается позднее начало речи, скудный словар-

ный запас, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования. Общее недоразвитие речи 

имеет разную степень выраженности. Может 

наблюдаться как полное отсутствие словесных 

средств общения или весьма ограниченного их раз-

вития в тот период, когда у нормально развиваю-

щихся детей речь оказывается уже полностью 

сформированной, так и развитие речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматиче-

ского недоразвития. 

ОНР у детей дошкольного возраста 

встречается чаще (40% от всего количества), чем 

другие речевые патологии. К общему недоразвитию 

речи стоит отнестись очень серьёзно, так как без 

коррекции оно чревато такими последствиями, как 

дисграфия и деслексия. 

Общее недоразвитие речи может проявляться в 

разной степени. Поэтому выделяют три уровня 

речевого развития: 

I уровень речевого развития характеризуется 

отсутствием речи (так называемые «безречевые 

дети»). 

Дети этого уровня для общения пользуются 

главным образом лепетными словами, звукоподра-

жаниями, отдельными существительными и глаго-

лами бытового содержания, обрывками лепетных 

предложений, звуковое оформление которых сма-

занно, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои 

«высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и 

жестами. 

II ʫʨʦʚʝʥʴ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ï начальные 

элементы общеупотребительной речи, 

характеризующиеся бедностью словарного запаса, 

явлениями аграмматизма (начатки 

общеупотребительной речи). Кроме жестов и 

лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные 

слова. 

III уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

По клиническому составу категория детей с 

ОНР неоднородна, в связи с чем ее делят на 3 

группы: 

¶ ʥʝʦʩʣʦʞʥʝʥʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʆʅʈ (у детей с 

минимальной мозговой дисфункцией: 

недостаточной регуляцией мышечного тонуса, 

моторных дифференцировок, незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и т. д.) 

¶ ʦʩʣʦʞʥʝʥʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʆʅʈ (у детей с 

неврологическими и психопатическими 

синдромами: церебрастеническим, 

гипертензионно-гидроцефалическим, судорожным, 

гипердинамическим и др. 

¶ ʛʨʫʙʦʝ ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ (у детей с 

органическими поражениями речевых отделов 

головного мозга, например, при моторной алалии). 

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется 

внутриутробная гипоксия, резус-конфликт, 

родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве – 

черепно-мозговые травмы, частые инфекции, 

хронические заболевания. Неблагоприятная 

речевая среда, дефицит внимания и общения еще 

больше тормозят течение речевого развития. 

Для всех детей с ОНР характерно позднее 

появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 годам. 

Речевая активность детей снижена; речь имеет 

неправильное звуковое и грамматическое 

оформление, малопонятна. Вследствие 

неполноценной речевой деятельности страдает 

память, внимание, познавательная деятельность, 

мыслительные операции. Детям с ОНР присуще 

недостаточное развитие координации движений; 

общей, тонкой и речевой моторики. 

Готовность детей к систематическому школь-

ному обучению, в структуре которой разрабатыва-

ется проблема профилактики нарушений письма, 

рассматривается в качестве всестороннего воспита-

ния и развития личности дошкольника, овладения 

им целостной системой свойств и качеств, приобре-

тённых в физическом, умственном, эстетическом 

развитии. 

Анализ специальной литературы по проблеме 

школьной готовности позволил сделать выводы о 

необходимости оптимизации процесса подготовки 

детей к обучению в школе, о совершенствовании 

диагностики уровня готовности к систематиче-

скому овладению знаниями, о необходимости раз-

работки дифференцированных подходов к детям с 

отклонениями в развитии, что в целом будет спо-

собствовать решению проблемы профилактики 

дисграфий. 

Письменная речь формируется только на ос-

нове устной, и между ними существует тесное вза-

имодействие. Основное назначение письменной 

речи состоит в том, чтобы как можно точнее пере-

дать устную речь. Для обеспечения такой возмож-

ности в языке имеется целая система письменных 

знаков-букв, каждый из которых соответствует 

вполне определенному звуку устной речи. Поэтому 

в процессе письма ребенок должен каждый слыши-

мый, или мысленно представляемый, звук речи 

обозначить нужной буквой, строго сохраняя к тому 

же их последовательность. Только при этом усло-

вии записанное в виде буквенных знаков слово при 

чтении может быть вновь переведено в последова-

тельность звуков и узнано. Если же по каким-либо 

причинам звуки будут обозначены не теми буквами 

и не в должном порядке, то при чтении невозможно 

будет воспроизвести и узнать записанное слово. В 

случае несформированности предпосылок письма к 

началу обучения грамоте ребенок неизбежно встре-

тится с большими трудностями при усвоении 

начертания букв, при соотнесении каждой буквы с 

соответствующим звуком и при определении по-

рядка следования букв при записи слова. Что и при-

ведет к появлению у него дисграфических ошибок, 
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не связанных с незнанием грамматических правил. 

В дальнейшем к этому неизбежно добавятся и грам-

матические ошибки. 

Если ребенок старшего дошкольного возраста не 

способен определить звуковой состав слова, он не 

сможет в положенный срок овладеть полным фоне-

матическим анализом слов. На этом основании при-

нято рассматривать данное «несовершенство» как 

явную предпосылку дисграфии на почве несформи-

рованности анализа и синтеза речевого потока. 

Эти трудности в овладении письмом школьни-

ками можно избежать, если с детьми дошкольного 

возраста будет проведена коррекционная работа 

профилактического характера по устранению дан-

ных предпосылок. 

Необходимыми предпосылками для формиро-

вания письменной речи является хорошее состоя-

ние у ребенка слухового, зрительного восприятия, 

двигательного развития, устной речи, психических 

процессов. Любой сбой, даже самый незначитель-

ный, в формировании вышеназванных сторон раз-

вития ребенка, может послужить причиной возник-

новения проблем при обучении чтению и письму. 

Поэтому, на занятиях с дошкольниками, педагоги и 

логопеды должны обязательно использовать эти 

знания и вести коррекционную работу по всем 

направлениям. А именно:  

¶ формировать и совершенствовать лексико-

грамматический строй речи;  

¶ развивать мелкую моторику рук; ориенти-

ровки в пространстве;  

¶ развивать все психические процессы;  

¶ готовить к обучению грамоте через зна-

комство с основными понятиями: звук, буква, 

слово, предложение. 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан жаңа 

жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» 

атты Жолдауында: «Қазір әлем шапшаң қарқынмен 

өзгеруде. Басқаша дәуір туып келеді. Біздің көз 

алдымызда өзгеше мүмкіндіктері мен тәуекелдері 

бар жаңа жаһандық нақты ахуал пайда болуда» [8],- 

деп атап көрсеткендей, ғылым мен техниканың 

жетістіктері арқылы қол жеткен материалдық және 

рухани мәдениетті сақтау және одан әрі дамытудың 

бірден бір жолы - білім беру технологиясын қайта 

құру қажеттілігі айқын сезілуде.  

Соңғы жылдары ғылым мен техниканың 

жетістіктері нәтижесінде білім беру жүйесінде 

қауіпсіздік мәселесі (астын сызған - авторлар) 

өзекті проблемалардың біріне айналуда. Өйткені, 

бұл мәселені ресейлік (Т.С.Кабаченко, В.В.Рубцов, 

И.А.Баева, А.А.Баранов, т.б.) және отандық 

ғалымдар (Д.Әлмұратов, Қ.Бітібаева, Ф.Оразбаева, 

Р.Абузяров және т.б.) ең алдымен, оқушылардың 

қауіпсіздігі мәселесін психологиялық және 

тәрбиелік аспектіде қарастырып келді. Жалпы, XX-

ғасырда кеңінен зерттелген жеке тұлғаның 

психологиялық қауіпсіздігі мәселесі, соңғы кездері 

білім беру процесі қауіпсіздігінің проблемасы 

педагогикалық проблема ретінде бірнеше 

ғылымдармен (педагогика, психология, 

валеология, конфликтология, юриспруденция, 

медициналық, ақпараттық, қоғамдық және 

әлеуметтік ғылымдар және тағы басқа) тоғысып, 

кешенді, пәнаралық сипатта жүзеге асырылуда. 

Білім беру процесінде ץʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ және ʙʽʣ̔ʤ 

ʙʝʨʫ ʧʨʦʮʝʩʽ ұғымдарын жан-жақты түсіну үшін, 

алдымен, Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ термині туралы кейбір 

анықтамаларға мән берсек, мысалы: Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қауіпсіздік органдары 

туралы Заңының преамбуласында қауіпсіздік - «1) 

жеке адамның (астын сызған - біз), қоғам мен 

мемлекеттiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету...» [3],- 

деп атап көрсетсе, Энциклопедияда: «ϧʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ – 

жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің өмірлік 

маңызды мүдделерінің ішкі және сыртқы қатерден 

қорғалуы. Қауіпсіздіктің негізгі нысандары: ʞʝʢʝ 

ʘʜʘʤ - оның құқықтары мен бостандықтары; ϨʦϤʘʤ 

– оның жадығаттық және рухани құндылықтары; 

ʤʝʤʣʝʢʝʪ – оның конституц. құрылымы, 

егемендігі, аумақтық тұтастығы» [4, 680 б.],- 

делінген. Ал Интернетте: «פʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ– жеке 

адамның, қоғамның, мемлекеттің өмірлік маңызды 

мүдделерінің ішкі және сыртқы қатерден қорғалуы. 

Қауіпсіздіктің негізгі нысандары: жеке адам – оның 

құқықтары мен бостандықтары; 

ϧʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ - 1) қауіп-қатерлерден қорғануы; 2) 

нысанның, құбылыстың немесе процестің басқа 

нысандардың, құбылыстардың немесе 

процестердің тарапынан болатын кері 

ықпалдарына қарамай өзінің негізгі белгілері мен 

мәнін қорғау, сақтау қабілеті; 3) аса ауыр зиян 

немесе залал келтіру мүмкін емес нысанның қалпы; 

4) қызмет етуі барысында жағымсыз өзгерістерге 

ұшырауы мүмкіндігі аса жоғары емес нысанның 

тұрақты дамуының қалпы;  

5) қауіпті тудыратын факторлар әрекетін шектеу, 

қауіп-қатердің аса жоғары емес деңгейі (қауіп-

қатерден қорғаныс деңгейі); 6) басқа нысандарға 

аса қауіпті залал, зиян тигізуі мүмкін емес 

нысанның қалпы. «Қауіпсіздік» ұғымын осылайша 

түрлендіру, оның адам өмірінің көптеген 

нысандарына, процестеріне, құбылыстарына 

қатысты қолданылуына байланысты» [5],- деп 

Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ сөзінің мән-мағынасын әр қырынан 

қарастырған. Жоғарыдағы келтірілген 

анықтамалардан ой түйгеніміз: адам өмірін белгілі 

бір деңгейде қамтамасыз ету және қорғану 

жөніндегі іс-әрекеттер туралы шаралар жүйесі. Ал 

ʙʽʣʽʤ ʙʝʨʫ ʧʨʦʮʝʩʽ ұғымы Сөздікте: «ʙʽʣʽʤ ʙʝʨʫ 

ʧʨʦʮʝʩʽ - мемлекеттік білім стандартына сәйкес 

тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін 

шешуге бағытталған оқу-тәрбие және өз бетінше 

білім алу процестерінің жиынтығы (Ϩ. ʆϨʳʪʫ 

ʧʨʦʮʝʩʽ, ʦϨʫ ʧʨʦʮʝʩʽ, ʦϨʫ-ʪϸʨʙʠʝ ʧʨʦʮʝʩʽ) [1, 54 б.],- 

деп берілген. Сонымен, Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ және ʙʽʣʽʤ ʙʝʨʫ 

ʧʨʦʮʝʩʽʥʝ берілген анықтамаларды саралап, ʙʽʣʽʤ 

ʙʝʨʫ ʧʨʦʮʝʩʽ Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʛʽʥ білім алушының белгілі 

бір деңгейде оқытуын, тәрбиелеуін және дамытуын 

қамтамасыз етуде қажетті оқу материалдарын 

таңдап, іріктеп алынған ақпараттарды қорғау 

жөніндегі іс-әрекеттер туралы шаралар жүйесі 

ʥʝʤʝʩʝ оқыту процесі (педагогикалық аспекті) 

қауіпсіздігінің мәселесінің параметрі, қалыптасуы 
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мен даму технологиясын анықтау деп айтуға 

болады.  

Білім беру жүйесінде Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ не ʘʜʘʤ 

Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʛʽ мәселесін жоғарыдағы Елбасы 

Жолдауында атап көрсеткен – Ϻʩʽʤ, ʨʝʬʦʨʤʘ, ʜʘʤʫ 

формасын қарапайым үш қағида аясында топтасақ, 

Ϻʩʽʤ - білім беру жүйесі аясында дамыта отырып, 

жаңа ғылыми мүмкіндіктерді пайдалану; ʨʝʬʦʨʤʘ - 

қоғам мен мемлекет білім беру жүйесінде жетекші 

рөл (ұжымдық, қоғамдық бірлестік, ұлттық, 

қоғамдық т.б. көзқарас) атқарып қана қоймай, 

неғұрлым тұрақты түрде қамтамасыз ету; ʜʘʤʫ - 

білім беру жүйесін қоғамда болып жатқан және 

болатын түрлі жағдайларды қоғамның, ғылымның 

барлық салаларымен сабақтастырып, үздіксіз 

дамытудың басты факторының біріне айналдыру 

болып табылады. Олай болса, оқыту процесінде 

әлемде және елімізде болып жататын түрлі табиғи 

техногендік және әлеуметтік т.б. жағдайлардың, 

қауіп-қатердің себептерін алдын алу, болдырмау 

және адам өмірінің қауіпсіздігін сақтау мәселесін 

балабақшадан жоғары оқу орындарына дейін 

жүйелі жүргізілген жұмыстар нәтижесінен арнайы 

пәнді енгізудің қажеттілігін уақыт көрсетті. 

Нәтижесінде, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі барлық мемлекеттік жалпы 

білім беретін оқу орындарының стандарттарына 

сәйкес «Өмір – тіршілік қауіпсіздігі» [6.; 7] атты 

арнайы пән курсын енгізді.  

Республиканың азаматтық жоғары оқу 

орындарында оқытылып жатқан «Өмір – тіршілік 

қауіпсіздігі» атты пәні білім беру жүйесі аясындағы 

қауіпсіздік ұғымын анықтап қана қоймайды, адам 

өміріне төнетін жалпы қауіп-қатерлерді зерттейтін, 

соған қарсы қоюға болатын шараларды әзірлейтін 

ғылыми білімнің саласы.  

Осы жерде білім беру процесінде қауіпсіздік 

педагогикалық проблеманың бірі ме? Бұл – 

педагогикалық ғылымның жаңа бағыты ма? Ол нені 

зерттеп, қандай міндеттерді шешуге ықпал етеді? 

деген заңды сұрақтар туады. Осы заңды сұрақтарға 

жауап іздеместен бұрын педагогика ғылымы нені 

зерттейтіні туралы кейбір ғалымдар пікірлеріне 

назар аударсақ, ұлы ақын, көрнекті ағартушы қазақ 

педагогикасының негізін салушылардың бірі –  

М. Жұмабаевтың педагогика пәні туралы: 

«...Баланы дұрыс тәрбия қылу үшін әркімнің өз 

тәжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың 

тәжірибесімен танысу керек. Сол басқа адамдардың 

тәрбия майданындағы тәжірибелерін көрсеткен 

жеке бір фәнмен, яғни тәрбия фәнімен таныс болу 

керек. Тәрбия фәні пидагогика деп аталады» [2, 7 

б.],- деп айтқан пікірімен, ресейлік ғалым 

А.М.Новиковтың: «Педагогика – адам өмірінің 

(білім алушының) жинақтаған тәжірибесін 

дамытатын ғылым» [9],- деген ой-пікірі үндесіп 

жатқанын көреміз. Бір сөзбен айтқанда, ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʘ 

ʜʝʛʝʥʽʤʽʟ - адамды оқыту, тәрбиелеу және дамыту 

арқылы тұтастай адам өмірін жан-жақты дамытуға 

бағытталған білім процесі болып табылады. 

Қарастырып отырған оқыту процесіндегі 

қауіпсіздік мәселесі педагогикалық проблеманың 

бірі ретінде «әскери (кәсіби, жас ерекшелік, 

музыкалық т.б.) педагогика» пәнімен салыстырып 

қарағанда, кейбір педагогикалық ғылыми 

еңбектерде және ғылыми-зерттеу жұмыстарында 

білім беру процесі қауіпсіздігі ұғымы 

педагогикалық ақпараттық кеңістікте әлі де толық 

қалыптаспағанына көз жеткіздік. Екіншіден, ол 

нені зерттейді және қандай міндеттерді шешуге 

ықпал етеді? деген мәселеге келсек, жаһандану 

заманында адам баласының ақпараттық-

технология, экономика, мәдени, ғылым мен 

техника және т.б ықпалдасу жолдарынан 

туындаған қауіпсіздікті, яғни кез келген ғылыми 

пәнді оқыту және тәрбиелеудегі қауіпсіздік 

(мысалы, медиа-білім (IT технология) қауіпсіздігін, 

ақпараттық қауіпсіздікті және мәдени қауіпсіздікті 

оқыту, тәрбиелеу т.б.) мәселелерін қарастыруда 

қауіпсіздік мәселесі педагогика пәніне немесе 

ақпарат кеңістігінде әлі де өз орнын таппаған 

термин ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʘ Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʛʽʥʝ тән деп қарауға 

болады.  

Сонымен, ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʘ және Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ 

терминдеріне берілген анықтамаларды саралай 

келіп, ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʘ Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʛʽ (Pedagogy safety) – 

қоғамның барлық саласындағы тіршілік 

қауіпсіздігін сақтауда адам өмірін жан-жақты 

дамытуға бағытталған оқыту, тәрбиелеу және 

дамыту заңдылықтарының жиынтығы деп, ʥʝʤʝʩʝ 

оны бірнеше ғылымдардың тоғысуы нәтижесінен 

пайда болған педагогика ғылымының жаңа бір 

бағыты ретінде қараған орынды.  

Жалпы, оқыту процесі ϨʘʫʽʧʩʽʟʜʽʛʽʥʽϬ ʤϸʩʝʣʝʩʽ 

немесе ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʘ Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʛʽ пәнінің арнайы курс 

ретінде мәртебесін анықтауды, оның объектісі мен 

бағытын нақтылауды, арнайы педагогика 

мамандарының еншісіне қалдырдық.  

Біздің пайымдауымызша, оқыту процесі 

қауіпсіздігінің мәселесін немесе педагогика 

қауіпсіздігін (одан әрі-ПҚ) жаңа бағыт ретінде 

қалыптастыру үшін:  

- ПҚ-ның даму тарихын зерттеуде, ең 

алдымен, отандық және шетелдік педагогика 

ғылымында қалыптасқан теориялық-әдіснамалық 

негізінде ПҚ-ның функциялары мен аспектілерін, 

мәнін айқындау;  

- ПҚ-ның мазмұнын білім беру 

стандарттарына негіздеу;  

- ПҚ оқыту және тәрбиелеу технологиялары 

мен жүйелерін, формаларын, тәсілдерін, жаңа 

әдістерін әзірлеу; 

- ПҚ оқыту, тәрбиелеу және дамыту 

заңдылықтарын білім алушыға шамадан тыс түрлі 

ақпараттық қауіпсіздік (немесе ақпараттық 

сауаттылық) материалдар мәселесін айқындау. 

Сөйтіп, білім алушыға білім беру ортада қауіпсіздік 

мәселесінің оқыту технологиясын құрып, кез 

келген оқу материалдары аясында алға қойған 

міндеттерді шешуге негіздеу. 

Осы орайда, Назарбаев университетінің 

мамандары және Кембридж университетінің білім 

беру факультетімен бірлесіп әзірлеген оқу-

әдістемелік құралында ʘϨʧʘʨʘʪʪʳϨ Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ 

(ʥʝʤʝʩʝ ʘϨʧʘʨʘʪʪʳϨ ʩʘʫʘʪʪʳʣʳϨ) ұғымы туралы: 

«ɸϨʧʘʨʘʪʪʳϨ ʙʽʣʽʤʥʽϬ ʙʝʨʽʣʫʽ (ʢʝʡʜʝ ʘϨʧʘʨʘʪʪʳϨ 
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ʩʘʫʘʪʪʳʣʳϨ) – оқу жоспарына сәйкес, оқу 

материалы аясында тақырыптар туралы 

ақпараттарды тиімді, сыни тұрғыда іріктеліп, 

талдап алынуы»,- деп, одан әрі: «ақпараттық 

сауаттылық немесе ақпараттық қауіпсіздік (астын 

сызған – біз, оқу материалы аясында) – көптеген 

сандық технологияларды қолдану арқылы 

ақпаратты тиімді және сыни іріктеп, талдап және 

құра білу, сонымен қатар сол технологиялардың 

құрамдас бөліктері мен функцияларын білу» [10, 6 

б.],- делінсе, Интернетте: «ʘϨʧʘʨʘʪʪʳϨ Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ 

деп, азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің 

ақпараттарды тиімді түрде қолдануына кедергі 

келтіретін сыртқы және ішкі қауіп-қатерлерден 

ақпараттық жүйелер мен ақпараттық қорлардың 

қорғалуы» [5],- деп одан әрі, ақпарат қауіпсіздігінде 

болатын қатерлерді іштей бірнеше топтарға 

бөлінетінін атап өтеді. Біздіңше, білім беру 

жүйесінде IT технологиясының кеңінен 

қолданылуына байланысты, ʘϨʧʘʨʘʪʪʳϨ 

ʩʘʫʘʪʪʳʣʳϨ ϰϤʳʤʳʥ ʘϨʧʘʨʘʪʪʳϨ Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ 

ʩϺʟʽʤʝʥ синонимдес ретінде қарауға болады. 

Жалпы педагогикалық дәстүрлі және 

инновациялық сабақ беру технологиясында 

ақпараттық сауаттылық термині бойынша 

азаматтық жоғары оқу орындарының маман-

оқытушылары оқу жоспарына сәйкес материалды 

іріктеп, таңдап алуы болса, ал әскери оқу 

орындарының маман-оқытушылары оқу 

жоспарына сәйкес материалды іріктеп, таңдап 

алумен қатар, ақпараттық қауіпсіздікті басты 

назарда ұстайды.  

ʆʩʳ ʞʝʨʜʝ ʝʩʢʝʨʝʪʽʥ ʥϸʨʩʝ: әскери оқу 

орындарында өтетін «Конфликтология» (Дау-

жанжал) пәні сияқты, Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ және ʘϨʧʘʨʘʪʪʳϨ 

Ϩʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ ʤϸʩʝʣʝʩʽ - еліміздің басты міндеттерінің 

бірі және білім беру процесі қауіпсіздігінің 

мәселесін педагогика пәнінің жаңа бағыты ретінде 

жоғары әскери оқу орындарының (бұл жерде 

Төтенше жағдай министрлігіне қарасты оқу 

орындарын есепке алмағанда) оқу жоспарына 

енгізу - уақыт талабы деп қараған жөн. 

 Қорыта келгенде, отандық білім беру 

жүйесінде, оның ішінде әскери оқу орындарында 

әлемде және қоғамда болып жататын түрлі 

қауіпсіздік проблемасын адам дамуы 

құралдарының факторы ретінде педагогикалық 

процестің болашақ дамуы мен үрдісін, 

заңдылығын, мәнін кешенді түрде түрлі салалық 

пәндермен сабақтастырғанда ғана «оқыту процесі 

қауіпсіздігінің мәселесі немесе педагогика 

ғылымының бір бағыты ретінде «педагогика 

қауіпсіздігі» атты арнайы курс ретінде оқыту өз 

нәтижесін беретіні сөзсіз. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

В статье обосновывается необходимость создания учебных видеофильмов при обучении иностран-

ному языку в военном вузе, а также ключевые этапы по их разработке. Показано, что учебные видео-

фильмы могут выступать в качестве эффективного средства языковой подготовки военного специалиста. 

ABSTRACT 

The article states the necessity for educational videos when teaching foreign language in military higher ed-

ucational institutions as well as the key stages in their creation. It is also shown that videos can be the effective 

means of the military specialist language studying. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: создание учебных видеофильмов, иностранный язык, военный специалист. 

Keywords: creating videos, foreign language, military specialist. 

 

В соответствии с образовательными стандар-

тами в высших учебных заведениях Министерства 

Обороны Российской Федерации обучающимся 

необходимо прививать стремление к постоянному 

военно-профессиональному саморазвитию, само-

совершенствованию, способность планировать во-

енно-профессиональную карьеру, умение осо-

знанно планировать повышение своей военно-про-

фессиональной квалификации, осуществлять для 

этого поиск и использование информации, приме-

нять инновационные образовательные технологии 

(дистанционные) и творческий подход к изучению 

учебных дисциплин, в том числе и дисциплине 

«Иностранный язык». 

Как показывает опыт педагогической деятель-

ности, многие преподаватели всё ещё предпочи-

тают опираться на текст учебника (учебного посо-

бия) как главного средства работы с курсантами. 

Подобная ситуация значительно отличается от ре-

ального характера общения обучающихся, когда в 

своей устной и письменной коммуникации они ис-

пользуют большое количество вербального и рису-

ночного (невербального) компонента (изображе-

ния, видео и музыка, символы Эмодзи и т.д) при ми-

нимальном включении текста.  

Ю. Олеша пишет, что «мир, в котором мы жи-

вем, переполнен текстами, надписями, знаками» и 

в настоящее время это особо значимо в образова-

тельной деятельности и разрабатывается в психо-

лингвистике.  

По мнению авторов, разумно учитывать изме-

нившиеся реалии современного мира, в котором 

цифровые технологии стали объективной реально-

стью в образовательной деятельности, с целью осу-

ществления военно-профессиональной подготовки 

по новым стандартам (требованиям), направленных 

на формирование и привитие у обучающихся (кур-

сантов) необходимых компетенций. 

В связи с этим представляется очевидным, что 

необходимо искать новые подходы или совершен-

ствовать существующие методы обучения ино-

странному языку в военном вузе. 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный 

язык» в военном вузе используются различные 

пути активизации познавательной деятельности 

обучающихся, основные из которых являются - раз-

нообразные формы, методы, средства обучения, 

выбор таких сочетаний, которые в возникших ситу-

ациях стимулируют активность и самостоятель-

ность обучающихся, а самое главное повышают мо-

тивацию курсантов как фактору, придающему об-

разовательной деятельности осмысленность, 

направленность, избирательность и динамичность. 

В этой связи важно помнить, что усвоение ино-

странного языка в инженерном военном вузе, про-

ходит в специфических условиях (использование 

Интернет-ресурсов запрещено в ходе занятий и 

практика общения с иностранными военнослужа-

щими отсутствует или ограничена). 

Авторы считают, что одним из возможных пу-

тей, способных значительно повысить мотивацию к 

изучению иностранного языка в военном вузе явля-

ется вовлечение обучающихся в совместную 

учебно-познавательную или творческую деятель-

ность по созданию учебного видеофильма на ино-

странном языке. Под учебным видеофильмом по-

нимается аудиовизуальное произведение, создан-

ное обучающимися совместно с преподавателем в 

ходе освоения дисциплины «Иностранный язык» в 

соответствии с учебной программой, основой со-

здания которого является процесс выбора, обосно-

вания актуальности и поиск решения проблемы бу-
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дущей военно-профессиональной деятельности, ко-

торая представляет для будущего военного специа-

листа личный интерес. 

Создание учебного видеофильма представляет 

собой исследовательский, творческий, практико-

ориентированный процесс, выполняемый учебной 

группой обучающихся (от 3 до 15 человек), либо 

индивидуально под руководством преподавателя. 

Такая форма проведения практического занятия по 

дисциплине «Иностранный язык» предоставляет 

широкие возможности и преимущества, так как 

она:  

- создает реальные ситуации для осуществле-

ния коммуникативных намерений, что немало 

важно в военном вузе, воздействуя при этом эмоци-

онально; 

- повышает эффективность восприятия учеб-

ной информации; 

- варьирует виды учебной деятельности (обу-

чающиеся имеют возможность изучить или отрабо-

тать учебный материал во время самостоятельной 

подготовки, в том темпе, который им подходит; с 

возможностью задержаться на наиболее сложных 

для восприятия местах); 

- управляет познавательной деятельностью 

курсантов; 

- активизирует внимание, мышление и память, 

задействуя при этом эмоции; 

- поддерживает высокий мотивационный уро-

вень и формирует устойчивый интерес к изучению 

иностранного языка в военном вузе [7]; 

- осуществляет индивидуальный подход к обу-

чению; 

- раскрывает творческий потенциал обучаю-

щихся; 

- развивает критическое мышление (обучаю-

щиеся осваивают технику и приемы создания 

экранного текста, работают с различными источни-

ками информации, в том числе и по специальности. 

Выготский Л.С. в этом случае отмечает, например, 

что личный опыт обучающегося делается основной 

базой педагогической работы [6, с.81-82]. Основой 

образовательного процесса становится деятель-

ность самого обучающегося, представляющая 

«полный процесс реакции со всеми ее тремя момен-

тами – восприятием раздражения, переработкой его 

и ответным действием [6, с.81-82]. Это становится 

возможным благодаря интеграции в образователь-

ную деятельность военного вуза этапов создания 

учебных видеофильмов, подразумевающих погру-

жение в проблему фильма, ее осмысление и перера-

ботку полученной информации в экранный текст. 

Исследователем в области учебного кино Б.А. Аль-

тшулером еще в прошлом веке выявлено, что в ходе 

создания кинематографистами учебных фильмов, 

ими познается тема фильма [6, с.81-82]); 

- снижает психологический и языковой барь-

еры и, наоборот, расширяет языковые и психологи-

ческие возможности обучающихся на фоне реали-

зации их творческих возможностей [1]; 

- реализует программу обучения курсантов по 

индивидуальному плану;  

-обеспечивает дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательной деятельности 

(обучающихся, преподавателей, органов управле-

ния в сфере образования), в том числе в рамках ди-

станционного (электронного) образования. 

Также следует отметить, что Архангельским 

С.И. и Кубеевым Б.В. были выявлены требования к 

созданию учебных видеофильмов, позволяющие 

наиболее полно реализовывать их дидактические 

возможности, например, у видеофильма должна 

быть ясная и четкая цель, научная глубина: 

- с изобразительной точки зрения, фильму сле-

дует быть конкретным и лаконичным, не стоит 

наполнять его развлекающими или отвлекающими 

моментами; 

- с композиционной точки зрения, фильм дол-

жен быть последовательным, связывать ранее полу-

ченные знания с новыми, а также полностью соот-

ветствовать учебной программе изучаемой дисци-

плины; 

- с психологической точки зрения, фильм дол-

жен быть занимательным, а учебный материал дол-

жен соответствовать общему и языковому уровню 

развития обучающегося [4, 9].  

Анализ методической литературы по созданию 

учебных видеофильмов показал, что данному про-

цессу сопутствует большая предварительная сов-

местная работа обучающихся и преподавателей, а 

именно, центральную роль играет разработка сце-

нария – тщательно продуманного, выверенного на 

соответствие с учебной программой или учебной 

цели практического занятия, а также большая ра-

бота по обработке отснятого материала (базовые 

знания режиссуры, операторского искусства, ос-

новы работы с медиаконтентом – звукозапись, мон-

таж, технологии создания презентаций, компьютер-

ная анимация, фото- и видеосъёмка, скринкастинг 

и пр.).  

По мнению авторов, ключевые этапы по созда-

нию учебного видеофильма являются: 

1) проектирование (постановка цели в соот-

ветствии с учебной программой; разработка кон-

цепции или выбор жанра будущего учебного видео-

фильма; хронометраж видеофильма; используемые 

технические средства; выбор ролей, распределение 

на группы); 

2) совместная работа обучающихся и препо-

давателя (написание сценария; подготовка раскад-

ровки; съёмка учебного видеофильма; монтаж 

фильма (специальное программное обеспечение 

для редактирования); запись фильма на учтенный 

носитель информации и включение его в электрон-

ный образовательный ресурс военного вуза); 

3) презентация конечного продукта (демон-

страция готового учебного видеофильма в ходе 

практических занятий, самостоятельной работы, 

индивидуального и электронного обучения); 

4) оценивание результатов (самооценивание, 

взаимное оценивание, текущий контроль, рефлек-

сия, представление методических рекомендаций по 

созданию учебных видеофильмов). 
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Обобщая вышесказанное можно сделать вы-

вод, что создание учебного видеофильма по дисци-

плине «Иностранный язык» представляется одним 

из возможных подходов повышения языковой ком-

петентности в военном вузе и раскрытия творче-

ского потенциала обучающихся в рамках их буду-

щей военно-профессиональной деятельности. Уча-

стие в подобной совместной учебно-познаватель-

ной деятельности по созданию учебных 

видеофильмов позволяет: 

- использовать приобретенные знания, умения 

и навыки в новых ситуациях, пропуская их через 

своеобразную практику, способствуя, тем самым, 

их лучшему усвоению; 

- внедрять на всех этапах обучения начиная с 

первого курса при условии тщательной организа-

ции, непрерывного контроля и последовательной 

реализации; 

- повышать мотивацию обучения; 

- интенсифицировать учебный процесс; 

- создавать благоприятные условия для форми-

рования компетенций, установленными квалифика-

ционными требованиями к военно-профессиональ-

ной подготовке выпускников в военных вузах. 

А самое главное, создает речевую среду, кото-

рой так недостаёт обучающимся при обучении ино-

странному языку, учитывая специфику военного 

вуза и количество времени, определенному учеб-

ной программой на изучение дисциплины «Ино-

странный язык». 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

Педагогической мониторинг – важный аспект деятельности каждой современной школы. Он позво-

ляет решать широкий спектр возникающих проблем, в том числе повышать качество образования и вос-

питания. Было проведено исследование уровня социализации выпускников школы, согласно которому 

уровень социализации обучающихся довольно низок, а уровень развития классного коллектива недоста-

точно развит. 

ABSTRACT 

Pedagogical monitoring is an important aspect of the activity of every modern school. It allows solving a 

wide range of emerging problems, including improving the quality of education and upbringing. A study was made 

of the level of socialization of school graduates, according to which the level of socialization of students is quite 

low, and the level of development of the classroom is not sufficiently developed. 
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Современная школа находится на этапе модер-

низации. Любая даже эффективно работающая ор-

ганизация требует постоянного обновления, орга-

низационных изменений, делающих её конку-

рентно способной, адаптивной к новым условиям. 

В связи с этим, среди прочих проблем образования, 

воспитания в частности, на одно из приоритетных 

мест выдвигаются проблемы формирования лично-

сти школьника, готовности жить и выживать в но-

вых условиях. Соответственно, к воспитанию, как 

процессу целенаправленного руководства духов-

ным развитием человека, подготовкой его к жизни 

и труду в обществе предъявляются особые требова-

ния. В нашей школе ежегодно формируются кадет-

ские классы, к личности обучающихся в них детей 

предъявляются особые требования. 

Данные классы, как правило, являются образ-

цово-показательными, нарушения дисциплины, от-

клонения от общепринятых социальных возраст-

ных ожиданий, школьно - образовательных норма-

тивов успешности, установленных в обществе норм 

поведения и общения довольно редки. Тем не ме-

нее, эти отклонения иногда проявляются в школь-

ной неуспеваемости детей; отсутствии интереса к 

учению, труду, организационному досугу; недис-

циплинированности; нарушении прав окружающих 

людей; конфликтности; высокий уровень тревож-

ности; наличии нежелательных качеств личности 

(лени, лживости, эгоистичности, грубости), упо-

треблении алкоголя; наконец, в правонарушениях. 

Стоит отметить, что все данные особенности 

были учтены в воспитательной системе школы. Тем 

не менее, для достижения поставленных целей и 

эффективного учебно-воспитательного процесса 

необходимо своевременно отслеживать динамику 

изменений, происходящих с личностью каждого 

обучающегося. Из этого следует, что мониторинг 

является объединяющим началом социологиче-

ского, психологического и педагогического иссле-

дования, для представления наиболее полной кар-

тины о развитии личности обучающегося, А это 

несомненно нужно для плодотворного функциони-

рования и прогресса воспитательной системы.  

Стоит отметить, что эффективность воспита-

тельного процесса - это соотнесение полученных 

результатов с целями и прошлыми достижениями в 

воспитательной практике [3]. 

Социализированность - есть свойство лично-

сти, характеризующееся степенью достижения об-

разца, а так же уже имеющийся уровень наличе-

ственного соответствия образцу. Уровень социали-

зированности можно охарактеризовать термином: 

социальная зрелость. Социальная зрелость - инте-

гральное свойство личности, принявшей на себя и 

понявшей имеющиеся нормы морали и права в дан-

ном обществе. Это видно по выполнению лично-

стью своих социальных функций. Уровень социа-

лизированности учащихся - степень выполнения 

ими своих социальных функций. 

Детальное исследование данной проблемы – 

социализации личности – объяснимо ростом девиа-

нтных и делинквентных тенденций в нашей стране, 

как правило в молодежной среде (омоложение пре-

ступности, изменение мотивов преступлений, ко-

рысть, жажда легкой наживы, увеличение «случай-

ных» преступлений, состоянии аффекта, под дей-

ствием ПАВ; ростом числа подростков, ведущих 

асоциальный образ жизни). 

Глобальное изучение проблемы мониторинга, 

предпосылки становления которого формирова-

лись с начала XX столетия, появились в отечествен-

ной педагогике лишь в 90-х годах (В.И. Андреев, 

В.П. Беспалько, A.Н. Майоров, С.Е. Шишов и др.) 

[2].  

Имеется огромное количество работ по социа-

лизации молодежи, как в общетеоретической 

направленности, так и исследований отдельных 

сторон социализации молодежи (рассматривались 

гражданская, политическая, профессиональная со-

циализации, ценностные ориентации, конфликты с 

преподавателями и родителями, отношение к 

школе, здоровому образу жизни и т.д.) — в рамках 

социологии молодежи, труда, здоровья, образова-

ния и других отраслевых социологий (И.В.Бесту-

жев-Лада, Р.Г.Гурова, Г.Е.Зборовский, Ю.А.Зубок, 

С.П.Иваненков и другие). При этом, ряд авторов 

(С.И.Григорьев, Л.Д.Демина, Н.А. Матвеева, 

B.Г.Немировский, Д.Д.Невирко) отмечают, что су-

ществующие методологические подходы к иссле-

дованию проблем образования, в частности, социа-

лизации учащихся, узконаправленны, не отражают 

весь спектр происходящих в системе образования 

процессов, усиливается позиция, согласно которой 

главное в образовании - это институционализиро-

ванная деятельность по профессиональной подго-

товке молодежи. Роль человека и его жизненных 

сил, полученных благодаря образованию, остается 

за пределами ведущих научных и социальных инте-

ресов.  

Люди издавна привыкли «наблюдать» за 

происходящими вокруг явлениями, таким образом, 

сформировался особый способ познания, в основе 

которого лежит длительное, целенаправленное и 

планомерное восприятие предметов и явлений. 

Начиная с 1 века нашей эры, наблюдение легло в 

основу колоссальных работ по познанию 

окружающей действительности: 37 томов 

"Естественной истории" Гая Секунда Плиния 

(старшего), в которых заложены базовые сведения 

по астрономии, физике, географии, зоологии, 

ботанике, сельскому хозяйству, медицине, истории. 

Благодаря титаническому труду и планомерному 

наблюдению, данное произведение было наиболее 

полной энциклопедией вплоть до эпохи 

средневековья. Лишь через много тысячелетий, уже 

в XX веке, в науке был открыт термин 

«мониторинг», которых характеризовал повторные 

целенаправленные наблюдения за одним или 
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несколькими элементами окружающей среды в 

пространстве и времени [2]. 

В настоящее время мониторинг в образовании 

– это система отбора, обработки, хранения и 

распространения информации об образовательной 

системе или отдельных ее элементах, ориентация 

на информационное обеспечение управления, 

которая позволяет судить о состоянии объекта в 

любой момент времени и может обеспечить 

прогноз его развития [54]. Цель мониторинга: 

оперативно и своевременно выявлять все 

изменения, происходящие в сфере деятельности 

образовательного учреждения. Полученные 

объективные данные являются основанием для 

принятия управленческих решений.  

 В данном определении можно выделить три 

ключевых аспекта. 

 
Субъектами мониторинга выступают все 

участники образовательного процесса. Степень их 

участия различна, но все они (и учителя, и ученики, 

и родители, и общественность) получают 

информацию, анализируют ее [3].  

Объектами мониторинга являются 

образовательный процесс и его результаты, 

личностные характеристики всех участников 

образовательного процесса, их потребности и 

отношение к образовательному учреждению. 

Сведения, подобранные в процессе мониторинга, 

обязаны создавать условия для деятельности 

педагога либо управляющего необходимыми и 

достаточными сведениями с целью выбора 

адекватной модели преподавания либо управления. 

Пред каждой школой, взявшейся за систему 

высококачественного управления процессом вос-

питания, поднимаются равно как минимум 2 про-

блемы: 

Первая - проблема подбора показателей, осу-

ществляя контроль которых, возможно регулиро-

вать качество обучения;  

Вторая - подбор инструментария, позволяю-

щего неоднократно определять данные характери-

стики. 

Следует при этом выделить, что до этих пор не 

создано универсальной технологии с целью оценки 

воспитательной работы, что бесспорно было бы 

востребовано опытным путем. Таким образом, к 

примеру, итоги коллективной творческой работы и 

общения обучающихся считаются довольно хоро-

шими непрямыми признаками качества воспитан-

ности. Однако, в них никак не учитывается дина-

мика и направленность формирования личности ре-

бенка, их запросы. 

Нами было проведено исследование уровня со-

циализации выпускников современной школы в 

рамках педагогического мониторинга, нацеленного 

на повышение качества образования и воспитания 

в образовательной организации.  

В качестве основных нами были использованы 

следующие методики «Изучения уровня социали-

зированности личности обучающегося (М.И. Рож-

ков) и методика развития коллектива «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. Лутошкин). Опытно - экспери-

ментальной базой исследования послужила МБОУ 

«СШ №12» г. Арзамас. В исследовании участво-

вали 25 обучающихся 9 класса кадетской направ-

ленности. 

Исследование по методике «Изучения уровня 

социализированности личности обучающегося» 

(М.И. Рожков). Данная методика нацелена на выяв-

ление уровня социальной адаптированности, актив-

ности, а так же автономности детей.  

Общественная зрелость - объективно нужный 

период личности, который характеризуется дости-

жением независимого общественного положения 

человека. Определенный техническими и социаль-

ными требованиями уровень образования и высоко-

классной подготовки обеспечивает реализацию че-

ловеком его гражданских прав и обязательств, ин-

теграцию общепризнанных мерок и ценностей об-

щества, освоения обычаев и внутреннего богатства 

национальной и общечеловеческой культуры. Со-

циальная зрелость начинается не в результате ка-

кого-либо похожего акта, а в ходе общественного 

становления личности. При определении уровня 

общественной зрелости обучающихся 9-х классов 

школы возможно отметить следующие главные ха-

рактеристики: социальная адаптированность; соци-

альная активность; социальная автономность [4]. 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ 

Это система сбора, об-

работки, хранения и 

распространения ин-

формации 

Предназначен для ин-

формационного обеспе-

чения управления обра-

зовательным процес-

сом 

Данные мониторинга позво-

ляют выносить обоснованные 

суждения о состоянии объекта 

наблюдения в любой момент 

времени и прогнозировать его 

развитие 
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ʈʠʩʫʥʦʢ 1 ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʧʦ ʤʝʪʦʜʠʢʝ çʀʟʫʯʝʥʠʷ ʫʨʦʚʥʷ ʩʦʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷè 

(ʄ.ʀ. ʈʦʞʢʦʚ). 

 

Исходя из полученных результатов видно, что 

высокий уровень социальной зрелости обучаю-

щихся имеют 20% (5 девятиклассников). Этот ко-

эффициент подразумевает сформированный непро-

тиворечивый тип ценностных ориентиров в сфере 

образования и профессиональной сфере. Категория 

респондентов ориентирована на получение фунда-

ментальной образовательной подготовки, на фор-

мирование собственных интеллектуальных воз-

можностей и реализацию креативного потенциала. 

Представления этих старшеклассников относи-

тельно собственных актуальных возможностей ре-

алистичны, принимаемые решения, как правило, 

самостоятельны, а профессиональный подбор кон-

кретен. Помимо этого, для этой категории обучаю-

щихся свойственно присутствие устойчивого инте-

реса к действиям и явлениям, происходящим в раз-

ных областях общества. Выпускники с высоким 

уровнем социальной зрелости более подготовлены 

к независимой «зрелой жизни». 

Средний уровень социальной адаптированно-

сти выявлен у 40% (10 девятиклассников) респон-

дентов. В мотивации данных выпускников преоб-

ладают аргументы престижа и благосостояния, что 

взаимосвязано со структурой их ценностных ори-

ентаций в образовательной и профессиональной 

областях. Для обучающихся этой категории свой-

ственна неопределенность либо двойственность 

жизненного выбора, из-за чего они подвергаются 

ситуативному воздействию. Любое изменение со-

циальных условий тянет за собою корректировка их 

ориентации и жизненных намерений. Обучающи-

еся этой категории считают, что не в полной мере 

склонны к самостоятельной «зрелой» жизни, по 

этой причине успех в жизни связывают не только 

лишь с собственными возможностями и индивиду-

альной инициативой, но и с внешними, никак не за-

висящими от них факторами. 

Низкий уровень социальной адаптированности 

выявлен у 40% (10 девятиклассников) респонден-

тов. Для них свойственно выраженное отсутствие 

интереса к учебе. В их системе мотивации учения 

преобладают мотивы обязанности и избегания про-

блем. В структуре ценностных ориентаций данных 

выпускников доминируют внеобразовательные и 

внепрофессиональные ценности, что говорит о ори-

ентированности их интересов в прочие области 

жизнедеятельности. Помимо этого, в большинстве 

своем данные старшеклассники никак не выражают 

интереса к событиям, совершающимся в обще-

ственной жизни государства. Обучающиеся этой 

категории психологически никак не склонны к са-

мостоятельному решению вопросов, затрагиваю-

щих их предстоящего социального становления, и 

пребывают в ситуации неопределенности жизнен-

ного выбора. 

Из представленных данных видно, что у обу-

чающихся 9-х классов школы социальная зрелость 

не присутствует в должной мере. Работа, на форми-

рование социальной зрелости обучающихся 

должна вестись на протяжении всего обучения в 

школе, я периодическим мониторингов уровня со-

циальной адаптированности обучающихся. 

Результаты исследования уровня развития 

классных коллективов по методике «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

Из полученных результатов диагностики 

видно, что представленный классный коллектив 

находится на стадии развития «Мягкая глина». То, 

есть заметны шаги по сплочению, отношения в ос-

новном доброжелательны. Соединяющим звеном 

является требование педагога. 

Исходя из этого, классным руководителям 

необходимо выбирать формы и методы воспита-

тельной работы, направленных на развитие само-

20%

40% 40%

высокий уровень социальной 
адаптированности

средний уровень социальной 
адаптированности

низкий уровень социальной 
адаптированности

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʧʦ ʤʝʪʦʜʠʢʝ çʀʟʫʯʝʥʠʷ ʫʨʦʚʥʷ 

ʩʦʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷè 

(ʄ.ʀ. ʈʦʞʢʦʚ) 

9класс
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стоятельности обучающихся. На этой ступени бо-

лее заметны усилия по сплочению коллектива, хотя 

это могут быть только первые шаги. Не все получа-

ется, нет достаточного опыта взаимодействия, вза-

имопомощи, достижение какой-либо цели происхо-

дит с трудом. Скрепляющим звеном зачастую явля-

ются формальная дисциплина и требования стар-

ших. Отношения в основном доброжелательные, 

хотя не скажешь, что ребята всегда бывают, внима-

тельны друг к другу, предупредительны, готовы 

прийти друг другу на помощь. Если это и происхо-

дит, то изредка. Здесь существуют замкнутые при-

ятельские группировки, которые мало общаются 

между собой. Настоящего, хорошего организатора 

покинет или он не может себя проявить, или просто 

ему трудно, так как некому поддержать его. 

Таким образом, можно сказать, что по резуль-

татам педагогического мониторинга уровня социа-

лизации выпускников исследуемой школы, необхо-

димо вносить изменения в воспитательную систему 

школы. Действия педагогов и специалистов для со-

циализации обучающихся среднего звена недоста-

точны и не эффективны в полной мере. Уровень со-

циализации обучающихся довольно низок, а уро-

вень развития классного коллектива недостаточно 

развит. Это можно объяснить объединением уча-

щихся в новый класс в данном учебном году. 
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ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ 

ʏʦʪʯʘʝʚʘ ʌʘʪʠʤʘ ɸʫʙʝʢʠʨʦʚʥʘ  

ɸʩʧʠʨʘʥʪ, ʛ. ʉʪʘʚʨʦʧʦʣʴ 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ.  
В статье представлена авторская версия методики подготовки персонала колледжа к инклюзивному 

образованию средствами повышения квалификации. Данная методика включает комплекс методических 

средств (технологии: информационные, проектные, игровые, модельные технологии; приемы: задания и 

вопросы) и комплекс методического обеспечения (концепция, модель программы подготовки, практикум), 

а также формы повышения квалификации (корпоративный семинар, педагогическая гостиная, консал-

тинг), предназначенные для образовательного учреждения. Данная методика может быть адаптирована и 

внедрена в практику работы образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-

разования, в систему повышения квалификации инженерно- педагогических работников.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: методика подготовки персонала к инклюзивному образованию, факторы обуслав-

ливающие разработку модели, компоненты методики, формы повышения квалификации, методические 

средства и технологии. 

 

METHODS OF TRAINING OF COLLEGE PERSONNEL TO INCLUSIVE 

EDUCATION BY MEANS OF ADVANCED TRAINING  

ABSTRACT:   
The article presents the author's version of the method of preparation of College personnel for inclusive edu-

cation by means of advanced training. This technique includes a set of methodological tools (technologies: infor-

mation, design, game, model technologies; techniques: tasks and questions) and a set of methodological support 

(concept, model training program, workshop), as well as forms of training (corporate seminar, teaching living 

room, consulting) intended for educational institutions. This technique can be adapted and introduced in practice 

of work of educational institutions of primary and secondary professional education, in system of professional 

development of engineering and pedagogical workers. 

Key words: methodology of training of personnel for inclusive education, factors determining the develop-

ment of the model, components of the methodology, forms of training, methodological tools and technologies. 

 

 Поиск путей разработки методики подготовки 

персонала колледжа к инклюзивному образованию 

средствами повышения квалификации является ак-

туальным и обусловлен следующими факторами.  

На современном этапе инклюзивное образова-

ние является ведущей тенденцией в развитии оте-

чественной системы образования не только в обра-

зовательных учреждениях общеобразовательного 
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уровня, но и профессионального. Об этом свиде-

тельствуют цифровые данные. По статистическим 

данным, в стране лишь 13% инвалидов трудоспо-

собного возраста имеют постоянную работу.  

В Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации в числе 

приоритетных направлений определяется деятель-

ность образовательных учреждений среднего про-

фессионального и высшего образования по инте-

грации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью к профессиональной дея-

тельности. При этом в Концепции, подчеркивается, 

что новая идеология по отношению к лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья имеет право 

на жизнь в таких условиях и в такой среде, чтобы 

чувствовать себя комфортно, иметь право на обра-

зование, чтобы своим трудом обеспечить собствен-

ное существование. 

 В образовательных учреждениях всех уровней 

образования реализуются проекты и программы 

экспериментальных исследований по различным 

аспектам инклюзивного обучения: психолого-педа-

гогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, создание безбарьерной 

среды, апробация информационных технологий 

обучения. Однако перечисленные аспекты не все-

гда получают своевременное концептуальное и тео-

ретическое обоснование. 

 В педагогической теории и практике наблюда-

ется возросший интерес к исследованию различных 

аспектов инклюзивного образования: правовое 

обеспечение (В.М. Гребенникова, Р.Н. Жаворон-

кова, С.Б. Мякина), профессиональная подготовка 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(А.К. Акименко, Е.Н. Коваленченко, М.П. Лукина, 

В.А. Малышева и др.) [2,3,4,5,6,7,8]. Совершенно 

правомерно в научной литературе становится во-

прос о взаимосвязи качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов в образователь-

ных учреждениях среднего профессионального и 

высшего образования c подготовкой преподавате-

лей, мастеров производственного обучения к ин-

клюзивному образованию. На этот аспект обра-

щают внимание многие отечественные ученые, в 

числе которых С.В. Алёхина, Д.З.Ахметова, И.В. 

Возняк и другие. [9,10,11] 

 Таким образом, актуальность разработки ме-

тодики подготовки инженерно-педагогического 

персонала колледжа учреждения среднего профес-

сионального образования средствами повышения 

квалификации определяется следующими факто-

рами:  

1. возросшими требованиями к профессио-

нальной подготовке студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ссуза, вуза; 

2.  недостаточно высоким уровнем подго-

товки педагогов и преподавателей ссузов, вузов к 

инклюзивному образованию; 

3.  отсутствием научно-обоснованных мето-

дик подготовки преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения к инклюзивному образова-

нию средствами повышения квалификации внутри 

образовательного учреждения. 

 Не простую задачу предстояло решить Вре-

менному научно-исследовательскому коллективу 

Ставропольского колледжа связи имени Героя Со-

ветского Союза В.И. Петрова не только разработать 

методику, но и апробировать ее. Колледж является 

краевой экспериментальной площадкой и ресурс-

ным центром по апробации модели дистанцион-

ного образования студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. Несмотря на то, что в колле-

дже накоплен опыт по реализации инклюзивного 

образования, ВНИК столкнулся с тем, что препода-

ватели и мастера производственного обучения ис-

пытывают затруднения не только в теоретических 

знаниях, но технологических и методических. 

Именно поэтому концепция инклюзивного образо-

вания студентов с ограниченными возможностями 

здоровья была дополнена разделом "Профессио-

нальный рост инженерно-педагогического персо-

нала колледжа к инклюзивному образованию сред-

ствами повышения квалификации".  

Данный раздел концепции предполагает разра-

ботку модели подготовки инженерно-педагогиче-

ского персонала колледжа к инклюзивному образо-

ванию средствами повышения квалификации. В 

разработанной модели, которая включает три мо-

дуля (целевой, содержательный процессуальный, 

оценочно- результативный) и представляет собой 

схематическое отображение методики подготовки 

инженерно педагогического персонала колледжа к 

инклюзивному образованию средствами повыше-

ния квалификации.  

Разработанная методика ориентируется на осо-

бые цели и характеризуется подбором определен-

ных моделей повышения квалификации на рабочем 

месте и адекватным содержанием обучения, специ-

альной организации материала для подготовки пе-

дагогического коллектива колледжа к инклюзив-

ному образованию студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Для обеспечения качественного процесса под-

готовки персонала колледжа к образованию в мето-

дике учитываются особенности "взрослых обучае-

мых", основными характеристиками которых явля-

ется: 

¶ появление задач, решение которых требует 

дополнительных знаний, навыков и умений; 

¶ личные познавательные интересы; 

¶  накопление опыта и использование его в 

образовательной деятельности.  

Для нейтрализации некоторых психологиче-

ских трудностей персонала колледжа: обучаемые 

боятся оказаться в позиции учеников; считают до-

полнительное образование бессмысленным. Был 

проведён опрос. В нем приняли участие 60 респон-

дентов анализ материалов опроса позволил опреде-

лить пробелы в знаниях педагогов. 86% участников 

анкетирования хотят разобраться в теоретических и 

методических аспектах инклюзивного образования, 

6% ознакомиться с новыми технологиями, осталь-

ные 8% освоить основы опытно-эксперименталь-

ной работы. 
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 Ответы на вопрос "Какие варианты повыше-

ния квалификации были бы для вас наиболее пред-

почтительными?" предполагал следующие вари-

анты: на базе ВУЗа; на курсах повышения квалифи-

кации и ПК; на городских семинарах, методической 

сети колледжа, в корпоративном семинаре колле-

джа. Большинство опрошенных 80% предпочли 

корпоративную форму обучения. Согласимся с по-

зицией Л.Ф. Савиновой, длительное время апроби-

ровавшей модель обучения на рабочем месте с пе-

дагогами- экспериментаторами. Преимуществ у 

этой формы обучения немало[11]. Это и общность 

интересов коллектива единомышленников, и зна-

ние особенностей контингента обучающихся, и 

наличие общей цели. В данном контексте это каче-

ственное инклюзивное обучение студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Следует подчеркнуть, что на занятиях корпо-

ративного семинара обсуждались такие актуальные 

темы: "Инклюзивное образование: миф или реаль-

ность?", "Инклюзивное образование как научная 

категория и практическая проблема", "Гуманизм 

как основа развития инклюзивного образования", 

"Перспективы развития инклюзивного образования 

в колледже" и т.д. Предпочтение было отдано игро-

вой, модельной, информационной и диалоговой 

технологиям обучения. 

 Корпоративный семинар не стал единствен-

ной формой внутриучрежденческого повышения 

квалификации, а был дополнен занятиями в педаго-

гической гостиной имени В.П. Кащенко. Заседания 

педагогической гостиной являются продолжением 

стратегической линии корпоративного семинара: 

обсуждение актуальных тем только в иной форме 

свободного диалога, дискуссии. Так, в программу 

педагогической гостиной включены такие темы: 

"Ненасильственная педагогика: возможно ли такое 

в инклюзивном образовании?", "Кто не видит про-

блемы - сам является частью проблемы", "Педагог 

инклюзивного образования: социологический 

портрет". 

В отличие от традиционного обучения на кур-

сах повышения квалификации в институте повыше-

ния квалификации, где слушатели в основном по-

лучают готовые знания, корпоративное обучение 

предполагает не только использование стандарт-

ных решений, но и нестандартных. В качестве при-

мера приведем некоторые варианты заданий, пред-

ставленные нами в разработанном практикуме.  

ɿʘʜʘʥʠʝ ˉ 1.  

Предложите план проведения акции в колле-

дже за жизнь без барьеров.  

ɿʘʜʘʥʠʝ ˉ 2. 

 Разработайте тематику вопросов на научно-

практическую конференцию по теме "Гуманисти-

ческий подход к инклюзивному образованию в со-

временном образовательном пространстве" и пред-

ложите названия предполагаемых секций. 

 Следует подчеркнуть, что задания в предпола-

гаемой методике структурированы в следующие 

группы: 1)задания по первоисточникам; 2) задания 

аналитического характера; 3) задания прогностиче-

ского характера.  

Таким образом, важной частью корпоратив-

ного семинара становится самостоятельная работа 

обучающихся. Методами, используемыми при вы-

полнении самостоятельной работы становятся ра-

бота с первоисточниками, с компьютером, интер-

нет-материалами. Основные примеры: работа по 

преобразованию текстовой информации: составле-

ние анкет, таблиц, плана мероприятий, поиск и объ-

яснение отдельных терминов в словарях, справоч-

никах, энциклопедиях.  

В колледже получил развитие консалтинг – 

оказание помощи обучающимся в семинаре по та-

кому важному направлению, как инклюзивное об-

разование. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что раз-

работанная в ходе экспериментального исследова-

ния методика подготовки инженерно-педагогиче-

ского персонала колледжа к инклюзивному образо-

ванию средствами повышения квалификации 

предусматривает: 

¶ использование комплекса форм повыше-

ния квалификации: корпоративный семинар, педа-

гогическая гостиная имени В.П. Кащенко, консал-

тинг; 

¶  применение модели обучения на рабочем 

месте; 

¶  использование новых педагогических тех-

нологий проблемной направленности, обучения в 

сотрудничестве: дискуссии, метод проектов; 

¶  сочетание аудиторных форм работы c са-

мостоятельной работой слушателей.  

Предложенная методика подготовки инже-

нерно-педагогического персонала учреждения 

среднего профессионального образования не ис-

черпана настоящим исследованием, а будет дораба-

тываться и корректироваться. 

 

ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ: 

1. Концепция долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc

&base=LAW&n=212832&fld=134&dst=100007,0&r

nd=0.6793592940051336#05169780602720939. - 

Дата обращения - 12.02.2018г. 

2. Гребенникова В.М. Нормативно-правовые 

основы развития инклюзивного образования в Рос-

сии // Современные проблемы науки и образования. 

- Пенза, 2014 - № 6 - с. 778 - 779. 

3. Жаворонков Р.Н. Правовое регулирование 

образования лиц с ОВЗ: противоречия и перспек-

тивы // Дефектология – 2013 -№3 – с . 84-92. 

4. Мякина С.Б. Современное правовое регу-

лирование инклюзивного образования // Инноваци-

онная наука - Уфа, 2015, № 11 - с.180-185. 

5. Акименко А.К. Подготовка конкуренто-

способных специалистов в условиях инклюзивного 

образования // Инклюзивное образование: резуль-

таты, опыт и перспективы: сборник материалов III 

международной научно-практической конферен-

ции / под. ред. С.В. Алехиной. – М: МГППУ, 2015 

– с. 392-396.  



52  ɽʚʨʘʟʠʡʩʢʠʡ ʉʦʶʟ ʋʯʝʥʳʭ (ɽʉʋ) #4 (49), 2018  

6. Коваленченко Е.Н. Проблема подготовки 

студентов педагогического вуза к работе в усло-

виях инклюзивного образования // Актуальные во-

просы дошкольной педагогики. Сборник научных 

трудов. – Благовещенск, 2015 – с. 21-26. 

7. Лукина М.П. Профессиональная подго-

товка инвалидов в образовательных учреждениях 

Минтруда России // Профессиональное образова-

ние – 2003 -№8 – с.14. 

8. Малышева В.А. Профобразование лиц с 

ограниченными возможностями  

здоровья // Профессиональное образование – 

2003 - №8 – с.12. 

9. Алехина С.В. Профессиональная подго-

товка педагога к реализации инклюзивного образо-

вательного процесса // Материалы VII межд. научн. 

– практ. конф. «Развитие современного образова-

ния: теория, методика, практика» – Чебоксары, 

2016. – с. 12-16. 

10. Ахметова Д.З. Готов ли современный рос-

сийский педагог к реализации идей инклюзивной 

педагогики? // Педагогическое образование и наука 

– 2013 - №2 – с 90-94. 

11. Возняк И.В. Инклюзивное образование: 

как подготовить педагогов? //Психолого-

педагогический журнал «Гаудеамус». - М.; 2016 - 

№ 1- С. 37-41.  

12. Савинова Л.Ф. Продуктивное обучение в 

контексте перспектив подготовки педагога к ком-

петентной деятельности // Образование. Наука. Ин-

новации: Южное измерение – 2015 - № 5 – с.139-

144. 

 

ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ Ç ÌÍÁ¿ÕÇÇ Á ÒÖÏÄÅÃÄÌÇÞÔ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ 

ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ: ÍÎÚÑ Ç ÎÏÍÀÊÄËÚ 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ.  

Высшая школа народных искусств (академия) выполняет уникальную миссию возрождения, сохране-

ния и развития исторической культуры России непосредственно в региональных центрах народных худо-

жественных промыслов через профессиональную подготовку художников из числа местной молодежи – 

по конкретным видам традиционного прикладного искусства. 

ANNOTATION .  

The Higher School of Folk Arts (academy) performs a unique mission of reviving, preserving and developing 

the historical culture of Russia directly in the regional centers of folk art crafts through the professional training 

of artists from among local youth - for specific types of traditional applied art. 

В статье содержится анализ опыта и проблем инновационного развития Московского филиала Выс-

шей школы народных искусств (академии), представлены результаты работы по формированию его эф-

фективной образовательной среды, обобщены данные педагогического эксперимента по исследованию 

специфики творческой деятельности субъектов образовательного процесса. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, творческая деятель-

ность студентов, инновационная образовательная среда, участники педагогического процесса, и индиви-

дуальные особенности обучающихся. 

Keywords. Decorative and applied arts and crafts, creative activity of students, innovative educational envi-

ronment, participants in the pedagogical process, and individual characteristics of students. 

 

Развитие творческой деятельности студентов 

учреждений художественного образования связано 

с укреплением их мотивированного интереса к ис-

кусству как одной из форм отражения и познания 

действительности. Оптимально обеспеченная про-

изведениями искусства, внутренняя среда таких 

учреждений позитивно воздействует на участников 

образовательного процесса и взаимодействует с 

ними. При этом искусство создает фон для совер-

шенствования процесса профессиональной подго-

товки, что соответствует принципу целостного раз-

вития личности, а также известной истине: искус-

ство воспитывает вкус, оказывает влияние на фор-

мирование и развитие духовных потребностей 

человека. Более того, искусство, взаимодействие 

видов искусства мотивируют творчество в различ-

ных сферах деятельности, ориентируют на созида-

ние, на утверждение эстетической значимости жиз-

ненной среды человека (в том числе – образова-

тельной среды вуза), его действий, поведения и по-

ступков.  

Высшее предназначение искусства, как из-

вестно, – обогащение духовного мира человека. 

Произведения декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов, соответствующие такому 

предназначению, в полной мере реализуют функ-

ции познания и отражения действительности в 

условиях их использования в качестве образца для 

организации обучения технологиям их изготовле-

ния. Образцовые экземпляры, сосредоточенные в 

музее учреждения, играют особую роль: это и экс-

понаты музея, и дидактические материалы, нагляд-

ные пособия. 

Использование таких ресурсов музея на заня-

тиях при информационном сопровождении сведе-

ниями об истории создания, авторском замысле, о 

связях данного произведения с другими видами ис-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25781609
http://elibrary.ru/item.asp?id=25781609
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567612&selid=25781609
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кусства определяет эффективность психологиче-

ской установки на работу по образцу с ориентирами 

на перспективу учебной деятельности, мотивирую-

щей потребности перехода обучающегося на этап 

индивидуального творчества. Например, при обу-

чении студентов технологиям богородской резьбы 

по дереву обращается внимание на классическое 

произведение Ф.Д. Ерошкина (XIX век) «Как мыши 

кота хоронили»[1]. Один из оригиналов этого ше-

девра демонстрируется в Русском музее (Санкт-Пе-

тербург). Студенты выполняют задания по форми-

рованию банка данных о взаимосвязи этого «творе-

ния в дереве» с различными источ-никами: басни 

Эзопа, И.А.Крылова; лубочные картины, гравюры, 

эстампы «Как мыши кота погребали» (XVIII-XIX 

вв.); произведения В.А.Жуковского (сказка «Как 

мыши кота хоронили»), И.И. Лажечникова (роман 

«Ледяной дом»), А.С.Пушкина (повести «Капитан-

ская дочка», «Станционный смотритель»), М. Н. За-

госкина (роман «Рославлев, или Русские в 1812 

году»).  

Формирование мотивированного интереса сту-

дентов к произведениям декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов поддерживается 

процессами их творческой деятельности – изготов-

лением собственных изделий, пониманием социо-

культурной значимости и ценности своего вклада в 

сохране-ние традиций и обогащение инновациями 

различных видов народных искусств. В условиях 

учреждения профессионального художественного 

образования студенты учатся понимать себя, свою 

жизнедеятельность, осознанно осваивая способно-

сти к высшей форме социальных отношений - само-

стоятельность, сотрудничество, взаимодействие. 

При этом будущие специалисты вступают в сотвор-

чество с окружающим миром, с самим собой - в 

процессе саморазвития. 

Профессиональное образование в сфере подго-

товки высококвалифици-рованных специалистов 

декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов ориентировано на «удовлетворение по-

требностей личности в интелектуальнном и нрав-

ственном развитии» (Ф3 РФ «Закон об образовании 

в РФ» – ст. 69, п.1). Специфика профессиональной 

деятельности в сфере декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов определяет высо-

кую значимость мотивации творчества, активности 

творческой личности.  

В целях уточнения данных о специфике твор-

ческой деятельности студентов учреждения худо-

жественного образования проведен педагогичес-

ких эксперимент, включающий обработку инфор-

мации, полученной при анкетировании, опросе, те-

стировании, в процессе бесед, при подготовке к со-

чинению-эссе и анализе текстов письменных работ. 

В эксперименте (2016 - 2017 гг.) приняли участие 

более 100 будущих специалистов декоративно-при-

кладного искусства и народных промыслов. 

Опираясь на научное понимание феномена 

«творчество», студенты высказывают свое мнение 

и выражают отношение к проблеме творчества: 

«Это деятельность, в которой человек может само-

выражаться, используя мысли, идею, фантазию» 

(Марина О.), «Это не просто процесс создания уни-

кальных, наполненных чем-то значительным про-

изведений. Это механизм, и очень действенный для 

интересного взаимодействия с миром, способ выра-

зить невыразимое» (Макар Т.). В своих рассужде-

ниях о творчестве Макар Т. далее пишет: «Это со-

здание новых ценностей… Творческая личность 

живет творчеством и существовать без него не мо-

жет физически, как без воздуха и воды».  

Описывая особенности творческого человека, 

Алена Ш. отмечает: «Я думаю, что для определения 

творческой личности нужно учесть внутренний 

мир человека. Этот человек будет нестандартно 

мыслить. Творческая личность видит мир по-дру-

гому». «Это неординарный, не похожий на других 

человек», – отмечает Анастасия И. 

Марина И., осмысливая особенности профес-

сиональной деятельности будущего специалиста 

декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, пишет: «Творческий процесс худож-

ника декоративно-приклад-ного искусства и народ-

ных промыслов отличается от простого творчества 

наличием канонов. Они не дают автору уходить в 

дебри своей фантазии, но в то же время служат фун-

даментом для развития креативности как способно-

стей к творчеству». Дарья М., высоко оценивая зна-

чимость творческой деятельности в своей жизни, 

считает, что «творчество – это выражение мира че-

ловека в его работе. Это может быть абсолютно лю-

бой вид деятельности. Главное – вкладывать в него 

душу». Отстаивая свою точку зрения, Дарья М. счи-

тает: «Творческая личность – это тот человек, кото-

рый может во всем вокруг видеть что-то прекрасное 

и необычное. Кроме того, он свободен от стерео-

типного мнения, что помогает ему находить не-

стандартные решения в различных ситуациях». Вы-

сокая духовность и оптимизм Дарьи М. прозрачны 

в тексте по заданию: описать качества неприятного 

вам человека. Ответ Дарьи М. оставляем без ком-

ментариев: «Пока в моей жизни нет таких людей, 

которые были бы мне неприятны».  

В творческих планах студентов – стремление 

создать «что-то свое, очень личное». Наталья О. 

«хотела бы написать небольшую картину: ветку 

желто-оранжевого клена на фоне ясного неба». Ма-

рии И. «хотелось бы создать реквизиты и костюмы 

для театра». Марина О. хотела бы «создать длинное 

платье, на котором распишет ночной лесной пей-

заж». Алена Ш. в дипломной работе «будет пред-

ставлять подводный мир Красного моря с ярким ко-

лоритом». Макар Т. предполагает в своей диплом-

ной работе «развить мотивы мультфильма Ю. Нор-

штейна «Ежик в тумане»… Хочу развернуть эту 

тему в контексте изделия декоративно-приклад-

ного искусства с сохранением символики, но с пе-

ренесением на другой материал». 

До 80% участников опроса при определении 

значимости для своего творчества коллективной 

или индивидуальной формы деятельности отдают 

предпочтение индивидуальной. 12% считают целе-

сообразным соединение индивидуальной и коллек-

тивной работы. 8% рассматривают коллективную 
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форму творческой работы как более предпочти-

тельную. 

«Нет смысла насильно вовлекать интроверта в 

коллективный труд» (Макар Т.). «При индивиду-

альной работе плюс в том, что все, что делаешь, за-

висит от самого себя, не приходится спорить, отста-

ивать свое мнение» (Алена Ш.). Марина О. отме-

чает: «Творческая работа должна быть индивиду-

альной, потому что так ты лучше сможешь 

выразить свои мысли, воплотить идеи именно так, 

как ты задумал и как видишь». Мария И.: «Выбор 

работы, индивидуальной или коллективной, зави-

сит от автора. Если он умеет работать в команде, 

совмещать свои идеи с другими, то вполне может 

выйти достойная работа. Если человек к этому не 

готов, нужно работать одному. Сам творческий 

процесс приемлет обе формы». 

Итак, профессиональная деятельность буду-

щих специалистов декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов характеризуется 

сложным системообразующим взаимодействием 

традиций и новаций, индивидуального и коллек-

тивного труда, внутреннего и внешнего мира жизни 

человека. Смыслом и целями мотивированной ори-

ентации студентов на освоение ключевых компе-

тенций определяется практика изготовления изде-

лий в соответствии с предложенным образцом (ко-

пия) и по творческому замыслу (авторская работа). 

Анализ данных педагогического эксперимента 

подтверждает выводы о принятии обучающимися 

установки на осознанное решение стать творческой 

личностью, на воплощение этого решения через 

стремление к достижению успехов, к получению 

общественного признания результатов собствен-

ной творческой деятельности – уникальных автор-

ских работ. Такие факторы определяют необходи-

мость уточнения психолого-педагогических осно-

ваний формирования жизненной позиции студен-

тов, влияние которых обнаруживается в 

специфической учебной деятельности, связанной с 

компетентной оценкой не только качества продукта 

профессиональной деятельности (изделий декора-

тивно-прикладного искусства или народных про-

мыслов), но и соблюдения требований к наличию 

условий, в которых организуются и осуществля-

ются процессы ручной работы. Другими словами, 

для будущих специалистов творческих профессий 

сегодня не только сохраняется, но и актуализиру-

ется значимость формирования собственной точки 

зрения на качество организации и осуществления 

процесса созидания продукта деятельности.  

Содержащиеся в феномене «точка зрения че-

ловека» личностное предположение и ценностная 

ориентация образуют определенный духовный, не 

рациональный ресурс жизнедеятельности творче-

ской личности, социализация которой объективно 

осложняется ее «нестандартностью», «непохоже-

стью на других». Объединение с другими у творче-

ской личности нередко вступает в конфликт с про-

цессами индивидуализирования, обособле-ния. 

Обособленность, погружение в мир собственных 

эмоциональных переживаний и специфических ре-

акций на окружающую среду не редко снижает воз-

можности объединения с другими – в паре, в 

группе, в коллективе, в обществе и т.д. 

Непросто развиваются отношения творческой 

личности к социально значимой необходимости 

представлять другим результаты собственного 

труда, к процессам обязательного этапа отчужде-

ния от себя продукта собственного творчества, в со-

зидание которого вложены колоссальные силы – 

физические, интеллектуальные, духовные. Требую-

щая свободы, творческая деятельность студента на 

определенных этапах исполнения работы по об-

разцу, с опорой на образец вступает в противоречи-

вые отношения с объективной необходимостью 

подчинения требованиям учебно-программной до-

кументации, педагогов, норм и правил жизни учре-

ждения образования, что осложняет субъект-субъ-

ектные отношения, снижает возможности сотруд-

ничества и взаимодействия участников образова-

тельного процесса.  

Очевидна справедливость выводов о том, что 

будущий специалист как субъект деятельности свя-

зан с другими неразрывно, однако при этом хотя и 

относительно, но обособляется. Так, приобретая 

определенную независи-мость, он по-своему, но в 

контексте общественных отношений переживает 

процессы осмысления единства природы и соци-

ального. Приведем пример трактовки своих творче-

ских изделий мастером богородской резьбы по де-

реву С. Балаевым, представителем широко извест-

ной династии (в четвертом поколении). Оценивая 

свою работу, С. Балаев говорит: «Как рождается 

творческий замысел? Как? Да все есть в природе. У 

нее и беру». Об источниках своего творчества гово-

рят и студенты. Чаще этим источником признается 

нерукотворное искусство, природа. Студенты от-

дают предпочтение деревенскому пейзажу (не го-

родскому ландшафту). Прилив творческих сил сту-

денты ощущают при восприятии леса, поля, реки (в 

сравнении с восприятием парка, степи, моря). Твор-

ческое воображение студентов поддерживается 

звуками (птицы, кузнечики, цикады и др.). Отме-

тим: обучающиеся подчеркивают особую роль зри-

тельного восприятия окружающего мира, что ло-

гично отражается на актуализации проблемы повы-

шения их зрительской культуры.  

Творческое взаимодействие обучающихся с 

природой отражается в названиях их курсовых про-

ектов, выпускных квалификационных работ. При-

ведем примеры: поднос «Тропинка почти заросла» 

(металл, многослой-ное письмо, масло, лак), колье 

«Сады Придонья» (женское украшение), кресло и 

панно «Цветочные пейзажи России» (оформление 

предметов интерьера декоративной росписью в тех-

нике Московское письмо), кресло и панно «Весен-

нее очарование» (рококо в оформлении комплекта 

изделий интерьера в технике Московское письмо), 

колье «Летняя поляна» (традиции и современность 

в природных мотивах женских ювелирных украше-

ний), платье «О, Русь моя!» (золотное шитье), зон-

тик и платье «Яркая осень живет карнавалами» 

(смешанная техника, шифон, крепдешин), платье 

«Отблески лета» (цветная гладь, черный шифон), 
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пальто «Цветущий сад» (русская гладь, шерсть чер-

ная). 

Анализ работ студентов по составлению соци-

ально-психологического портрета личности свиде-

тельствует об их достаточном уровне творческой 

деятельности. Так, более 60% участников экспери-

мента отмечают склонность к творчеству, ответ-

ственность, настойчивость, инициативность, 

направленность на самовыражение. При этом сту-

денты считают важным такие качества личности, 

как работоспособность, «которая помогает достичь 

успеха в профессиональной деятельности». Со-

бранность, адаптивность, по мнению студентов, 

важны для формирования стрессоустойчивости. 

Ориентируясь на самооценку интеллектуаль-

ных качеств (по Векслеру), будущие специалисты 

декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов объективно характеризуют потенциал 

своего интеллекта – как достаточно развитого. Со-

глашаются с мнением о том, что интеллект - это 

«умное поведение». Однако самооценка своих лич-

ностных качеств у 60% студентов занижена. Факты 

завышенной самооценки не обнаружены. 

Описывая понимание своих индивидуальных 

особенностей, студенты уделили внимание оценке 

своих базовых и программирующих свойств. 60% 

опрошенных через анализ стиля своего поведения, 

способов самоорганизации деятельности, свойств 

динамических особенностей психики (реакция на 

ситуацию, темп и ритм работоспособности и др.), 

считают себя сангвиниками, до 28% – флегмати-

ками, 12% – холериками. Отмечая позитивные ка-

чества, испытуемые (более 70%) считают себя от-

зывчивыми, добрыми, добродушными, но при этом 

сетуют: «не умею управлять своими эмоциями», 

«общительность конфликтует с замкнутостью».  

Результаты анализа устной и письменной речи 

будущих специалистов сферы декоративно-при-

кладного искусства свидетельствуют об особом 

инте-ресе студентов к вопросам взаимодействия 

слова и изображения, цвета и слова. 

В процессе совершенствования своего рисунка 

студенты обращают внимание на приемы передачи 

светотени, представления силуэта, обеспечения 

ритма и контраста художественных деталей. При 

анализе достоинств и недос-татков рисунка оцени-

вается технологичность его исполнения: характер 

мазка, фактуры, прагматическая установка автора 

на позитивность зрительного восприятия, на эф-

фект взаимодействия со зрителем через нагляд-

ность и убедительность эстетических решений, на 

экспрессивность восприятия и эмоциональность 

отношения к художествен-ному творчеству. Анало-

гично - при редактировании своих авторских тек-

стов студенты моделируют процессы совершен-

ствования текста сочинения (эссе), оценивая содер-

жательно-смысло-вое единство (тематическое), ло-

гико-композиционную структурированность, сти-

листическую непротиворечивость (целостность), 

реализацию прагма-тической установки автора. 

Не вызывает сомнения выводы о том, что бо-

гатство творческих ресурсов студентов учрежде-

ний профессионального художественного образо-

вания кон-центрируется в их внутреннем личност-

ном мире [3; 4]. Для включения этих ресурсов в ху-

дожественную деятельность целенаправленно 

формируется уни-кальная образовательная среда 

вуза: свободная, вариативно разнообразная, обеспе-

ченная возможностями эффективного диалогиче-

ского общения, возмож-ностями выбора для приня-

тия ответственного решения в различных сферах 

жизнедеятельности. Все это создает необходимое 

условия для выполнения Высшей школой народ-

ных искусств (академии) своей миссии: возрожде-

ние, сохранение и развитие исторической культуры 

России непосредственно в регионально-историче-

ских центрах через подготовку художников из 

числа местной молодежи по конкретным видам тра-

диционных народных художест-венных промыс-

лов[2]. 
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ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, 

ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ 

ɻʦʣʠʢʦʚʘ ʄʘʨʠʷ ɸʥʜʨʝʝʚʥʘ 

ʩʪʫʜʝʥʪ 5 ʢʫʨʩʘ, ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʙʶʜʞʝʪʥʦʝ 

 ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʚʳʩʰʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ 

ʧʝʜʠʘʪʨʠʯʝʩʢʠʡ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪè 

ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ,  

ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ 

 В настоящее время, отмечается значительный рост заболеваемости атопическим дерматитом, а вме-

сте с тем, усугубляется его течение. В статье М.П. Билецкой и М.А. Голиковой приведены результаты 

исследования эмоционально-личностных особенностей мужчин с атопическим дерматитом, на основании 

анализа которых авторы выделили мишени психологической коррекции: пассивность и конформность; 

преобладание депрессивного настроения; склонность к подчинению и зависимости; низкий уровень удо-

влетворенности своей жизнью; сниженный, негативный эмоциональный фон. Данные мишени являются 

основой для разработки программы психологической коррекции. 

ABSTRACT 

Today, significant increase in incidence of atopic dermatitis is noted, at the same time, it is aggravated its 

symptoms. The paper presents results of emotional and personal features of men with the diagnosis «Atopic der-

matitis» on the basis of which analysis authors allocated targets of psychological correction: passivity and confor-

mality, tendency to submission and dependence; low level of satisfaction with the life; the lowered emotional 

background, prevalence of depressive mood. These targets are a basis for development of the program of psycho-

logical correction of this contingent of patients. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ 

Эмоционально-личностные особенности мужчин с атопическим дерматитом, мишени психологиче-

ской коррекции. 

Keywords 

 Emotional and personal features of men with atopic dermatitis, targets of psychological correction. 

 

Атопический дерматит (АтД) – одно из самых 

распространенных хронических, рецидивирующих 

заболеваний, встречающееся как в детском, так и во 

взрослом возрасте. В этиопатогенезе АтД прини-

мают участие функциональная недостаточность 

нервной системы, наследственный фактор, особен-

ности вегетативной нервной системы, нарушение 

обменных процессов [1; 2; 4]. В связи с широким, 

на сегодняшний день, распространением, тяжелым 

течением и недостаточной эффективностью суще-

ствующих методов лечения АтД рассматривается в 

дерматологии как актуальная медицинская и соци-

альная проблема. Существует большое количество 

научных трудов, посвященных данному заболева-

нию, которые направлены, по большей части, на 

изучение АтД в детском возрасте. Актуальным же 

остается вопрос, касающийся эмоционально-лич-

ностной сферы у больных атопическим дерматитом 

именно в зрелом возрасте [7; 8]. 

Хроническое рецидивирующее течение АтД, 

сопровождаемое высыпаниями, часто локализован-

ными на открытых участках тела, нестерпимый зуд, 

отвращение и непринятие своего внешнего вида, 

трудности социализации безусловно, откладывают 

отпечаток на личностных особенностях как жен-

щин, так и мужчин с таким заболеванием. Все эти 

факторы и обуславливают актуальность данной 

проблемы [3; 5; 6]. 

ʉ ʮʝʣʴʶ изучить эмоционально-личностные 

особенности мужчин с АтД и выделить мишени 

психологической коррекции, было исследовано 40 

человек. Основную группу составили 20 мужчин 

25-35 лет с диагнозом «Атопический дерматит ли-

хеноидной формы», состоящие на учете в Кожно-

Венерологических диспансерах г. Санкт-Петер-

бурга. Контрольная группа - 20 условно здоровых 

мужчин 25-35, не имеющие хронических соматиче-

ских заболеваний. 

ʄʝʪʦʜʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ: 
Психодиагностический метод: «Опросник 

уровня агрессивности Басса-Дарки» (Басс А., 

Дарки А., адаптация Хван А.А., Зайцев Ю.А., Куз-

нецова Ю.А.); Гиссенский личностный опроссник 

«Я» (коллектив ученых на базе Психосоматической 
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клиники Гиссенского университета, адаптирован 

коллективом авторов НИИ ПНИ им. В.М. Бехте-

рева); методика «Диагностика доминирующего 

психического состояния» (Куликов Л.В.). 

Статистический метод: Критерий U-Манна-

Уитни. 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ: 

Анализ уровня агрессивности показал, что у 

мужчин основной группы отмечаются значимые 

различия по шкалам «физическая агрессия» 

(6,25±0,15 - основная группа; 4,875±0,26 – кон-

трольная группа; p<0,05), «вербальная агрессия» 

(6,25±0,39; 5,01±0,3 p<0,05), «подозрение» 

(6,8±0,44; 5,5±0,35 p<0,05), что может свидетель-

ствовать о том, что мужчины с АтД, в отличие от 

условно здоровых мужчин, в меньшей степени 

склонны как к использованию физической силы 

против другого лица, так и к выражению негатив-

ных чувств через содержание словесных ответов. 

При этом нередко мужчины основной группы ис-

пытывают недоверие и осторожность по отноше-

нию к окружающим, основываясь на убеждении, 

что они намерены причинить им вред.  

Отличительной особенностью личностной 

сферы мужчин с АтД в сравнении с условно здоро-

выми мужчинами является преобладание депрес-

сивного настроения, о чем свидетельствуют значи-

мые различия по шкале «Преобладающее настрое-

ние» (30,25±2,05; 28,035±2,03 р<0,001). Таким об-

разом, мужчинам с АтД свойственна 

подавленность, робость, зависимость, они склонны 

скрывать досаду, обиду; они самокритичны и 

склонны к чрезмерной рефлексии. Обе группы 

предъявляют высокие показатели по шкале «Кон-

троль», однако значимые различия (33,24±2,03; 

25,01±2,04 р<0,05) свидетельствуют о том, что 

мужчины с АтД в меньшей степени, чем условно 

здоровые мужчины, склонны к проявлению педан-

тичности, скрупулёзности, усердию, фанатичной 

правдивости. 

Высокие показатели средних значений у ос-

новной группы по шкале «Доминантность» 

(32,2±2,1; 26,04±2,04 р<0,05) в сравнении, как со 

значениями контрольной группы, так и среднеста-

тистическими нормативными показателями, гово-

рят о том, что мужчинам с АтД свойственны послу-

шание, уступчивость, склонность к подчинению и 

зависимости. Они также в меньшей мере склонны к 

проявлению агрессии, что ещё раз подтверждает 

данные по шкалам «Физическая агрессия» и «Вер-

бальная агрессия». 

При сравнительном анализе доминирующего 

состояния респондентов основной и контрольной 

групп отмечаются значимые различия по шкалам 

«Тонус высокий – низкий» ( 34,14±3,03; 22,1±2,4 

р<0,05), «устойчивость – неустойчивость эмоцио-

нального тона» (25,4±2,03; 30,01±2,04 р<0,05). Та-

кие показатели, предъявляемые основной группой, 

могут свидетельствовать об усталости, несобранно-

сти, вялости, инертности, низкой работоспособно-

сти, склонности проявлять астенические реакции 

на возникающие трудности, а также о снижении 

эмоциональной устойчивости, и преобладании 

негативного эмоционального фона. В процессе вы-

полнения какой-либо работы мужчины с АтД затра-

чивают больше ресурсов для ее успешного выпол-

нения, либо активируют защитные механизмы, 

чтобы справиться с возникшими трудностями. 

Таким образом, на основании проведённого 

исследования, нами были выделены следующие 

мишени психокоррекции мужчин с АтД:  

- Пассивность и конформность; 

- преобладание депрессивного настроения; 

- склонность к подчинению и зависимости;  

- низкий уровень удовлетворенности своей 

жизнью; 

- сниженный, негативный эмоциональный 

фон. 

ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ: 
Таким образом, нами были получены резуль-

таты, свидетельствующие о том, что мужчины с 

АтД имеют характерные эмоционально-личност-

ные особенности, отличающие их от условно здо-

ровых мужчин. Так, у них преобладает сниженный, 

негативный эмоциональный фон, недоверие по от-

ношению к другим людям, а также пассивность и 

конформность. Преобладающее настроение у таких 

мужчин депрессивное. Они более уступчивы и 

склонны к проявлению социальной слабости. 

В стремлении вести себя желаемым образом и 

осуществлять всё необходимое, у мужчин с АтД 

может быть повышен уровень напряженности и 

раздражительности, негативно сказывающийся на 

взаимодействии с социальным окружением. Они 

также склонны к проявлению астенических реак-

ций на возникающие трудности.  

Таким образом, на основании выделенных 

нами мишеней психокоррекции мужчин с АтД, а 

именно: пассивность и конформность; преоблада-

ние депрессивного настроения; склонность к под-

чинению и зависимости; низкий уровень удовле-

творенности своей жизнью; сниженный, негатив-

ный эмоциональный фон. Данные мишени позво-

ляют разработать программу психологической 

коррекции мужчин с АтД, которая впоследствии 

может быть включена в систему комплексного под-

хода лечения и реабилитации данного контингента 

больных.  
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ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ Ç Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÐÁÞÆÌÍÈ ÏÄÖÇ ÃÄÑÄÈ Ð 

Æ¿ÃÄÏÅÉÍÈ ÎÐÇÔÇÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÃÍ×ÉÍÊÛÌÍÂÍ ÁÍÆÏ¿ÐÑ¿. 

ʂʣʝʡʤʝʥʦʚʘ ʄʘʨʠʷ ɺʘʩʠʣʴʝʚʥʘ  

ʄʘʛʠʩʪʨʘʥʪ, ʌɻɸʆʋ ɺʆ ʇʝʨʚʳʡ ʄɻʄʋ ʠʤ. ʀ.ʄ. ʉʝʯʝʥʦʚʘ ʄʠʥʟʜʨʘʚʘ ʈʦʩʩʠʠ  

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ:  

Данная статья посвящена проблеме формирования и развития связной речи детей с задержкой психи-

ческого развития дошкольного возраста. Цель представленного в статье исследования — обосновать вы-

двинутую теорию, разработать и экспериментально проверить эффективность коррекционного обучения, 

направленного на формирование связной речи путем использования специальных упражнений и заданий 

по выбранным методикам. В ходе квалификационного исследования применялся как теоретический метод: 

анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, так и эмпирические методы: 

наблюдение за детьми, констатирующий эксперимент, обучающий эксперимент, контроль за эффективно-

стью проводимых коррекционных развивающих мероприятий и оценка полученных результатов.  

ABSTRACT :  

This paper issues the coherent speech formation and development of pre-school children with delayed mental 

development. The purpose of presented research is to validate the offerd theory, to establlish and test remedical 

education efficiency designed to coherent speexh formation by using paticular exercises and tasks according cho-

sen methodology. The theoretical (psycho-pedagogical literature analysis) and empirical (monitoring of children, 

indicative experiment, learning experiment, correctional developing events efficiency controlling evaluation of 

impact) approaches were used. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: задержка психического развития, связная речь, принципы коррекционной работы, 

приемы развития связной речи 

Key words. Delayed mental devellpement, coherent speech, correction work principles, coherent speech de-

velopment tactics. 

 

Задержка психического развития является од-

ной из наиболее частых форм нарушений психиче-

ского онтогенеза. [1] Известно, что особое место в 

развитии познавательной деятельности и совер-

шенствовании устной речи детей данных категорий 

занимает формирование связной речи. Владение 

связной речью повышает уровень общего развития 

детей с ЗПР, который необходим для овладения 

коммуникацией. [3] В связи с недостаточной эф-

фективностью технологий развития связной речи, 

проблема её формирования у детей с задержкой 

психического развития является актуальной. Науч-

ная новизна исследования состоит в том, что на ос-

нове методической литературы, с учетом уровня 

развития связной речи и психолого-педагогических 

особенностей детей с задержкой психического раз-

вития, разработаны индивидуально-дифференци-

рованные направления и специальная методика 

коррекционной работы, позволяющая дошкольни-

кам с ЗПР формировать связную речь в процессе 

игры с большим количеством наглядного матери-

ала и системой поощрений. 

Исследование для магистерской диссертации 

проводилось на базе специального коррекционного 

дошкольного учреждения и включало в себя три 

эксперимента: констатирующий; обучающий (фор-

мирующий); контрольный.  

Были обследованы 20 дошкольников, имею-

щих задержку психического развития. При ком-

плектовании экспериментальной и контрольной 

группы учитывался возраст (5-6 лет) и однотипный 

характер клинической формы задержки психиче-

ского развития. Констатирующее исследование со-

стояния связной речи дошкольников началось с ин-

дивидуальных ознакомительных бесед. Затем про-

водилось обследование речи, в ходе которого был 

выявлен уровень понимания обращенной речи; вла-

деет ли ребенок умением связно высказываться. 

Также оценивался лексико-грамматический строй 

речи, словарный запас, смысловая и эмоциональная 

сторона предложений. 

Для проведения исследования были использо-

ваны адаптированы методики, описанные в рабо-

тах: Н.Ю. Бариковой, О.С. Ушакова, В.П. Глухова. 

Всего детям было предложено 6 заданий: со-

ставление предложения по пяти простым сюжет-

ным картинкам; составление предложения по трём 

предметным картинкам; пересказ знакомого текста; 
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составление рассказа по серии сюжетных картинок 

по Лурии; составление рассказа на близкую детям 

тему (устное сочинение); завершение рассказа по 

готовому началу (с опорой на картинку). Для 

оценки результатов заданий были введены пара-

метры по баллам: 1 балл — с заданием не справи-

лись даже с помощью, 2 балла — задание выпол-

нили, но с помощью наводящих вопросов, 3 балла 

— задание выполнили самостоятельно. Таким об-

разом, было выявлено три уровня сформированно-

сти связной речи: высокий (III), средний (II), низ-

кий (I).  

Полученные результаты исследования связной 

речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

доказывают, в обеих группах преобладает низкий и 

средний уровень развития связной речи (Диа-

грамма 1). Чаще всего дети с ЗПР допускали грубые 

лексико-грамматические ошибки, такие как непра-

вильный порядок слов в предложении, отсутствие 

согласования определения с определяемым словом. 

Дети были не в состоянии составить описательный 

рассказ или рассказ из собственного опыта. У до-

школьников с ЗПР при составлении рассказа-опи-

сания предлагаемого предмета отмечались наруше-

ния как внутреннего (смыслового), так и внешнего 

(формально-языкового) плана конструирования 

высказываний. В словаре детей обеих групп преоб-

ладали простые существительные и глаголы. Таким 

образом, в экспериментальной части представлен-

ной работы была поставлена цель — научить детей 

формировать и воспроизводить грамотно построен-

ные, законченные, смысловые и эмоциональные, 

структурированные высказывания, состоящие из 

ряда логически связанных предложений. Исходя из 

цели, были определены следующие задачи: 

1. Научить дошкольников с ЗПР строить вы-

сказывание в соответствии с темой и основной мыс-

лью;  

2. Научить объединять предложения и части 

высказывания с помощью различных типов связи и 

разнообразных средств; 

3. Уточнять и обогащать предикативный сло-

варный запас дошкольников с ЗПР, в том числе по-

средством использования монтессори-материала; 

4. Формировать у детей навык отбора адек-

ватных лексических и грамматических средств; 

5. Развивать у детей мотивацию связно вы-

сказываться; 

6. Научить соблюдать структуру определён-

ного типа текста, позволяющую достичь поставлен-

ной цели. [4] 

Коррекционная работа с экспериментальной 

группой проводилась по специально отобранным 

методикам совместно с воспитателем, учителем-ло-

гопедом, учителем-дефектологом и включала в 

себя 2 групповых занятия в неделю. Для подбора 

методических заданий по формированию связной 

речи использовались методические работы Т.А.Ла-

дыженской, О.С.Ушаковой, Ф.А.Сохина, А.М.Леу-

шиной, М.М.Алексеевой, а также специалистов в 

области логопедии Т.Б.Филичевой, Е.М.Мастюко-

вой, Н.С.Жуковой, Г.В.Чиркиной, Г.А.Ткаченко. 

Обучение осуществляется поэтапно и вклю-

чало следующие основные виды работы: формиро-

вание первоначальных навыков самостоятельного 

описания; описание предметов по основным при-

знакам; обучение развернутому описанию пред-

мета; закрепление навыков описания, в том числе в 

процессе игровых и предметно практических дей-

ствий; подготовку к обучению сравнительному 

описанию предметов. Все занятия проходили в иг-

ровой форме, с большим количеством наглядного 

материала, включая игрушки монтессори. 

Поскольку при отсутствии успехов в обучении 

следует не фиксировать ребенка на его неудачах, а, 

наоборот, выражать твердую уверенность - скоро 

получиться, [2] к успехам ранее неуспешного ре-

бенка привлекалось внимание других детей.  

Контрольная группа так же проходила обуче-

ние, по стандартному учебному плану ДОУ. После 

обучающего эксперимента было проведено повтор-

ное обследование связной речи. Полученные ре-

зультаты приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Уровни сформированности связной речи дошкольников с ЗПР до и после обучающего экспе-

римента. 

Дети экспериментальной 

группы 

До После Дети контрольной 

группы 

До После 

Алина I II Артём II II 

Боря II II Антон I II 

Федя I II Андрей III III 

Лев III III Тимур I II 

Марс I II Лена II II 

Катя II II Миша I I 

Леша I II Рома II II 

Эдик I II Юра II II 

Яна II III Эрик I II 

 Ярик 

 

II III Элина II III 
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Диаграмма 1. 

Результаты обследования связной речи дошкольников с ЗПР в констатирующем эксперименте. 

 
Диаграмма 2. 

Результаты обследования связной речи дошкольников с ЗПР в контрольном эксперименте. 

 
 

Результаты, представленные в таблице, пока-

зывают, что в экспериментальной группе положи-

тельные сдвиги в овладении навыком связной речи 

наблюдаются у 60% детей, в контрольной группе 

только у 40%. При сравнении диаграммы 1 и диа-

граммы 2 заметны результаты овладения детьми 

различными видами связной речи. Количественно 

изменились группы детей, показавших низкий, 

средний и, что особенно важно, высокий уровни 

развития связной речи. 

Таким образом, в результате проведенного иссле-

дования подтверждена правомерность выдвинутой 

гипотезы, поставленные задачи решены, доказано 

их соответствие цели исследования. 

Результаты проведённого исследования показали, 

что разработанная нами система коррекции связной 

речи у дошкольников с задержкой психического 

развития является достаточно эффективной. 
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ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ:  

В статье рассматриваются теоретические аспекты исследования развития эмоциональной стабильно-

сти у студентов вуза с помощью арт-терапии. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: эмоциональная стабильность, арт-терапия, студенты вуза.  

 

В современном мире различные обстоятель-

ства, события экономической, политической и се-

мейной жизни людей не редко порождают психоло-

гические проблемы и переживания, с которыми не 

просто справиться человеку самостоятельно. В 

темпе непрерывно бегущих дел люди зачастую за-

бывают заботиться о своем душевном спокойствии 

и психическом здоровье.  

Развитие эмоциональной стабильности явля-

ется одной из актуальных проблем в психологиче-

ской науке и практике. В последнее время все 

больше возрастает количество людей, испытываю-

щих нарушения в эмоциональной сфере, которые 

оказывают сильнейшее воздействие на разум и тело 

человека. Вследствие этого, возникают трудности в 

адаптации к новым условиям повседневности, ощу-

щается дисгармония межличностных, семейных, 

родительско-детских отношений, стрессовые реак-

ции т.д.  

Стоит отметить, что человек в определенной 

степени эмоционален, а для некоторых всплески 

эмоций являются разрядкой психоэмоционального 

напряжения. Каждый человек реагирует на событие 

по-своему. Одни переживают его с лёгкостью, дру-

гие - фрустрируются и не могут найти выход из сло-

жившейся ситуации. Преобладание негативных 

эмоций ведет к дезорганизации психической дея-

тельности, истощению психических ресурсов лич-

ности, что приводит к эмоциональной нестабильно-

сти. 

Эмоционально нестабильная личность 

склонна проявлять тревожность, нервозность и де-

прессивность. Такие люди, как правило, испыты-

вают некоторую неуверенность в себе и, оказыва-

ясь в стрессовой ситуации или подвергаясь кри-

тике, теряют контроль над своими эмоциями.  

В. А. Жмуров в «Большой энциклопедии по 

психиатрии», пишет о том, что эмоциональная ста-

бильность является характеристикой эмоционально 

зрелого человека, чьи эмоциональные реакции 

адекватны ситуации и непротиворечивы, последо-

вательны от одного набора обстоятельств к дру-

гому. Для эмоционально стабильной личности ха-

рактерны такие качества как выдержанность, эмо-

циональная зрелость, спокойствие, устойчивость 

в интересах, работоспособность, ориентирован-

ность на реальность и др. Существуют и другие 

определения эмоциональной стабильности, однако 

этого достаточно, чтобы представить себе целост-

ную картину спокойного состояния человека: со-

стояние в котором человек стабилен, устойчив к 

стрессовым ситуациям, работоспособен и кон-

фликтоустойчивость. 

Благодаря эмоциональной стабильности как 

качеству личности в сложных эмоциональных 

условиях обеспечивается переход психики на но-

вый уровень активности, такая перестройка ее по-

будительных, регуляторных и исполнительских 

функций, позволяет сохранить и даже увеличить 

эффективность деятельности. 

Развитию и укреплению эмоциональной ста-

бильности могут способствовать арт-терапевтиче-

ские занятия, основой которой выступает художе-

ственная практика, поскольку в ходе арт-терапевти-

ческих занятий личность вовлекаются в изобрази-

тельную деятельность. 

Дать однозначное определение арт-терапии 

довольно трудно, потому что оно в определенной 

мере зависит от теоретических представлений и об-

ласти практической деятельности, от характерных 

для той или иной страны моделей арт-терапии и 

степени их «зрелости». 

Можно привести примеры различного понима-

ния арт-терапии представителями ее различных 

школ и направлений. Одна из родоначальниц аме-

риканской арт-терапии – М. Наумбург – подчерки-

вала, что «арт-терапевтическая практика основана 

на том, что наиболее важные мысли и переживания 

человека, являющиеся порождением его бессозна-

тельного, могут находить выражение скорее и виде 

образов, чем в словах... Приемы арт-терапии свя-

заны с представлением о том, что в любом чело-

веке, как подготовленном, так и неподготовленном, 

заложена способность к проецированию своих 

внутренних конфликтов в визуальные формы. По 

мере того как пациенты передают свой внутренний 

опыт в изобразительном творчестве, они очень ча-

сто становятся способными описывать его в сло-

вах...». 

Арт-терапия связана с созданием визуальных 

образов, и этот процесс предполагает взаимодей-

ствие между автором художественной работы, са-

мой художественной работой и психотерапевтом. 

Хотя арт-терапия, также как и любой иной вид пси-

хотерапии, связана с осознанием неосознаваемого 

психического материала, в арт-терапии этому спо-

собствует богатство художественных символов и 

метафор. 

Виды арт-терапии, представленные в психоло-

гии и медицине, отвечают существующим видам 

искусств: музыкотерапия, танцевальная терапия, 

драмотерапия, сказкотерапия, библиотерапия, мас-

котерапия, этнотерапия, игротерапия, цветотера-

пия, фототерапия, куклотерапия, оригами и тому 

подобное. Кроме того, каждый из этих видов имеет 

множество арт-терапевтических техник, которые 

применяются для решения внутренних и межлич-

ностных конфликтов, кризисных ситуаций, травм, 

невротичных и психосоматических расстройств и 

др. 

Одним из наиболее распространенных видов 

арт-терапии является изотерапия (рисунок, лепка) – 

лечебное воздействие, коррекция посредством 

изобразительной деятельности. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/interes
https://www.psychologos.ru/articles/view/kakaya_u_vas_realnost_vop_zn_
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Изотерапия широко используется в психокор-

рекционной, психотерапевтической практике и спе-

циальной психологии. Применение изотерапии в 

психологии в большей мере обусловлено коррекци-

онно-профилактическими задачами. Арт-терапия 

дает положительные результаты в работе с детьми 

и взрослыми с различными проблемами – психосо-

матическими заболеваниями, задержкой психиче-

ского развития, речевыми трудностями, наруше-

нием слуха, умственной отсталостью, при аутизме, 

где вербальный контакт затруднен. Во многих слу-

чаях арт- терапия выполняет психотерапевтиче-

скую функцию, помогая человеку справиться со 

своими психологическими проблемами. 

Чаще всего арт-терапия имеет неклиническую 

направленность, рассчитано на потенциально здо-

ровую личность, и на первый план выходят задачи 

развития и социализации – это забота об эмоцио-

нальном самочувствии и психологическом здоро-

вье личности. 

При занятии «арт-терапией» эмоции от той или 

иной картины, продукта деятельности у каждого 

человека будут свои, и основаны они на пережитом 

опыте, ассоциациях и собственной эмоциональной 

базе восприятия мира. Также стоит отметить, что 

при создании картин большая роль их эмоциональ-

ному восприятию отводится символам и выбранной 

цветовой гамме.  

Применение со студентами арт-терапии имеет 

свои особенности и положительные черты: помо-

гает актуализировать внутренний потенциал чело-

века, составляющий основу позитивных трансфор-

маций личности. Во время индивидуальной арт-те-

рапевтической работы фокус внимания студента 

обращен к индивидуальному внутреннему миру, 

собственным мыслям, эмоциям, чувствам и жела-

ниям. По мнению ученых, методы арт-терапии ба-

зируются на убеждении, что внутреннее «Я» чело-

века отражается в зрительных образах всякий раз, 

когда он спонтанно, не задумываясь, творит, ри-

сует, пишет картину, лепит скульптуру (М. Либ-

манн, М. Наумбург, К. Рудестам и др.). Причем при 

этом не требуется специальных способностей, а ис-

пользуются элементарные художественные сред-

ства. 

Во время творческого процесса студент не дол-

жен беспокоиться о красоте и идеальности, созда-

ваемых образов, Скорее важен сам процесс осво-

бождения от негативных чувств и переживаний. В 

процессе создания арт-продукта студенты обраща-

ются к символам индивидуального и коллектив-

ного бессознательного, глубинным символам лич-

ности. Через создание творческого продукта моло-

дые люди соприкасаются не только с собственным 

внутренним миром, а также с внешним миром. 

Это взаимодействие обладает мощным тера-

певтическим потенциалом, способствуя успешной 

индивидуализации и социализации личности. Та-

ким образом, можно сказать, что арт-терапия в об-

разовании – это технология личностного роста сту-

дента. Именно в процессе арт-терапевтической ра-

боты, как показали результаты нашего исследова-

ния, создаются базовые условия для развития 

необходимых профессиональных и личностных ка-

честв, так называемой «триады К. Роджерса»: кон-

груэнтность как искренность, естественность, от-

крытость, доверие к себе, своему опыту и возмож-

ностям; принятие другого человека как личности, 

уважение к нему, его индивидуальным особенно-

стям, вера в его позитивный потенциал и успех; по-

нимание как адекватное видение другого, его со-

стояния, динамики внутренней жизни; эмпатия, 

глубокое сопереживание, сочувствие. 

Арт-терапевтическое занятие ориентировано 

на обучение студентов инновационной технологии 

в сочетании с терапией личности. 

Групповая арт-терапевтическая работа способ-

ствует развитию открытости, коммуникабельности 

и доверительности. 

Применение арт-терапии со студентами психо-

логического факультета позволяет лучше понять 

себя и свой внутренний мир, что эффективно ска-

зывается на формировании профессиональных 

компетенций будущего психолога. 

Можно утверждать, что включение теории и 

практики арт-терапии в систему образования пси-

хологов отвечает фундаментальной потребности 

человека в самоактуализации – раскрытии и совер-

шенствовании возможностей, утверждении инди-

видуально-неповторимого способа бытия. 

Занимаясь арт-терапией, студенты становятся 

менее восприимчивы к негативным эмоциогенным 

факторам, способны контролировать и сдерживать 

возникающие астенические эмоции, становятся бо-

лее эмоционально стабильными. Арт-терапия, спо-

собствует снижению обидчивости, замкнутости, 

негативизма и способствует росту эмоционального 

равновесия. 

Можно говорить, о том, что арт-терапевтиче-

ские занятия благоприятно воздействуют на эмоци-

ональный фон человека, помогая справиться с нега-

тивными переживаниями, моделировать коммуни-

кативный процесс как в общении с собственными 

произведениями, так и с окружающими людьми и 

помогает повысить чувство собственной значимо-

сти.  
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Рассмотрены некоторые особенности онлайнового пространства научных коммуникаций, их ресурсы, 
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Интенсивное развитие общества привело к 

тому, что XXI век по праву считается веком комму-

никаций, протекающих в различных формах. Зна-

чительное движение в науку в конце 90-ых про-

шлого века, первой декаде нового столетия вызвало 

всплеск интереса к проблеме научных коммуника-

ций, пик которого был зафиксирован в этот же вре-

менной отрезок. Значительный вклад на фоне 

остальных исследований в разработку проблемы 

формирования и развития представлений о комму-

никативных основах научного знания внесли труды 

социологов: И.Ф. Богданова, О.В. Бойченко, Т. 

Куна,  

И. Лакатоса, К. Поппера, П. Фейерабенда [2-9]. 

Ключевое понятие можно дефинировать как слож-

ную социокультурную систему, представленную 

взаимосвязанными между собой компонентами. В 

психологии под коммуникацией принято понимать 

процесс передачи сообщения от источника к полу-

чателю с целью изменить поведение последнего. 

Эта цель и побуждает людей активно взаимодей-

ствовать с другими, решая с той или иной степенью 

продуктивности вопросы профессионального ха-

рактера. Сущность научной коммуникации – поле 

для дискуссии, где встречаются оппоненты от со-

циологии, психологии, философии, кибернетики и 

др. Наиболее перспективным в свете данной про-

блемы видится её онлайновый аспект решения, уве-

личивающий сеть профессиональных контактов, 

развивающий характер самой научной деятельно-

сти, максимально оперативно, эффективно и квали-

фицированно распространяющий научную инфор-

мацию, являющийся современным эквивалентом 

традиционных форм научного общения. 

Обсуждение данного вопроса стало возмож-

ным благодаря целому ряду публикаций, посвя-

щенных онлайновому пространству научных ком-

муникаций (А.Б. Антопольского, С.А. Блау, И.Ф. 

Богдановой, А.И. Жежель и др.) [1; 2]. 

Следует признать, что интенсивное развитие 

новых информационных технологий ставших ана-

логом распространения научной информации изме-

нило структуру научного взаимодействия, актуали-

зировало вопросы качества имеющихся средств 

научной коммуникации. Цифровое представление 

информации обладает значительным ресурсом 

фиксации, обработки, хранения и передачи данных, 

при этом арсенал средств для дистанционного до-

ступа к информации стал шире и оперативнее. В 

этой связи интернет – это не только новое соци-

ально-психологическое явление нашей жизни, но и 

информационная среда и средство научных иссле-

дований и отображения процессов, происходящих 

на разных уровнях науки: организационном, инсти-

туциональном и содержательном. Эта среда мони-

торит не только успехи, но и провалы в отдельных 

областях научного знания, отображает личные кон-

такты ученых через электронную почту, форумы, 

боги, чаты, позволяет решать проблемы трудо-

устройства, формирует резюме человека науки. 
Особый интерес для научного сообщества 

представляют социальные технологии Веб 2.0, 
аутентичные традициям современного общества, 
расширяющие формат профессионального обще-
ния, стимулируя творческие способности участни-
ков взаимодействия, формируя контур развития со-
временной науки. При этом сетевые журналы 
(блоги) не имеют большого признания в научной 
среде, поскольку эта форма общения ничего не до-
бавляет к сложившейся системе научных публика-
ций. Из русскоязычных научных блогов пользуется 
популярностью ресурс «Элементы». Инструменты 
Web 2.0 измеряют форму научных дебатов. В из-
вестной мере развитие науки обусловлено форма-
том обсуждения проблематики, экспертизой до-
стигнутого. Среди научных сайтов, выступающих 
своего рода фильтром контента с учетом мнений 
следует назвать SciRate, BioWizard. Важным ин-
струментом онлайновых личных контактов ученых 
является обмен файлами. Так, у физиков с 1991 года 
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набирает популярность сервер arXiv.org для обмена 
препринтами. Существует детальный тематиче-
ский каталог, где к 2010 году было сосредоточено 
около 580000 научных публикаций. Важно отме-
тить, что этот ресурс является бесплатным элек-
тронным архивом электронных научных публика-
ций и выступает частью библиотеки Корнелльского 
университета США. Аналогом данного сервиса вы-
ступает электронный журнал Казанского государ-
ственного университета, созданный в 1997 году для 
математиков. Популярен среди специалистов архив 
репринтов, расположенный на сайте Института 
прикладной математики имени М.В. Келдыша 
РАН. Востребованность данного ресурса доказы-
вает высокая посещаемость пользователей – около 
3000 читателей в будний день. В августе 2007 года 
в Интернете появился сервис обмена научным ви-
деоконтентом SciVee, созданный при посредстве 
Национального научного фонда США, Публичной 
научной библиотеки и Супрекомпьютерного цен-
тра Сан-Диего. 

Важным ресурсом онлайновых научных ком-
муникаций выступает научно-техническая литера-
тура, где публикуются результаты научных иссле-
дований ученых. Свою историю научные журналы 
в России ведут от Петра I, сегодня существует 
около 24000 реферируемых журналов и сборников 
трудов научно-практических конференций емко-
стью до 2,5 млн статей. Создание онлайнового про-
странства инициировало рождение электронных 
научных журналов. Точкой старта в этом можно 
считать конец 80-ых г.г. прошлого века. В настоя-
щее время весь перечень онлайновых научных пуб-
ликаций можно свести к следующему формату: 

- электронные журналы, где публикуются от-
редактированные статьи, в том числе из списка 
ВАК; 

- гибридные журналы, представленные элек-
тронным и бумажным форматом; 

- электронные препринты (серверы, где авторы 
размещают свои материалы в форме препринтов); 

- электронные нерецензируемые публикации; 
- публикации на персональных страницах в 

сети, так на сайте профессиональных психологов 
размещаются публикации различной психологиче-
ской проблематики; 

- электронные книги (монографии). 
Развитие информационно-коммуникационных 

технологий потенциально будет вызывать прирост 
пользователей таких ресурсов, недалек тот день, 
возможно, когда они полностью вытеснят, либо се-
рьезно потеснят их бумажные аналоги.  

При всех очевидных преимуществах электрон-
ных публикаций, нельзя не отметить их минусы: 

- нерегулярность обновления электронных 
журналов; 

- технические проблемы, делающие невозмож-
ным своевременный доступ пользователей к акту-
альной для них информации; 

- проблемы цитируемости электронного жур-
нала; 

- консерватизм восприятия электронного жур-
нала как чего-то второстепенного по отношению к 
бумажному источнику; 

- проблема авторских прав и др. 
Научные коммуникации как одна из проблем 

социологической науки, и как комплексный про-
цесс представления, передачи, хранения и получе-
ния научной информации, выступает основным 
двигателем науки, каналом связи с обществом, да-
ющим запрос на проведение научных изысканий, 
обязательным условием становления и развития 
личности ученого. В современных реалиях в связи 
с мощным развитием информационного простран-
ства на просторах интернета созданы предпосылки 
для распространения, обновления теоретического 
знания. И это не могло не повлиять на него качество 
и количество, активизировало информационный 
обмен авторов изысканий, структурно изменило ха-
рактер коммуникации и методы научного взаимо-
действия. Есть все основания говорить о создании 
новой современной среды и средства научных ис-
следований. Интернет как наиболее динамичный 
ресурс отображения целого ряда процессов и явле-
ний нашего общества, в том числе содействует и 
развитию науки на разных её уровнях: организаци-
онном, институциональном и содержательном. Во-
просы научно-информационного обмена являются 
не только актуальной научной проблематикой, но и 
способствуют процессу развития науки в целом. 
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ÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÄ Ç ÏÄÑÏ¿ÌÐÊÞÕÇÞ ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÂÍ Ì¿ÐÊÄÃÇÞ É¿É 

Ó¿ÉÑÍÏ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÞ Ç Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÂÍ É¿ÎÇÑ¿Ê¿ 

ÐÄÊÛÐÉÇÔ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÈ (ìß îïçëäïä ¿ÎÉ Êäìçìâïßãðéíè íàêßðñç) 

ɺʘʪʘʛʠʥʘ ʄʘʨʠʥʘ ɺʝʥʠʘʤʠʥʦʚʥʘ 

ʂʘʥʜ. ʵʢʦʥ. ʥʘʫʢ, ʌʦʥʜ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛ 

 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: доклад М.В.Ватагиной «Формирование и развитие человеческого капитала сельских 

территорий (на примере АПК Ленинградской области)» был представлен на II Евразийской научно-техно-

логической конференции çʉʦʧʨʷʞʝʥʠʝ ɹʦʣʴʰʦʛʦ ʝʚʨʘʟʠʡʩʢʦʛʦ ʧʘʨʪʥʝʨʩʪʚʘ ʠ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʳ çʆʜʠʥ 

ʧʦʷʩ ï ʦʜʠʥ ʧʫʪʴè: ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ, ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ, ʧʨʦʝʢʪʳ ʘʛʨʦʧʨʦʜʦʚʦʣʴʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʘʨʪʥʝʨʩʪʚʘè, 18 ап-

реля 2018 года в СПб.ʅʦʤʠʥʘʮʠʷ: проекты, направленные на повышение качества жизни жителей сель-

ских поселений. 

 

ɸʅʅʆʊɸʎʀʗ.  
Создание культурно-просветительского «эко-пространства» в шаговой доступности для населения 

сельской местности, позволит активизировать сельское население, создать новые рабочие места для жите-

лей всех возрастных категорий, сформировать благоприятные условия для притока молодых кадров на 

село. Развитие межнациональной и международной деятельности на почве обмена культурными цивили-

зационными ценностями с представителями евразийской цивилизации позволят, в том числе, сформиро-

вать и развить человеческий капитал сельских территорий обновленной России.  

В качестве механизма реализации данной идеи инициативная группа предлагает создание на террито-

рии Ленинградской области «Межнационального (евразийского) ресурсного центра по сохранению куль-

турного наследия и развитию сельских территорий». 

 

SUMMARY.  

Creation of cultural and educational "eco - space" within walking distance for the population of rural areas, 

will allow to make active country people, to create new jobs for inhabitants of all age categories, to create favorable 

conditions for inflow of young shots on the village. Development of international activity on the base of exchange 

of cultural civilization values with representatives of the Euroasian civilization will allow the creation and devel-

opment of human capital of rural territories of the updated Russia.  

As the mechanism of realization of this idea, the initiative group offers creation in the territory of the Lenin-

grad Region "The international (Euroasian) resource center for preservation of cultural heritage and development 

of rural territories". 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: евразийская цивилизация, культурное наследие, человеческий капитал, цивилиза-

ционные ценности, развитие сельских территорий, «Межнациональный (евразийский) ресурсный центр по 

сохранению культурного наследия и развитию сельских территорий». 

 

Keywords: Euroasian civilization, cultural heritage, human capital, civilization values, development of rural 

territories, "The international (Euroasian) resource center for preservation of cultural heritage and development of 

rural territories".  

 

«Аграрный сектор является фундаментом 

евразийской цивилизации – источником не только 

продовольствия и сельхозсырья, но и занятости и 

здоровья населения, передачи от поколения к поко-

лению системы цивилизационных ценностей» [1, 

c.23].  

 В настоящее время человеческий и интеллек-

туальный капитал считаются основными факто-

рами, влияющими на ускоренное развитие эконо-

мики. По данным Всемирного банка, только 15-

16% экономического роста обусловлено физиче-

ским капиталом, около 20% - природным и около 

65% связано с человеческим и социальным капита-

лом [2].  

 Вместе с тем, в программных правительствен-

ных документах отмечается, что главным фактором 

низких темпов экономического развития являются 

структурные проблемы российской экономики, 

обострение которых стало результатом наложения 

двух обстоятельств. С одной стороны, это сам гло-

бальный кризис. С другой, это исчерпание модели 

экономического роста 2000-х годов. В настоящее 

время приоритет государства – безопасность, инве-

стиции в человека, помощь наиболее уязвимым 

слоям населения, инфраструктура [3, c.2]. 

 Таким образом, человеческий капитал выхо-

дит на первое место по влиянию на развитие эконо-

мики в целом. Считаем необходимым рассмотреть 

сущность человеческого капитала – что мы пони-

маем под этим определением в ХХI веке, в усло-

виях вызовов нового времени.  

 Трактовка понятия «человеческий капитал» в 

экономической теории эволюционировала от аб-

страктного представления к содержательному и 
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функциональному. В частности, английский эконо-

мист В.Петти ввел категорию «живые действую-

щие силы». Он предложил метод подсчета ценно-

сти человека и потерь государства от потери граж-

дан, начиная от отъезда за границу и заканчивая ги-

белью людей во время войны, эпидемий и т.п. 

Таким образом, В.Петти, по сути, предложил про-

изводительные силы человека включить в струк-

туру национального богатства страны [4, с.7].  

 В этой связи в истории экономики мы нахо-

дим прямое доказательство того, что категория че-

ловеческого капитала является системообразую-

щей не только для экономического, но и для обще-

ственного развития. 

 При этом о человеческом капитале необхо-

димо говорить не вообще, а применительно к кон-

кретному производству. Весь жизненный ресурс 

человека, как и сам человек в целом не может рас-

сматриваться как человеческий капитал. Капита-

лом является лишь часть этого ресурса, используе-

мая в производстве наряду с физическим капиталом 

(станки, оборудование, здания и т.п.).  

 Соответственно, Человеческим Капиталом 

сельских территорий является трудовой потенциал 

сельского населения по территориально-отрасле-

вому признаку, с учетом нравственно-интеллекту-

ального развития коренных народов. 

 Рассмотрим развитие человеческого капитала 

сельских территорий на примере Ленинградской 

области [5].  

 По состоянию на 2017 год: в Ленинградской 

области проживает 1.778.890 человек, из них – 

636.500 человек (36%) составляют сельские жи-

тели. 

 Ленинградская область включает в себя 217 

муниципальных образований: 1 городской округ, 

17 муниципальных районов, в состав которых вхо-

дят 64 городских и 135 сельских поселений. В Ле-

нобласти насчитывается 2944 населенных пункта. 

Регион граничит с Финляндией и Эстонией, а также 

Новгородской, Псковской, Вологодской обла-

стями, Республикой Карелия и Санкт-Петербургом. 

На протяжении многих лет Ленобласть остается на 

лидирующих позициях в аграрном секторе Северо-

Запада и страны в целом по производству яиц, мяса 

птицы, молочной продуктивности КРС и производ-

ству молока (в сельскохозяйственных предприя-

тиях) [5]. 

 Количественно-качественные показатели тру-

дового потенциала Ленинградской области, а также 

его воспроизводство на протяжении последнего 

времени, мы будем рассматривать на основании 

следующих данных.  

 Общая численность работающих в АПК – по-

рядка 40 тысяч человек, из них около 23 тыс. чело-

век заняты в сельскохозяйственном производстве. 

 Растет индикатор, характеризующий обеспе-

ченность кадрами: обеспеченность руководите-

лями и специалистами высшего и среднего звена – 

93%, кадрами массовых профессий – 92%. Наибо-

лее важная задача – возобновление кадрового ре-

сурса за счет притока молодых специалистов в от-

расль. Подготовка кадров для АПК Ленобласти 

осуществляется в двух высших и десяти средних 

учебных учреждениях, развита система переподго-

товки и повышения квалификации кадров. Комитет 

ПО АПиРК Ленобласти компенсирует затраты на 

обучение действующих кадров АПК в размере 80% 

затрат. Ежегодный выпуск молодых специалистов-

аграриев составляет около 2-х тысяч человек; целе-

вым индикатором является трудоустройство на 

сельхозпредприятиях молодых специалистов вы-

пуска текущего года (от 176 чел. в 2013г. - до 226 

чел. в 2015г.). В последние годы данный индикатор 

является стабильным, в целом удовлетворяющий 

потребности отрасли, держится на отметке 10-12% 

от количества выпущенных специалистов [6, с.29-

31].  

 Комитет АПиРК Ленинградской области про-

водит большую работу по улучшению качества 

жизни населения Ленинградской области в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий». Ежегодно на данную подпрограмму 

из бюджета выделяется порядка 2-х млрд. рублей: 

открываются физкультурно-оздоровительные ком-

плексы (в Лужском и Приозерском районе), дет-

ские сады (Детский сад на 100 мест в Волосовском 

районе), идут работы по капремонту 30 сельских 

домов культуры, (завершена реконструкция ДК в 

дер. Низино Ломоносовского района, строитель-

ство ДК в селе Алеховщина Лодейнопольского рай-

она), сельскохозяйственного техникума в пос. Бе-

седа, реализуются проекты местных инициатив 

граждан (в 2016 году – 9 проектов, в 2017 – 9 про-

ектов в Гатчинском, Выборгском, Лужском и При-

озерском районах). Молодой специалист получает 

социальные выплаты (275.862 рубля по совокупно-

сти выплат). Улучшили жилищные условия с 2009 

по 2017 год – свыше 1400 сельских семей [5]. 

 Однако, при общей положительной динамике, 

продолжает сохраняться проблема закрепления 

кадров на селе. 

 Закрепление подготовленных молодых специ-

алистов в отечественном аграрном секторе эконо-

мики, повышение качества жизни на селе – важней-

шая на сегодняшний день задача, которая требует 

незамедлительных действий со стороны структур 

законодательной и исполнительной власти. Решать 

данную задачу предполагается: 

- через создание единого информационного 

пространства по использованию существующих в 

субъектах Федерации инструментов стимулирова-

ния молодых сельских кадров; 

- через разработку и внедрение организаци-

онно-экономического механизма дополнительного 

поощрения молодых специалистов, трудоустраива-

ющихся и работающих в аграрном секторе эконо-

мики, в том числе за счет предоставления единовре-

менных денежных пособий (выплат) на принципах 

софинансирования с субъектами РФ; 

- через создание дополнительных инструмен-

тов поощрения работодателей, вкладывающих 

средства в строительство жилья для молодых спе-

циалистов; 
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 Складывается парадоксальная ситуация, кото-

рая держится многие годы. Количественные воз-

можности системы подготовки кадров для сельско-

хозяйственного производства превышают потреб-

ности отрасли и такая несбалансированность сохра-

няется долгие годы по причине отсутствия 

территориальных балансов кадров сельскохозяй-

ственного производства. По логике, дефицита кад-

ров в аграрном секторе быть не должно. Но этого 

не происходит из-за крайне низкого уровня закреп-

ления кадров на селе. Причины: во-первых, это от-

мена государственного распределения. Во-вторых, 

сохраняющийся низкий престиж труда в сельском 

хозяйстве, неудовлетворительные жилищные усло-

вия и кризисное состояние сельской социальной 

инфраструктуры. 

 Безусловно, социальные условия проживания 

на селе, повышение качества жизни сельского насе-

ления, неразрывно связаны с успешностью сельско-

хозяйственного производства. Там, где внедряется 

в производство новая техника, технологии, исполь-

зуются современные методы управления производ-

ственными процессами, а также современные ме-

тоды управления персоналом, - молодым специали-

стам интересно работать и реализовывать свой по-

тенциал. Однако далеко не на всех предприятиях 

кадры рассматриваются как активы, стоимость ко-

торых надо повышать. 

 Ключевой интерес сельхозпредприятий: рост 

объемов производства и прибыли, минимизация из-

держек на рабочую силу. 

 Ключевой интерес выпускников: позитивная 

рабочая среда и достойный уровень жизни. 

 Ключевой интерес органов исполнительной 

власти: улучшение качества трудовых ресурсов аг-

рарного сектора экономики, обеспечение занятости 

сельского населения, эффективная кадровая поли-

тика. 

 Аналитический обзор результатов опроса по 

теме «система интересов выпускников учебных за-

ведений» выявил следующие причины нежелания 

сельского трудоустройства [6, c.32]: 

- низкая оценка перспектив подъема сельского 

хозяйства и соответственно низкая оценка перспек-

тив собственного развития и собственной карьеры, 

что противоречит потребностям активных, амбици-

озно настроенных молодых людей; 

- низкая оценка возможности найти достойную 

работу по специальности с заработной платой не 

менее 30 тысяч рублей. 

 Основной стандарт «нормальной жизни» на 

селе (по словам опрошенных выпускников), вклю-

чает в себя: 

Первое. Дом со всеми удобствами и приуса-

дебным участком, автомобиль, отдых в других ре-

гионах (на море), периодическое удовлетворение 

культурных потребностей, возможности обеспече-

ния здоровья и развития способностей детей и 

взрослых. 

Второе. Хорошая социальная инфраструктура 

в конкретном сельскохозяйственном поселении 

либо его близость к городу и возможность исполь-

зовать городские социально-культурные объекты. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что су-

щественно возрастает потребность в создании 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʦʛʦ çʵʢʦ-ʧʨʦʩʪʨʘʥ-

ʩʪʚʘè ʚ ʰʘʛʦʚʦʡ ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

ʩʝʣʴʩʢʦʡ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ. Касательно последнего 

пункта хочется отметить, что с 90-х годов про-

шлого столетия по 2014 год количество сельских 

клубных учреждений сократилось на 23% (14.200 

единиц) по всей стране [7, с.17]. 

 С 2014 года, объявленного Президентом Рос-

сии Годом культуры, началось формирование но-

вого курса государственной культурной политики. 

Хочется остановиться на этом подробнее. В Указе 

Президента РФ «Об основах государственной куль-

турной политики» впервые культура рассматрива-

ется как важнейший национальный ресурс, а госу-

дарственная культурная политика – как неотъемле-

мая часть стратегии национальной безопасности 

страны. Перед государством поставлена задача 

çʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚ ʚ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʚʳʷʚʣʝʥʠʶ, ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʶ ʠ ʧʦʧʫʣʷ-

ʨʠʟʘʮʠʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʥʘʩʣʝʜʠʷè. 

 Основополагающими документами, регулиру-

ющими развитие культуры в Российской Федера-

ции, являются: 

- ʆ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

ɻʦʜʘ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. Указ Президента РФ от 22 апреля 

2013 г. № 375. 

- ʆʙ ʦʩʥʦʚʘʭ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ 

ʧʦʣʠʪʠʢʠ. Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 

808. 

- ʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʉʪʨʘʪʝʛʠʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥ-

ʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʜʦ 2030 

ʛʦʜʘ. Распоряжение Правительства РФ от 29 фев-

раля 2016 г. № 326-р. 

- ʇʣʘʥ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚ 2016-

2018 ʛʦʜʘʭ ʉʪʨʘʪʝʛʠʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨ-

ʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜ ʜʦ 2030 ʛʦʜʘ. Распоряже-

ние Правительства РФ от 01 декабря 2016 г. № 

2563-р. 

 В Основах поставлена задача создания обще-

российской системы сохранения нематериального 

культурного наследия. Однако механизмы его 

включения в сферу управления культурой не пред-

ложены [7, с.17].  

 В ряде регионов, где живут коренные мало-

численные народы: Ханты-Мансийский, Ненецкий 

автономный округ (2007), Алтай (2008), Респуб-

лика Тыва (2013), приняты специальные законы 

или программы по сохранению нематериального 

наследия или ведется их разработка (Томская об-

ласть). 

 Однако анализ региональной документальной 

базы показал, по утверждению авторов Стратегии, 

что в основном оказывается поддержка и финанси-

рование фестивалей, смотров художественной са-

модеятельности и любительского творчества, а не 

ПРОЕКТОВ, связанных с традиционной народной 
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[7, с.18] и современной культурой, которая на по-

стоянной, системной основе регулярно продвига-

ется в широкие слои населения. Мы считаем, что 

необходим комплексный многоуровневый подход к 

решению улучшения качества жизни сельского 

населения. 

 На основании вышеизложенного, инициатив-

ная группа, в состав которой входят: 

- Ленинградское областное отделение Межре-

гиональной Общественной организации по под-

держке культурных, этнических и народных тради-

ций «Карельское содружество»; 

- Общество ингерманландских финнов «Инке-

рин Лиитто»;  

- Общество ингерманландских финнов «Ин-

кери СЕУРА»; 

- ИП «АРТ-пространство «Ингербург»; 

- ОО «Союз Карел»; 

- Общероссийский союз общественных объ-

единений «Российское общество медицинской эле-

ментологии»; 

- АНО «Центр биотической медицины»; 

- Научно-образовательный центр «Приклад-

ной медицины и пищевой безопасности»; 

- Киностудия исторического фильма 

«ФАРАОН» и др., 

предлагает создать на территории Ленинград-

ской области çʄʝʞʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ (ʝʚʨʘʟʠʡʩʢʠʡ) 

ʨʝʩʫʨʩʥʳʡ ʮʝʥʪʨ ʧʦ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʶ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ 

ʥʘʩʣʝʜʠʷ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʝʣʴʩʢʠʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡè 
 ʎʝʣʴʶ создания Центра является: развитие 

сельских территорий, активизация сельского насе-

ления, в том числе коренных народов через созда-

ние культурно-просветительского «эко-простран-

ства», привлечение и закрепление молодежи как 

профильных сельскохозяйственных, так и других 

профессий на селе - ʯʝʨʝʟ ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʫʶ ʦʨʛʘʥʠʟʘ-

ʮʠʶ ʜʦʩʫʛʘ, – через продвижение современных и 

традиционных видов искусства, вовлечение в поис-

ково-историческую деятельность, в том числе 

национальной тематики; Развитие агро-туризма и 

этно-туризма (экотуризма), который создаст допол-

нительные рабочие места для местных жителей 

всех возрастных категорий. Кроме этого, - развитие 

межнациональной и международной деятельности 

на почве обмена культурными цивилизационными 

ценностями с представителями евразийской циви-

лизации.  

 Проект планируется реализовать в несколько 

этапов:  

 ʇʝʨʚʳʡ ʵʪʘʧ (ʢʨʘʪʢʦʩʨʦʯʥʳʡ ʧʣʘʥ): 2018-

2019 ʛʦʜʳ: создание Пилотного проекта «Интерак-

тивный центр ремесел коренных народов Ленин-

градской области». В деятельность данного Центра 

включить постоянно действующие передвижные 

мастер-классы, выставки, интерактивные лекции 

по национальному искусству, то есть осуществлять 

адресную ретрансляцию накопленного культур-

ного наследия материальной и нематериальной 

культуры. 

ɺʪʦʨʦʡ ʵʪʘʧ (ʩʨʝʜʥʝʩʨʦʯʥʳʡ ʧʣʘʥ): 2019-

2022 ʛʦʜʳ:  

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ ʧʝʨʚʦʝ. Воссоздание Музея ар-

хитектора А.И.Штакеншнейдера «Гатчинская 

мельница» (Ленинградская область, Гатчинский 

район, Пудостьское Сельское поселение), на его 

базе – Интерактивный культурно-просветитель-

ский Центр коренных народов Ленинградской об-

ласти.  

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ ʚʪʦʨʦʝ. Создание на террито-

рии Кирхи Св.Петра в Малых Колпанах (Ленин-

градская область, Гатчинский район) – «Духовно-

культурного центра коренных народов Ленинград-

ской области». 

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ ʪʨʝʪʴʝ. Завершение Проекта, 

который стартовал 14 мая 2016 года в пос. Терво-

лово Пудостьского Сельского Поселения Гатчин-

ского района Ленинградской области - строитель-

ство православного храма Валаамской иконы Бо-

жией Матери и садово-паркового объекта «Библей-

ский сад». Просветительский проект «Библейский 

сад» - это садово-парковый объект, включающий в 

себя серию мини-садов и ландшафтов, также – 

«Школу национальных ремесел». Автор идеи 

устройства Библейского сада – Елена Федотова, ру-

ководитель арт-пространства «Ингербург». 

ʊʨʝʪʠʡ ʵʪʘʧ (ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʳʡ ʧʣʘʥ): 2022-

2030ʛʛ. – тиражирование положительного опыта. 

Объединение вышеуказанных Центров в «Межна-

циональный (евразийский) ресурсный центр по со-

хранению культурного наследия и развитию сель-

ских территорий». 

 Справочным порядком хочется отметить, что 

в настоящее время структура занятости в Ленин-

градской области соответствует средним по России 

показателям, но, в то же время акцентируется факт, 

что в регионе недостаточно развита сфера госте-

приимства, несмотря на то, что исторически на тер-

ритории Ленобласти находится большое количе-

ство памятником материальной культуры. Струк-

тура занятости населения: 

- 21% трудоспособного населения занято в об-

рабатывающей промышленности; 11% - в торговле; 

9% - в строительстве и на транспорте;  

8% - в сфере образования; 7% - в здравоохра-

нении и сельском хозяйстве.  

Возраст населения: 16% - младше трудоспо-

собного возраста; 23% - старше. Плотность населе-

ния – 21,2 человека на1 кв.км – 45 место (из 85) по 

стране. 

 Следовательно, транслировать и развивать де-

ятельность Культурно-просветительских Центров 

необходимо через включение их в туристические 

маршруты, что будет способствовать развитию ту-

ризма, агротуризма, этнотуризма (сферы гостепри-

имства), который повысит количество рабочих 

мест в регионе, повысит инвестиционную привле-

кательность Ленинградской области и создаст объ-

ективные условия для развития человеческого ка-

питала сельских территорий. 

 ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ «Межнационального (евразий-

ского) ресурсного центра по сохранению культур-

ного наследия и развитию сельских территорий» 

предлагается осуществлять по следующим направ-

лениям: 
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- ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥʥʘʷ: для учащихся школ и 

вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

трудоспособного населения.  

- ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦ-ʦʙʫʯʘʶʱʘʷ: агро-туризм и 

этно-туризм, маршруты по историческим местам – 

краеведение с аграрным уклоном. Агро-туризм 

включает в себя: знакомство с агропредприятиями 

Ленинградской области (малыми, средними, круп-

ными); развивающие программы «дополнитель-

ного образования для детей и взрослых» с погруже-

нием в деловые игры, интерактивные лекции, ма-

стер-классы по содержанию животных и птиц (кро-

лиководство, птицеводство, овцеводство, др.); 

садоводство и огородничество для пенсионеров, де-

тей, для молодежи, которая не имеет возможности 

трудоустроиться в городе и ищет пути своего про-

фессионального применения; кулинарные мастер-

классы «мой огород», «мой сад», мастер-классы по 

национальным ремеслам и многое другое. 

- ʧʦʠʩʢʦʚʦ-ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʘʷ (восстановление 

исторических памятников материальной культуры, 

реконструкции, др.) 

- ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʘʷ (музыкально-

литературные встречи, семинары, выставки, экспо-

зиции, др.), создание своего кино на базе теле-ви-

део-студии, конкурсы. 

- ʥʘʫʯʥʦ-ʩʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ (со-

временные практики правильного питания, здоро-

вого образа жизни, др.) 

- ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʘʷ (традиционные 

народные промыслы, вокально-танцевальные кол-

лективы, мастер-классы «Национальная кухня», 

«Царское меню», др.) 

- ʤʝʞʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʠ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʘʷ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʩʚʷʟʘʥʥʘʷ ʩ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʤ ʦʙʤʝʥʦʤ, 

ʘʛʨʦʪʫʨʠʟʤʦʤ, ʵʪʥʦʪʫʨʠʟʤʦʤ. 

 Также в направления деятельности вышеука-

занного Центра целесообразно включить «Допол-

нительное образование для детей и взрослых», опи-

раясь на приведенную ниже цитату. В статье «Рос-

сия: обретение новой динамики» («Российская га-

зета» от 22 сентября 2016 года [3, с. 1-5]), сказано:  

« …предстоит повысить эффективность рынка 

труда. Перед нами стоит задача по созданию мил-

лионов высокопроизводительных рабочих мест. Ее 

решение неизбежно предполагает массовую модер-

низацию производства, закрытие и временную 

остановку или реконструкцию предприятий, а с 

этим всегда связаны сокращения или переобучение 

или смена места работы. Далеко не всегда будут 

совпадать искомые профессии, специальности и ре-

гионы». В связи с этим «все более актуальна про-

блема образования для уже взрослых людей и более 

старших поколений – переобучение, приобретение 

второй специальности…Требуется расширить до-

ступность дополнительного образования. Учебные 

заведения, которые развивают программы допол-

нительного образования для разных категорий 

населения, должны получать стимулы к расшире-

нию такой деятельности». 

 Таким образом, можно сделать вывод: кадро-

вый ресурс АПК, включая внешний и внутренний 

кадровый резерв, при заинтересованности руково-

дителей сельхозпредприятий, при поддержке ис-

полнительных органов власти, через систему агро-

образования, с использованием как современных 

культурных достижений, так и культурного насле-

дия, ʜʦʣʞʝʥ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʯʝʣʦʚʝʯʝ-

ʩʢʠʡ ʢʘʧʠʪʘʣ ʩʝʣʴʩʢʠʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ.  

 Человеческий капитал сельских территорий, в 

силу его разумности и интеллекта, должен быть 

способным к преобразованию существующей ре-

альности, жизненных и производственных процес-

сов.  
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ɺʚʝʜʝʥʠʝ 

Современная философская и историческая от-

расли знания активно исследуют проблему движу-

щих сил историко-культурного процесса. Предла-

гаемые решения данного вопроса неоднозначны и 

противоречивы. Приверженцы идеалистического 

направления главный импульс развития истории 

признавали в сверхъестественных силах, в разуме 

человечества 

 (Ж. А. Кондорсе, А. Сен-Симон, И. Гердер и др.). 

Представители марксистского материалистиче-

ского понимания истории доказали первичность 

материальных движущих сил, их приоритет по от-

ношению к политическим и духовным факторам, 

обосновали функции народных масс как основной 

движущей силы исторического процесса (Д. Дидро, 

П. Гольбах, А. Смит,  

Д. Рикардо, К. Маркс). Натуралистический подход 

движущие силы истории ищет в природе - геогра-

фической среде (Ж. Боден, Ф. Бэкон, Ш. Мон-

тескье,  

Л. И. Мечников и др.), воздействии солнечной и 

космической радиации (А. Л. Чижевский), расово-

антропологическом факторе (Ж. А. Гобино, В. Ля-

пуж и др.). Демографический детерминизм (Л. Гум-

плович, Э. Дюркгейм, Д. И. Менделеев, Дж. Мат-

рас, Н. И. Моисеев и др.) объявляет движущей си-

лой истории рост численности населения, техноло-

гический детерминизм (Л. Уайт, Г. Ленски, 

О.Тоффлер и др.) – технологии как важнейшую 

силу социальных изменений, классический волюн-

таризм (Т. Карлейль, П. Л. Лавров, X. Ортега-и-Гас-

сет, К. Поппер и др.) - отдельных людей, их разум 

и волю.  

Приведенный перечень не исчерпывает весь 

спектр подходов по исследуемой проблематике, но 

совершенно очевидно демонстрирует, что в науч-

ном пространстве при анализе движущих сил исто-

рии господствует плюрализм позиций в широком 

диапазоне. Разумеется, каждое из упомянутых 

направлений правомочно, отражает какую-то грань 

истины и наряду с этим уязвимо для критики, так 

как характеризуется некоторой односторонностью, 

редукционизмом, сводящим все богатство челове-

ческой истории к предопределенности. 
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В этом смысле не являются исключением под-

ходы сторонников плюрально-циклических кон-

цепций «угасающей или пульсирующей силы об-

щественного развития» (Ж. Гобино, Н. А. Васильев, 

О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, Л. Н. Гумилев и др.) 

[3, С. 418]. Вместе с тем их идеи в силу оригиналь-

ности, нестандартности и грандиозности могут 

быть весьма продуктивны для научных интерпрета-

ций проблемы движущих сил истории. К числу по-

добного рода научных конструкций, в первую оче-

редь, должны быть отнесены культурно-историче-

ский подход А. Дж. Тойнби и этнологическая кон-

цепция Л. Н. Гумилева. 

Целью данного исследования является сравни-

тельный анализ культурно-исторического подхода 

А. Дж. Тойнби и этнологической концепции  

Л. Н. Гумилева по проблеме движущих сил исто-

рико-культурного процесса. 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʯʘʩʪʴ 

Сравнительный анализ взглядов А. Дж. Той-

нби, представленных в труде «Постижение исто-

рии», и воззрений Л. Н. Гумилева, изложенных в 

трактате «Этногенез и биосфера Земли», по про-

блеме движущих сил историко-культурного про-

цесса представляется целесообразным начать с ха-

рактеристики единицы философской концепции 

английского исследователя - цивилизации. Ученый 

представлял цивилизацию как особый социокуль-

турный феномен, ограниченный определенными 

пространственно-временными рамками, имеющий 

четко выраженные параметры технологического 

развития и характеризующийся определенным 

набором признаков, позволяющих их классифици-

ровать. Наиболее стабильными критериями его 

классификации являются религия, а также «степень 

удаленности от того места, где данное общество 

первоначально возникло» [5, С. 12]. Это свидетель-

ствует о том, что универсальными критериями вы-

деления цивилизаций у А. Дж. Тойнби выступают 

как социальные, так и природные факторы. 

Динамика цивилизации в концепции ученого 

определяется законом «Вызова - и - Ответа», со-

гласно которому движение вперед связано с адек-

ватным ответом на вызов исторической ситуации 

[4, С. 120]. Серия адекватных ответов приводит ци-

вилизацию к более высокому, совершенному состо-

янию, к усложнению структуры системы. Истори-

ческий процесс у ученого на поверхности явлений 

многообразный, на уровне истинного содержания 

однонаправленный, ориентированный на постиже-

ние Бога. Его механизм определяется полнотой и 

интенсивностью Ответа - на - Вызов.  

Процесс совершенствования, усложнения си-

стемы в значительной мере является делом рук 

творческого меньшинства. Это первый тип индиви-

дов, которому предписано превратить примитивное 

общество в цивилизацию и обеспечить «…причину 

роста растущей цивилизации...» [4, С. 260]. Этот 

тип могут представлять «сильная личность», «ме-

диум», «гений», «сверхчеловек». В растущей циви-

лизации данная категория общества всегда нахо-

дится в меньшинстве, так как исполняет роль 

дрожжей «в общем котле человечества» [4, С. 260]. 

Нетворческое большинство - второй тип индиви-

дов. Эта группа не отличается от уровня человека 

примитивного общества и находится в состоянии 

стагнации. Отсюда вытекает задача творческого 

меньшинства: сплотить нетворческое большин-

ство. 

А. Дж. Тойнби полагает, что это возможно бла-

годаря механизму мимесиса - социальному подра-

жанию, приобщению через имитацию к социаль-

ным ценностям [4, С. 93]. Действия мимесиса, по 

мнению ученого, можно наблюдать в обществах 

обоих видов. Однако, если в примитивном обще-

стве подражание сориентировано на старшее поко-

ление живущих, на обычаи, то в обществах расту-

щих образцом для подражания становится творче-

ская личность, лидер, прокладывающий новый 

путь. Для того чтобы побудить инертное большин-

ство следовать за активным меньшинством, недо-

статочно лишь силы духа творческой личности. 

Необходимо еще, чтобы нетворческое большин-

ство было способно воспринять высокие духовно-

нравственные ценности и подражать порыву из-

бранных личностей. И только при наличии этих 

условий можно констатировать факт поступатель-

ного движения цивилизации. Исходя из выше ска-

занного, творческое меньшинство является движу-

щей силой исторического процесса в теории А. Дж. 

Тойнби. 

Гумилев Л. Н. единицей историко-культурного 

исследования называет этнос. Ученый считает, что 

история идет не вообще, а именно в конкретных эт-

носах и суперэтносах, выступающих как большие 

замкнутые системы с определенным динамическим 

стереотипом поведения, своим запасом пассионар-

ности, собственной системой ценностей - этниче-

ской доминантой. И потому, отмечает Лев Никола-

евич, говорить об истории всего человечества не 

имеет смысла. Всеобщая история, по его мнению, 

есть лишь механическая совокупность знаний об 

истории различных суперэтносов, так как с этниче-

ской точки зрения, никакой феноменологической 

общности человечество не представляет. «Наша 

цель - понять Всемирную историю как становление 

одной из оболочек Земли – этносферы» [2, С. 187]. 

Т. е., универсальными признаками этноса высту-

пают только природные факторы - внутренняя 

структура и стереотип поведения. 

В концепции этногенеза основной движущей 

силой истории выступает пассионарность. Автор 

труда «Этногенез и биосфера Земли» разнообразно 

определяет данную категорию. В одном случае го-

ворится о пассионарности как энергии: «Пассио-

нарность как энергия – избыток биохимической 

энергии живого вещества, обратный вектору ин-

стинкта и определяющий способность к сверх-

напряжению» [1, С. 608]. В другом случае пассио-

нарность определяется как характеристика поведе-

ния: «Пассионарность как характеристика поведе-

ния – эффект избытка биохимической энергии 

живого вещества, порождающий жертвенность ча-

сто ради иллюзорной цели» [1, С. 608]. Именно пас-

сионарность как характеристика поведения создает 
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исторические события. Она не абстрактная вели-

чина. Это конкретный во временном измерении, са-

мостоятельный энергетический импульс, среди 

прочих импульсов. Пассионарность проявляется в 

различных качествах: «…властолюбии, гордости, 

тщеславии, алчности и т. п., которые с равной лег-

костью порождают подвиги и преступления, сози-

дание и разрушение, но не оставляют места равно-

душию. Общим моментом является именно тот, ко-

торый важен для нашей проблемы: способность и 

стремление к изменению окружения» [2, С. 46]. 

Важной особенностью пассионарности явля-

ется ее многоуровневость. Изучая поведенческую 

практику популяции вместе с великими генети-

ками, биологами А. Малиновским, М. Лобашовым, 

Н.В. Тимофеевым-Ресовским, Гумилев сделал за-

ключение, что способности разных людей погло-

щать (абсорбировать) биологическую энергию жи-

вого вещества различны. Это послужило основой 

классификации всех людей по этому признаку на 

три типа. 

Высшая степень пассионарности – «жертвен-

ность» – приписывается самоотверженным лично-

стям, которые ради достижения своих целей могут 

жертвовать собой и своим потомством. Наличие 

большого количества пассионарных личностей со-

здает этносу возможность активного существова-

ния. Следовательно, в концепции Гумилева не от-

дельные пассионарные личности вершат великие 

дела, а группа, коллектив пассионариев, объеди-

ненных единой системой ценностей, общим 

настроем. 

Людей жизнеспособных, но не пассионарных, 

Л. Н. Гумилев назвал гармоничными. Они рабо-

тают, чтобы жить, растить детей, платить налоги – 

никаких иных потребностей у них не возникает. 

Люди этого склада - крайне важный и самый мно-

гочисленный элемент в теле этноса, его костяк. Как 

показывает история, этносы вполне могут обхо-

диться без пассионариев до тех пор, пока не по-

явится внешний враг. 

Антиподами пассионариев являются субпасси-

онарии – дезадаптанты, отличающиеся дезадапта-

цией, абулией, паразитизмом. В противополож-

ность пассионариям, субпассионарии – энергоде-

фицитны, поведенчески некомпетентны. Группа 

субпассионариев в истории представлена у Гуми-

лева «бродягами» и профессиональными солда-

тами-наемниками: «Они не изменяют мир и не со-

храняют его, а существуют за его счет» [1, С. 347]. 

Вместе с тем они играют важную роль в судьбах эт-

носов, совершая с пассионариями завоевания и пе-

ревороты. Субпассионарии для этноса также 

важны, как и пассионарии, они составляют извест-

ную часть этнической системы. 

Выделяя три характерологических типа, Л.Н. 

Гумилев подчеркивает важность каждого в жизни 

этноса, так как они являются составляющими еди-

ной этнической системы. Чтобы обозначить роль 

каждой группы в историческом процессе, ученый 

вводит понятие «пассионарной индукции» - явле-

ние трансформации поведения гармоничных осо-

бей и субпассионариев в присутствии пассионариев 

[1, С. 607-608]. Т. е. пассионарии увлекают за собой 

личным примером гармоничных особей, а потом 

уже субпассионариев. Гармоничные люди, оказав-

шись в непосредственной близости от пассиона-

риев, начинают вести себя так, как если бы они 

были пассионариями. При этом Л. Н. Гумилев под-

черкивает, но «… как только достаточное расстоя-

ние отделяет их от пассионариев, они обретают 

свой природный психоэтнический поведенческий 

облик» [1, С. 336]. 

Следовательно, пассионарии выполняют кон-

солидирующую, мобилизирующую роль в этниче-

ской системе. Их присутствие превращает этнос в 

единое целое. Этносистема, лишенная пассиона-

риев, обречена на ассимиляцию, вымирание или 

вынужденную миграцию в поисках экологической 

ниши. Эти заключения, на первый взгляд, дают ос-

нования сопоставить пассионариев с «героями», ве-

дущими толпу, а гармоничных личностей и субпас-

сионариев назвать «ведомыми». На самом деле ме-

ханизм взаимодействия различных групп этноса го-

раздо сложнее. В концепции этногенеза 

пассионарии выступают не «героями», ведущими 

толпу, ибо большинство пассионариев находится 

именно в составе «толпы», определяя ее потент-

ность и степень активности. Пассионарии у Л. Н. 

Гумилева выступают не «ведущей» силой, а «тол-

кающей», ломающей традицию, инерцию массы. 

Таким образом, движущими силами историко-

культурного процесса в концепции этногенеза Л.Н. 

Гумилева выступают все три характерологические 

категории этноса: пассионарии, гармоничные лич-

ности, субпассионарии. Каждый тип выполняет 

конкретную историческую задачу согласно своему 

психоэтническому поведенческому облику. Однако 

главную, основополагающую, консолидирующую 

роль в этносе в процессе историко-культурных со-

бытий играет группа пассионарных личностей. 

Пассионарии особенно важны в жизни этноса в пе-

риоды борьбы с внешним врагом, на этапах поли-

тических потрясений внутри страны. 

ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ 

В концепциях А. Дж. Тойнби и Л. Н. Гумилева 

основополагающую роль в историческом процессе 

выполняют творческие личности – пассионарии и 

творческое меньшинство. Последние у Л. Н. Гуми-

лева движимы подсознательным влечением к ил-

люзорным целям, а согласно А. Дж. Тойнби, по-

буждаются к активности благодаря «ситуации осо-

бой трудности». 

Пассионариев в концепции этногенеза могут 

отличать такие качества как властолюбие, гор-

дость, тщеславие, алчность, зависть, порождающих 

с равной легкостью подвиги и преступления. В тео-

рии А. Дж. Тойнби творческая личность - это обя-

зательно духовно - нравственная личность, потен-

циальный творец, эталон для подражания. 

Ученые единодушны в том, что процесс взаи-

модействия различных типов индивидов решает 

одну задачу: побудить инертные массы следовать 

за творческими личностями. У Льва Николаевича 

это возможно благодаря пассионарной индукции, а 

у А. Дж. Тойнби - механизму мимесиса. 
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Христианский социализм Бердяева отчетливо 

носит персоналистический характер и своим источ-

ником имеет учение о Богочеловечестве Вл. Соло-

вьева. «Бердяев делает установку на необходимость 

воплощения в жизнь христианских ценностей с по-

зиции сохранения интересов личности в их персо-

нальном общественном преломлении» [9, c. 103], - 

пишет С. С. Иванов в своей диссертации.  

Н. А. Бердяев классифицировал свои взгляды 

как концептуализм, не отрицающий универсаль-

ного и вместе с тем не допускающий его верховен-

ства над личностью. Понимая общество как соци-

альное всеединство (по терминологии С. В. Соло-

вьева и С. Л. Франка), Н. А. Бердяев раскрывает 

универсальное в индивидуальном, выдвигая на пер-

вый план приоритет личной свободы: «Универсаль-

ное находится не в идеальной сверхличной сфере, а 

в личности... Объективация универсальных ценно-

стей и порождает рабство человека» [7, c. 126]. 

Свободная творческая деятельность человека 

делает возможным постижение и осуществление 

общественного идеала христианства благодаря 

тому, что человек есть образ и подобие своего Со-

здателя и это свободное творчество способствует 

утверждению человеческого достоинства. Поэтому 

Н. А. Бердяев переосмысливает учение В. С. Соло-

вьева на основаниях религиозной антропологии. Он 

углубляет идею Соловьева о теургии как пути хри-

стианского творчества. В философии Бердяева она 

выступает уже в качестве приоритетной задачи но-

вого религиозного сознания, одновременно воспол-

няя его и доводя до совершенства: «только новая 

религиозная антропология в силах осветить религи-

озный смысл истории, победить кошмар отвлечен-

ной схемы и безумие индивидуальной игры» [5, c. 

159]. Задача истории, согласно мысли Н. А. Бердя-

ева, состоит «в творческой победе над источником 

зла, а не в благополучии» [5, c. 157]. Для этого, это 

зло сначала должно обнаружить: «все в мире 

должно быть доведено до конца, изобличено, обна-

жено», - пишет Н. А. Бердяев,- в том числе и зло 

социальное [там же]. 

Сама история, по мысли Бердяева может иметь 

смысл только, если она когда-то окончится: «смысл 

истории и есть движение к концу, к завершению, к 

исходу» [5, c. 152]. Восприятие философом истории 

носит персоналистический характер и строится на 

основе дуализма: человек принадлежит одновре-

менно к миру материального общественного 

устройства и к духовному миру, «Царству Духа» и 

«Царству Кесаря», он есть «существо, преодолева-

ющее свою ограниченность, трансцендирующее к 

высшему» [3, c. 270-271]. Как В. С. Соловьев Н. А. 

Бердяев видит смысл истории как творческого про-

цесса в духовно-нравственном совершенствовании 
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человека ибо «человечество, - говорит он, - по вы-

ражению Вл. Соловьева, есть становящееся абсо-

лютное, и в этом религиозный смысл истории и ре-

лигиозная задача человеческой культуры» [5, c. 

160]. 

Политические выводы Н. А. Бердяева во мно-

гом повторяют идею свободной теократии В. С. Со-

ловьева. Философ видит преображение мира через 

социальное воплощение идеи богочеловечества: 

«Подлинная теократия есть откровение богочело-

вечества на земле, откровение Св. Духа в соборном 

человечестве» [5, c. 147]. Это должно совершиться 

в результате духовной революции, более глубокой, 

чем революция политическая или социальная. По-

добный прорыв в сверхисторическое измерение 

приведет к тому, что вся система общественных от-

ношений претерпит кардинальную трансформацию 

в подлинно христианское общество и государство, 

которые в силу совершившихся изменений будут 

являть идеальное политическое устройство, дале-

кое от государства в его обычном, мирском пони-

мании. 

Стремясь выразить квинтэссенцию взглядов 

христианских социалистов на историю, Н. А. Бер-

дяев подчеркивал, что идея Богочеловечества тесно 

связана с утверждением и освящением «плоти» и 

одновременно с идеей смысла всемирной истории 

[6, c. 38]. Богословское подтверждение этой пози-

ции, которая являет собой характерную черту рус-

ского христианского социализма, он находит в тво-

рениях отцов Церкви. 

В своем диссертационном исследовании С. С. 

Иванов замечает, что «интерпретация Н.А. Бердяе-

вым учения о Богочеловечестве представляла собой 

своеобразное выражение единства теологических 

постулатов, философской антропологии и филосо-

фии истории» [9, c. 109]. Персоналистический со-

циализм, проповедуемый мыслителем, направлен 

«на восстановление достоинства личности, дости-

жение полноты жизни человека в духовном, психо-

логическом и материальном измерениях, что 

должно послужить постепенному избавлению от 

социальной несправедливости» [там же]. По мне-

нию философа, только христианский персонали-

стический социализм может освободить человека и 

обеспечить верховенство личности над обществом 

и государством, примат свободы над равенством, 

материальное благополучие без отнятия свободы и 

совести [см. там же, с. 166]. 

Христианство требует от человека творческого 

участия в процессе социального совершенствова-

ния и духовного преображения на путях освоения 

евангельских ценностей, ибо оно, по мысли Н. А. 

Бердяева, есть религия «не только личного, но и со-

циального и космического преображения» [3, c. 

286]. Проецируя идею внутреннего преображения 

человека на социальный план, философ строит 

свою теорию христианского общества. 

Касаясь методов общественного преобразова-

ния, Н. А. Бердяев отвергает применение насилия и 

вместе с тем отвергает позитивистский путь 

научно-технического и социально-экономического 

развития, лишенный духовности. Человеческий 

прогресс способен устранить лишь «непосред-

ственные, первоначальные последствия первород-

ного греха» [5, c. 157]. По мысли Н. А. Бердяева 

даже самые радикальные социальные перевороты 

не могут затронуть корней человеческого бытия и 

уничтожить зла, - они лишь отводят его [там же]. 

Изживание социальной несправедливости философ 

связывает с актуализацией соборных начал в жизни 

общества. 

Развивая свое учение о прогрессе, Н.А. Бер-

дяев уделяет внимание признакам социальных уто-

пий, которые философ, несмотря на ложность их 

посыла, именовал «движущими силами». Социаль-

ная утопия верит в возможность построения совер-

шенного гармоничного общества, социального 

«земного рая». Однако этот «гармоничный строй в 

царстве Кесаря будет всегда истреблением сво-

боды, что и значит, что он не может быть осуществ-

лен в пределах этого мира» [3, c. 369], - заключает 

философ. И социализм есть та же утопия, опираю-

щаяся на мессианский миф. Совершенным, идеаль-

ным общественным строем может быть лишь обще-

ство победившего христианского общественного 

идеала, но не существующий земной миропорядок.  

Персоналистическая философия Н. А. Бердя-

ева исходит из утверждения неповторимости, уни-

кальности и свободы человека. Свобода же, в свою 

очередь, ничем не определена, но является само-

ценной и сама определяет бытие. Вслед за В. С. Со-

ловьевым Н. А. Бердяев возводит принцип этиче-

ской равноценности людей в программный для хри-

стианского социализма [2, c. 312]. Человек не мо-

жет являться утилитарным средством для 

достижения государственных целей, он - самостоя-

тельный участник общественных процессов. По-

этому историческую задачу христианской поли-

тики Н. А. Бердяев видит в разграничении функций 

государства и Церкви, направленном на огражде-

ние Церкви от государственного всевластия. 

Вместе с Э. Мунье Н. А. Бердяев стоял у исто-

ков французского персонализма – социально-фило-

софской доктрины современной христианской де-

мократии. В 1923 г. в Берлине он написал исто-

риософский этюд «Новое средневековье». Эта ра-

бота принесла автору европейскую известность. В 

ней он выступил с резкой критикой индивидуа-

лизма, который атомизировал общество, привел его 

к социализму. Н. А. Бердяев показывает, что лич-

ность имеет безусловный приоритет над обще-

ством, однако ее трагедия в том, что общество ти-

ранит личность: «Индивидуалистическая цивили-

зация XIX века с ее демократией, с ее материализ-

мом, с ее техникой, с общественным мнением, 

прессой, биржей и парламентом способствовала по-

нижению и падению личности, отцветению инди-

видуальности, нивелировке и всеобщему смеше-

нию» [1, s. 6333]. Рационалистическое мышление, 

гуманистическая мораль, формальное право, либе-

рализм, демократия и парламент – все это, по мне-

нию философа порождения индивидуального, ато-

марного духа, который заковал человека в самом 

себе, отделил от других людей и от мира. 



ɽʚʨʘʟʠʡʩʢʠʡ ʉʦʶʟ ʋʯʝʥʳʭ (ɽʉʋ) # 4 (49), 2018 75 

Этот атомизм-индивидуализм истинно можно 

преодолеть только Церковью и соборностью. Спа-

сение мыслится философом исключительно в брат-

стве и общении с другими людьми. Политическим 

парламентам («выродившимся говорильням») он 

противопоставляет «представительство реальных 

корпораций», которые будут заниматься решением 

реальных жизненных вопросов, а не вести бесплод-

ную для общества борьбу за власть. Предложенная 

философом политическая система «нового средне-

вековья» строится уже не на партийном принципе: 

«Будущее принадлежит синдикалистскому типу 

общества» [1, s. 6366], - пишет он. «Не будем забы-

вать, что неотъемлемой чертой западноевропей-

ского общества 20-х годов были созданные христи-

анскими социалистами ассоциации рабочих и пред-

принимателей, действовавшие весьма активно», - 

замечает в своей диссертации М. Н. Булатова [8, c. 

101]. Эти новые профессиональные союзы, выра-

жающие интересы различных социальных групп 

будут в высшей степени народными, но «совсем-

недемократичными», т. е. более демократичными, 

чем разные политические партии. «По сути, фило-

соф выдвигает программу «консервативной рево-

люции», в которой сочетаются свобода личности и 

иерархизм власти» [9, c. 167-168]. 

Н. А. Бердяев писал, что «в прошлом, в исто-

рии христианства много было «социалистических» 

движений на религиозной почве, но движения эти 

обыкновенно бывали антицерковными, еретиче-

скими и сектантскими. … Эпоха реформации особо 

была богата такими движениями, смешивавшими 

христианство с социализмом» [4, с. 197]. Это отож-

дествление христианства «с земным царством и 

земным благополучием» есть повторение и пережи-

вание идей еврейской апокалиптики, «явление юда-

изма на христианской почве», - замечает Н. А. Бер-

дяев [там же, s. 6105].  

Социализм коллективистский порабощает че-

ловека. В отличие от него, христианский социализм 

утверждает свободу человека в гармонии с обще-

ством. Беда народников-революционеров и матери-

алистов, по мнению философа, состоит в том, что 

они не там искали правду: «не в культурном слое, 

не в творческих личностях, а в простом народе, в 

коллективе» [там же, s. 5822], в том, что смешивали 

коллективизм, как «остаток первобытного натура-

лизма» с «духовной соборностью, с высоким типом 

братства людей» [там же]. Коллективизм выступает 

мертвящим механическим и рационалистическим 

принципом организации человеческой жизни, осу-

ществленным в материалистическом социализме: 

он не соборность, а сборность и всегда одержим 

«ложной идеей отвлеченного единства и тоталита-

ризма» [7, c. 123].  

Н. А. Бердяев отказывается от коллективизма 

и проводит радикализацию программных принци-

пов персоналистического социализма. Первона-

чальная идея соборности заменяется им более глу-

боким принципом свободной общинности, выдви-

нутым В. С. Соловьевым. Этот принцип Н. А. Бер-

дяев рассматривает в применении к бесклассовому 

обществу, исключающему коллективизм, как про-

явление авторитарности. 

В идее соборности, положенной в основу орга-

нической теории общества, философ видит своеоб-

разную религиозную альтернативу атеистическому 

коммунизму. Буржуазный индивидуализм несо-

мненно противоречит ей. «При таком подходе к ор-

ганической теории общества, имеющем консерва-

тивную направленность, акцент ставится на иерар-

хическом персонализме, идее качественного соци-

ального неравенства, благоприятного для свободы 

личности, представляющей собой основу нрав-

ственной солидарности общества», - замечает в 

своем исследовании С. С. Иванов [9, c. 135]. 

С понятием соборности философ связывал т. н. 

коммюнотарность, т. е. духовное начало людей, 

общность и братство в их отношениях. Коммюно-

тарность исключает внешний авторитарный источ-

ник принуждения. «Соборность-коммюнотарность 

не может означать никакого авторитета, она всегда 

предполагает свободу» [3, c. 331], - замечал фило-

соф. Это начало присуще и русскому националь-

ному идеалу, и раннехристианскому учению. 

В своей религиозной философии Н. А. Бер-

дяев, касаясь социальных аспектов развития обще-

ства, ставит в центре человека как личность. Соб-

ственно, общество у него выступает ее частью или 

аспектом. Вместе с государством и нацией обще-

ство имеет менее ценно чем личность. Отсюда вы-

текает право человека защищать свою духовную 

свободу.  

Социально-политическая программа Н. А. Бер-

дяева требовала ликвидации эксплуатации и клас-

совой структуры общества как порождающей соци-

альные антагонизмы. Критикуя современную клас-

совую борьбу с точки зрения христианских идеа-

лов, философ считает, что только на основе 

христианского мировоззрения возможно последо-

вательно обосновать принципы абсолютной ценно-

сти личности и ее неотъемлемых прав на духовную 

свободу.  
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Статья посвящена проблематике выявления общих духовно-цивилизационных оснований России и 

Европы в контексте единства языков индоевропейской группы, внутреннего культурно-эпистемологиче-

ского родства авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама), наличия близких культурологи-

ческих подходов между авраамическими религиями (и созданными ими культурами) – с буддийской и 

индийской религиями и созданными ими культурами. В статье указаны возможные пути к созданию на 

основе постструктуралистких и лингвистических подходов методологии, раскрывающей глубокое внут-

реннее единство вышеуказанных духовных традиций. Особое значение в поиске такой методологии при-

даётся такому понятию из философии М.Фуко, как «археология», понимаемая как метод, позволяющий 

раскрыть общую систему формирования и преобразования высказываний, а также выявить структуру 

мышления, определяющую рамки концепций определённой эпохи и культурных дискурсов разных наро-

дов. В статье сопоставляются религиозные традиции иудаизма, христианства, ислама, индуизма и буд-
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The article is devoted to the problem of identifying the common spiritual and civilizational foundations of 

Russia and Europe in the context of the unity of the languages of the Indo-European group, the internal cultural-

epistemological relationship of the Abrahamic religions (Judaism, Christianity and Islam); the presence of close 

cultural approaches between the Abrahamic religions (and the cultures they have created) - with the Buddhist and 

Indian religions and cultures created by them.  

The article shows possible ways to create a methodology based on poststructuralist and linguistic approaches, 

revealing the deep inner unity of the spiritual traditions. Particular importance in the search for such a methodology 

is attached to such a concept from M. Fuko's philosophy as "archeology", understood as a method that allows to 

reveal a common system of formation and transformation of utterances, as well as to reveal the structure of think-

ing, 

The defining framework of the concepts of a certain era and cultural discourses of different peoples. The 

article compares the religious traditions of Judaism, Christianity, Islam, Hinduism and Buddhism in the context of 

their conceptual and semantic actual and potential unity and unity and kinship of peoples and cultures that are 

inextricably linked with them. 
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 I  

 Обычный (и ныне весьма актуальный) подход 

к данной проблематике взаимоотношений России и 

Европы (во всяком случае, Западной Европы) опи-

рается на вполне конфронтационную логику в духе 

известной цитаты Киплинга «Запад есть Запад, Во-

сток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись». 

Однако сама эта ставшая почти аксиоматичной ци-

тата – мягко сказать, вырвана из контекста; смысл 

в этой фразе, ровно как и во всей этой балладе 

Киплинга ровно противоположный:  

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вме-

сте им никогда не сойтись –из «Баллады о Во-

стоке и Западе» английского писа-

теля Д.Р. Киплинга (1865-1936), который, во-

преки широко распространенному мнению, гово-

рит в ней о том, что, несмотря на различия этих 

цивилизаций, их представителей могут объеди-

нять сильные чувства и ценности — Лю-

бовь, Честь, Мужество. Поэт, в частности, пи-

шет (перевод Е. Г. Полонской):  
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О, Запад есть Запад, Восток есть Во-

сток, и с мест они не сойдут.  Пока не предста-

нет Небо с Землей на Страшный Госпо-

день Суд.  Но нет Востока, и За-

пада нет, что - племя, родина, род,  Если силь-

ный с сильным лицом к лицу У края земли встает?  

Сам сюжет служит подтверждением этого те-

зиса – в балладе говорится о том, как индий-

ский разбойник, доселе враждовавший с бе-

лыми людьми, вступает в английскую армию и ста-

новится боевым товарищем английского офицера.» 

[1] 

 

 Не является ли и сам тезис о неизбежном ци-

вилизационном противостоянии Запада и Востока 

такой же натяжкой, как это расхожее использова-

ние в российской научной и околонаучной литера-

туре цитаты из Р.Д.Киплинга? Этот вопрос явля-

ется как никогда актуальным для России, которая 

никогда не считала себя частью Запада – и никогда 

таковой частью в силу разных и достаточно веских 

причин (географическое расположение России, Ве-

ликий Раскол Церкви в 1054 году, монгольское 

трёхсотлетнее «иго», межимпериалистические про-

тиворечия, холодная война в ХХ веке) не являлась. 

Таким образом Россия давно осознала себя в каком-

то смысле частью Востока – в соответствии с этой 

«бинарной оппозицией логоцентрического мышле-

ния» [8, С.61] (вскрытой в исследованиях пост-

структуралисткой философии), делящей в культу-

рологических и геополитических исследованиях 

евразийское пространство на Запад и Восток, при-

писывая им обречённость на непримиримый куль-

турный антагонизм и даже неизбежное военно-по-

литическое противостояние – тем самым програм-

мируя конфронтационные сценарии развития взаи-

моотношений даже там, где такие противостояния 

не имеют достаточных объективных оснований.  

 Актуальность такого вопроса (о неизбежности 

конфликта Запада и России) продиктована уже са-

мим географическим и культурным статусом Рос-

сии как страны в первую очередь, европейской 

(ведь Европа по общепринятому делению Евразии 

на Европу и Азию – расположена от Атлантики до 

Уральского хребта); очевидно, присоединение Си-

бири было естественной формой колониальной по-

литики Московского государства (кроме того, что 

по мнению многих историков, Россия стала наслед-

ницей распавшейся Орды); если даже исходить из 

того, что православие и католицизм – совершенно 

различные культурные парадигмы (хотя, этот тезис 

весьма проблематичен уже ввиду того, что Церковь 

была единой тысячу лет – с I по XI века от Р.Х.), 

нельзя отрицать европейские истоки русской куль-

туры (начиная от крещения полученного через гре-

ческую Церковь, заканчивая чисто западной про-

свещенческой модернизационной моделью, актуа-

лизированной преимущественно в ХХ веке) , к ко-

торой так или иначе, в той или иной степени, были 

приобщены практически все народы присоединён-

ные к Российской Империи. И именно сама Россия 

показала на своём примере возможность взаимо-

действия и взаимообогащения европейской и азиат-

ской культур в рамках одного цивилизационного, 

смыслового и культурного поля. 

 Чрезвычайно важным и интересным в контек-

сте тематики межкультурных взаимовлияний ста-

новится вопрос о тех точках соприкосновения Во-

стока и Запада, которые наличествуют в их духов-

ных культурах; очевидно, что без существования 

таких точек никакое взаимовлияние было бы невоз-

можным (кроме как в случае полной ассимиляции 

одной культуры другой – чего мы практически не 

наблюдаем в отношениях евразийских Востока и 

Запада). В числе этих точек можно, на наш взгляд, 

назвать единство языков индоевропейской группы, 

внутреннее культурно-эпистемологическое род-

ство авраамических религий (иудаизма, христиан-

ства и ислама), очевидное наличие близких культу-

рологических подходов между авраамическими ре-

лигиями (и созданными ими культурами) – с буди-

ийской и индийской религиями и созданными ими 

(или при их участии) культурами. Давайте рассмот-

рим эти перечисленные общие и сближающие мо-

менты по порядку. 

 Как известно, современная философия боль-

шое значение уделяет рассмотрению языка как фак-

тору, почти всецело, или, по крайней мере, во мно-

гом детерминирующего человеческое мышление; 

достаточно вспомнить такие направления совре-

менной философии, как аналитическая философия 

и лингвистическая философия; большое значение 

языковым феноменам (как формирующим опреде-

лённую культуру мышления) придавали структура-

лизм, постструктурализм, феноменология, экзи-

стенциализм, герменевтика, постмодернизм; в ис-

тории философии известен и так называемый 

«лингвистический поворот», произошедший в ХХ 

веке и затронувший мышление многих философов. 

Как писал представитель постструктуралисткой 

философии М.Фуко, «язык определяет систему по-

строения возможных предложений. Архив устанав-

ливает особый уровень между языком и тем, что 

пассивно накапливает произнесённые слова; … ар-

хив — это общая система формирования и преобра-

зования высказываний. Это закон для всего того, 

что может быть сказано; система, которая управ-

ляет появлением высказывания, благодаря которой 

высказывание приобретает статус единичного со-

бытия.» [14, С.106]  

 Рассматривая язык в качестве не только «ма-

терии» культуры, но и в роли её активного разум-

ного субъекта, несущего в себе самый разнообраз-

ный опыт многих поколений, постструктуралист-

кая философия вплотную подошла к рассмотрению 

самых глубинных основ духовной природы челове-

ческого сознания (как в первую очередь социально-

биологического феномена, а потом и собственно 

духовного, понимаемого постструктуралистами в 

экзистенциалистком контексте, созданном предше-

ствующей им европейской христианской и гумани-

стической философскими традициями). Таким об-

разом, современная философия имеет в своём арсе-

нале уже достаточно глубоко разработанную мето-

дологию, позволяющую отслеживать в культурных 
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дискурсах разных народов – то общее, что изна-

чально присутствует в их «коллективном бессозна-

тельном» (которое вполне может быть исследовано 

с помощью например такого метода, как «археоло-

гия» М.Фуко.)  

 Как пишет исследователь творчества Фуко 

В.П.Визгин, «археология — это метод, позволяю-

щий раскрыть структуру мышления, определяю-

щую рамки концепций определённой эпохи. 

Наилучшему достижению цели способствует изу-

чение подлинников документов этого периода. Ар-

хеология являет собой вариант строгого анализа 

дискурса, она исследует его. Археология — это то, 

что Фуко противопоставил традиционному истори-

ческому описанию (истории идей). Поиск поля воз-

можностей того или иного дискурса ведётся архео-

логическим способом, не похожим на привычный 

исторический или документальный. Дискурсы под-

вергаются анализу не как совокупность законов, а 

как практики, всё время образующие объекты, о ко-

торых они говорят.» [7, С.203] Т.е. дискурсы, пони-

маемые как структурированные определёнными 

языковыми конструкциями (обусловленными внут-

риязыковыми структурирующими мышление зако-

номерностями и «бинарными оппозициями», свой-

ственными индоевропейским языкам) высказыва-

ния, сохранённые в культурных памятниках – 

непрерывно создают тот «жизненный мир» (термин 

феноменологической философии Э.Гуссерля, озна-

чающий интенционально-духовно-смысловую 

сферу человеческого сознания), в котором суще-

ствуют близкие друг к другу народы (порой не осо-

знавая всю глубину своего духовного родства), 

определяя тот «горизонт возможностей», в котором 

рождаются и развиваются культуры и цивилизации.  

 Другими словами, язык создаёт и программи-

рует социальную реальность, являясь вполне актив-

ным фактором – наряду с фактором человеческого 

свободного самоопределения и с бесспорным неиз-

бежным непрерывным влиянием сделанного когда-

то религиозного и цивилизационного выбора. 

Кроме того, необходимо отметить, что человече-

ская свобода не является абсолютной; она обуслов-

лена вполне определённым «набором» вариантов 

из которых делается выбор в направлении той или 

иной самореализации личности либо общества 

(начиная от семьи и заканчивая локальной цивили-

зацией); каждый такой «набор» обусловлен, в свою 

очередь, как структурой мышления (т.е. опять же 

языковой реальностью), так и структурой и внут-

ренним содержанием культур, свойственных кон-

кретной локальной цивилизации.  

 Социальная природа человеческого существо-

вания диктует глубокое неразрывное единство сво-

боды и необходимости – на наш взгляд, в данном 

контексте именно духовная (в данном смысле – ре-

лигиозная) культура является диалектическим син-

тезом в диалектической паре «тезис» (свобода вы-

бора личности и самоопределения цивилизации) и 

«антитезис» (необходимость следовать сущности и 

внутренним законам, свойственным накопленному 

культурному опыту, воплощённом в локальной ци-

вилизации). Ведь именно конкретный способ рели-

гиозного мышления (речь идёт об определённой ре-

лигии и конфессии) отвечает – если использовать 

категориальный аппарат Гуссерля – за «феномено-

логическую интенциональность мышления», созда-

ющую культуру как таковую; ведь религиозная 

вера есть, с одной стороны, сфера абсолютной эк-

зистенциальной свободы (вера есть выбор – в отли-

чие от очевидности обыденного или научного зна-

ния), а с другой – вера требует достаточно жёсткого 

ментального и морального самоконтроля (для сле-

дования путём конкретной религиозной традиции), 

либо аналогичного контроля со стороны общества. 

  

 II  
 И здесь мы подошли к следующей точке со-

прикосновения народов на евразийском простран-

стве – к глубокому духовному единству авраамиче-

ских религий между собой а также, в свою очередь, 

их совокупности – с великими религиями Востока. 

Любому непредвзятому мышлению очевидно, что 

так называемые «авраамические религии» (иуда-

изм, христианство, ислам) имеют объектом веры и 

поклонения одно и то же высшее Существо, от-

крывшее древним евреям Своё имя – Сущий [12, 

С.31], которое в средневековой схоластике было 

понято как имя абсолютного личного (имеющее 

личностную природу – как и высшее эмпирическое 

феноменальное бытие в лице человека имеет по-

добную личностную природу) Бытия. Каковы куль-

турологические последствия для народов произо-

шедшей рецепции авраамических религий? Сама 

вера в Бога, бесконечно более высшего в сравнении 

с самым сильным, мудрым и славным из людей 

стала прообразом (архетипом коллективного мыш-

ления) осознания человеком своей онтологичеcкой 

ничтожности и в то же время равенства всех людей 

перед Богом; стоит заметить, что социально-урав-

нивающий потенциал авраамических религий к 

ХХI веку пришёл к почти полной своей актуализа-

ции в политической культуре (особенно на Западе 

и в сфере его прямого влияния). Причём в христи-

анстве это (абсолютное – т.е. имеющее причину 

себя и всего в себе) Бытие является триипостасным. 

Догмат о Троице по сути, является социальным дог-

матом – прообразом равенства между людьми (осо-

бенно аспект равенства очевиден в католическом – 

т.е. западноевропейском, западном – понимании 

троичного догмата, в котором третья ипостась Тро-

ицы исходит от двух других ипостасей; таким обра-

зом любой социальный феномен в лоне традиции 

«филиокве» как догмата об исхождении Духа от 

Отца и Сына – если исходить из гипотезы о неиз-

бежном влиянии религиозных установок на мыш-

ление и язык – так или иначе архетипически обу-

словлено равноправным творческим взаимодей-

ствием).  

С другой стороны, авраамические религии 

провозгласили призвание каждого человека к 

дружбе с Богом (как сказано в Библии, «веровал 

Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и 

он наречен другом Божиим») – т.е. человек осознал 
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себя высшим и возлюбленным творением Бога. До-

статочно вспомнить, что древние евреи ещё в две-

надцатом веке до нашей эры имели государствен-

ное устройство, которое можно назвать демократи-

ческим в современном смысле; там было равенство 

всех перед законом (законом Моисея, в котором 

было прописано всё – начиная от подробного «уго-

ловного кодекса») и была реально работающая «су-

дебная власть» (эта форма правления была бук-

вально «властью судей»; потом, правда, они всё-

таки выбрали себе царя, чтобы не отличаться от 

других народов; причём в Библии написано, что Бог 

был не доволен этим их желанием иметь над собой 

царя; «И не понравилось слово сие Самуилу, когда 

они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И 

молился Самуил Господу. И сказал Господь Саму-

илу: послушай голоса народа во всем, что они гово-

рят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли 

Меня, чтоб Я не царствовал над ними; как они по-

ступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, 

и до сего дня, оставляли Меня и служили иным бо-

гам, так поступают они с тобою; итак послушай го-

лоса их; только представь им и объяви им права 

царя, который будет царствовать над ними.» 1 

Цар.8гл [13]), а правили государством духовные ли-

деры (священники и пророки); подобная модель 

правления в наше время существует в некоторых 

мусульманских странах (например в Иране). 

 Таким образом становится очевидным глубо-

кое духовное и культурное единство народов, испо-

ведающих авраамические религии – несмотря на 

прошлые (порой крайне ожесточённые) конфликты 

и, казалось бы, непримиримые теологические раз-

ногласия. И теперь мы должны ответить на вопрос 

– насколько сильно различаются авраамические ре-

лигии от религий восточных (в первую очередь, ин-

дуизма и буддизма)? Как известно, список разли-

чий достаточно велик; но эти различия можно, на 

наш взгляд, свести к вопросу о пантеизме как тео-

логической парадигме Востока; именно в вопросе о 

неразрешимых противоречиях между теизмом (и 

деизмом – как теизмом, «доведённом до логиче-

ского конца») и пантеизмом обычно признаётся ис-

следователями в области религиоведения фунда-

ментальное различие духовных культур Запада и 

(«дальнего») Востока. Но насколько объективен та-

кой подход к компаративисткой (сравнительной) 

проблематике феноменов западной и восточной 

культур? Даже самый беглый взгляд показывает, 

что такой подход по меньшей мере достаточно спо-

рен и неоднозначен.  

 Индуисткое понятие Брахмана – на самом 

деле (в феноменах мистической культуры) мало 

чем отличается от понимания Бога в авраамических 

религиях (чтобы убедиться в этом, достаточно по-

говорить с адептами индуистких культов – напри-

мер с кришнаитами); даже фактически пантеисти-

ческий индуизм адвайты перекликается именно с 

авраамическим пониманием Бога как Бытия, лишь 

по причастности к которому существует тварный 

мир (как писал главный католический теологиче-

ский авторитет Фома Аквинат, «Бог есть существо-

вание всех вещей; не по сущности, но как при-

чина»[8, С.84]). Иначе говоря, сотворённый мир не 

имеет в себе существования – т.е. он иллюзорен как 

таковой, сам по себе; не имеет в себе никакого 

смысла и в этом смысле также иллюзорный, аб-

сурдный (в этих смыслах религиозная мысль пере-

секается с современными направлениями филосо-

фии); реально, в полном смысле слова существует 

лишь Бог. 

 Но как быть с буддизмом? Ведь не индуизм, а 

буддизм является мировой религией; именно с буд-

дизмом связаны культуры множества стран Даль-

него Востока и именно буддизм вызывает особенно 

сильный интерес среди представителей западного 

мира, обращающих на Восток взгляд в своих духов-

ных поисках. Казалось бы, буддизм имеет мало об-

щего с индуистким монотеизмом; довольно часто 

можно слышать и читать о том, что в буддизме нет 

понятия Бога; различия между индуизмом и буд-

дизмом кажутся ещё более глубокими чем различия 

например ислама и брахманизма адвайты. 

 Но и это различие, на наш взгляд, носит су-

губо методологический характер, чем метафизиче-

ский; ведь буддизм возник в лоне вполне монотеи-

стического (по крайней мере, ставшего таковым в 

итоге своего развития) индуизма не более как в ка-

честве нового метода достижения высшей святости 

– метода, основанного на признании бессилия чело-

веческого понятийного аппарата выразить невыра-

зимое, основанный на отказе от создания в мышле-

нии и мистической и обрядовой практике образов 

Божества, которые могут помешать интуитивному 

постижению высшей Реальности. Особенно очеви-

ден вышесказанный тезис в контексте широко рас-

пространённой и крайне влиятельной (в современ-

ном буддизме) доктрины о «трёх телах Будды» 

(фактически речь как минимум о пантеизме, как 

максимум – о вере в милосердного, сострадатель-

ного и любящего Бога) [4].  

 Буддизм представляет большой интерес в кон-

тексте поиска единства между постмодернисткой 

западной культурой и во многом ещё традициона-

листкой дальневосточной цивилизацией ещё и по-

тому, что именно буддизм задолго до открытий ев-

ропейской постструктуралисткой философии (а 

также эмпириокритицизма и квантовой механики, 

открывшей роль «наблюдателя» даже в материаль-

ных феноменах) пришёл к выводу о необходимости 

преодоления субъект-объектной дихотомии для до-

стижения глубокой гармонии бытия и осознания 

глубочайшего и сущностного единства всего суще-

ствующего.  

 Другими словами, индуизм и буддизм ни в 

коей мере не являются «языческими» религиями 

(слово «языческий» на языке категориального ап-

парата авраамических религий означает враждеб-

ное Богу и совершенно ему чуждое и к нему не ве-

дущее). Можно даже утверждать, что именно буд-

дизм доктринально и аскетически наиболее ради-

кальным образом отказался от привязанности ко 

всему, что не есть высшая Реальность (одно из из-

вестнейших определений Нирваны – «полнота 

внутреннего бытия»[2]) – а именно требование 
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освободить сознание от всех видов поклонения и 

привязанности ко всему, что не есть Бог, является 

для авраамических религий одним из ключевых 

условий вечного спасения («не сотвори себе ку-

мира» – первая заповедь иудео-христианского Де-

калога). 

 Таким образом, совершенно не случайно, что 

Запад нашёл восточные религиозные традиции для 

себя чрезвычайно интересными вплоть до доста-

точно массового (особенно если смотреть в абсо-

лютных а не относительных цифрах) принятия буд-

дизма европейцами и американцами; бывает даже и 

такое, что католические монашеские ордена при-

глашают тибетских монахов для получения их 

опыта сосредоточенной медитации [5, С.120] – не 

для отказа от христианской мистической традиции, 

а для её обогащения многовековым опытом Во-

стока в его напряжённом поиске высшего просвет-

ления, для получения «свежего взгляда» (новой 

точки зрения) на собственную (христианскую) тра-

дицию богопознания, основанной на вере в вопло-

щение Бога (т.е. основанной на вере в сущностное 

единство Бога и человека). Такое сближение неслу-

чайно и отнюдь не противоестественно; собственно 

западные христианские мистические традиции в 

своих методологических принципах радикального 

отказа от любого рода привязанности к тварному 

как ничтожному и не имеющему существования в 

себе (в контексте католического учения о тварном 

бытии как не более чем причастности к бытию 

Бога) во многом близки к восточным (особенно это 

касается созерцательных монашеских орденов). С 

другой стороны, мы видим стремительное распро-

странение христианства в прежде сугубо буддий-

ских регионах – особенно характерен этим Китай, 

где христиан уже не менее 80 миллионов человек 

[3]. Бесспорно, что это мощное и быстрое «встреч-

ное движение» двух великих цивилизаций (Запада 

и Востока взятых в широком смысле) не было бы 

возможным, если бы они не говорили на похожих 

языках об одной и той же Реальности.  

 Так каково место России в евразийском меж-

цивилизационном культурном пространстве? Уни-

кальность, незаменимость и огромная потенциаль-

ность России уже в том, что она имеет в себе в ка-

честве глубоко интегрированных (между собой в 

некое единое целое) едениц множество культурно-

исторических типов, духовных и религиозных тра-

диций, которые не только не потеряли своей аутен-

тичности и самотождественности, но напротив – 

со-бытие с другими культурами обогатило их уже 

актуализированными и пока нереализованными 

возможностями. Ведь любая традиция (понимаемая 

как передача опыта прежних поколений) жива 

только в развитии и адаптации к новым историче-

ским реалиям, в использовании всех данных исто-

рией возможностей к большей жизнеспособности и 

устойчивости, во всё большем раскрытии заложен-

ных в ней потенциалов в каждой новой эпохе и в 

каждом историческом событии. И каждый кон-

фликт, вражда и уж тем более война – признак ра-

дикальной неудачи (либо преступного злоупотреб-

ления) в деле строительства единого евразийского 

дома для всех народов его населяющих.  
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