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РАЗДЕЛ 1.  
ПЕДАГОГИКА

Научная статья
УДК 37

ОПЫТ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ СТОРОНЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

Анжела Валентиновна Гилева
Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево, Россия,  
a_gileva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3907-3234 

Аннотация. Современная образовательная практика, во многом ориентированная на дистанцион-
ное обучение, привела к разрыву субъект-субъектных отношений в процессе обучения и воспитания. 
Взаимодействие педагога и воспитанников стало носить опосредованный характер, что привело к утра-
те личностной компоненты с её диалогичностью и межсубъектными позициями. Предметом анализа 
выступает теория и практика обновления процессуальной стороны образовательного процесса в об-
разовательных учреждениях в 90-е годы ХХ века — периода разработки и освоения межсубъектного 
педагогического взаимодействия как новой методологической основы для создания гуманистической 
технологии учебно-воспитательного процесса на всех ступенях образования. Подчеркивается мысль 
о том, что проблема конструирования нового типа отношений творчески решалась в опыте педаго-
гов-практиков. В статье выделены характерные особенности субъект-субъектного взаимодействия на 
различных этапах образования, описаны организационные формы, способствующие ее формирова-
нию. Автором использовался теоретический анализ и обобщение исследований по проблеме, ретро-
спективный анализ собственного педагогического опыта, прогнозирование. Представляется, что идея 
межсубъектного педагогического взаимодействия приобретает сегодня не меньшую актуальность, чем 
в период смены педагогической парадигмы в конце XX века, изменение которой можно наблюдать и на 
современном этапе.

Ключевые слова: образовательный процесс, взаимодействие в процессе обучения и воспитания, 
субъект-субъектные отношения, личностно-ориентированный подход

Для цитирования: Гилева А.В. Опыт обновления процессуальной стороны образовательного про-
цесса в 90-е годы ХХ века // Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 
2022. № 2. С. 6‒11.

SECTION 1.
PEDAGOGICS

Original article 

EXPERIENCE OF UPDATING THE PROCESSAL SIDE OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN THE 90S OF THE XX CENTURY

Anzhela V. Gileva
State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuevo, Russia, a_gileva@mail.ru, orcid.
org/0000-0003-3907-3234 

А.В. Гилева
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Abstract. Modern educational practice, largely focused on distance learning, has led to a rupture of 
subject-subject relations in the process of education and upbringing. The interaction between the teacher 
and pupils began to be of an indirect nature, which led to the loss of the personal component with its dialogue 
and intersubjective positions. The subject of the analysis is the theory and practice of updating the procedural 
side of the educational process in educational institutions in the 90s of the twentieth century — the period of 
development and development of inter-subject pedagogical interaction as a new methodological basis for 
creating a humanistic technology of the educational process at all levels of education. The idea is emphasized 
that the problem of constructing a new type of relationship was creatively solved in the experience of practicing 
teachers. The article highlights the characteristic features of the subject-subject interaction at various stages 
of education, describes the organizational forms that contribute to its formation. The author used a theoretical 
analysis and generalization of research on the problem, a retrospective analysis of his own pedagogical 
experience, and forecasting. It seems that the idea of inter-subject pedagogical interaction is no less relevant 
today than during the period of changing the pedagogical paradigm at the end of the 20th century, the change 
of which can be observed at the present stage. 

Keywords: educational process, interaction in the process of education and upbringing, subject-subject 
relations, personality-oriented approach.
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В 90-е годы ХХ века в России шло ста-
новление новой системы образования, 

ориентированной на формирование у педаго-
гов субъектной позиции. Этот процесс сопрово-
ждался существенными изменениями в теории 
и практике образовательного процесса. В усло-
виях качественно новой образовательной ситу-
ации в стране — вариативности образования, 
внедрения личностно-ориентированного подхо-
да, проблема формирования субъектной пози-
ции педагога стала особенно актуальной. 

Социальная потребность конца ХХ века в но-
вом типе личности обусловила пересмотр при-
вычных форм педагогического взаимодействия, 
принятых в традиционной образовательной си-
стеме. Требования к человеку как члену обще-
ства поставило перед системой образования 
задачу максимального раскрытия его активных 
деятельностных начал. Именно в области вза-
имоотношений «педагог – ребенок» особенно 
зримо должна была проявиться смена образо-
вательной парадигмы: переход от субъект-объ-
ектных отношений к субъект-субъектным. 

Цель статьи — анализ теории и практи-
ки обновления процессуальной стороны об-
разовательного процесса в 90-е годы ХХ века. 
Представляется, что идея межсубъектного вза-
имодействия приобретает сегодня не меньшую 
актуальность, чем в период смены педагогиче-
ской парадигмы в конце XX века, изменение ко-
торой можно наблюдать и на современном эта-
пе.

Материалы и методы. К методам исследо-
вания следует отнести теоретический анализ и 
обобщение исследований по проблеме, ретро-
спективный анализ собственного профессио-
нального опыта, прогнозирование.

Основу исследования составили психолого-
педагогические идеи о педагогическом взаимо-
действии [8], личностном подходе в образовании 
[13], межсубъектных отношениях в педагогиче-
ском процессе [5], проблеме формирования субъ-
ектной позиции личности [9].

Результаты исследования. Особое внима-
ние в изучаемый период было направлено на 
изучение межсубъектного педагогического под-
хода как новой методологической основы для 
создания гуманистической технологии учебно-
воспитательного процесса на различных ступе-
нях образования. Субъект-субъектные отноше-
ния в образовательном процессе предполагали 
совместный личностный рост, диалогизацию 
педагогического взаимодействия, превращение 
позиций учителя и ребенка в равноправные, что, 
в конечном итоге, меняло позицию взрослого, 
который становился организатором процесса по-
знания.

Изучаемый период характеризовался науч-
ным поиском инновационных образовательных 
технологий, обеспечивающих субъектную по-
зицию педагога в образовательном процессе. 
Проблема конструирования нового типа отноше-
ний между педагогами и детьми творчески реша-
лась в опыте педагогов, которые пытались пере-
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осмыслить происходящие перемены, связанные 
с реорганизацией системы образования, создани-
ем эффективных научно обоснованных концеп-
ций и методик развивающего обучения. 

К концу ХХ века механистическое воспита-
ние, сведение его задач к воздействию на воспи-
танников, стало полностью не соответствующим 
требованиям времени. Для преодоления кризи-
са образовательной системы было необходимо 
изменить нравственный облик участников учеб-
но-воспитательного процесса. Гуманизация всей 
образовательной системы стала насущной необ-
ходимостью современной педагогики. Изменения 
коснулись технологий субъективации личности 
педагога и обучающихся, наиболее представлен-
ных в опыте 1990-х годов, когда в период смены 
педагогической парадигмы актуализировалась 
проблема раскрытия активных деятельностных 
начал человека. Системообразующей основой 
технологий субъективации выступала структура 
показателей субъектности, а также характер и со-
держание взаимодействия в системе «педагог – 
ребенок».

К числу таких показателей на этапе дошколь-
ного детства М.В. Крулехт относила способность 
применять освоенный социальный опыт для по-
степенного вхождения в современный мир [9]. 
А.В. Гилева выделяла способность к самостоя-
тельному целеполаганию [3].

В.В. Горшкова в системе школьного обра-
зования указывала на аутокреационный фе-
номен, индивидуальное качество человека, 
объекти¬вирующееся в жизнесозидательных свя-
зях с миром и человеком [5].

В.А. Вединяпина называла субъектность ин-
тегративным свойством личности, позволяющим 
осуществлять свободное целеполагание в дея-
тельности, инновационно рефлексировать и про-
гнозировать ее результаты [2].

В профессиональном образовании, подчер-
кивала А.Г. Гогоберидзе, субъектная позиция сту-
дента педагогического вуза проявлялась как осо-
бое качество его личностной позиции, характери-
зующее инициативно-ответственное отношение 
студента к образованию [4].

В основе новой зарождающейся технологии 
лежало взаимодействие, способствующее об-
разованию новых структур и обладающее при-
чинной обусловленностью. Взаимодействие до-
пускало противоречие, служившее источником 
самодвижения новых структур. Именно в процес-
суальной стороне педагогической деятельности 
виделось разрешение противоречий, связанных 
с отчуждением субъектов образования. Субъект-

субъектные отношения базировались на совмест-
ном личностном росте, утверждающем равно-
правные позиции взрослого и ребенка. Такая гу-
манистическая позиция требовала от педагогов 
признания ребенка как главной ценности в педа-
гогическом процессе, а субъект-субъектные отно-
шения — определяющими. Перед системой обра-
зования была поставлена задача максимального 
раскрытия активных деятельностных начал всех 
участников педагогического процесса, развития 
их субъектности.

Преемственность ступеней образования пре-
допределила поиск способов изменения субъект-
ных отношений, начиная с дошкольного детства. 
Опыт педагогов-практиков подтверждал, что на 
местах велись поиски, связанные с созданием эф-
фективных технологий личностного субъект-субъ-
ектного взаимодействия. Активно адаптировался 
зарубежный педагогический опыт. В частности, 
основные положения Монтессори-образования 
во многом перекликались с вышедшей в то время 
концепцией личностно-ориентированного образо-
вания. Воспитатель Монтессори-группы конструи-
ровал такую модель образовательного процесса, 
которая позволяла избегать прямого формирую-
щего воздействия. Многолетний опыт освоения 
Монтессори-педагогики убедительно свидетель-
ствовал о создании благоприятных условий ре-
ализации активности ребенка, включения его в 
деятельность с помощью дидактических матери-
алов, которые становились элементами окружаю-
щей его среды.

Движение в направлении диалога педаго-
га и воспитанников в дошкольном образовании 
осуществлялось на основе создания ситуации 
успеха, эмоционального подкрепления деятель-
ности детей и авансирования доверием, исполь-
зования методов исследовательского поиска, 
создания общего психологического пространства, 
осуществления психотерапевтического ухода за 
детьми. Так, в детских садах при освоении на-
ционально-регионального компонента использо-
вались традиционные игры, художественное ис-
полнительство, встречи с народными умельцами, 
художниками и писателями, творческие проекты. 
В дошкольных учреждениях нашла применение 
музейная педагогика с её образовательным по-
тенциалом, вариативностью экспозиций, интерак-
тивными способами включения ребёнка и педа-
гога в познание мира. В дошкольной педагогике 
усиливается интеграция видов деятельности, что 
впоследствии станет одной из идей государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
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В системе профессионального образования 
субъект-субъектное взаимодействие становится 
деятельностным полем реализации сущностных 
сил будущего специалиста. В практике препо-
давания активно используется педагогическое 
моделирование, позволяющее приближать к ре-
альности процессы диалога с ребёнком, родите-
лями воспитанников, коллегами и социальными 
партнёрами. Преподаватели активно исполь-
зовали серии проектов, реализуемых с целью 
включения в образовательный процесс основных 
феноменов культуры, среди которых особое ме-
сто отводилось игре. В ней моделировались си-
туации стимулирования творчества игроков, под-
держки атмосферы импровизации, установления 
необходимой коммуникации с окружающими, что 
создавало условия для проявления професси-
ональной позиции личности как субъекта своей 
деятельности [1]. Такие подходы способствовали 
становлению индивидуального стиля деятельно-
сти будущего педагога и формированию установ-
ки на самоизменение и саморазвитие. 

Ретроспективный анализ собственного пре-
подавательского опыта свидетельствовал, что 
становлению субъектной позиции студентов спо-
собствовала особая форма организации учебных 
занятий, построенных на диалоговом общении, 
которое выступало показателем перехода его на 
личностно-смысловой уровень и проявлялось в 
духовной общности, способности образовывать 
общее образовательное пространство, в котором 
разворачивался двусторонний процесс взаимо-
действия.

Организационными формами, развивающи-
ми субъектную позицию и доказавшими свою эф-
фективность, были педагогические студии, кру-
глые столы, дебаты, деловые игры, коллективное 
решение творческих педагогических задач. В них 
осуществлялся анализ вариативных программ, 
авторских школ и методик, технологий личностно-
го образования. Инсценирование педагогических 
ситуаций с последующим анализом, обсуждение 
алгоритма разрешения педагогических конфлик-
тов, анализ ситуаций морального выбора обеспе-
чивало включение всех участников в атмосферу 
делового сотрудничества, формирования умений 
вариативно разрешать сложные педагогические 
ситуации, отказавшись от стереотипов и готовых 
решений. Интеграция традиционных и инноваци-
онных подходов стала условием использования 
студентами потенциала гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач. 

Современная образовательная практика, 
во многом ориентированная на дистанционное 
обучение, приводит к разрыву субъект-субъект-
ных отношений в процессе обучения и воспита-
ния. Взаимодействие педагога и воспитанников 
стало носить опосредованный характер и утра-
те личностной компоненты с её диалогичностью 
и межсубъектными позициями. Представляется, 
что идея субъект-субъектного педагогического 
взаимодействия приобретает сегодня не мень-
шую актуальность, чем в период смены педа-
гогической парадигмы в конце XX века, измене-
ние которой можно наблюдать и на современ-
ном этапе. Современные ученые продолжают 
исследования межсубъектного педагогического 
взаимодействия на всех ступенях образова-
ния. В настоящее время изучение субъектных 
проявлений ребенка дошкольного возраста 
ведется на кафедре дошкольной педагогики 
Герценовского университета [11], возрастает 
научный интерес к изучению психологических 
аспектов субъект-субъектного взаимодействия 
[10], раскрываются вопросы профессиональной 
готовности будущих педагогов к осуществлению 
субъект-субъектного взаимодействия [6], [7] и 
технологии встречных усилий, способствующей 
превращению студента в участника совмест-
ной деятельности [12]. Таким образом, обраще-
ние современной педагогики к идеям субъект-
субъектного педагогического взаимодействия 
— перспективная тенденция организации обу-
чения как процесса взаимодействия с окружа-
ющим миром.

Подводя итоги, следует отметить, что требо-
вания общества к профессиональной деятель-
ности педагогов в 90-е годы ХХ века показали 
необходимость обращения к внутреннему потен-
циалу личности, связанному с формированием 
субъектной позиции. Ориентиром в образова-
нии становится овладение профессиональным 
мастерством, в основе которого лежит ценност-
ное отношение к образованию, выбор собствен-
ной траектории роста, принятие субъектной 
позиции обучающегося, понимание специфики 
деятельности в ситуации неопределённости и 
социальных вызовов. В современной практике 
накопленный опыт прошлого позволяет видеть 
возможности интеграции технологий дистанци-
онного обучения и личностного образования, 
построенного на субъект-субъектном взаимо-
действии, для создания пространства развития 
педагога и воспитанника.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ
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Аннотация. В статье исследован значимый в настоящее время процесс активного применения 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе на примере ведомственного 
вуза. Условия распространения коронавирусной инфекцией COVID-19 рассмотрены как один из клю-
чевых факторов активного применения дистанционных технологий. Проведен анализ мнений предста-
вителей научной среды относительно места и роли дистанционных образовательных технологий в со-
временном образовательном процессе. Изложен опыт применения дистанционного формата обучения 
в ведомственном вузе на примере Брянского филиала Всероссийского института повышения квалифи-
кации сотрудников МВД России (далее — «БФ ВИПК МВД России»): правовые основы, технологические 
возможности, организация учебно-методического обеспечения. На основе анализа имеющегося опы-
та применения дистанционных технологий в филиале выделены основные достоинства и недостатки 
применения дистанционного режима обучения в вузе, позволившие сформулировать вывод о том, что 
недостатки применения дистанционного режима обучения носят как объективный характер, преимуще-
ственно обусловленный техническими причинами, так и субъективный — связанный с самими участни-
ками образовательного процесса. Выделены достоинства анализируемого режима обучения, которые 
преимущественно связаны с возможностью обеспечения неотрывного образовательного процесса от 
практической деятельности, снижением финансовых затрат. Сделан вывод, что дистанционные техно-
логии в образовании — один элементов прогресса, в том числе в системе ведомственного образования, 
но вместе с тем, подобный режим в большей степени применим и эффективен при реализации про-
грамм повышения квалификации.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информационные технологии, ви-
деоконференцсвязь, пандемия, технологический прогресс, информационное общество.

Для цитирования: Зраева И.М. Опыт применения дистанционных образовательных технологий 
в ведомственном вузе // Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2022. 
№ 2. С. 12‒18.
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EXPERIENCE OF USING DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES 
IN A DEPARTMENTAL UNIVERSITY

Irina M. Zraeva 
Bryansk Branch of  All-Russian Institute for Advanced Training  of Employees of the Ministry of Home Affairs 
of Russia, Bryansk, Russia, zraeva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2048-0596 

Abstract. The article considers the currently significant process of active application of distance learning 
technologies in the educational process on the example of a departmental university. The conditions of the 
spread of COVID-19 coronavirus infection are considered as one of the key factors for the active use of remote 
technologies. The analysis of the opinions of representatives of the scientific community regarding the place 
and role of distance learning technologies in the modern educational process is carried out. The experience of 
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using the distance learning format in a departmental university is presented on the example of Bryansk Branch of  
All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Home Affairs of Russia (hereinafter 
referred to as "BF VIPK of the Ministry of Home Affairs of Russia"): legal bases, technological capabilities, 
organization of educational and methodological support. Based on the analysis of the existing experience 
of using distance learning technologies in the branch, the main advantages and disadvantages of using the 
distance learning mode at the university are highlighted, which allowed us to formulate a conclusion that the 
disadvantages of using the distance learning mode are both objective, mainly due to technical reasons, and 
subjective, related to the participants of the educational process themselves. The advantages of the analyzed 
training regime are highlighted, which are mainly associated with the possibility of ensuring an inseparable 
educational process from practical activities, reducing financial costs. It is concluded that distance technologies 
in education are one of the elements of progress, including in the system of departmental education, but at the 
same time, such a regime is more applicable and effective in the implementation of professional development 
programs.

Keywords: distance learning technologies, information technologies, videoconferencing, pandemic, 
technological progress, information society.

For citation: Zraeva I.M. Experience of using distance learning technologies in a departmental university 
// Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 12‒18.
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Мир вступил в новую эру — эру информа-
ционных технологий. Достижения науки 

и техники позволяют реализовывать новые на-
правления в сфере экономики, промышленности, 
в том числе и в сфере образования. Результатом 
развития новых технологий и проявлением ин-
формационного общества в сфере образования 
является применение дистанционных образова-
тельных технологий (далее — «ДОТ»). Но если 
до 2020 года их внедрение носило постепенный 
и умеренный характер, то критическая ситуация, 
вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19, 
стала своего рода катализатором активного при-
менения дистанционных технологий в образо-
вательном процессе. Фактически, в период пан-
демии применение дистанционного режима об-
учения стало единственно возможной формой 
обучения. В подобных условиях активного обра-
щения к ДОТ особую актуальность приобретает 
обращение к вопросам исследования возможно-
стей и опыта применения дистанционной формы 
обучения, в том числе в системе ведомственного 
образования.

Цель работы состоит в изложении предпри-
нимаемых в ведомственной системе образования 
мер (на примере БФ ВИПК МВД России), направ-
ленных на реализацию эффективной системы 
дистанционного режима обучения. Конкретные 
задачи заключаются в отражении нормативно-
правового регулирования возможности примене-
ния ДОТ в ведомственном вузе, освещении тех-
нологических возможностей системы МВД России 
для обеспечения дистанционного обучения, ор-
ганизации учебно-методического обеспечения и 

подготовки соответствующих образовательных 
программ, анализе преимуществ и недостатков 
применения подобного режима обучения в ведом-
ственном вузе, рассмотрении перспектив приме-
нения ДОТ в ведомственном вузе в дальнейшем.

С правовой точки зрения возможность ис-
пользования дистанционных образователь-
ных технологий в процессе обучения закре-
плена в Федеральном законе РФ от 29 декабря  
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». В частности, в ст. 16 «Реализация 
образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий» [10].

На сегодняшний день, несмотря на активное 
применение ДОТ, обусловленное рядом обозна-
ченных выше причин, в научной среде нет един-
ства мнений относительно места и роли ДОТ в 
образовательном процессе. 

Ряд представителей дают негативную оценку. 
Так, по мнению Л.Ф. Чупрова в обществе произо-
шла подмена понятия «преподавательское искус-
ство», сложился образ преподавателя-мастера 
интернет-технологий, зарабатывающего диви-
денды за счет удешевления образовательной 
деятельности, а дистанционная форма обучения 
стала «псевдообразованием». [11, с. 117].

В.Е. Шестопалов, Е.В. Суворова приходят к 
выводу об «определенной обезличенности про-
цесса, приводящую к коммуникативной и эмоци-
ональной обедненности [12, с. 62]. 

Е.Ю. Мартьянов и Е.Г. Мартьянова отмечают 
«…опасность формализации образовательного 
процесса в режиме дистанционного обучения, 
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необходимость сохранения личностно-эмоцио-
нального контакта между педагогом и учеником. 
Дистанционные технологии проигрывают клас-
сической форме в отсутствии эмоционально-
личностной связи, определенного рода эмпатии 
между учителем и учеником, значительным за-
тратам времени в организации образовательного 
процесса, формализацией образовательного про-
цесса, наличием технических ошибок при созда-
нии электронных образовательных ресурсов» [7, 
с. 242].

Другие представители в научной сфере иначе 
смотрят на роль ДОТ, давая в целом положитель-
ную оценку.

Так, некоторые ученые высказываются, что «в 
некоторой степени, дистанционное обучение — 
это обучение будущего» [2, с. 68], другие: «дис-
танционные технологии должны быть оценены 
положительно. Их необходимо применять в учеб-
ном процессе, что вполне сочетается с обучением 
гуманитарным дисциплинам» [5, с. 159].

Т.А. Лобаева полагает, что «дистанционное 
обучение является хорошим вариантом для со-
вершенствования имеющихся базовых знаний, 
для повышения квалификации или углубленно-
го изучения материала, но не для преподавания 
фундаментальных дисциплин или изучения но-
вой профессии с нуля» [6, с. 200].

Н.Ю. Пилилян отмечает, что «дистанционное 
обучение естественным образом вписалось в 
традиционные и современные образовательные 
технологии. Для него применимы все дидакти-
ческие системы, реализуемые в очном формате, 
и могут применяться на различных этапах вза-
имодействия учителя и ученика. В ближайшей 
перспективе дистанционное образование займет 
решающую позицию на рынке образовательных 
услуг» [8, с. 197].

По мнению Э.С. Ахъядова «дистанционное 
образование может стать «разумной альтернати-
вой традиционному высшему образованию» [1,  
с. 333].

Обращаясь к опыту применения ДОТ в БФ 
ВИПК МВД России, следует отметить, что до не-
давнего времени система дистанционного обуче-
ния не имела широко распространения и образо-
вательные программы реализовывались преиму-
щественно в классическом очном формате. Так, 
в БФ ВИПК МВД России реализовывались лишь 
пять образовательных программ с применением 
исключительно дистанционных образовательных 
технологий. Из них четыре — дополнительные 
профессиональные программы повышения ква-
лификации, одна — образовательная программа 

профессионального обучения повышения квали-
фикации.

Реализация данных программ осуществля-
лась сначала на базе обучающей платформы 
Stellus, а в дальнейшем — на базе платформы 
Moodle. 

По настоящему активное обращение к ис-
пользованию системы дистанционных технологий 
произошло в 2020 году в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19. В 
целях недопущения распространения инфекции, 
соблюдения режима самоизоляции на территории 
Российской Федерации, во исполнение требова-
ний нормативных актов [9] в целях обеспечения 
безопасности обучающихся и сотрудников обра-
зовательной организации на смену традиционной 
форме обучения перешли к дистанционной. 

Отражение опыта применения дистанционных 
технологий требует освещения ряда аспектов: 
технологические возможности обучения в дистан-
ционном формате в ведомственном вузе, наличие 
необходимого учебно-методического обеспече-
ния и соответствующих программ дистанционного 
обучения, нормативное регулирование возможно-
стей применения ДОТ в ведомственном вузе, осо-
бенности применения ДОТ в ведомственном вузе 
на современном этапе в условиях прекращения 
режима самоизоляции.

Что касается технологических возможностей, 
то в БФ ВИПК МВД России для обеспечения дис-
танционного обучения, с переводом на удален-
ный режим работы, были задействованы возмож-
ности ИСОД МВД России с применением средств 
идентификации личности посредством видеокон-
ференцсвязи (далее — «СВКС»).

Следует отметить, что если в самый разгар 
пандемии и действия жесткого режима самоизо-
ляции в системе гражданских вузов были исполь-
зованы возможности сети «Интернет» и различ-
ных конференц-платформ на ее основе (напри-
мер, Zoom, Skype, Googl Meet и др.), позволяю-
щих осуществлять выход с личных портативных 
устройств в домашних условиях, то сотрудники 
органов МВД России (как слушатели, так и про-
фессорско-преподавательский состав) продол-
жали выполнение служебных обязанностей и 
дистанционное обучение осуществлялось исклю-
чительно в системе СВКС ИСОД МВД России, по-
зволяющей выход исключительно с рабочих мест.

Экстремальная ситуация, необходимость ис-
полнения указаний высшего руководства страны 
в целях обеспечения и защиты здоровья профес-
сорско-преподавательского состава и обучающих-
ся, потребовали оперативного реагирования и пе-
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рехода к новой системе обучения в максимально 
короткие сроки. В авральном режиме была разра-
ботана программа «Профессиональная подготов-
ка граждан, впервые принятых на службу в органы 
внутренних дел Российской Федерации, по долж-
ности служащего «Полицейский» (в период обе-
спечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», подго-
товлено соответствующее ей учебно-методиче-
ское обеспечение, на сервере территориального 
органа МВД России размещены все необходимые 
учебно-методические материалы, обеспечено не-
обходимое техническое оснащение для реализа-
ции возможности общения в формате СВКС.

Несмотря на то, что сегодня обучение в об-
разовательных учреждениях МВД России вер-
нулось в прежнее русло и осуществляется в 
очном формате, все же, в соответствии с указа-
нием ДГСК МВД России от 5 августа 2020 года 
(исх. 21/11/8962), установлен перечень учебных 
дисциплин, реализация которых возможна с 
применением ДОТ и сегодня. Указанный пере-
чень включает в себя восемь учебных дисци-
плин: «Основы теории государства и права», 
«Основы конституционного права», «Основы 
уголовного процесса», «Основы криминоло-
гии», «Делопроизводство и режим секретности», 
«Русский язык в деловой документации. Культура 
речи», «Информационные технологии в дея-
тельности органов внутренних дел Российской 
Федерации», «Основы управления в органах 
внутренних дел Российской Федерации».

Более того, нестабильная эпидемиологиче-
ская обстановка и вновь появляющиеся штаммы 
коронавирусной инфекции, а также обострение 
политической ситуации — все говорит о возмож-
ности возврата к дистанционному режиму обуче-
ния. Так, в соответствии с распоряжением МВД 
России от 27.12.2021 № 1/14921 «Об особенно-
стях организации подготовки кадров в органах 
внутренних дел»: «при осложнении эпидемиоло-
гической обстановки в субъектах РФ, на терри-
тории которых дислоцируются организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, 
находящиеся в ведении МВД России, начальнику 
ДГСК МВД России предоставлено право отменять 
реализацию отдельных программ профессио-
нальной (первоначальной) подготовки, повыше-
ния квалификации и переподготовки, переводить 
их освоение в дистанционный формат». 

Определенный опыт организации образова-
тельного процесса в подобном формате позволя-

ет выделить определенные достоинства и недо-
статки дистанционной формы обучения.

В качестве недостатков можно выделить сле-
дующие:

‒ отсутствие отдельно выделенных рабо-
чих мест или специализированных помещений в 
территориальных органах (зачастую возникают 
ситуации, когда слушатели выходят на связь с ра-
бочих кабинетов руководителей, коллег, отвлекая 
участников);

‒ недостаточная техническая оснащен-
ность рабочих мест обучающихся в территори-
альных органах (отсутствие либо неисправность 
веб-камер, звуковоспроизводящих устройств (ко-
лонки, наушники с микрофоном), а порой и отсут-
ствие персональных компьютеров, обеспечиваю-
щих возможность выхода в СВКС);

‒ технические проблемы связи (проблемы 
качества связи, временное отключение электро-
энергии и др.);

‒ невозможность одновременного охвата 
веб-камерой всех присутствующих слушателей, 
осуществляющих выход с одной учетной записи;

‒ технические проблемы и сбои коммуни-
кации и вывода на экран всех участвующих при 
большом количестве учетных записей;

‒ фактическая невозможность применения 
дистанционных образовательных систем для ка-
чественного проведения занятий по отдельным 
учебным дисциплинам («Физическая подготовка», 
«Огневая подготовка», «Оперативно-розыскная 
деятельность», «Тактико-специальная подготов-
ка», «Основы русского жестового языка»).

Обозначенные недостатки носят объективный 
характер и имеют преимущественно технические 
причины. 

Вместе с тем, как показывает опыт, имеются 
сложности и проблемы дистанционного обучения, 
обусловленные субъективными причинами, свя-
занными с самими участниками образовательно-
го процесса:

‒ в силу невозможности полноценного кон-
троля со стороны преподавателя и отсутствия 
самодисциплины у обучающихся слушатели не 
готовы качественно воспринимать и конспектиро-
вать информацию;

‒ манипулирование обучающимися пробле-
мами технического характера с целью уклонения 
от участия в образовательном процессе;

‒ отсутствие достаточного опыта препо-
давания в формате СВКС, в том числе недоста-
точный уровень технической грамотности сводит 
роль преподавателя исключительно к констата-
ции теоретического материала без демонстра-
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ции схем, таблиц, образцов процессуальных 
документов, видеосюжетов и т.д. Хотя, в целом, 
следует признать, что технические возможности 
программного обеспечения СВКС как таковые 
имеются, однако их реализация и использование 
требует определенного опыта и предварительной 
подготовки;

‒ сложность обеспечения качественного 
проведения всех видов контроля при дистанци-
онном обучении, в том числе связанное с невоз-
можностью контроля со стороны преподавателя 
степени самостоятельности выполнения слу-
шателями заданий (обращение к ресурсам сети 
Интернет, конспектам, учебной литературе, опыту 
коллег);

‒ проблема удержания обратной связи с ау-
диторией, а также взаимодействия между слуша-
телями при обсуждении дискуссионных вопросов.

Опыт реализации дистанционных образова-
тельных технологий позволяет выделить не толь-
ко недостатки, но и ряд достоинств:

‒ в кризисных условиях система дистанци-
онного режима обучения позволяет обеспечить 
непрерывность образовательного процесса;

‒ даже частичное применение дистанци-
онных технологий дает возможность сократить 
время пребывания слушателей в образователь-
ном учреждении и уменьшить количество кон-
тактов, что в целом позволяет решать вопросы 
поддержания эпидемиологической безопасно-
сти;

‒ применение дистанционного формата 
снижает финансовые затраты на проживание и 
командировочные расходы личного состава (лю-
бое обучение в дистанционном режиме примерно 
на 60% дешевле соответствующего обучения тра-
диционными методами) [3, с. 487];

‒ удаленный режим обучения позволят обе-
спечить минимальное отвлечение личного соста-
ва территориальных органов внутренних дел от 
выполнения служебных обязанностей.

Подводя итог, следует отметить, что любые 
кризисные явления — это не только трудности, 
но и повод для реализации новых возможностей. 
Условия пандемии COVID-19 стали мощным ката-
лизатором изменения образовательного процес-
са и активного внедрения дистанционных образо-
вательных технологий, в том числе и в системе 
ведомственных вузов. 

Опыт применения ДОТ на примере БФ ВИПК 
МВД России с достаточной убедительностью по-
казал жизнеспособность применения данного 

формата обучения, готовность вуза справляться 
с поставленными задачами, наличие правовых 
основ, в том числе отдельного ведомственного 
регулирования данной сферы, технических воз-
можностей системы МВД России для реализации 
дистанционного режима обучения. 

Следует согласиться с Т.Ю. Киселевой, что 
«после пройденного испытания система образо-
вания уже не будет прежней, а этот период пере-
хода станет возможностью переосмысления по-
лученного опыта, исследованию возможностей и 
наилучших решений для дальнейшего обучения 
уже в новом формате» [4, с. 303].

Говоря о роли ДОТ, в том числе и в ведом-
ственном вузе, вряд ли можно подходить к этому 
вопросу односторонне, категорично утверждая, 
что дистанционное образование — это полно-
ценная замена традиционным формам обучения 
либо наоборот абсолютно непригодная система в 
образовательном процессе. Скорее следует при-
знать, что в XXI веке в эпоху информационных 
технологий и развития цифрового общества си-
стема образования не может стагнировать и оста-
ваться неизменной. Дистанционные технологии 
— один из элементов прогресса в образователь-
ном процессе в том числе. Таким образом, на со-
временном этапе основа качественного образо-
вательного процесса — диалектическое единство 
так называемого личного общения преподавателя 
и слушателя (off-line обучение) и дистанционных 
технологий (on-line обучение).

Вместе с тем, на основе проведенного анали-
за достоинств и недостатков применения ДОТ в 
ведомственном вузе следует учесть, что для обе-
спечения качественного дистанционного образо-
вания, исключения формального подхода особую 
роль играют: жесткая самоорганизация со сторо-
ны обучающихся, качественная подготовка педа-
гога (подготовка ориентированного для дистанци-
онной среды методического материала, разработ-
ка современной системы контроля знаний) и, без-
условно, качественное техническое обеспечения 
образовательного процесса. При этом дистанци-
онный формат обучения требует более высокой 
степени самоорганизации и ответственности слу-
шателей, ориентированности и заинтересован-
ности в познавательном процессе. Поэтому автор 
приходит к выводу, что в ведомственном вузе, в 
частности в БФ ВИПК МВД России, дистанцион-
ный формат образования в наибольшей степени 
приемлем при реализации программ повышения 
квалификации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена достаточно актуальной и мало изученной теме, касающейся 
обучения финансовой грамотности в детском возрасте. До определенного времени общая концепция 
экономического развития (в Советском Союзе, России), не предполагала уделение большого внимания 
грамотности населения в плане управления и развития собственной финансовой деятельности. В ходе 
исследования были изучены теоретические и некоторые прикладные основы формирования и развития 
финансовой грамотности в современной школе. Путем анализа выявлены разнообразные подходы к 
пониманию формирования финансовой грамотности с учетом исторического контекста и средств раз-
вития финансовой грамотности в условиях современной школы. Изучены современные направления 
развития данного вопроса в течение 5 последних лет (ИКТ-средства, средства мультипликации, реше-
ние задач с экономическим содержанием, чек-лист, квест-игра и пр.). На основе изученного материала в 
статье выявлены основные свойства финансов, необходимые к первичному изучению детьми в услови-
ях начальной школы. Проанализированы программы развития финансовой грамотности, позволившие 
выявить ряд объективных моментов, существенно влияющих на развитие младших школьников в об-
ласти финансовой грамотности. Представлена авторская методика «Юный финансист», ориентирован-
ная на необходимые к формированию знания, умения и навыки детей, структурированные в уровневой 
системе. Данная работа может быть рекомендована для внедрения в образовательный процесс обще-
образовательной школы с учетом современных вызовов.

Ключевые слова: финансовая грамотность, обучение, школа, направления реализации, свойства, 
программа
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Abstract. This article is devoted to a rather relevant and little studied topic related to teaching financial 
literacy in childhood. Until a certain time, the general concept of economic development (in the Soviet Union, 
Russia) did not involve paying much attention to the literacy of the population in terms of managing and 
developing their own financial activities. In the course of the study, theoretical and some applied foundations 
for the formation and development of financial literacy in a modern school were studied. The analysis revealed 
various approaches to understanding the formation of financial literacy, taking into account the historical 
context and means of developing financial literacy in a modern school. The modern directions of development 
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of this issue over the past 5 years (ICT-means, means of animation, solving problems with economic content, 
checklist, quest game, etc.) have been studied. On the basis of the studied material, the article reveals the 
main properties of finance that are necessary for primary study by children in primary school conditions. The 
programs for the development of financial literacy were analyzed, which made it possible to identify a number 
of objective moments that significantly affect the development of younger pupils in the field of financial literacy. 
The author's methodology "Young financier" is presented, focused on the knowledge, skills and abilities 
of children necessary for the formation, structured in a level system. This work can be recommended for 
implementation in the educational process of a secondary school, taking into account modern challenges.

Key words: financial literacy, training, school, directions of implementation, properties, program
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Актуальность исследования вопроса об-
учения финансовой грамотности в дет-

ском возрасте не вызывает сомнений. Вызвано 
это тем, что до определенного времени общая 
концепция экономического развития (в Советском 
Союзе, России), не предполагала уделение боль-
шого внимания грамотности населения в плане 
управления и развития собственной финансовой 
деятельности. Зачастую, являясь безграмотным в 
финансовом плане, получая достаточно высокую 
заработную плату, человек не может правильно 
ее распределить и обеспечить достойное суще-
ствование. Поэтому обучение детей финансовой 
грамотности, начиная с дошкольного и младше-
го школьного возраста, имеет огромное значение 
для всестороннего развития и является предпо-
сылкой для успешной социализации и самореа-
лизации ребенка. 

Современными реалиями является необхо-
димость владения основами финансовой грамот-
ности каждого члена общества. И.А. Голубин по 
данному поводу отмечает: «В XXI веке повыше-
ние финансовой грамотности является одним из 
важнейших элементов социально-экономической 
политики многих стран» [2, с. 108].

В настоящее время современные реалии на-
правляют нас на необходимость включения эко-
номического воспитания в существующую вос-
питательную систему, обеспечивающую гармо-
ничное развитие каждого ребенка. Предпосылки 
экономического образования впервые возникают 
в дошкольном возрасте (5‒6 лет), когда у ребенка 
начинает формироваться особое понимание к от-
ношениям в мире финансовых явлений. Далее, в 
начальной школе, ребенок способен более полно 
познакомиться с экономическими явлениями, по-
нять их особенности и приобщить к различным 
жизненным ситуациям. 

Финансовая грамотность как особое каче-
ство каждого человека представляет умение ра-
ционально управлять собственным капиталом. 

Развитие способности правильно планировать 
собственные расходы, повышать уровень соб-
ственного благосостояния за счет рационального 
распределения имеющихся денежных ресурсов 
составляют основы финансовой грамотности каж-
дого человека. Изучение содержания представле-
ний о финансовой грамотности у детей школьного 
возраста необходимо для дальнейшей успешной 
социализации. 

Понятие финансовой грамотности неразрыв-
но связано с системой экономического воспита-
ния. Н.Е. Попова трактует экономическое воспи-
тание следующим образом: «Это организованная 
педагогическая деятельность, направленная на 
формирование экономического сознания детей. 
В процессе данного воспитания дети усваивают 
новые экономические знания, получают пред-
ставления об экономике, о развитии экономиче-
ских отношений» [8, с. 226]. Таким образом, поня-
тие финансовой грамотности является одной из 
категорий, характеризующих развитие ребенка в 
экономическом плане. 

Формирование представлений о финансах, их 
рациональном использовании считается в настоя-
щее время одним из важнейших компонентов ма-
тематического развития школьников. Данная де-
ятельность, начиная развиваться в младшем до-
школьном возрасте, при правильной организации 
вызывает огромный интерес у старших дошколь-
ников. Безусловно, она имеет большое значение 
и при подготовке к школьному обучению, так как 
без правильно сформированных представлений о 
финансовой грамотности обучение в начальной, 
социализация ребенка в среде сверстников шко-
ле крайне затруднительно. 

Развитие представлений о финансовой гра-
мотности, теория и методология данного вопро-
са, исторически разрабатывались различными 
учеными. В настоящее время данные разработ-
ки продолжены современными авторами, иссле-
довавшими различные направления развития за 
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последние 5 лет. Н.В. Лозован рассматривает фи-
нансовую грамотность как одно из необходимых 
условий успешной социализации школьников [6]. 
Данному направлению посвящены ряд наших 
предыдущих работ по созданию благоприятной 
среды [4], воспитательного пространства [10], не-
обходимости создания преемственной основы [3] 
для формирования новообразований у школьни-
ков.

Ряд современных научных исследований по-
священо разработке различных средств фор-
мирования финансовой грамотности в услови-
ях школы: А.А. Белинская (ИКТ – средства) [1],  
Ю.М. Снурницына (средства мультипликации) [9], 
Е.Н. и И.В. Яковлевы (решение задач с экономи-
ческим содержанием) [12], Е.С. Полубелова (чек-
лист) [7], А.В. Ханникова (квест-игра) [11]. 

Исследования прикладного характера посвя-
щены направлениям деятельности. Так, Кожихова 
О.Н., Шумакова О.Н. в описании собственного 
передового педагогического опыта отмечают: 
«Свою работу мы выстроили по следующим на-
правлениям: урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, совместная деятельность с пар-
тнерами гимназии, конкурсное движение и НПК, 
защита проектов» [5, с. 24]. Н.В. Лозован указыва-
ет на особую склонность к усвоению правильных 
норм финансового поведения именно в школьном 
возрасте, раскрывая категории экономической 
культуры: «Школьный возраст сензитивен для 
формирования экономической культуры, так как 
в этот период ребёнок выбирает определённую 
ориентацию (эксплуатирующую, стяжательную, 
обменивающую и т.д.)» [6, с. 212].

Исследование, представленное в данной ра-
боте, состоит в изучении реализации различных 
направлений работы в условиях школьной об-
разовательной организации и вне ее, связанной 
с обучением основам финансовой грамотности 
детей. Целью данного исследования является 
выявить теоретические основы и некоторые при-
кладные компоненты обучения финансовой гра-
мотности в условиях современной школы. 

Исследование теоретических основ обучения 
финансовой грамотности и передового педагоги-
ческого опыта показало, что основными свойства-
ми финансов, с которыми можно знакомить детей 
в начальной школе, являются: 

‒  сравнимость, позволяющая в отношении 
математических категорий сопоставить объекты и 
сделать правильные выводы об их значимости;

‒  относительность, позволяющая школьни-
кам на философском уровне сопоставить различ-
ные изучаемые критерии и показатели;

‒  измеряемость, позволяющая с использо-
ванием адекватных условных мер получить чис-
ловые характеристики объекта;

‒  изменчивость, позволяющая прогнозиро-
вать некоторые изменения в характеристике объ-
ектов. 

Представления о финансовой грамотности у 
младших школьников содержат отражение каче-
ства, в том числе и экономического, стоимостно-
го, как признака предмета. Дальнейшее обучение 
основам финансовой грамотности, в том числе 
и в средней школе, положительно влияет на ум-
ственное, нравственное, социальное развитие. 

В ходе изучения содержания основ финан-
совой грамотности у детей младшего школьного 
возраста путем анализа теоретических источни-
ков, научно-педагогической литературы, удалось 
сравнить и охарактеризовать понятия «деньги» и 
«инвестиции»; выявить и проанализировать ос-
новные подходы к определению содержания ос-
нов финансовой грамотности; дать характеристи-
ку основным свойствам денег, необходимым для 
ознакомления школьников; определить довольно 
обширный круг знаний, умений и навыков в отно-
шении финансовых компетенций детей различно-
го школьного возраста. 

Следует отметить, что существует ряд парци-
альных авторских программ по формированию 
финансовой грамотности в школьном возрасте, 
в которых данная сфера развития детей рас-
сматривается очень подробно. Адаптируя эле-
менты данных программ к образовательной де-
ятельности в школе, необходимо учитывать ряд 
объективных моментов: этапы формирования и 
дальнейшего развития элементов финансовой 
грамотности, учет математических познаний де-
тей, специфические особенности овладения фи-
нансовой грамотностью. Далее рассмотрим неко-
торые из них. 

Анализ различных источников научно-педа-
гогической литературы позволил в общем плане 
выявить этапы формирования представлений о 
финансовой грамотности. С помощью знания о 
товарно-денежном обмене происходит знаком-
ство с различными величинами, которое рас-
ширяет представления о предметах и явлениях 
окружающей действительности. К моменту по-
ступления в школу у детей уже складывается 
определенная оценка финансов как одного из 
пространственных признаков предмета. В про-
цессе дальнейших занятий дети развивают уме-
ние выделять стоимость предмета как одно из 
его свойств, давать ему название и определен-
ные характеристики. 
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Представления о финансовой грамотности у 
младших школьников в большинстве случаев со-
держат отражение качества как признака предме-
та, связанного с его необходимостью и выражен-
ного в стоимостном эквиваленте. В дальнейшем, 
в средней школе, обучение основам финансовой 
грамотности продолжается по различным направ-
лениям с учетом особенностей детей, их склонно-
стей и способностей, предпочтений детей и педа-
гога в изучении какого-либо направления финан-
совой грамотности. Финансовая грамотность как 
одно из направлений изучения в старших классах 
способствует формированию предпосылок учеб-
ной деятельности, может существенно повлиять 
на профессиональное самоопределение.

Основы организации обучения финансовой 
грамотности закладываются в совокупности мате-
матических представлений (их уровня развития) 
и понятий как алгоритма умственных действий. 
Выделены зоны знакомства младших школьников 
(информационная, занимательно-экономическая, 
деятельностно-игровая) с основами финансовой 
грамотности. Одной из специфических особенно-
стей развития представлений о финансовой гра-
мотности школьниками являются трудности овла-
дения относительностью в оценке денежных еди-
ниц и их соотношения. Дети в начальной школе 
довольно часто вообще игнорирует данный при-
знак. Неумение дифференцированно восприни-
мать денежные единицы существенно влияет на 
формирование финансовой грамотности в общем 
смысле. Рассмотрение содержания и специфиче-
ских особенностей обучения основам финансо-
вой грамотности необходимо для эффективного 
построения работы по организации педагогиче-
ских условий. 

Представляя изученный передовой педаго-
гический опыт работы, следует анонсировать 
авторскую методику «Юный финансист», ко-
торая использовалась для определения уров-
ня овладения финансовой грамотностью в 
начальных классах и была ориентирована на 
необходимые к формированию знания, умения 
и навыки детей. Первая часть методики пред-
полагала определение младшими школьника-
ми по внешнему виду денежных единиц раз-
личных стран. Вторая, проводимая в форме 
игры «Реклама школьных принадлежностей», 
заключалась в представлении школьных при-
надлежностей с использованием их описания 
и определения цены в соотношении с другими 
предметами. Третья часть методики заключа-
лась в ведении простейших расчетов с исполь-
зованием российских монет. 

Цель: выявить способности ребенка младше-
го школьного возраста определять по внешнему 
виду денежные единицы различных стран, пред-
ставлять школьные принадлежности (пенал, ка-
рандаш, тетрадь, линейка, ластик) с использова-
нием их описания, вести простейшие расчеты с 
использованием российских монет. 

Оборудование: денежные единицы различных 
стран, школьные принадлежности (пенал, каран-
даш, тетрадь, линейка, ластик) для описания, рос-
сийские монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей. 

Выполнение задания оценивалось по трем 
уровням: отличный, допустимый, незначитель-
ный. 

Отличный уровень наблюдается при высокой 
способности школьника к владению финансовой 
грамотностью. В 1 части задания при владении 
представлениями о финансовой грамотности на 
отличном уровне ребенок справляется с зада-
нием полностью, определял по внешнему виду 
не менее 3 денежных единиц различных стран. 
Во 2 части задания младший школьник без за-
труднений мог «прорекламировать принадлеж-
ность для школы». В 3 части задания ребенок 
без труда составляет денежные суммы в 15, 7, 
112 рублей монетами различного достоинства. 
На данном уровне ребенок активно и без ошибок 
осуществляет словесное сопровождение своих 
действий. 

Допустимый уровень наблюдается при сред-
ней способности младшего школьника к владе-
нию финансовой грамотностью, обозначению в 
словесной форме финансовых понятий. В 1 ча-
сти задания при владении представлениями о 
финансовой грамотности на допустимом уровне 
ребенок может справиться с заданием не полно-
стью, определяя по внешнему виду 1-2 денежных 
единиц различных стран. Во 2 части задания ре-
бенок с возможными небольшими затруднения-
ми рекламирует принадлежность для школы. В 
3 части задания ребенок с некоторыми затруд-
нениями составляет 15, 7, 112 рублей монетами 
различного достоинства. На допустимом уровне 
может присутствовать словесное сопровождение 
действий с небольшим затруднением. 

Незначительный уровень наблюдается при 
отсутствии (или наличии очень незначительной) 
способности ребенка младшего школьного воз-
раста к финансовой грамотности. В 1 части зада-
ния при владении представлениями о финансо-
вой грамотности на незначительном уровне ребе-
нок может не справиться с заданием, определяя 
по внешнему виду денежные единицы различных 
стран. Во 2 части задания старший дошкольник 
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не рекламирует школьную принадлежность, от-
казывается от ее оценивания. В 3 части задания 
ребенок не умеет составить 15, 7, 112 рублей 
монетами различного достоинства. На данном 
уровне ребенок может отказаться от выполнения 
задания. Словесное сопровождение действий ре-
бенка на данном уровне может быть значительно 
затруднено.

Таким образом, в исследовании нами изучены 
теоретические и некоторые прикладные основы 
финансовой грамотности в современной школе. 
Рассмотрены и проанализированы разнообраз-
ные подходы к пониманию формирования финан-
совой грамотности с учетом исторического контек-
ста и средств развития финансовой грамотности 
в условиях современной школы. Изучены совре-
менные направления развития данного вопроса 

в течение 5 последних лет. На основе изученного 
материала выявлены основные свойства финан-
сов, необходимые к первичному изучению детьми 
в условиях начальной школы. Проанализированы 
программы развития финансовой грамотности, 
позволившие выявить ряд объективных момен-
тов, существенно влияющих на развитие младших 
школьников в области финансовой грамотности. 
Представляя изученный передовой педагогиче-
ский опыт работы, была представлена авторская 
методика «Юный финансист», ориентированная 
на необходимые к формированию знания, умения 
и навыки детей, структурированные в уровневой 
системе. Данная работа может быть рекомендо-
вана для внедрения в образовательный процесс 
общеобразовательной школы с учетом современ-
ных вызовов.
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Аннотация. В статье описываются результаты исследований предпосылок формирования новых 
моделей обучения, основная задача которых заключается в формировании социально-личностных ком-
петенций, достижении необходимых образовательных результатов, а также движении к персонализа-
ции образовательного процесса на основе использования цифровых технологий. Приведены резуль-
таты отечественных и зарубежных исследований отношения участников образовательного процесса к 
online-обучению. Подчеркнуто, что интеграция современных информационных технологий в традици-
онное образование качественно изменила методы и организационные формы обучения. Обсуждаются 
результаты авторского исследования, целью которого было выявление особенностей восприятия сту-
дентов разных форматов обучения (online- , offline- и смешанное) и самооценка социально-личностных 
компетенций студентов, предпочитающих обучающий формат online-дистант. Определены преимуще-
ства online-обучения с точки зрения студентов. Рассмотрены пути оптимизации online-образования. Все 
респонденты сходятся во мнении, что смешанный формат обучения целесообразен для всех участни-
ков образовательного процесса. Акцентировано внимание на возможностях для доставки обучающего 
контента при смешанном обучении. Отмечается, что новые модели обучения направлены на персони-
фицированное обучение как современную модель и стратегию образования. Развитие у студентов софт 
скиллс является важным фактором формирования позитивного отношения к смешанному формату об-
учения. 
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results of domestic and foreign studies of the participants’ attitude in the educational process to online 
learning are presented. It is emphasized that the integration of modern information technologies into traditional 
education has qualitatively changed the methods and organizational forms of education. The results of the 
author's research are discussed, the purpose of which was to identify the characteristics of the students’ 
perception of different learning formats (online-, offline- and blended learning) and self-assessment of the 
social and personal competencies of students who prefer the online-distance learning format. The advantages 
of online-learning from the point of view of students are determined. Ways of optimizing online education 
are considered. All respondents agree that a blended learning format is appropriate for all participants of the 
educational process. It is noted that new learning models are aimed at personalized learning as a modern 
model and strategy of education. The development of soft skills among students is an important factor in the 
formation of a positive attitude towards the blended learning.
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Характерной особенностью нашего време-
ни является стремительное изменение 

современного мира. В 2020 футуролог Джамаис 
Кашио предложил новую концепцию, описываю-
щую современную ситуацию, получившую назва-
ние BANI-мир, главными характеристиками кото-
рой стали хрупкость, тревожность, нелинейность 
и непостижимость [15]. BANI-мир неизбежно 
подразумевает развитие и освоение технологий, 
связанных с программированием, компьютериза-
цией, Интернетом, а также с последствиями, кото-
рые влекут за собой реализация и распростране-
ние этих технологий. В этом нестабильном BANI-
мире изменяется и образование, которое наряду 
с экономикой является локомотивом цифрови-
зации; современные исследователи фокусируют 
внимание на развитии и трансформации образо-
вания, подчеркивая, что здесь один из ключевых 
факторов трансформации — цифровизация об-
разования, переход online-обучению. «Цифровая 
трансформация образования — это обновление 
планируемых образовательных результатов, со-
держания образования, методов и организацион-
ных форм учебной работы, а также оценивания 
достигнутых результатов в быстро развивающей-
ся цифровой среде для кардинального улучше-
ния образовательных результатов каждого обуча-
ющегося» [11, с. 15].

Обучение в режиме online значительно расши-
ряет функции классических аудиторных занятий, 
создает новые перспективы в системе разви-
тия образовательного процесса в целом, а так-
же новые условия для разных индивидуальных 
траекторий развития личности обучающегося. 
Основная задача online-обучения заключается в 

формировании социально-личностных компетен-
ций, достижении необходимых образовательных 
результатов, а также движении к персонализации 
образовательного процесса на основе использо-
вания цифровых технологий.

Однако на фоне позитивных изменений обра-
зовательного процесса существует и ряд трудно-
стей, которые снижают эффективность обучения. 
Проблемное поле online-обучения, как известно, 
лежит в плоскости, с одной стороны, повышенных 
требований к квалификации организаторов учеб-
ного процесса и преподавателей в том числе, а, с 
другой стороны, — технических возможностей и 
организованности студенческой аудитории.

Данная статья посвящена анализу результатов 
психолого-педагогических исследований предпо-
сылок формирования новых моделей обучения 
в быстро развивающейся ситуации BANI-мира и 
новых условий для различных индивидуальных 
траекторий развития личности обучающегося. 

Как известно введение online-обучения неиз-
бежно повлекло за собой большие перемены в 
организации учебно-образовательного процесса. 
В данном случае онлайн-обучение мы будем рас-
сматривать как обновленные методы и организа-
ционные формы учебной работы, при которой по-
лучение знаний и навыков происходит при помо-
щи Internet в режиме реального времени. Данный 
формат обучения еще называют e-learning или 
«электронное обучение».

Так, с точки зрения Т.Д. Марцинковской, при 
внедрении информационных технологий в учеб-
но-образовательный процесс формируется осо-
бая познавательная ситуация, которая характери-
зуется как многомерная, требующая структуриро-
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ванности и четкости [7]. Динамически развиваясь, 
информационная среда имеет огромные потенци-
альные возможности, однако, их позитивная со-
ставляющая будет актуализирована только в кон-
структивном творческом проектировании учебно-
го курса [3].

Интеграция современных информационных 
технологий в традиционно-классическое обуче-
ние качественно изменила и методы обучения. 
Они стали более интересными, вовлекающими и 
креативными для студентов. Особой ценностью 
является то, что интерактивные компьютерные 
технологии в учебном процессе предоставили 
огромные возможности для совместной (груп-
повой) работы обучающихся как в online, так и в 
offline-обучении.

Как отмечают О.Г. Савка и С.В. Сумина, со-
временные технологии обучения основаны на те-
ориях психодидактики, психологии, кибернетики 
и менеджмента. При этом их целесообразность 
рассматривается как систематическая и последо-
вательная реализация заранее запланированно-
го процесса обучения [12].

По мнению А.Н. Поддьякова, процесс обуче-
ния в online среде важно ориентировать на поис-
ково-исследовательскую деятельность, которая 
способствует развитию таких личностных компе-
тенций, как критический стиль мышления, иници-
ативное поведение и критико-аналитическое от-
ношение к получаемой информации [9].

Достаточно позитивный взгляд на цифро-
вое пространство просматривается в работах  
Р.В. Каменева, А.Б. Классова, В.В. Кра- 
шенинникова, которые подчеркивают способ-
ности цифровых сред адаптироваться к потреб-
ностям каждого отдельного студента, принимать 
сложные педагогические решения и создавать 
персонализированную траекторию обучения. В 
этом случае каждый студент получает возмож-
ность обучаться в комфортном для него темпе в 
соответствии со своими личностными особенно-
стями и мотивацией к обучению [4].

Заслуживает внимания и подробный ана-
лиз применения в образовательной сфере 
Интернет-технологий, приведенный в статье  
В.В. Нагайцева, Е.В. Пустоваловой, В.А. Артю- 
хиной и А.Н. Шрайбер [8].

Интересным моментом является также и 
вывод, который делают А.Г. Асмолов и М.С. Гу- 
сельцева по отношению к современному образо-
ванию. Как утверждают авторы, залогом успеш-
ной социокультурной модернизации является 
идентичность личности, готовой к разумному ба-
лансу между изменениями, инновациями и со-

хранением культурных традиций, а стало быть, 
позитивная социализация если не опережает, то 
является предпосылкой успешности трансформа-
ционных процессов [2]. Аналогичной позиции при-
держивается и Е.Э. Кригер, которая подчеркивает, 
что новые технологии определяют картину мира 
субъекта, становятся средством, формирующим 
сознание человека, выстраивающим образ осва-
иваемой реальности [6].

На сегодняшний день при исследовании акту-
альных предпосылок для формирования новых 
перспектив в системе развития обучения с при-
менением цифровых технологий в целом и созда-
ния новых условий для различных индивидуаль-
ных траекторий развития личности обучающегося 
остается еще много нерешенных вопросов. Так, 
возникает вопрос об особенностях восприятия 
инноваций различными представителями про-
фессорско-преподавательского корпуса. Какие 
возможности и неудачи были зафиксированы в 
работе с современными инструментами online-
обучения? Каково соотношение сторонников и 
оппонентов, их аргументы и контраргументы? 
В чем именно заключены преимущества online-
обучения и каким образом возможна их транс-
формация для достижения еще больших опти-
мальных результатов? Вот далеко не полный 
перечень вопросов, которые актуальны для всех 
игроков учебно-образовательного процесса.

Систематизируя результаты исследований, 
направленных на изучение предпосылок фор-
мирования процесса online-обучения последних 
лет, следует обратить внимание на достижения 
канадских исследователей (G. Heilporn, S. Lakhal,  
M. Bélisle), которые в 2021 г. определили три базо-
вых сценария действий, направленных на форми-
рование и распространение новых моделей рабо-
ты учебно-образовательных учреждений:

1. Творческая переработка существующей 
структуры и контента учебных курсов.

2. Предоставление авторам учебных курсов 
больше автономии и свободы.

3. Установление со студентами доверитель-
ных отношений для усиления мотивации обуче-
ния [14].

Задача состоит в том, чтобы гармонизировать 
эти составляющие в едином образовательном 
процессе.

В свою очередь, ученые из Норвегии  
G.B. Gudmundsdottir, O.E. Hatlevik акцентировали 
основное внимание на уровнях овладения пре-
подавателями IT-навыками, которые становятся 
катализатором педагогических изменений, рас-
ширения границ аудиторно-традиционной систе-
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мы, перехода к персонализации образования. К 
их числу были отнесены:

1. Общая цифровая компетентность, вклю-
чая владение соответствующим программным 
обеспечением.

2. Совмещение цифровой компетентности и 
предметной области курса.

3. Гибкость: изменение стратегий и тактик 
общения со студентами, выстраивание соответ-
ствующей online-оценки и т.д. [13].

Нам представляется очевидным, что именно 
овладение преподавателями IT-навыками неиз-
менно способствует персонализации обучения, 
то в каком направлении нужно развивать образо-
вание, учитывая вызовы BANI-мира и новые тре-
бования к обучению. Однако хочется отметить, 
что здесь-то речь идет не столько о грамотности, 
сколько о принципиально новых компетенциях.

Если рассматривать online-обучение с точки 
зрения проявления мотивационных факторов, то 
особый интерес представляют результаты, полу-
ченные K. Мейер. Автору этой исследовательской 
работы удалось определить как личные, так и 
профессиональные мотивы, влияющие на про-
дуктивность преподавательской деятельности 
[16]. Данные представлены в табл. 1.

Обращение к мотивационной сфере позво-
лило K. Мейер высказать предположение о том, 
что преподавательский состав в принципе готов 
к расширению педагогического инструментария, а 
также к непрерывному изменению образователь-
ного контента.

Наибольшего внимания заслуживает мони-
торинг Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС) с целью опре-
деления отношения профессорско-преподава-
тельского состава вузов к происходящим измене-
ниям в сфере высшего образования [10]. Обратим 
внимание только на два вопроса данного мони-
торинга. Первый вопрос определяет отношение 

респондентов к дистанционному образованию, а 
второй вопрос связан с приоритетностью очного 
формата обучения в оценке преподавателей ву-
зов. Начиная с 2020 года, отчетливо проявляет-
ся тенденция увеличения числа респондентов, 
которые позитивно относятся к дистанционному 
обучению. Так, если в 2020 году положительно от-
носились к дистанту только 20% респондентов, то 
в 2021 эта цифра возросла до 26%. Вместе с тем, 
доля недовольных дистантом в 2021 году умень-
шилась практически на 10% и составила 37,3%. 
Около 33% преподавателей относятся к дистан-
ционной форме обучения нейтрально.

Мониторинг оценки преподавателей вузов 
форматов очного и дистанционного обучения про-
демонстрировал динамику снижения показате-
лей, свидетельствующих о целесообразности об-
учения только в очном формате. Приблизительно 
15% респондентов определили новые возмож-
ности и ресурсы для дистанционного обучения. 
Однако, столкнувшись с различного рода труд-
ностями перехода к online-обучению, многие 
преподаватели все еще склоняются к традици-
онно-классической системе обучения. Это обу-
словлено тем, что работа в режиме online требует 
постоянного усовершенствования учебных про-
грамм, обновления содержания учебного мате-
риала, широкого использования инновационных 
педагогических технологий. Подготовка к работе в 
режиме online занимает гораздо больше времени 
и требует более высоких компетенций, чем offline 
формат.

Необходимо отметить, что студенты сравни-
тельно высоко оценили знания и навыки препода-
вателей в области информационных технологий. 
Достаточным уровнем для эффективного препо-
давания назвали 75,4% респондентов, что под-
тверждается социологическим исследованием 
«Мнение студентов вузов России о вынужденном 
дистанционном обучении» проведенным в 2020 
году [1].

Таблица 1 – Мотивы преподавательской деятельности

№ Личные мотивы № Профессиональные мотивы
1. Интерес к новым технологиям 1. Индивидуальная методика
2. Открытость инновациям 2. Возможность стать лучшим
3. Комфорт 3. Добиться признания
4. Творчество 4. Расширение доступа к образованию
5. Вызов 5. Моделирование практики
6. Мобильность 6. Расширение студенческой аудитории 
7. Новые возможности 7. Контроль за прохождением курса
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Опыт работы в дистанционном режиме 
показал, что при конструировании формата 
online-обучения необходимо обратить особое 
внимание не только на структуру и содержание 
образовательных программ, которыми наполня-
ется дистанционная система, но и исследовать 
социально-психологические особенности сту-
дентов.

Отдельного обсуждения заслуживает тема 
развития гибких навыков (soft skills) у студентов 
и ее взаимосвязь с системой дистанционного об-
учения. При разработке практико-ориентирован-
ных материалов для дистанционного обучения 
целесообразно разрабатывать и использовать та-
кие задания, которые могут инициировать высо-
кую активность обучающихся на различных сту-
пенях обучения и в дальнейшем поддерживать 
мотивацию, интерес, ценность для самостоятель-
ного прогрессирования [5].

Таким образом, можно констатировать, что 
для достижения высокого качества дистанцион-
ного обучения необходимо учитывать множество 
факторов, которые детерминированы различны-
ми обстоятельствами и процессами.

В период 2020–2022 гг. проведено иссле-
дование, цель которого — определить отноше-
ние студентов к online-обучению (на примере 
Национального исследовательского университе-
та ИТМО и Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных технологий и 

дизайна, в дальнейшем — СПбГУПТиД). Методы 
исследования: теоретический анализ и опрос.

Респондентами являлись студенты бакалав-
риата (285 человек). По профилям обучения рас-
пределение представлено таким образом: студен-
ты, обучающиеся по техническому направлению 
— 84,2%; гуманитарному профилю — 15,8%. По 
курсам обучения опрошенные студенты распре-
делились следующим образом: 2 курс — 84,2%; 
3 курс — 15,8%. 

Распределение опрошенных студентов вузов 
к online-обучению представлено на рис. 1 и 2.

В целом online-обучение является достаточно 
привлекательным для студентов и вызывает за-
метный интерес. Среди позитивных ответов назы-
вались различные варианты: не обязательно на-
ходиться в аудитории; можно посмотреть запись 
занятия; возможно общение между собой в чатах 
и мессенджерах; экономия ресурсов; быстрый 
доступ к различным online-платформам; возмож-
ность совмещения обучения с работой.

Ответы респондентов Университета ИТМО 
приведены на рис. 1.

Большинство студентов Университета ИТМО 
выбирают online-обучение (69,9%), что, очевид-
но, обусловлено тем, что студенты имеют высо-
кий уровень компетенции в области цифровых 
технологий и не испытывают больших проблем 
в переходе к информационно-коммуникативному 
взаимодействию. 

Рисунок 1 – Отношение к online-обучению студентов Университета ИТМО
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Рисунок 2 – Отношение к online-обучению студентов СПбГУПТиД
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Картина несколько меняется в группе респон-
дентов СПбГУПТиД, данные приведены на рис. 2.

В данном случае приоритет отдается offline-
обучению. Больше половины, а именно 52,7% 
респондентов, отдают предпочтение занятиям в 
аудитории. Можно предположить, что студенты не 
обладают достаточным техническим оснащени-
ем и не все в полном объеме владеют цифровой 
грамотностью. А 42,8% опрошенных студентов 
достаточно успешно адаптировались к новому 
формату проведения занятий, более того, пред-
почитают все лекции слушать именно в online-
формате.

На следующем этапе исследования нами ста-
вилась задача выявить значимые социально-лич-
ностные компетенции в их самооценочных пред-
ставлениях. Респондентами являлись студенты, 
выбравшие обучение в online-формате. Для вы-
явления самооценочных представлений студен-
тов об их социально-личностных компетенциях 
как профессионально-значимых свойств им была 
предложена анкета, в которой методом попарного 
сравнения определялись ведущие характеристи-
ки (табл. 2).

Полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, студенты технических специаль-
ностей в большей степени ориентированы на до-
стижение результата (66,8%); умеют выбирать оп-
тимальные варианты решения проблем (60,0%) 
и ставить цели и задачи (55,6%). В тоже время 
студенты гуманитарных специальностей значи-
тельно отстают по этим критериям. Во-вторых, 
очевидно, такие результаты обусловлены инте-
грацией в образовательный процесс для студен-

тов технических специальностей учебного курса 
«Личная эффективность и управление време-
нем». Программа курса предполагает формиро-
вание навыков soft skills, которые и представлены 
выше. Можно предположить, что развитие этих 
навыков у студентов способствует более позитив-
ному восприятию обучения в online.

Студенты гуманитарной специализации име-
ют более ровные результаты по всем компетенци-
ям и в большинстве случаев находятся в интерва-
ле от 42,9% до 45,5%. Лучше всего обстоят дела с 
представлениями об умении руководить другими 
людьми (51,5%) и с самопрезентацией (50,5%). 
Самой проблемной зоной студентов-гуманитари-
ев является стремление работать на результат 
(30,3%), умение рефлексировать свое поведение 
(36,4%) и способность понимать намерения дру-
гих людей (37,4%).

Проанализируем, какие преимущества ви-
дят студенты в online-обучении. Студенты 
Университета ИТМО особо выделили экономию 
времени, отводимого на перемещения к месту 
проведения занятий — 83%. Этот критерий явля-
ется вполне прогнозируемым вариантом. Интерес 
представляют также возможность смотреть мате-
риалы курса в удобное время (47%) и знакомство 
с интересными online-ресурсами (44%). Полный 
перечень преимуществ online-обучения приведен 
в табл. 3.

Картина незначительно меняется для студен-
тов СПбГУПТиД. Подробно с результатами можно 
познакомиться в табл. 4.

Для студентов СПбГУПТиД online-обучение 
также привлекательно в плане экономии време-
ни на перемещения к месту проведения занятий 

Таблица 2 – Самооценка социально-личностных компетенций студентов

№ Компетенция Университет ИТМО СПбГУПТиД + /-
1. Быстро решать проблемы 45,7 49,5 3,8
2. Организовывать свое время 45,7 45,5 0,2
3. Договариваться с другими людьми 48,1 45,5 2,6
4. Презентовать самого себя 47,3 50,5 3,2
5. Ставить цели и задачи 55,6 39,4 16,2
6. Выбирать оптимальные варианты ре-

шения проблем 60,0 42,9
17,1

7. Уметь работать на результат 66,8 30,3 36,5
8. Работать в команде 45,5 49,9 4,4
9. Рефлексировать свое поведение 50,1 36,4 13,7

10. Преодолевать негативные эмоции 41,0 48,0 7,0
11. Понимать намерения других людей 43,1 37,4 5,7
12. Руководить другими людьми 38,4 51,5 13,1
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Таблица 3 – Особенности восприятия студентами университета ИТМО преимуществ online-обучения, %

№ Преимущества
1. Экономия времени на перемещения к месту проведения занятий 83
2. Структурированность материала 36
3. Автономность 17
4. Общение с другими студентами через чаты и мессенджеры 14
5. Безопасность 6
6. Комфорт домашней обстановки 23
7. Возможность пообщаться с преподавателем лично 8
8. Минимальный стресс 8
9. Возможность смотреть материалы курса в удобное время 47

10. Знакомство с интересными online - ресурсами 44

Таблица 4 – Особенности восприятия студентами университета СПбГУПТиД преимуществ 
online-обучения, %

№ Преимущества
1. Экономия времени на перемещения к месту проведения занятий 81
2. Гибкий график проведения занятий 12
3. Автономность 9
4. Комфорт домашней обстановки 31
5. Отсутствие стрессовых ситуаций 17
6. Структурированность материала 44
7. Возможность делать несколько дел одновременно 15
8. Безопасность 18
9. Возможность смотреть материалы курса в удобное время 37

10. Знакомство с интересными online - ресурсами 15

(81%). Приоритет отдается также возможности 
смотреть материалы курса в удобное время (37%) 
и лучшей структуре предлагаемых материалов 
для обучения (44%).

В числе минусов online-обучения в обеих груп-
пах назывались следующие: слабые технические 
возможности; недостаток навыков работы с ин-
формационно-коммуникативной средой; боязнь 
видеокамеры; недостаточная организованность 
самостоятельного процесса обучения; трудности 
восприятия информации, сложности общения с 
одногруппниками.

На вопрос: «В каком формате целесообразно 
проводить обучение в будущем?» был получен 
однозначный ответ: «В смешанном формате». В 
основе смешанного обучения (Blended) лежит ау-
диторная работа, дополненная дистанционными 
элементами, преобладают синхронные форматы. 
В таблице 5 отражены представления студентов о 
предпочтительных соотношениях аудиторной ра-
боты (online) и дистанционных элементов (offline) 
при смешанном обучении. 

№ Респонденты Online Offline 
1. Университет ИТМО 73 27
2. СПбГУПТиД 50 50

Таблица 5 – Представления студентов  
о соотношениях online-, offline-занятий  

при смешанном обучении, %

Занятия лекционного характера все студен-
ты предпочитают слушать именно в online. А вот 
практические занятия выполнять в offline, особен-
но те, которые требуют специально оборудован-
ных аудиторий и непосредственного сопровожде-
ния процесса обучения преподавателем.

Результаты проведённого исследования пока-
зали, что студенты достаточно хорошо адаптиро-
вались к цифровому образовательному простран-
ству, не испытывают серьезных проблем и готовы 
использовать в процессе обучения различные 
online-инструменты. 

Определены компетенции, которые способ-
ствует лучшему восприятию образовательного 
контента. К числу таких характеристик относятся 
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ориентированность на достижение результата; 
стремление выбирать оптимальные варианты 
решения проблем и умение ставить цели и зада-
чи.

Конкретно сформулированы преимущества 
online-обучения, которые могут быть векторами 
развития образования в целом. В данном слу-
чае следует обратить особое внимание на воз-
можность смотреть материалы учебного курса 
в удобное время, структурированность матери-
ала курсов и знакомство с интересными online-
ресурсами.

Все респонденты сходятся во мнении, что 
смешанный формат обучения целесообразен для 
всех участников образовательного процесса. При 
этом следует отметить, что для различных дис-

циплин требуется различное сочетание времени 
в online и offline.

Важным условием позитивного отношения к 
смешанному формату обучения можно считать 
развитие навыков soft skills и использование но-
вых интересных инструментов информационно-
коммуникативной среды.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, 
что новые модели обучения — это не только и не 
столько распространение цифровых технологий 
в системе образования. Связанные с ними изме-
нения затрагивают персонифицированное обуче-
ние как новую модель и стратегию образования. 
Персонализация образования, в свою очередь, 
направлена на решение широкого спектра совер-
шенно разных проблем и задач.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования математической грамотно-
сти и в частности формированию умения анализировать условие математических задач. В настоящее 
время существует противоречие между необходимостью формирования функциональной грамотности 
и очевидными проблемами восприятия текстовой информации современными школьниками: учащим-
ся все труднее дается восприятие длинных текстов, у них не получается более детально понять суть 
прочитанного, проанализировать текст, сделать выводы. При этом именно эти умения являются перво-
очередными для соответствия требованиям, предъявляемых системой образования: различные виды 
контроля (Pisa, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), смещение акцентов в сторону жизненных, практико-ориентирован-
ных задач. Исследования показывают низкие результаты овладения школьниками таких умений, как: 
решение задачи, представленной нетипичным заданием; восприятие информации представленной в 
различных вариантах; исключение лишней информации при решении задачи с избыточными данными; 
использование дополнительной информации, в том числе личного опыта, имеющихся знаний; коррек-
тировку исходных данных исходя из условия задачи; моделирование процесса и ситуации; логическое 
мышление; представление собственных суждений, обоснованного решения в словесном и текстовом 
изложении; анализ условия и учет всех ключей для решения задачи. В связи с этим сделан акцент на 
анализ условия задачи, как первоочередного этапа при формировании математической грамотности. В 
статье приведены примеры заданий и задач, которые способствуют формированию умения анализиро-
вать условие математических задач. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of mathematical literacy and, in 
particular, the formation of the ability to analyze the condition of mathematical problems. Currently, there is a 
contradiction between the need to form functional literacy and the obvious problems of perception of textual 
information by modern schoolchildren: it is increasingly difficult for pupils to perceive long texts, they cannot 
understand the essence of what they read in more detail, analyze the text, draw conclusions. At the same time, 
it is these skills that are of primary importance for meeting the requirements of the education system: various 
types of control (Pisa, USE, OGE, VPR), a shift in emphasis towards life, practice-oriented tasks. Studies show 
low results of pupils mastering such skills as: solving a problem presented by an atypical task; perception of 
information presented in various variants; exclusion of unnecessary information when solving a problem with 
redundant data; use of additional information, including personal experience, existing knowledge; correction of 
the initial data based on the condition of the problem; modeling of the process and situation; logical thinking; 
presentation of one's own judgments, a reasoned decision in verbal and textual presentation; analysis of 
the condition and accounting for all the keys to solve the problem. In this regard, emphasis is placed on the 
analysis of the problem condition as a priority stage in the formation of mathematical literacy. The article 
provides examples of tasks and tasks that contribute to the formation of the ability to analyze the condition of 
mathematical problems.

Keywords: functional literacy, mathematical literacy, problem condition analysis, problem system
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Проблему восприятия информации совре-
менными школьниками поднимают мно-

гие специалисты в различных областях знаний. 
Учителя и преподаватели отмечают, что учащим-
ся все труднее дается восприятие «объемных» 
текстов, у них не получается более детально 
понять суть прочитанного, проанализировать 
текст, сделать выводы. Это порождает неумение 
конспектировать, писать рефераты и сочинения. 
Неумение анализировать информацию и критиче-
ски мыслить не позволяет учащимся видеть опе-
чатки в учебниках, не логичные и не реальные от-
веты при собственном решении математических 
задач. 

Умения работать с информацией являются 
основой функциональной грамотности учащихся, 
способностью использовать знания для решения 
различного рода жизненных задач в разных сфе-
рах человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений.

По определению Н.Ф. Виноградовой [2] функ-
циональная грамотность сегодня является базо-
вым образованием личности, включающим:

‒ готовность успешно взаимодействовать с 
изменяющимся окружающим миром; 

‒ умения решать различные (в том числе 
нестандартные) учебные и жизненные задачи; 

‒ способность строить социальные отноше-
ния; 

‒ совокупность рефлексивных умений, обе-
спечивающих оценку своей грамотности, стрем-
ление к дальнейшему образованию.

Одной из оставляющей функциональной гра-
мотности является математическая грамотность. 
Ее сформированность позволяет формулировать 
гипотезы, составлять математические модели 
различных ситуаций, проводить математические 
рассуждения, то есть применять математику для 
решения проблем в разнообразных контекстах 
реального мира [4]. Математическая грамотность 
подразумевает использование математических по-
нятий, фактов и операций для описания, объясне-
ния, исследования и предвидения явлений и про-
цессов окружающего мира. Она помогает понять 
роль математики в мире, принимать решения на 
основе анализа данных, прогнозировать развитие 
ситуации, аргументировать логику действий [1].

К сожалению, исследования показывают низ-
кие результаты овладения школьниками мета-
предметными умениями, а именно: 

‒ решение задачи, представленной нети-
пичным заданием, отличающейся от тех, для ко-
торых известен способ решения; 

‒ восприятие информации представленной 
в различных вариантах (таблица, текст, чертеж, 
рисунок, схема, диаграмма);

‒ исключение лишней информации при ре-
шении задачи с избыточными данными; 

‒ использование дополнительной инфор-
мации, в том числе личного опыта, имеющихся 
знаний; 

‒ корректировку исходных данных исходя 
из условия задачи (выбор единицы измерения, 
округление результат и промежуточных данных);
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‒ моделирование процесса и ситуации; 
‒ логическое мышление: перебор вариан-

тов, использование здравого смысла, метод проб 
и ошибок; 

‒ представление собственных суждений, 
обоснованного решения в словесном и текстовом 
изложении; 

‒ анализ условия и учет всех ключей для 
решения задачи и его представления [10].

На наш взгляд, одной из первоочередных при-
чин низких результатов является неумение школь-
ников анализировать условие задач. В школьной 
практике отсутствует методика обучения учащих-
ся анализу условия задач [6]. Как правило, анализ 
условия задачи включает только вопросы ориен-
тировочного анализа «Что дано?», «Что требу-
ется найти?», без выявления скрытых свойств и 
связей задачной ситуации, варьирования условия 
и требования. Без выполнения перечисленных 
действий невозможно успешное решение задачи. 
Именно такие действия с большим трудом и фор-
мируются у школьников. В связи с этим обучение 
учащихся анализу условия задач должно стать 
одной из приоритетных целей обучения матема-
тике. 

В научно-методической литературе, безус-
ловно, рассматриваются приемы анализа усло-
вия задач [3]. Но представлены они бессистемно. 
Авторская идея заключается в том, что анализ ус-
ловия одной задачи подразумевает составление 
и решение других задач, которые помогают рас-
крыть связи, выявить существенные и скрытые 
свойства задачной ситуации [9]. Все вместе эти 
задачи и вопросы образуют компонентную систе-
му задач, которая включает в себя задачи:

‒ на прояснение ключевых слов условия; 
‒ на выявления связей между элементами 

задачи;
‒ на переформулирование условия задачи 

в равносильное;
‒ на составление обратных утверждений;
‒ на составление нестандартных задач;
‒ на изменение чертежа [5].
Рассмотрим работу с условием на конкретных 

примерах задач.
Задача 1. Площадь четырёхугольника можно 

вычислить по формуле

где – d1 и d2 длины диагоналей четырёхуголь-
ника, α – угол между диагоналями. Пользуясь 
этой формулой, найдите длину диагонали d1, если 
d2=6, S=18,                . .

Вопросы анализа:
‒ Сколько величин входят в структуру фор-

мулы? (Четыре.)
‒ Значение скольких величин нужно знать, 

чтобы найти остальные? (Три.)
‒ Какие величины известны? (Диагональ, 

площадь, синус угла.)
‒ Дан четырехугольник с заданными диа-

гоналями. Угол α принимает значения 15°, 57°, 
90°. Для какого значения угла между диагоналями 
площадь четырехугольника будет наибольшей? 
(Для прямого угла. Для четырехугольника с за-
данными диагоналями: «Чем больше угол между 
диагоналями, тем больше площадь».)

‒ Рассмотрим четырехугольник заданной 
площади, угол между диагоналями которого ра-
вен 38°. Как измениться длина одной из диаго-
налей четырехугольника, если длина другой диа-
гонали уменьшиться в 2 раза? (Увеличиться в 2 
раза. Связь между диагоналями обратно пропор-
циональная при заданной площади и углу между 
диагоналями.)

‒ Как по-другому можно записать формулу? 

‒ Выберите из перечисленных формулы с 
равным количеством величин для данной задачи. 
(3, 4, 5)

Акцентируем внимание, что основным прие-
мом конструирования системы задач для анализа 
условия данной задачи является варьирование. 
Варьируются дынные, их числовые значения, за-
пись зависимости между величинами.

Задача 2. В треугольнике ABC угол A равен 
60°, АВ=5, АС=8. Найдите ВC.

‒ Какие величины известны? (Стороны АВ и 
АС, угол А.) Что нужно найти? (Сторону ВС.)

‒ Каким является угол А по отношению к не-
известной стороне? (Противолежащим.) Назовите 
противолежащие углы для сторон АВ и АС. (Углы 
С и В соответственно.) 

‒ Какая формула связывает сторону с про-
тиволежащим углом и двумя другими сторонами 
треугольника? (Теорема косинусов.) Запишите те-

      
  

            
  

   
                    

     
,      

       
) 
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 Значение скольких величин нужно знать, чтобы найти остальные? (Три.) 
 Какие величины известны? (Диагональ, площадь, синус угла.) 
 Дан четырехугольник с заданными диагоналями. Угол � принимает значения 15°, 57°, 

90°. Для какого значения угла между диагоналями площадь четырехугольника будет 
наибольшей? (Для прямого угла. Для четырехугольника с заданными диагоналями: 
«Чем больше угол между диагоналями, тем больше площадь».) 

 Рассмотрим четырехугольник заданной площади, угол между диагоналями которого 
равен 38°. Как измениться длина одной из диагоналей четырехугольника, если длина 
другой диагонали уменьшиться в 2 раза? (Увеличиться в 2 раза. Связь между 
диагоналями обратно пропорциональная при заданной площади и углу между 
диагоналями.) 

 Как по-другому можно записать формулу? (� = �
� � �� � �� � ����, ���� = ��

�����
, �� =

��
�������

) 
 Выберите из перечисленных формулы с равным количеством величин для данной 

задачи. (3,4,5) 
1. � = �����

�� � � 
2. � = ��� 
3. � = �����

�  
4. � = � � � � ���� 
5. � = ���

� · ℎ 
6. � = �

����� 
Акцентируем внимание, что основным приемом конструирования системы задач для 

анализа условия данной задачи является варьирование. Варьируются дынные, их числовые 
значения, запись зависимости между величинами. 

Задача 2. В треугольнике ABC угол A равен 60°, 5АВ  , 8АС  . Найдите ВC. 
 Какие величины известны? (Стороны АВ и АС, угол А.) Что нужно найти? (Сторону 

ВС.) 
 Каким является угол А по отношению к неизвестной стороне? (Противолежащим.) 

Назовите противолежащие углы для сторон АВ и АС. (Углы С и В соответственно.)  
 Какая формула связывает сторону с противолежащим углом и двумя другими 

сторонами треугольника? (Теорема косинусов.) Запишите теорему косинусов для 
неизвестной стороны данного треугольника. (��� = ��� � ��� � � · �� � �� · ����) 

 Составьте обратную задачу. (В треугольнике ABC  5АВ  , 8АС  , ВC=7. Найдите 
угол А.) 

 Сколько принципиально разных задач можно составить, используя теорему косинусов 
�� = �� � �� � � · � � � · ����? 

Три типа задач: 
1. Известны b, c, α. Найти a. 
2. Известны a, c, α. Найти b. Известны a, b, α. Найти c. 
3. Известны a, b, c. Найти α. 

Важно, организовать перебор различных вариантов задач. (Ведь ситуаций четыре 
(можно найти a, b, c и α, зная остальные величины), а принципиально различных — три.) Для 
этого анализируем, что будет с формулой при подстановке числовых данных, 
предвосхищаем предстоящее действие, учим прогнозировать. Для дальнейшего 
использования открытых учащимися задач, их надо сформулировать. Например, как звучит 
формулировка последней задачи: «Известны стороны a, b, c. Найти α?». Зная стороны 
треугольника, можно найти угол? Какой угол? Ответ: любой. 
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орему косинусов для неизвестной стороны данно-
го треугольника. (BC2=AB2+AC2 ‒ 2•AB•AC•cosA)

‒ Составьте обратную задачу. (В треуголь-
нике ABC  АВ=5 , АС=8 , ВC=7. Найдите угол А.)

‒ Сколько принципиально разных задач 
можно составить, используя теорему косинусов 
a2=b2+c2-2•b•c•cosα?

Три типа задач:
‒ Известны b, c, α. Найти a.
‒ Известны a, c, α. Найти b. Известны a, b, α. 

Найти c.
‒ Известны a, b, c. Найти α.
Важно, организовать перебор различных ва-

риантов задач. (Ведь ситуаций четыре (можно 
найти a, b, c и α, зная остальные величины), а 
принципиально различных — три.) Для этого ана-
лизируем, что будет с формулой при подстановке 
числовых данных, предвосхищаем предстоящее 
действие, учим прогнозировать. Для дальней-
шего использования открытых учащимися задач, 
их надо сформулировать. Например, как звучит 
формулировка последней задачи: «Известны сто-
роны a, b, c. Найти α?». Зная стороны треугольни-
ка, можно найти угол? Какой угол? Ответ: любой.

Задача 3. Биссектриса тупого угла паралле-
лограмма делит противоположную сторону в от-
ношении 1:3, считая от вершины острого угла. 
Найдите большую сторону параллелограмма, 
если его периметр 65 см (рис. 1).

Кроме вопросов, направленных на конста-
тацию данных (Что такое периметр фигуры? 
Известны ли стороны параллелограмма? Длины 
каких отрезков сравниваются? Как сравнивают-
ся?), учим «считывать» информацию с чертежа: 
элементом каких фигур является отрезок AK? 
(Биссектрисой параллелограмма АВСD, стороной 
треугольника AKD, секущей при параллельных 
AB и DС.) Отрезок АD? Отрезок DK? AB? KC?

‒ Назовите равные углы. Почему они рав-
ны? (угол А и угол С, угол В и угол D, как углы 
параллелограмма, угол DAK и угол KAB, так как 
AK — биссектриса по условию, углы CKA и BAK 
равны как накрест лежащие при параллельных 
прямых AB и DC секущей AK).

‒ Назовите равные отрезки. Почему они 
равны? (AB и CD, BC и AD как стороны паралле-
лограмма, DA и DK как стороны равнобедренного 
треугольника DAK).

Рассматриваем чертеж, анализируем, фор-
мулируем ключевую идею задачи — биссектриса 
угла параллелограмма отсекает от него равнобе-
дренный треугольник.

Анализ условия задачи не прекращается по-
сле её решения [7]: составьте задачу обратную 
данной (найдите периметр параллелограмма, 
если биссектриса тупого угла параллелограмма 
делит противоположную сторону на отрезки 6,5 
и 19,5 см, считая от вершины острого угла) и ва-
риативную задачу (найдите периметр паралле-
лограмма, если биссектриса тупого угла парал-
лелограмма делит противоположную сторону на 
отрезки 6,5 и 19,5 см).

На первых этапах учитель самостоятельно со-
ставляет задачи и вопросы компонентной систе-
мы задач, обучая этому учащихся. 

Для умения анализировать условие необходи-
мо включать задачи на составление формулы по 
условию, на составление условия по формуле, на 
составление условия по чертежу [8]. 

Задание 1: сформулировать вопрос к дан-
ному чертежу. Необходимо, чтобы учащиеся со-
ставили как можно больше задач для выявления 
связей между элементами.

Например, к рисунку 2, найти катет АС; пло-
щадь/периметр треугольника АВС; синус/косинус 
угла А или В; высоту, проведенную к гипотенузе; 
радиус окружности, описанной около треугольни-
ка; радиус окружности, вписанной в треугольник; 
расстояние между центрами вписанной и описан-
ной окружностей и пр.

К рисунку 3 – найти высоту трапеции; пло-
щадь/периметр трапеции; площадь прямоуголь-
ного треугольника; площадь трапеции с основа-
ниями 11 и 20; синус/косинус острых углов трапе-
ции. 

К рисунку 4 – найти высоту/медиану/ биссек-
трису треугольника АВС, проведенную к основа-
нию; высоту/медиану/биссектрису треугольника 

 

 

Рисунок 1 – Чертеж к задаче 3 Рисунок 2 – Чертеж к заданию 1
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АВС, проведенную к боковой стороне; периметр/
площадь треугольника АВС; углы А, В, С; радиусы 
вписанной и описанной окружностей.

Задание 2: задать формулой зависимость, 
описанную в задаче.

1. На кондитерской фабрике три автомата 
расфасовывают конфеты в упаковки одного веса. 
Результаты работы расфасовочных автоматов 
представлены в таблице 1. Сколько упаковок в 
час фасует самый «быстрый» автомат?

Таблица 1 – Результаты работы расфасовочных 
автоматов

Ответ:    
   , где    – скорость фасовочного 

автомата, К – количе- ство упаковок, t – время. 
2. В школьной столовой есть только столы 

прямоугольной формы, за каждый из которых мо-
гут сесть 6 учащихся, по двое с больших сторон 
и по одному с меньших сторон. Если сдвинуть 
два стола, как показано на рисунке 5, то полу-
чится стол, за который могут сесть 10 учащихся. 
Дежурные сдвигают указанным способом 5 сто-
лов. Уместиться ли за такой стол 25 учащихся од-
ного класса? 

Ответ: аn=4n+2, где n – общее количество сто-
лов.

3. Анализ статистических данных позволил 
экспертам сделать вывод, что один инфициро-
ванный новым коронавирусом человек может 
в среднем заразить от 2 до 3 человек. Причем 

распространять вирус человек может до 90 дней 
после выздоровления. Объясните числа на рис. 
6.

Ответ: 

Задание 3: составить условие задачи к фор-
муле (если данное задание вызывает затрудне-
ние, то учитель может предлагать набор число-
вых значений, которыми можно пользоваться для 
составления условия).

Например, к формуле площади трапеции 

‒ Найти площадь трапеции с основаниями 
5 см, 9 см и высотой 4 см.

‒ Найти высоту трапеции, если основания 
равны 5 см и 7 см, а площадь 24 см2.

‒ Найти большее основание трапеции, если 
площадь равна 24 см2, высота 4 см, а меньшее 
основание 5 см.

‒ Найти меньшее основание трапеции, если 
площадь равна 24 см2, высота 4 см, а большее ос-
нование 7 см.

Одним из важных средств формирования уме-
ния анализировать условие является решение 
жизненно-практических задач, требующих пере-
вод условия на «язык математики».

1. Достанет ли лестница, длиной 2,8 метра, 
до окна, расположенного на высоте 2,5 метров 
от земли, если расстояние между стеной дома и 
нижним концом лестницы 1 м. (Математическая 
модель – прямоугольный треугольник.)

2. Лестница скользит по стенкам угла. Какую 
траекторию описывает предмет, находящийся на 
средней ступеньке лестницы? (Дугу окружности. 
Предмет, находящийся на средней ступеньке 

Рисунок 3 – Чертеж к заданию 1

 

Рисунок 6 – Рисунок к заданию 2

 

Рисунок 5 – Рисунок к заданию 2

 

Рисунок 4 – Чертеж к заданию 1

 

Фасовочный 
автомат

Время 
работы

Количество 
упаковок

А 6 ч 114 шт
Б 7 ч 147 шт
В 9 ч 144 шт

             
           

 

     
   . 
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лестницы, равноудален от вершины прямого угла 
на половину длины лестницы.)

3. Сколько погонных метров металлическо-
го профиля пойдет на изготовление фермы, кон-
струкция которой представлена на рис. 7, если  
L = 12 и Н = 6?      

При формировании умения анализировать ус-
ловие как результата формирования математиче-
ской грамотности необходимо:

‒ помнить о системности формируемых ма-
тематических знаний;

‒ погружать в реальные ситуации; 
‒ формировать опыт поиска путей решения 

жизненных задач, учить математическому моде-
лированию реальных ситуаций и переносить спо-

 

Рисунок 7 – Рисунок к задаче 3

собы решения учебных задач на задачи практи-
ки; 

‒ учить решать задачи разными способами; 
‒ формировать речь, умение объяснять, до-

казывать, излагать мысли;
‒ развивать рефлексию: контролировать 

процесс и результат, выполнять проверку на соот-
ветствие исходным данным и правдоподобие.

Из всего вышесказанного следует, что ана-
лиз условия задачи является первоочередным 
умением при формировании математической 
грамотности, чему способствуют специально 
подобранные задачи и упражнения. Однако, не-
смотря на все многообразие задач и учебных 
пособий, важнейшей проблемой учителя оста-
ется отсутствие методического материала с опи-
санными выше приемами. Учителя, не являясь 
методистами, вынуждены применять весь свой 
творческий потенциал для составления разрабо-
ток нестандартного материала к урокам. В связи 
с этим, возникает острая необходимость привле-
чения методистов для разработки соответствую-
щих пособий. 
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РОЛЬ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются возможности повышения эффективности изучения ино-
странного языка за счёт использования в образовательном процессе элементов геймификации. Авторы 
статьи рассматривают геймификацию в качестве востребованной современной цифровой технологии, 
позволяющей сочетать обучение и игровые элементы. Геймификация как одна из технологий обучения, 
мотивирует учащихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материа-
ла, является стимулом поддержания стабильной мотивации к изучению иностранного языка. Процесс 
включения геймификации в учебную деятельность весьма специфичен, поэтому учителю необходимо 
принимать во внимание ряд принципов и условий, знать игровые правила, владеть информационной 
грамотностью. В статье проанализированы и описаны возможности использования различных приложе-
ний для обучения английскому языку учащихся средней общеобразовательной школы. Использование 
игровых элементов гармонично встраивается в классно-урочную систему и дополняет традиционные 
методы обучения, расширяя возможности учащегося в освоении учебного материала и обеспечивая 
рост творческой составляющей в деятельности учителя. Являясь относительно новой технологией, гей-
мификация обладает широким образовательным потенциалом, позволяющим находить баланс между 
достижением учебных целей и удовлетворением возрастающих потребностей современного школьни-
ка.

Ключевые слова: геймификация, иностранный язык, цифровизация обучения, мобильное прило-
жение, образовательная игра, мотивация
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GAMIFICATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
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Abstract. This article discusses the possibilities of improving the effectiveness of learning a foreign 
language through the use of gamification elements in the educational process. The authors of the article 
consider gamification as a popular modern digital technology that allows combining learning and game 
elements. Gamification as one of the technologies of teaching motivates students to be independent, proactive 
and creative in the process of learning, encourages them in getting steady motivation. The process of including 
gamification in educational activities is very specific, so the teacher needs to take into account a number 
of principles and conditions, know the game rules, possess information literacy. The article analyzes and 
describes the possibilities of various applications in teaching English to secondary school students. The 
use of game elements is harmoniously integrated into the classroom system and complements traditional 
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teaching methods, expanding the student's capabilities in mastering the language and ensuring the growth of 
the creative component in the teacher's activities. Being a relatively new technology, gamification has a wide 
educational potential, which allows to find a balance between achieving educational goals and meeting the 
increasing needs of a modern student.
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Попытки обогатить обучение и образова-
ние средствами массовой информации и 

играми пережили большой бум с появлением и по-
пуляризацией компьютерных и видеоигр с 1980-х 
годов. В качестве синтеза среды и игры, цифро-
вые игры являются многообещающими кандида-
тами на эффективное сочетание обучения и игры, 
работы и развлечения. С 1980-х годов компьютер-
ные и видеоигры превратились из увлечения тех-
нически подкованных молодых людей в массовое 
явление [2, c. 254]. Популярность компьютерных 
и видеоигр во всех возрастных группах, особен-
но среди детей, подростков и молодых людей, 
является важным фактором включения игровых 
элементов в образовательный процесс, поэто-
му эта среда в последнее время привлекает все 
большее внимание зарубежных и отечественных 
методистов, когда речь идет об инновациях в об-
ласти преподавания и обучения [3]. Этой пробле-
мой занимались такие отечественные ученые, как 
Е.О. Акчелов, О.В. Мартынова, О.В. Орлова, В.Н. 
Титова, А.В. Мельничук и другие. Среди зарубеж-
ных авторов можно назвать работы Дж. Хамари, 
Дж. Койвисто, М. Джейн, К.М. Капп, Т.В. Малоне. 
Несмотря на растущую популярность включения 
геймификации в обучение, стоит отметить недо-
статочную изученность явления геймификации и 
ее применения в образовательном процессе [12].

За последние годы претерпел изменения не 
только медийный ландшафт. Вместе с ним изме-
нились привычки поколений, которые выросли и 
общались с новыми видами медиа. Современные 
дети, так называемые «цифровые аборигены», 
имеют разные потребности и идеи, когда дело 
доходит до обучения, как в институциональном, 
так и в неформальном контексте [5]. Новое поко-
ление учащихся может и хочет обрабатывать ин-
формацию параллельно и предпочитает сетевое 
и исследовательское обучение линейным и струк-
турированным формам [6, c. 26]. 

Во всем мире геймификация считается одной 
из самых популярных и предпочтительных тех-
нологий обучения учащихся разных возрастных 

категорий. Игра — это способ, при котором обуче-
ние проходит через интенсивный опыт, когда уча-
щиеся получают удовольствие и удовлетворение 
от выполнения задачи [1, c. 117]. 

Геймификация — это технология использова-
ния игрового дизайна и механики для улучшения 
неигровых контекстов за счет увеличения уча-
стия, вовлеченности, лояльности и конкуренции. 
Использование игр в образовательных учрежде-
ниях для изучения языка включает в себя педа-
гогические подходы, методологии и стратегии [4]. 
Геймификация в образовании — это технология, 
которая быстро разрабатывается для привле-
чения и мотивации учащихся путем включения 
элементов игрового дизайна в процесс обучения. 
Он основан на успехе игровой индустрии, соци-
альных сетей и многолетних исследований в об-
ласти психологии человека. Использование игр в 
обучении помогает мотивировать учащихся, сти-
мулирует инициативу и творчество в решении не-
стандартных интеллектуальных и поведенческих 
задач. Геймификация — это междисциплинарная 
технология, охватывающая ряд теоретических и 
эмпирических знаний, технологических областей 
и платформ и движимая множеством практиче-
ских мотивов [3]. 

Геймификация в образовании может исполь-
зоваться в различных контекстах и предметных 
областях, а также выступать инструментом для 
реализации: совместных подходов, сотрудниче-
ства, самостоятельного обучения, выполнение 
заданий, создание наглядной и эффективной 
системы оценивания, интеграции исследова-
тельских подходов к обучению, а также развития 
творческого мышления и повышения мотивации 
учащихся [7].

Под игрой обычно понимают следующие ситу-
ационные компоненты: 

‒ цель, которую необходимо достичь; 
‒ ограничивающие правила, которые опре-

деляют, как достичь цели; 
‒ система обратной связи, предоставляю-

щая информацию о прогрессе в достижении цели; 
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‒ факт, что участие является добровольным 
[8, c. 398]. 

Концепция геймификации уникальна и при 
правильной реализации имеет ряд преимуществ, 
таких как награды, квесты, графики, аватары, со-
циальные элементы, списки лидеров, графики 
производительности и т. д. [10].

Традиционные методы обучения больше не 
работают, потому что они рассчитаны на пассив-
ное усвоение учащимися готового учебного ма-
териала. Геймификация образования набирает 
поддержку среди педагогов, которые признают, 
что эффективно разработанные игры могут сти-
мулировать большие успехи в продуктивности и 
творчестве учащихся [9, c. 70]. Каждый исполь-
зуемый игровой элемент повышает уверенность 
учащегося в собственные силы, увеличивает мо-
тивацию и, наконец, помогает в изучении учебно-
го предмета. 

Многие современные игровые инструменты, 
особенно мобильные игры и приложения, предла-
гают вознаграждение за сохранение лояльности. 
Ежедневный вход в систему стимулирует поль-
зователя практически «бесплатными» призами. 
Например, большинство игр дает игрокам вну-
триигровую валюту или другие вознаграждения 
каждый раз, когда они заходят на серверы. Это 
беспроигрышная ситуация, мотивирующая поль-
зователя заниматься каждый день [11].  

Геймификация использует множество инстру-
ментов для повышения эффективности процес-
са обучения иностранному языку и поддержа-
ния мотивации учащихся, например приложения 
Duolingo, Edmodo, ClassDojo, Zondle и другие. 
Рассмотрим их подробнее.

1. Duolingo (https://www.duolingo.com/) (См. 
рис. 1)

Это приложение предназначено для само-
стоятельного изучения иностранного языка и на-
считывает более 300 миллионов пользователей. 
Обучающийся может освоить любой из шести ев-
ропейских языков (английский, испанский, порту-
гальский, итальянский, немецкий, французский). 
Данное приложение доступно для iPhone, Android, 
iPod и iPodTouch. Уроки в Duolingo адаптированы 
к индивидуальному стилю обучения каждого уча-
щегося. Приложение используется для обучения 
всем видам речевой деятельности в игровой фор-
ме. Благодаря искусственно смоделированной 
языковой среде, учащиеся получают возможность 
полного погружения в процесс обучения. Ввиду 
широкого спектра созданного образовательного 
контента, разнообразные упражнения на развитие 
лексико-грамматических и фонетических навыков 

могут быть успешно использованы на уроках ино-
странного языка. За правильно выполненное за-
дание обучающийся награждается «виртуальной 
валютой», которую он может потратить на покупку 
призов (например, дополнительные уроки, бону-
сы, наряды для талисмана Duolingo совы Дуо). 
Помимо этого, можно получить значок «Снайпер» 
за безошибочное выполнение определенного ко-
личества упражнений. «Трехзначное число» при-
суждается набравшему 100 баллов за один день.  
Наличие функции обратной связи способствует 
развитию рефлексии и помогает обучающемуся 
отслеживать свой прогресс в изучении иностран-
ного языка.

2. Edmodo (https://www.edmodo.com/) (См. 
рис. 2)

Edmodo — это безопасная платформа со-
циальной сети для учащихся разного уровня об-
ученности, которая имеет интерфейс, аналогич-
ный Facebook, с 87,4 миллионами пользователей. 
Edmodo — это образовательная технологическая 
компания, предлагающая платформу для обще-
ния, сотрудничества и коучинга. Сеть Edmodo 
позволяет учителям обмениваться контентом, за-
гружать тесты, прикреплять задания и управлять 
процессом общения с учащимися, коллегами и 
родителями. Edmodo использует возможность 
расширения классной комнаты и внедрения эле-
ментов геймификации в образовательный про-
цесс. С помощью этого приложения можно публи-
ковать опросы, открывать доски обсуждений, раз-
рабатывать интересные викторины и квесты. Это 
отличный инструмент поддержания мотивации 
обучения, развития навыков совместной работы, 
повышения эффективности применения различ-
ных форм общения с родителями учащихся. 

3. Class Dojo (https://www.classdojo.com/) (См. 
рис. 3)

Под заголовком «Пригласите каждую семью в 
свой класс» приложение ClassDojo представлено 
как пример использования элементов геймифи-
кации в образовательном процессе. ClassDojo 
— это школьная коммуникационная платформа, 
которую учителя, ученики и члены их семей ис-
пользуют каждый день для создания сообществ, 
обмениваясь информацией о том, что дети изуча-
ют в классе и дома, используя фотографии, видео 
и сообщения. Приложение Class Dojo представ-
ляет собой систему игровых рейтингов и очень 
популярно в США и еще в 180 странах мира. 
СlassDojo — это простой инструмент для оцен-
ки работы класса в режиме реального времени. 
Данное приложение адресовано, в первую оче-
редь, учителям и учащимся начальных классов, 
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Рисунок 4 ‒ Приложение Zondle

Рисунок 1 ‒ Приложение Duolingo

Рисунок 2 ‒ Приложение Edmodo

Рисунок 3 ‒ Приложение Class Dojo
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так как яркие цвета интерфейса и забавные пер-
сонажи привлекают внимание младших школьни-
ков, вызывая интерес к обучению. Сервис отлича-
ет простота управления и возможность создания 
системы поощрения с различными ролями и уров-
нями доступа. Журнал Class Dojo автоматически 
генерирует статистику прогресса каждого учаще-
гося и всего класса в целом. Система использует 
2 типа бейджей: положительные и отрицательные 
(последний тактично именуется «нужно ещё по-
работать»). Вкладка статистики предназначена 
для отслеживания посещаемости. Все собранные 
сервисом данные визуализируются в виде графи-
ков и таблиц, что является большим подспорьем 
для родителей обучающихся.

4. Zondle (https://twitter.com/zondle/photo) (См. 
рис. 4)

Zondle — это приложение для изучения ино-
странного языка на основе игры. Учащиеся могут 
получить доступ к Zondle через веб-браузеры, 
планшеты, смартфоны и планшеты. Zondle пред-
лагает дидактические игры для учащихся на-
чального и среднего этапов обучения. Учитель 
имеет возможность самостоятельно подобрать 
персонажи, фон, звуковые эффекты, анимацию. 
Конструктор позволяет создавать игры не только 
для индивидуальной работы ученика на компью-
тере или телефоне, но и использовать интерак-
тивную доску для фронтальной или групповой 
работы. 

На сайте также создано сообщество учителей 
для обмена опытом и созданными обучающими 
ресурсами.

 5. Socrative (https://www.socrative.com/) (См. 
рис. 5)

Основными особенностями Socrative являют-
ся: использование приложений для мобильных 
устройств и отсутствие необходимости регистра-
ции для учеников. Данный онлайн-сервис наибо-
лее часто используется для проведения тестов.

Это динамичная интеллектуальная система 
ответов учащихся, которая доступна на любом 
смартфоне, планшете и ноутбуке. Это отличный 
инструмент для класса, потому что учащиеся мо-
гут отвечать на вопросы в игровой форме, забывая 
о стрессе, не испытывая чувства беспокойства за 
случайно сделанную ошибку [13]. Пользователи 
имеют возможность импортировать изображения 
в элементы вопросов, используя стратегии гейми-
фикации, получать быстрые результаты, осущест-
влять анализ данных и получать обратную связь. 
Креативность онлайн-сервиса состоит в возмож-
ности устраивать разнообразные игры по принци-
пу викторины («Космические гонки»). Викторины 
происходят в соревновательном ключе: каждому 
школьнику необходимо дать наибольшее количе-
ство правильных ответов за короткий промежу-
ток времени. Учащиеся разбиваются на группы 
(команды), и побеждает та, которая дает больше 
всего правильных ответов в процессе викторины.

6. Brainscape (https://www.brainscape.com/) 
(См. рис. 6)

Это веб-платформа и платформа для мо-
бильных приложений, в которую интегрирова-
ны настраиваемые карточки для отслеживания 
успеваемости учащихся. Этот метод известен 
как повторение, основанное на достоверности. 
Это отличный мотиватор для изучения словарно-
го запаса иностранного языка в игровой форме. 
В веб-версии и в мобильном приложении есть 

Рисунок 5 ‒ Приложение Socrative
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меню Find Flashcards. Здесь можно найти карточ-
ки практически по любой тематике. Учитель мо-
жет создавать свои уроки или использовать уже 
имеющиеся учебные программы.

Подводя итог, можно констатировать, что 
в современном цифровом образовательном 
пространстве геймификация рассматривается 
как значимый шаг вперед, как основа для по-
иска новых решений и подходов в обучении. 
Дидактический потенциал цифровых ресурсов 
геймификации в обучении и процессе познания 
для поддержки интеллектуального развития лич-

ности учащегося достаточно велик. Приемы и ме-
тоды геймификации метапредметны, адаптация 
под любые особенности обучающихся способ-
ствует успешному и эффективному применению 
элементов геймификации на всех этапах обуче-
ния. Главное преимущество и ценность, которую 
геймификация добавляет к изучению иностран-
ного языка, — это элемент удовольствия и под-
держания стабильной мотивации. Использование 
геймификации в процессе обучения для учителя-
предметника — это путь к развитию в образова-
тельной деятельности.

Рисунок 6 ‒ Приложение Brainscape 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению педагогических условий включения кружкового дви-
жения в процесс подготовки будущих лидеров глобальных рынков высоких технологий. Разработка, 
внедрение и распространение робототехники, искусственного интеллекта и других «сквозных» техно-
логий актуализирует проблему подготовки инженерных кадров. В условиях нового технологического 
уклада требуется изменить систему обучения школьников. В статье приводятся сравнительный анализ 
«классического» варианта обучения и профессионального развития современного человека и инду-
стриальной карьерной траектории и управления талантами в логике Национальной технологической 
инициативы. Логика развития общества требует создания образовательной среды, в которой моло-
дые люди вместе с экспертами работают над интересующими их проектами, пытаются запускать свои 
стартапы и создавать решения, меняющие мир. Кружковое движение предполагает задействование 
трех сфер: образование, бизнес, общество. Обозначены направления развития экосистемы кружково-
го движения. Проанализированы возможности переноса схемы научно-технического кружка в условия 
общеобразовательной организации. Представлены направления деятельности каждого представителя 
кружка в общеобразовательной организации. К ним относятся: носитель практики будущего, наставник, 
стейкхолдер и держатель площадки. Стейкхолдер должен быть ориентирован на схему «школа – вуз 
(ссуз) – предприятие» как на объект долгосрочных инвестиций в кадровый потенциал предприятия. 
Разграничены понятия наставника и учителя-предметника. Предлагаются конкретные решения по со-
вершенствованию образовательного процесса с целью подготовки будущих инженерных кадров.

Ключевые слова: кружковое движение, педагогические условия, Национальная технологическая 
инициатива, будущие лидеры глобальных рынков высоких технологий, наставничество
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is required to change the system of teaching schoolchildren. The article provides a comparative analysis of 
the "classic" variant of training and professional development of a modern person and the industrial career 
trajectory and talent management in the logic of the National Technology Initiative. The logic of the development 
of society requires the creation of an educational environment in which young people, together with experts, 
work on projects that interest them, try to launch their own startups and create solutions that change the world. 
The circle movement involves the involvement of three areas: education, business, society. The directions 
of development of the ecosystem of the circle movement are indicated. The possibilities of transferring the 
scheme of a scientific and technical circle to the conditions of a general educational organization are analyzed. 
The directions of activity of each representative of the circle in the general educational organization are 
presented. These include: a bearer of the practice of the future, a mentor, a stakeholder and a platform holder. 
The stakeholder should be focused on the scheme "school - university (college) - enterprise" as an object 
of long-term investment in the personnel potential of the enterprise. The concepts of a mentor and a subject 
teacher are delimited. Concrete solutions are proposed to improve the educational process in order to train 
future engineering personnel.

Keywords: industrial career trajectory, talent management, National Technology Initiative, circle 2.0, future 
leaders of global high-tech markets, stakeholder
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В 2008 году политическое руководство 
Российской Федерации поставило перед 

собой амбициозную задачу: вывести к 2020 году 
страну в «пятерку» мировых лидеров. Тем самым 
оно ответило на запрос российской политической 
элиты, которая не удовлетворена нынешним по-
ложением России в современном мире. Во мно-
гом такая задача совпадает с чаяниями русского 
народа, в национальном самосознании которого 
глубоко укоренено представление о России как 
о великой стране, на протяжении многих веков 
игравшей ключевую роль в мировой истории, что 
невозможно без соответствующей системы обра-
зования [20]. 

Так, целью первого в России глобального 
цифрового Университета 20.35 является дости-
жение технологического лидерства страны через 
эффективное и осознанное профессиональное 
образование на протяжении всей жизни.

При этом Д. Песков — директор направления 
«Молодые профессионалы» Агентства страте-
гических инициатив отмечает: «Национальную 
технологическую инициативу нельзя сделать бю-
рократическими методами. Не получится никакой 
магии. Весь наш опыт показывает, что результат 
возможен, когда есть сеть ярких лидеров, каждый 
из которых делает свою часть работы. Не согла-
совывает, не направляет письма, не подписывает 
документы и распоряжения, а делает тот кусок 
карт, о котором мы договорились. Он у себя сде-
лал, мы у себя сделали, третий у себя сделал, и 
дорожная карта "поехала"» [6].

В силу вышесказанного, назрела необходи-
мость реагирования на современные вызовы, 
поиска направления модернизации системы 
образования, обеспечивающей формирование 
личности, способной работать в новых экономи-
ческих и технологических условиях. Существует 
необходимость создания непрерывной реги-
ональной образовательной системы по под-
готовке будущих лидеров НТИ, основанной на 
концепции обучения в течение жизни (Life Long 
Learning) [13]. 

Национальная технологическая инициатива 
(далее — НТИ) — это государственная программа 
мер по поддержке развития в России перспектив-
ных отраслей, которые в течение следующих 20 
лет могут стать основой мировой экономики [4]. 
НТИ направлена на создание высокотехнологич-
ных решений, определяющих основные направ-
ления развития мировой и российской экономики 
через 15–20 лет. 

Технологии НТИ ориентированы на развитие 
следующих рынков производства: EnergyNet — 
рынок энергетики; FoodNet — рынок производства 
и доставки еды с учетом индивидуальных потреб-
ностей; SafeNet — обеспечение персональной 
безопасности; HealthNet — система персонально-
го здравоохранения и медицины; AeroNet — про-
изводство беспилотных летательных аппаратов; 
MariNet — производство морского транспорта без 
экипажа; AutoNet — производство автотранспорта 
без водителя; FinNet — распределенные системы 
финансов и валюты; NeuroNet — распределен-

_______________
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ные компоненты психики и сознания, созданные 
искусственно [11].

Возникает необходимость адаптации суще-
ствующей системы образования к новым требо-
ваниям к подготовке будущих кадров способных 
и готовых работать в новых технологических ус-
ловиях. Можно констатировать, что мы вступили 
в эпоху, которая родила потребность в специали-
стах, целенаправленно и профессионально за-
нимающихся решением глобальных технологи-
ческих проблем, специалистах совершенно иной 
формации, уровень комплексных знаний и воспи-
тания которых соответствует потребности в реше-
нии нового класса комплексных задач [5].

Целью данного исследования является выяв-
ление педагогических условий включения круж-
кового движения в процесс подготовки будущих 
лидеров глобальных рынков высоких техноло-
гий.

Задачи:
1. Провести сравнительный анализ «класси-

ческого» варианта обучения и профессионально-
го развития современного человека.

2. Рассмотреть возможности, предостав-
ляемые авторами-разработчиками кружкового 
движения НТИ в формировании личности и про-
фессиональных компетенций будущих лидеров 
глобальных рынков высоких технологий.

3. Проанализированы возможности перено-
са схемы научно-технического кружка в условия 
общеобразовательной организации.

В данном научном исследовании «будущий 
лидер НТИ» — это обучающийся, освоивший 
основную образовательную программу, ориен-
тированную в пределах ФГОС на подготовку к 
решению задач НТИ. Признавая, что подготовка 
к решению задач НТИ является непрерывным 
процессом, предлагаем ввести следующую диф-
ференциацию будущих лидеров НТИ по уровням 
основных образовательных программ: основные 
общеобразовательные программы (будущий ли-
дер НТИ (О)), основные профессиональные об-
разовательные программы (будущий лидер НТИ 
(П)), дополнительные образовательные програм-
мы (будущий лидер НТИ (Д)) [11].

Рассмотрим «классический» вариант обуче-
ния и профессионального развития современного 
человека (Рис. 1). Начальным этапом развития 
современного человека является школа, именно 
в данном социальном институте формируются ос-
новы «жестких» и «гибких» компетенций, позволя-
ющих сделать профессиональный и личностный 
выбор. Помогает данному процессу сложившаяся 
система дополнительного образования, позволя-

ющая сформировать знания, умения, навыки в 
интересующей обучающегося области.

Профессиональное развитие человека в 
данной системе является сложившейся, четко 
регламентированной траекторией, предполагаю-
щей поэтапное прохождение ступеней карьерной 
лестницы и включающей в себя ряд професси-
ональных и личностных кризисов. Недостатки 
данной системы связаны с отсутствием гибкости 
и сложностью адаптации к новым социально-эко-
номическим и технологическим процессам.

Для того, чтобы приспособить существующую 
образовательную и профессиональную систему, 
необходимо использовать компенсаторный ме-
ханизм, позволяющий создать условия для под-
готовки будущих технологических лидеров в тече-
ние ближайших 15‒20 лет. Помимо образователь-
ной среды, которая возникает внутри институтов, 
школ, университетов, корпораций, необходима 
среда совершенно другого рода, в которой моло-
дые люди вместе с экспертами работают над ин-
тересующими их проектами, пытаются запускать 
свои стартапы и создавать решения, меняющие 
мир. Такой средой является кружковое движение 
НТИ, включающее в себя некоммерческие техно-
логические кружки и компании НТИ [13].

К педагогическим условиям включения круж-
кового движения в процесс подготовки будущих 
лидеров глобальных рынков высоких технологий 
относят:

‒ согласование целей участников образо-
вательных отношений: обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников и их 
представителей, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. В контексте раз-
вития экосистемы будущего к участникам образо-
вательных отношений относятся: носитель прак-
тики будущего, наставник, держатель образова-
тельной площадки, стейкхолдер и агент развития;

‒ создание команд единомышленников, 
способных эффективно реализовывать проекты, 
соответствующие глобальным технологическим 
вызовам, что требует осознанного выбора ролей 
в команде ее участниками, их готовность и воз-
можность качественно исполнять эти роли;

‒ организация современного образователь-
ного пространства, обеспечивающего доступ-
ность и новое качество дополнительного образо-
вания, реализующего право каждого ребенка на 
полноценное образование как основы успешной 
социализации и самореализации;

‒ развитие самосознания личности буду-
щего лидера НТИ с помощью психологических 
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условий образовательной среды, таких как удов-
летворенность образовательной средой, демо-
кратичность, содействие формированию познава-
тельной мотивации и качество обучения.

По мнению разработчиков кружкового движе-
ния, в данном процессе задействованы три сфе-
ры: образование, бизнес, общество (Рис. 2).

1. Образование. Все участники кружка, так 
или иначе, развиваются, с помощью и через кру-
жок учатся что-то делать.

2. Бизнес. Кружковое движение предполагает 
изменение мира, создание новых практик, техно-
логий. Следовательно, это должны быть люди, 
заинтересованные в реализации этих технологий.

3. Общество. Кружковое движение предпола-
гает развитие неформальных объединений, со-
обществ, горизонтальных связей и сетей. То есть, 
все те объединения, которые помогают этому «ор-
ганизму» жить, развиваться и устойчиво себя чув-

ствовать в современном меняющемся мире [20]. 
Рассмотрим подробнее проекты кружкового 

движения. Данный проект возник как большая си-
стема, в которой мы видим целых 5 направлений 
(Рис. 3).

Как видно на Рис. 3, первое направление свя-
зано с трансляцией технологических вызовов, 
барьеров, нерешенных задач из поля бизнеса/
науки в поле работы детско-взрослых команд [1]. 
Вторым направлением является направление 
мероприятий. Его суть заключается в создании 
среды, в которой формируются некоторое цен-
ностное поле кружкового движения. В этом поле, 
собственно, объединяются команды, находят для 
себя цели, над которыми в дальнейшем будут ра-
ботать [3]. Третьим направлением является рабо-
та с наставниками, с подготовкой образователь-
ных инструментов, позволяющих наставникам 
объединиться в профессиональное сообщество 

Рисунок 1 ‒ Индустриальная карьерная траектория и управление талантами в логике НТИ

Рисунок 2 ‒ Сферы влияния кружкового движения
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и двигать свои технологии вперед [10]. Четвертое 
направление посвящено ресурсным центрам. 
Здесь существуют различные инструменты — 
грантовые поддержки или поддержки с помощью 
государства [12]. Пятое направление — сети — 
посвящено объединению всего сообщества в еди-
ное цифровое пространство. Все эти пять направ-
лений сосуществуют и действуют вместе. Для лю-
бого наставника это ассортимент, из которого он 
формирует свои возможности внутри кружкового 
движения [14]. 

Соответственно, наставник, формируя траек-
торию своего кружкового движения, должен четко 
понимать, куда и как может двигаться его кружок, 
какие возможности он может получить. Сложный 
и интересный момент связан с тем осознанием 
наставника, что он дал все, что он мог этой коман-
де и должен отпустить ее к другому наставнику. 
Также система взаимодействия разных кружков и 
их наставников создают общее целое поле круж-
кового движения.

Рассмотрим возможности, предоставляемые 
авторами-разработчиками кружкового движения 
НТИ в формировании личности и профессио-
нальных компетенций будущего лидера НТИ.

Практика будущего — объединение ведущих 
носителей прорывных технологий с будущими ли-
дерами глобальных рынков высоких технологий 
для формирования замысла и воплощения в ре-
альности нового уклада жизни людей, основанно-
го на прорывных технологических решениях [17].

Применение практики будущего возможно 
для:

‒ изменения взаимоотношения в различных 
сферах жизни;

‒ открытия новых рынков;
‒ формирования общественного богатства 

[15].
Особенность практик будущего заключается в 

том, что они определяют два разных акцента: 
1. Направленность на изменение окружаю-

щего мира. 
2. Развитие новых форм организации обще-

ства, новых технологий и формирование развива-
ющей среды для её участников.

Схематично представить развитие практик бу-
дущего можно представить следующим образом 
(Рис. 4) [16].

Нахождение в детско-взрослой общности, в 
объединении энтузиастов, вместе с носителями 
каких-то передовых технологий и идей, пытаю-
щихся поменять мир, способствует развитию са-
мих участников практик будущего. Это означает, 
что в пространстве этого кружка могут возникать 
новые формы мышления, форматы коммуника-
ций и т. д. [18].

Проекты   программы   практик    
экосистема

Рисунок 4 ‒ Развитие практик будущего

Обучение школьников в данной детско-взрос-
лой общности будет затруднено тем, что педаго-
гам необходимо обучать детей практикам буду-
щего, то есть обучать технологиям, которые ещё 
только начали развиваться. У разработчиков дан-
ных технологий нет ещё четкого понимания транс-
формации будущих процессов, а обучать детей и 
подростков нужно уже здесь и сейчас. Изучение 

Рисунок 3 ‒ Экосистема кружкового движения
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научной литературы позволило более подробно 
рассмотреть технологии.

1. Дистанционное зондирование земли. 
При использовании множества спутников, кото-
рые обеспечивают непрерывную съемку Земли и 
самых разных точек нашей планеты с очень хо-
рошим качеством и оперативностью, создается 
большое количество данных, которые необходи-
мо обрабатывать. Практики будущего можно ис-
пользовать для мониторинга и анализа этих дан-
ных. Это позволит решать реальные проблемы 
(как локальные, так и глобальные). Практика бу-
дущего здесь будет лежать именно в инструмен-
тах кооперации, которые позволят эффективно 
обрабатывать эти данные и т. д. [2].

2. Интеллектуальная энергетика. 
Интеллектуальная энергетика позволяет с помо-
щью современных цифровых систем управления, 
альтернативных источников энергии, систем нако-
пления, создать полностью замкнутую энергети-
ческую систему, которая будет слабо зависеть от 
магистральных энергетических линий и позволит 
отдельным домохозяйствам и сообществам объ-
единиться и вместе управлять своей энергией. 
Здесь практика будущего лежит в том, как будет 
организована кооперация этого сообщества, на 
каких основаниях они применят технологические 
решения и будут, по сути, решать общие вопросы 
экономии, развития и т. д. [8].

3. Распознавание лиц. В некоторых стра-
нах граждане непрерывно находятся под наблю-
дением видеокамер. Вопрос личной приватности 
как этический и ценностный аспект также может 
быть рассмотрен в рамках практик будущего.

«Алмазный букварь». Создание и исполь-
зование самообучающихся устройств и игрушек, 
входящих в одну большую сеть, позволит объеди-
нить ведущих носителей прорывных технологий с 
будущими лидерами глобальных рынков высоких 
технологий для разработки и воплощения в ре-

альности нового уклада жизни людей, основанно-
го на прорывных технологических решениях [19].

Для развития профессиональной деятельно-
сти важно понимание нахождения и роли чело-
века в процессе самостоятельной постановки и 
решения общественно-значимых задач, которые 
приносят славу, успех или реализуют талант че-
ловека в мире. В образовательном пространстве 
люди приучаются решать различные задачи. 

В процессе подготовки будущих лидеров гло-
бальных рынков высоких технологий очень важно 
взаимодействие с «держателем профессиональ-
ного образца». Это человек из мира реальной 
деятельности, который способен выделить в этой 
деятельности то, что станет содержанием данно-
го интенсива. 

Также важна позиция «педагогического ди-
зайна» — человека, который способен смодели-
ровать условия реализации профессиональной 
деятельности в учебном процессе. 

Кроме того, очень важна позиция «наставни-
ка» [4]. Его роль в системе педагогического дизай-
на рассмотрена на рис. 5. 

Рассмотрим модель работы с обучающимися 
в формате научно-технического кружка в экоси-
стеме практик будущего. Признавая кружковое 
движение как исторически сложившуюся и мо-
бильную форму обучения, отметим эффектив-
ность научно-технических кружков в системе до-
полнительного образования. Методика «практик 
будущего» — это объединение ведущих носите-
лей технологий НТИ с обучающимися в рамках 
научно-технического кружка. Совместная дея-
тельность позволяет им конструировать новые 
прорывные технологии, которые способны изме-
нять реальность. Для полноценной работы схема 
научно-технического кружка содержит следующие 
позиции участников: носитель практики будущего, 
наставник, держатель образовательной площад-
ки, стейкхолдер и агент развития (Рис. 6) [20]. 

Рисунок 5 ‒ Роль наставника в системе педагогического дизайна



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КРУЖКОВОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

54 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022 

Каждой позиции соответствуют функции, обе-
спечивающие результативную работу научно-
технического кружка. Носитель практики буду-
щего — человек (группа людей), занимающийся 
собственной практикой будущего. Он должен 
обладать потенциалом для включения в свою 
практику будущего обучающихся, отвечать за 
работу с проблемой и с передовым содержани-
ем. Наставник организует среду инноваций для 
развития участников кружка, регулярно работа-
ет с ними, учит анализировать результаты дея-
тельности. Держатель площадки (среды) — это 
организация, которая обеспечивает простран-
ство и возможность регулярной работы кружка. 
Стейкхолдер — это лица и (или) организации, 
заинтересованные в результатах деятельности 
кружка и готовые вкладывать в его деятельность 
средства. Агент развития — это координатор дей-
ствия всех названных позиций, связывающий все 
позиции в единую систему.

Проанализируем возможности переноса схе-
мы научно-технического кружка в условия обще-
образовательной организации. Признаем, техни-
ческий перенос схемы невозможен, он требует 
следующих изменений в деятельности общеоб-
разовательной организации:

1. Реализацию профильного обучения ин-
женерно-технологической направленности сле-
дует начинать с определения стейкхолдеров. 
Они должны быть заинтересованы в конкретных 
образовательных результатах. Несомненно, к 
стейкхолдерам следует отнести родителей обу-
чающихся. Но для профильного обучения необ-
ходим стейкхолдер, ориентированный на схему 
«школа – вуз (ссуз) – предприятие» как на объект 

долгосрочных инвестиций в кадровый потенциал 
предприятия. Исходя из специфики стейкхолде-
ра, следует конкретизировать профиль инженер-
но-технологической направленности, проводить 
профессиональную диагностику и профессио-
нальную ориентацию потенциальных участников 
профильного обучения. 

2. Носитель практики будущего будет являть-
ся представителем стейкхолдера. Он обладает 
компетенциями в области специфики технологий 
НТИ. Несомненно, это должен быть высококвали-
фицированный и высокооплачиваемый стейкхол-
дером специалист, работающий в режиме жест-
кого личного графика. Трудности включения его в 
работу общеобразовательной организации будут 
определяться не столько материальной, сколько 
коммуникативными и методическими компонента-
ми образовательной деятельности. Задача обще-
образовательной организации — обеспечить гра-
фик и условия для педагогической работы такому 
специалисту.

3. Понятие наставника при профильном об-
учении не является синонимом понятия учителя-
предметника. В традиционной школе наставники 
взаимодействуют с учителями-предметниками. 
Работа с носителем практики будущего, техноло-
гиями НТИ, стейкхолдерами потребует от потен-
циальных наставников методической подготовки, 
основанной на реальном деятельностном подхо-
де и мыследеятельностной педагогике. Введение 
позиции «наставники» потребует их подготовки к 
организации инноваций, к развитию обучающих-
ся через инновационную деятельность. Также не-
обходимо разграничение полномочий, изменение 
штатного расписания, определение границ вариа-

Рисунок 6 ‒ Модель кружка
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ции с учебной нагрузкой для различных категорий 
педагогических работников. 

4. Держателем площадки одновременно яв-
ляется стейкхолдер и общеобразовательная ор-
ганизация, что потребует согласования процедур 
по использованию ресурсов, принадлежащих раз-
личным формам собственности.

5. Агент развития не обязательно должен 
быть административным работником, что потре-
бует вносить изменения не только в штатное рас-
писание, но и в традиционную школьную иерар-
хию. Подготовка агентов изменений — это целе-
направленный процесс, требующий подготовки к 
системному новаторству.

6. Долгосрочность инвестиций стейкхолдера 
потребует мониторинга комплексности образова-
тельных результатов. Они должны будут включать 
не только традиционную систему оценивания зна-
ний, умений и навыков. Периодическому измере-
нию должны подвергаться состояние здоровья 
обучающегося (в том числе психологического здо-
ровья) и его социально-ценностные ориентиры. 

7. Государственная итоговая аттестация, за-
вершающая освоение программ общего образо-
вания, потребует квалиметрического обоснова-
ния соотношения инвариантного и вариативного 
компонента содержания образовательных про-
грамм [11]. 

Для того, чтобы приблизиться к практике буду-
щего, нужно сделать три принципиально важных 
перехода:

1. Переход от мероприятий к программам.
2. Переход от временной территории к поли-

гонам.
3. Формирование экосистемы практик будуще-

го.
Приближение к практике будущего позволит 

преодолеть существующий барьер между про-
фессиональным миром и образовательным ми-
ром. В профессиональном мире есть определен-
ный набор требований к компетенциям, способ-
ностям, навыкам и самоопределению ценностей 

людей, которые нуждаются в подготовке к такой 
форме жизни. Традиционные форматы образова-
ния с трудом удовлетворяют их, потому что они 
очень далеки от этого профессионального мира.

Прежде всего, разрыв видится в том, что если 
в профессиональном мире люди заняты произ-
водящей деятельностью, направленной на соз-
дание новых культурных образцов, новых про-
дуктов, решений, то образовательный процесс 
приучает людей к процессу освоения, обучения, 
принятия этого культурного образца и владения 
им, а не к продуктивной производственной дея-
тельности. Профессиональная деятельность из-
меняет мир, а в образовательном пространстве 
мы, прежде всего, меняем самих себя, а это уже 
совершенно другая организация сознания, другой 
взгляд на вещи. 

В данной статье были рассмотрены возмож-
ности включения кружкового движения в про-
цесс подготовки будущих лидеров глобальных 
рынков высоких технологий. Для этого был про-
веден анализ существующей системы обучения, 
её и недостатки в современных социальных ус-
ловиях. Были выявлены преимущества кружко-
вого движения НТИ в формировании личности 
и профессиональных компетенций будущих ли-
деров глобальных рынков высоких технологий. 
Обозначены направления переноса схемы науч-
но-технического кружка в условия общеобразова-
тельной организации.

Приведенный перечень изменений далеко не 
полон, но он достаточен для переноса и адапта-
ции схемы научно-технического кружка 2.0. в ор-
ганизацию подготовки будущих лидеров глобаль-
ных рынков высоких технологий. Признаем, эти 
действия необходимы. Потребность в высококва-
лифицированных специалистах для высокотехно-
логичных производств будет только возрастать. 
Степень удовлетворения потребности в высоко-
квалифицированных специалистах определит не 
только благосостояние граждан, но и будущий 
статус нашего государства в мире.
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ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ

Надежда Константиновна Перцева
Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево, Россия, 
pertseva.18.18@mail.ru 

Аннотация. Название статьи отражает взаимосвязь языка и культуры как двух систем, истори-
чески развивающихся и оказывающих влияние друг на друга. Но основное внимание уделено языку 
как отражению культурного наследия народа, как выразителю мысли, сознания личности, как средство 
общения. В связи с этим в статье представлен обзор научных трудов известных лингвистов, психологов 
и педагогов, которые занимались проблемой соединения «языка и культуры». Это позволило найти пра-
вильный путь к обучению учащихся русскому языку на исторической основе. В статье нашли отражение 
виды исторического комментария на разных уровнях языка: фонетико-графический, лексический, мор-
фемно-словообразовательный, грамматический, что позволило объяснить принцип историзма в языке, 
который нашел свое отражение в современных формах и законах: чередование гласных и согласных 
звуков, появление закрытых слогов, новых основ слова и морфем, вариантных падежных окончаний 
именных частей речи, новых значений некоторых лексем и другие. Уверены, что это найдет своё место 
в работе учителя в качестве дидактического материала. Не обошли вниманием и орфографический 
уровень, так как проблема грамотного письма учащихся не находит своего должного отклика в раз-
личных методических пособиях и учебниках, а культура общения предполагает не только грамотную 
устную речь, соответствующую нормам языка, но и письмо, подчиняющееся правилам орфографии и 
пунктуации.

Ключевые слова: язык и культура, исторические изменения, компоненты культуры, сущность язы-
ковых явлений, чередование звуков, старославянизмы, полногласные-неполногласные сочетания, ва-
риантные падежные окончания

Для цитирования: Перцева Н.К. Принцип историзма в языке и культуре // Вестник Государственного 
гуманитарно-технологического университета. 2022. № 2. С. 58‒63.

Original article

THE PRINCIPLE OF HISTORICISM IN LANGUAGE AND CULTURE

Nadezhda K. Pertseva
 State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuevo, Russia, pertseva.18.18@mail.ru 

Abstract. The title of the article reflects the relationship of language and culture as two systems historically 
developing and influencing each other. But the main attention is paid to language as a reflection of the 
cultural heritage of the people, as an expression of thought, consciousness of the individual, as a means of 
communication. In this regard, the article presents an overview of the scientific works of well-known linguists, 
psychologists and teachers who dealt with the problem of combining "language and culture". This allowed us to 
find the right way to teach students the Russian language on a historical basis. The article reflects the types of 
historical commentary at different levels of the language: phonetic-graphic, lexical, morphemic-word-formation, 
grammatical, which made it possible to explain the principle of historicism in the language, which is reflected 
in modern forms and laws: the alternation of vowels and consonants, the appearance of closed syllables, 
new word bases and morphemes, variant case endings of nominal parts of speech, new meanings of some 
lexemes, and others. We are sure that this will find its place in the teacher's work as didactic material. The 
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spelling level was not ignored either, since the problem of literate writing of students does not find its proper 
response in various methodological manuals and textbooks, and the culture of communication assumes not 
only competent oral speech corresponding to the norms of the language, but also writing obeying the rules of 
spelling and punctuation.

Keywords: language and culture, historical changes, levels of language, components of culture, the 
essence of linguistic phenomena, alternation of sounds, the fall of reduced, Old Slavonic, full-voiced-incomplete 
combinations, variant case endings

For citation: Pertseva N.K. The principle of historicism in language and culture // Vestnik of State University 
of Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 58‒63.

Язык — хранилище культуры, вместилище 
знаний о мире. Язык хранит историю на-

рода, отражает его характер, потому что весь по-
знавательный опыт народа, его моральные, эсте-
тические и воспитательные идеалы запечатле-
ны в языке. Поэтому учителю необходимо знать 
все те исторические процессы, которые влияют 
на развитие русского языка, без чего невозмож-
но успешное преподавание его. Высказывание  
Ф.П. Филина: «Без внимательного и всесторонне-
го исследования прошлого нельзя правильно по-
нять и предвидеть будущее…» [8, с. 15] подчерки-
вает актуальность темы нашей статьи. 

Обучение русскому языку учащихся представ-
ляет собой составную часть общей языковой куль-
туры, а исторический подход при изучении разных 
уровней языка помогает понятно и доступно вы-
ражать мысли, что обеспечивает взаимопонима-
ние в общении. Именно такую цель мы поставили 
перед собой при написании данной статьи.

Реализация компетентностного подхода или 
результативного образования — это основное 
требование к современному уроку русского язы-
ка, так как благодаря ему происходит формиро-
вание и развитие у учащихся не только коммуни-
кативной, языковой, лингвистической, но и куль-
туроведческой компетенции (умения, навыки и 
способности).

С помощью языка можно познать историю 
народа, его культуру, его познавательный опыт. 
Поэтому соотношение понятий «язык и культура» 
— это важный вопрос лингвистики. Определимся, 
в каком значении функционируют в нашей статье 
термины «язык» и «культура» как две взаимосвя-
занные и взаимообусловленные системы (упоря-
доченное единство чего-либо). Язык — это много-
уровневая система средств выражения мысли, 
основная функция которого — коммуникативная. 
Культура — это многокомпонентная система, 
исторически сложившаяся на базе достижений 
человечества. Компонентами её являются: тех-
нические средства, научные открытия, духовные 

ценности (язык, религия, искусство, традиции, 
нравственные и эстетические нормы). Культура 
способствует построению коммуникации.

Альянс этих двух понятий наталкивает нас на 
мысль — определить главенствующую роль од-
ного из них. Как известно, вопрос этот решался 
неоднозначно. Первый, кто пытался решить эту 
проблему, был немецкий лингвист Вильгельм фон 
Гумбольдт [3], который говорил о самостоятель-
ности языка как внутренней судьбе человечества, 
как о даре, данном народу свыше. Культура же, 
следуя за языком, отражает характер, дух, мо-
раль того или иного народа, то есть, по словам 
немецкого лингвиста, язык опережает культуру, 
создавая платформу для её возникновения и раз-
вития. Но Э. Сепир [6] всё-таки не признавал, что 
между этими двумя системами существует при-
чинная зависимость, хотя, по мнению ученого, 
именно культура обслуживается языком и, кон-
кретно, через его лексику.  

Советские философы и лингвисты не оста-
лись в стороне от решения данного вопроса. 
Они рассмотрели его более подробно и глубоко, 
связав язык и культуру с действительностью, по-
тому что в языке отражается реальная действи-
тельность в различных связях и отношениях, но 
важной частью этой действительности выступа-
ет культура. Мы бы сказали, что язык, культура и 
действительность соседствуют и неразрывно свя-
заны между собой. 

Так как действительность подвергается раз-
личным историческим изменениям, то, естествен-
но, принцип историзма, то есть рассмотрение 
основных явлений в их историческом развитии, 
находит свое отражение как в языке, так и в куль-
туре. Это подтверждается следующими общими 
признаками:

1) выражают мировоззрение человека, его со-
знание; 

2) затрагивают личность как представителя 
общества;

3) соответствуют определенным нормам;
_______________
© Перцева Н.К., 2022
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4) принцип историзма проявляется в любом 
языке и культуре;

5) информация передается набором тех или 
иных символов.

Тем не менее, нельзя представлять язык и 
культуру как одно понятие, одно явление. Но од-
новременно язык и культура могут существовать 
как отдельные и в то же время влияющие друг на 
друга явления, о чем утверждала В.А. Маслова 
[5]. 

Нельзя отрицать связь между названными си-
стемами, так как они выполняют одинаковую ос-
новную функцию, которая проявляется в том, что 
накапливает знания и опыт как личности, так и 
общества, подвергаясь историческим изменени-
ям, участвует в формировании и развитии духов-
ности и материальной культуры. Иначе, культура 
выражается через язык, то есть через все уров-
ни языка: фонетико-графический, орфографиче-
ский, морфемно-словообразовательный, лекси-
ческий и грамматический.

Историческая основа изучения современно-
го русского языка, без сомнения, реализуется в 
принципе историзма, который является главной 
особенностью языка и культуры (об этом мы го-
ворили выше) и представляет собой как явление 
развивающее, оказывающее влияние на совре-
менное состояние языка и культуры. 

Исходя из данного объяснения, мы бы под-
черкнули следующее: развивающееся явление, 
представляя собой относительное единое целое, 
состоит из ряда этапов, смена которых зависит от 
объективных закономерностей, что предполагает 
исторический подход к изучению любого явления.

Именно такого подхода к преподаванию рус-
ского языка придерживались следующие мето-
дисты: И.И. Срезневский [7], Ф.И. Буслаев [2],  
Ф.Ф. Фортунатов [9], А.А. Шахматов [11] и др.  

Так, И.И. Срезневский утверждал, что изуче-
ние языка возможно только на исторической ос-
нове [7]. Ф.И. Буслаев объяснял существование 
современных форм языка через исторический 
комментарий и создал первое отечественное на-
учно-методическое пособие по преподаванию 
русского языка [2]. Теории исторического раз-
вития языка придерживался и Ф.Ф. Фортунатов, 
представитель сравнительно-исторического язы-
кознания [9]. 

Действительно, язык развивается и изменяет-
ся, и эти изменения отражаются на разных уров-
нях языка: 

‒ изменение согласных и гласных звуков, 
появление закрытого слога — фонетический уро-
вень; 

‒ изменение начертаний букв, а также ис-
чезновение некоторых — графический уровень;

‒ появление непроверяемых гласных, чере-
дующихся гласных, непроизносимых согласных 
— орфографический уровень;

‒ опрощение основы слова и переразложе-
ние морфем внутри слова — морфемно-словоо-
бразовательный уровень;

‒ особенности склонения именных частей 
речи; становление категории одушевленности 
у существительных, исчезновение из падежной 
парадигмы звательной формы; появление вари-
антных падежных окончаний; изменение орфо-
графии прилагательных и утрата склонения крат-
ких прилагательных; появление числительных 
как самостоятельной части речи, с сохранением 
пережитков прошлого в морфологических и син-
таксических свойствах этой части речи; измене-
ние глагольных форм, в частности, морфемной 
структуры инфинитива:

читати – читать; говорити – говорить; пи-
сати – писать; учити – учить;

‒ появление разноспрягаемых глаголов (хо-
теть, бежать) и упрощение формы прошедшего 
времени (было 4, стало 1). Эти изменения косну-
лись грамматического уровня языка.

Все эти достоверные сведения о языке 
можно получить благодаря подробному анали-
зу памятников письменности, на что указывал  
А.А. Шахматов [11, 12] и советские лингвисты-ме-
тодисты, которые, заявляя об исторических из-
менениях в языке, предлагали опираться на них 
в методике преподавания русского языка, потому 
что научный подход к языку, освоение сущности 
языковых явлений происходит благодаря рассмо-
трению того исторического материала, который 
использует учитель на уроках русского языка. 
Так, усвоение значений некоторых слов и фразе-
ологических единиц невозможно без обращения 
к истории народа, его культуры и языка. Это сло-
ва-историзмы городовой, челобитная, свита; ар-
хаизмы ланиты, длань; фразеологизмы «притча 
во языцех», «попасть впросак».

Изучение русского языка должно строиться 
как на современной, так и на исторической ос-
нове. К сожалению, программа и современные 
учебники по русскому языку страдают отсутстви-
ем материала по истории языка [4].

Подводя итог нашим размышлениям, с уве-
ренностью можем сказать, что принцип истори-
зма проявляется в трёх ипостасях: «действитель-
ность – язык – культура». И это не случайно, так 
как реальная действительность в различных про-
явлениях находит отражение в языке на всех его 
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уровнях. Язык является частью культуры и одно-
временно его выразителем. Доказательством мо-
гут служить такие термины, как «культура речи», 
«коммуникативная культура», «культура письма» 
и т.д. 

Более подробно рассмотрим, как проявляет 
себя принцип историзма на всех уровнях совре-
менного русского литературного языка. 

1. Фонетико-графический уровень.
Русский язык утратил 6 из 11 гласных звуков в 

результате таких исторических явлений как паде-
ние редуцированных, палатализация, упрощение 
групп согласных, появление беглых гласных О и Е.

Отьцъ – отца, дьнь – дня; Песокъ – песка, 
ложь – лжи

Беглость гласных [О] и [Э] возникла в резуль-
тате падения редуцированных [Ь] и [Ъ]: в сильной 
позиции – гласные, в слабой – нуль звука. Это яв-
ление охватило не только корневые, но и служеб-
ные морфемы:

суффикс – потолок – потолка, комсомолец – 
комсомольца

появились варианты приставок: 
раз- – разо-     разбить – разогреть; 
от- - ото-     отмыть – оторвать; 
в- - во-       вбежать – воткнуть.
чередование согласных: 
* Стерегти – стерегу (стеречь); 
* Берегти – берегу (беречь); 
* Пекти – пеку (печь).
В противовес гласным русский язык развил 10 

согласных звуков. Появились парные согласные 
глухие и звонкие, а также парные твердые и мяг-
кие: мороз [с] – морозы [з]; дуб [п] – дубы [б]; ров 
[ф] – рвы [в]; конь [н’] – кон [н]; даль [л’] – пол [л].

Славянский алфавит, созданный Кириллом и 
Мефодием во второй половине IX века, претер-
пел значительные изменения как в количестве 
письменных знаков (букв), так и в их начертании. 
В современном алфавите мы не обнаружим букв 
«ять», «юс малый», «юс большой», «ижица», 
«зело». Не осталось следа и от названий букв: 
«аз», «буки», «глаголь», «живете» и другие, кото-
рые были значимы. 

2. Орфографический уровень.
Современная русская орфография (письмен-

ная речь) складывалась под влиянием тех изме-
нений, которые коснулись фонетико-графическо-
го уровня языка. Нашли свое отражение как чисто 
фонетические явления, так и произносительные 
нормы русского литературного языка — «аканье», 
«иканье»: 

а) безударные гласные, не проверяемые уда-
рением:

балаболка – * болобола «речь, слово»; 
галдеть – * голда «крик»;
б) написание И вместо Е: дитя – дети; мизи-

нец – меньший;
в) написание Е вместо А (Я): десна – дан-

тист; лебедь – лебяжий;
г) чередующиеся гласные: загар – гореть; ка-

саться – коснуться;
д) чередование согласных: нога – ножка; ру-

баха – рубашка;
е) сочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА возникли по-

сле отвердения и смягчения согласных.
3. Лексический уровень.
Без сомнения, основной состав лексики — 

это слова русские по происхождению (древнерус-
ские), но отмечается и большой пласт славянских 
слов (старославянизмов): град – город, страна 
– сторона, враг – ворог, ладья – лодка, разница 
– розница, млечный – молоко, прибрежный – бе-
рег.

Как показывают примеры, русским полноглас-
ным сочетаниям в старославянском соответству-
ют неполногласные, пришедшие из церковносла-
вянского языка [12].

Некоторые сохранившиеся старославян-
ские слова имеют другое значение: порох (рус-
ское) – прах (старославянское), полон (русское) 
– плен (старославянское). На это указывает и  
Н.М. Шанский [10], что хотя этих слов немного, но 
они достаточно употребительны не только в худо-
жественном тексте, но и в устной речи. 

Другие старославянизмы образуют архаиче-
скую лексику и употребляются только в текстах 
художественной литературы: уста (губы, рот), 
чело (лоб), длань (рука, ладонь), ланиты (щеки) 
и другие.

Церковнославянскими являются слова с жд, 
которым, с тем же значением, противопоставле-
ны русские. Сочетание жд появилось после па-
дения редуцированных (Ъ, Ь), и возникли новые 
слова: гражданин (горожанин), нужда (нужный), 
надежда (надежный), рождение (рожать), чуж-
дый (чужой). 

В некоторых случаях старославянские формы 
закрепились в литературном языке и вытеснили 
полногласные соответствия: влага, благо, бремя, 
мрак, плен, сладкий, храбрый, чрево, шлем.

4. Морфемно-словообразовательный уро-
вень.

На данном уровне языка имели место такие 
исторические изменения, как опрощение — чле-
нимая основа превращается в нечленимую, и 
переразложение — изменение границы между 
морфемами.
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Так, общеславянское отрок, которое имело 
значение «воин», «раб», «слуга», имело в своем 
составе префикс от– и корень –рок– (сравни реку 
«говорю»). По поводу этого слова Л.П. Якубинский 
отмечал: «Слово отрок имело значение «не гово-
рящий», но не в смысле «немой» или «не умею-
щий говорить», «не выучившийся еще говорить», 
а в смысле «не имеющий права высказывать-
ся», «говорить на собрании», «не допустимый к 
публичному выступлению на собрании»…» [13,  
с. 57].

В слово председатель выделялся корень –
сед–, так как производящим было слово предсе-
дать в значении «сидеть впереди». Системные 
отношения изменились, исчез глагол председать 
и появился новый корень –председ–, а также со-
временные сочетания: председатель профкома, 
председатель совхоза.

5. Грамматический уровень.
Грамматическая система складывалась и из-

менялась под влиянием исторического развития 
языка:

1) колебания в категории рода возникли как 
отражение в языке мышления людей древней 
эпохи:

лебедь, гусь, перстень – мужского рода, в 
старославянском – женского рода;

клавиш – клавиша, рельс – рельса, скирд – 
скирда существуют как варианты мужского и жен-
ского рода;

2) формы двойственного числа нашли свое 
отражение в различных окончаниях одной падеж-
ной формы:

И.п. школы, города
Р.п. школ  , городов, степей;
3) на основе шести типов склонения суще-

ствительных, которые определялись конечным 
согласным основы, образовалось три типа, что 
определяется родом существительного и окон-
чанием в начальной форме. Но остатки прежних 
склонений сохранились:

дочь – дочери, слово – словеса, теленок – те-
лята, пламя – пламени;

4) вариантные флексии, различающиеся сти-
лем употребления:

гулять в лесу, в саду – разговор о лесе, о 
саде;

5) звательные формы имени существитель-
ного существуют в современном русском язы-
ке как элемент осложненного предложения — 
обращение: «Чего тебе надобно, старче?». 
Некоторые формы перешли в разряд междоме-
тий: «Господи», «Боже». Развились категории 
«одушевленность–неодушевленность», которые 
в XVII веке распространились на все слова, на-
зывающие живые существа;

6) краткие прилагательные склонялись, то 
есть изменялись по падежам, что сохранилось 
в фразеологических сочетаниях: «на босу ногу» 
(В.п.), «средь бела дня» (Р.п.);

7) о древности местоимений указывают их 
супплетивные формы, то есть образование от 
другой основы: я – меня, ты – тебя, мы – нас, 
вы – вас, он – его и т.д., а также существование 
возвратного местоимения себя и глагольного 
суффикса –ся–, имеющих общее значение: мыть 
себя – мыться, укрыть себя – укрыться;

8) существование чередующихся гласных в 
глагольных корнях предшествовало развитию ка-
тегории вида: касаться – коснуться, излагать 
– изложить, запирать – запереть, замирать – 
замереть.

Итак, язык и культура связаны с обществом и 
развиваются в обществе. Культура как и язык — 
индивидуальные явления и в определенной сте-
пени консервативны, так как являются отражени-
ем истории. 

Изучение русского языка на исторической ос-
нове, на всех уровнях его проявления, поможет 
обучающимся сознательно и прочно усвоить нор-
мы современного русского литературного языка, 
а также понять закономерности его развития. 
Историческая справка о происхождении тех или 
иных языковых явлений дает возможность уяс-
нить природу анализируемого материала на со-
временном уровне, тем самым развивая стили-
стические навыки учащихся, повышая культуру 
устной и письменной речи и доказывая, что исто-
ризм — это обязательный принцип освоения куль-
туры и изучения русского литературного языка.
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Аннотация. Статья отражает результаты теоретического и прикладного изучения роли взаимообу-
чения, его эффективности в речевом развитии детей дошкольного возраста. Данное направление в на-
учных исследованиях разрабатывается в основном относительно школьников, обучающихся в среднем 
профессиональном образовании и вузах; в данном исследовании удалось проанализировать и предста-
вить собственные итоги и некоторые наработки в отношении дошкольного образования. Рассмотрение 
различных аспектов, связанных с речевым развитием дошкольников, наиболее востребовано в совре-
менных условиях. Рост количества детей с нарушениями речи требует внедрения более эффективных 
методов воздействия для развития педагогической науки и практики. В статье приведены результатив-
ные элементы использования собственного опыта организации взаимообучения для речевого развития 
детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Базой исследования явилось МДОУ комбинированного 
вида № 17 города Орехово-Зуево (средние, старшие и подготовительные группы) с детьми в количе-
стве 162 человек с сентября 2021 года по настоящее время. По результатам проведенного исследова-
ния сделан вывод, что организация взаимообучения в парах, небольших подгруппах, в условиях всей 
группы дошкольников принесла положительные результаты. Анализ результатов диагностики развития 
связной речи дошкольников на контрольном этапе показал, что уровень развития речи у детей значи-
тельно повысился. Сделан вывод о том, что внедренная модель и разработанный комплекс мероприя-
тий по развитию речи детей с использованием взаимообучения, эффективен. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, взаимообучение, речевое развитие, 
дошкольный возраст, экспериментальное исследование
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MUTUAL LEARNING IN THE SPEECH DEVELOPMENT  
OF PRESCHOOL CHILDREN

Lyudmila V. Starykh 
State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuevo, Russia, verastarykh@rambler.ru 

Abstract. The article reflects the results of a theoretical and applied study of the role of mutual learning, 
its effectiveness in the speech development of preschool children. This direction in scientific research is 
developed mainly in relation to schoolchildren studying in secondary vocational education and universities; in 
this study, we managed to analyze and present our own results and some developments in relation to preschool 
education. Consideration of various aspects related to the speech development of preschoolers is most in 
demand in modern conditions. The increase in the number of children with speech disorders requires the 
introduction of more effective methods of influence for the development of pedagogical science and practice. 
The article presents the effective elements of using our own experience in organizing mutual learning for the 
speech development of preschool children in a preschool environment. The base of the study was MDOU of 
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the combined type No. 17 of the town of Orekhovo-Zuevo (middle, senior and preparatory groups) with children 
in the amount of 162 people from September 2021 to the present. According to the results of the study, it was 
concluded that the organization of mutual learning in pairs, small subgroups, in the conditions of the entire 
group of preschoolers brought positive results. An analysis of the results of diagnosing the development of 
coherent speech in preschoolers at the control stage showed that the level of speech development in children 
has increased significantly. It is concluded that the implemented model and the developed set of measures for 
the development of children's speech using mutual learning are effective.

Keywords: preschool educational organization, mutual learning, speech development, preschool age, 
experimental research

For citation: Starykh L.V. Mutual learning in the speech development of preschool children // Vestnik of 
State University of Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 64‒70.

Рассмотрение различных аспектов, связан-
ных с речевым развитием дошкольников, 

наиболее востребовано в современных услови-
ях. Рост количества детей с нарушениями речи 
требует внедрения более эффективных методов 
воздействия для развития педагогической науки 
и практики. Изучение специфики и основных на-
правлений организации такого метода группового 
обучения детей, как взаимообучение, в развитии 
речи дошкольников в детском саду необходимо 
для правильного построения всего образователь-
ного процесса. 

Внедрение качественно нового содержания 
обучения в дошкольных образовательных орга-
низациях (ДОО) предполагает качественно новые 
формы его усвоения. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (ФГОС ДО) [6], среди 
поставленных задач по социально-коммуникатив-
ному развитию ребенка, выделено направление 
«формирования готовности к совместной дея-
тельности со сверстниками» [6, с. 7]. Развитию 
данного направления в полной мере будет спо-
собствовать взаимообучение детей с использова-
нием речевой коммуникации. 

Целью настоящего исследования является те-
оретическое и прикладное изучение роли взаимо-
обучения, его эффективности в речевом развитии 
детей дошкольного возраста. 

Общеизвестно, что одной из основных форм 
освоения любого культурного и педагогического 
содержания считается сотрудничество. В ДОО 
чаще всего данное сотрудничество основано на 
общении ребенка и взрослого. Однако теоретиче-
ское исследование научно-педагогической литера-
туры и собственный многолетний опыт указывают 
на эффективность организации взаимообучения 
в дошкольном возрасте. В педагогической науке 
взаимообучение рассматривается в контексте од-
ного из методов группового обучения с использо-

ванием разных уровней подготовленности детей и 
развитости их способностей. Данный метод суще-
ственно способствует развитию речи дошкольни-
ков, так как дети имеют возможность строить рече-
вые конструкции самостоятельно и исправлять не-
достатки в речи сверстников. Деятельность детей 
по взаимообучению в условиях ДОО традиционно 
организуется и направляется взрослым. Главная 
идея взаимного обучения в дошкольном возрас-
те заключается в том, чтобы учиться посредством 
специально организованного общения.

Следует отметить, что взаимообучение в раз-
витии речи детей дошкольного возраста мало из-
учено. Данное направление разрабатывается в 
основном относительно школьников, обучающих-
ся в среднем профессиональном образовании и 
вузах. Однако нам удалось проанализировать не-
которые наработки в отношении дошкольного об-
разования. 

Впервые теоретические основы технологии 
коллективного взаимообучения были сформули-
рованы В.К. Дьяченко [3]. Обучение автор рассма-
тривал с позиций конструктивного двустороннего 
общения. Автор отмечал: «Если рассматривать 
обучение через общение, то выделяют четыре 
формы обучения, которые соответствуют четы-
рём формам общения: коллективная, групповая, 
парная и индивидуальная» [3, с. 6].

Далее в историко-педагогическом контексте 
исследования в отношении детей дошкольного 
возраста стал осуществлять Н.Г. Шаббани [8]. Он 
приводит убедительные доказательства исполь-
зования Белл-Ланкастерской системы взаимного 
обучения. Данная система «базируется на четы-
рех стратегиях: (предположение, формулировка 
вопросов, пояснение, обобщение)» [8, с. 17] и мо-
жет быть рассмотрена как продолжение теорети-
ческих изысканий Л.С. Выготского, автора и раз-
работчика концепции зоны ближайшего развития 
детей.

_______________
© Старых Л.В., 2022
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В своей основе стратегия и тактика вза-
имного обучения основаны на психологиче-
ском факте возможности обучения друг у друга.  
И.Ш. Шавишвили, рассматривая методы обуче-
ния в школьной педагогической практике, отмеча-
ет: «Как известно, дети учатся не только от стар-
ших, но и друг от друга. … Использование метода 
взаимного обучения полезно при изучении темы, 
которая может планироваться для работы с не-
сколькими группами» [10, с. 41]. Данный прием 
можно применять и в условиях ДОО. 

Г.Н. Толкачева в своем исследовании рас-
сматривает возможность взаимообучения детей 
в семейных условиях, видя в качестве партнера 
ребенка родителей [7]. Автор излагает развиваю-
щие возможности взаимного обучения, которые 
заключаются в:

‒ обмене информацией; 
‒ первичном приучении ребенка к диалоги-

ческому общению;
‒ обмену ролями между обучающей и обу-

чаемой сторонами;
‒ развитии речевой функции детей;
‒ формировании умения выстраивать и 

обосновывать собственную позицию; 
‒ стимуляции развития коммуникативных 

навыков; 
‒ проявлении «педагогической тенденции» 

детей и пр.
Е.И. Кричевцова, представляя собственный 

опыт организации взаимообучения в детском 
саду, отмечает: «Основная суть технологии вза-
имообучения состоит в передаче знаний детей 
старшего дошкольного возраста младшим свер-
стникам. Это не просто спонтанное общение и 
обмен информацией, а спланированная, органи-
зованная, подготовленная деятельность, которую 
мы называем «малыши-малышам»[5, с. 101]. 

Анализ психолого-педагогической литературы 
позволяет говорить о недостатках изучения во-
проса взаимообучения детьми в условиях ДОО. 
Недостаточно в научных исследованиях разра-
ботаны вопросы организации взаимообучения 
детей дошкольного возраста в условиях дошколь-
ных образовательных организаций. Отсутствуют 
работы, раскрывающие особенности возникнове-
ния и проявления взаимообучения детей разного 
возраста, его содержания и способов организа-
ции. Мало представлены в научных исследова-
ниях изыскания, рассматривающие наличие на-
выков для взаимообучения в детской среде, роль 
родителей в данном процессе. Перспективность 
изучения данной проблемы очевидна. Благодаря 
системе взаимного обучения, каждый ребенок по-

лучает возможность усваивать готовые знания, 
умения и навыки, и одновременно давать новые 
образцы решения образовательных задач друго-
му ребенку. Двойственная структура организации 
взаимообучения имеет множество положитель-
ных сторон. Она способствует более разносто-
роннему развитию каждого ребенка-дошкольни-
ка: и объясняющего материал, и слушающего и 
усваивающего данный материал.

Далее считаем целесообразным представить 
некоторые результативные элементы использова-
ния собственного опыта организации взаимообу-
чения для речевого развития детей дошкольного 
возраста в условиях ДОО. 

В начале организации исследования по взаи-
мообучению детей в процессе речевого развития 
была составлена модель, основными компонен-
тами которой стали:

‒ выбор интересной для детей темы; 
‒ подбор интересной для детей речевой ин-

формации в рамках выбранной темы;
‒ определение последовательности хода 

взаимообучения и его основных этапов;
‒ подбор материала для совместной рабо-

ты детей; 
‒ предварительная подготовка детей к ре-

чевой взаимообучающей работе; 
‒ непосредственное проведение взаимоо-

бучения; 
‒ совместный анализ взаимообучающей ре-

чевой деятельности.
Далее хочется представить конкретные приме-

ры организации взаимообучения элементам пла-
на рассказа, составленного по пейзажной картине 
в подготовительной группе ДОО. В данном случае 
в качестве рассказчиков выбирались несколько 
предварительно подготовленных детей, которые 
показывали речевой образец всей группе. Затем 
дети разбивались попарно и слушали рассказы по 
пейзажной картине обучающегося ребенка. Затем 
в формате интервью подводился итог составле-
ния рассказов по сюжетным картинкам.

В качестве оборудования для составления 
творческих рассказов с использованием взаимо-
обучения в разных группах ДОО использовались: 

‒ игрушки для составления описательных 
рассказов и схемы к ним;

‒ предметные картинки с изображением 
различных предметов, явлений природы; 

‒ сюжетные картинки различной тематики; 
‒ силуэтные изображения; 
‒ геометрические фигуры и знаки.
Экспериментальная работа по организации 

взаимообучения была проведена на базе МДОУ 
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комбинированного вида № 17 города Орехово-
Зуево, в средних, старших и подготовительных 
группах с детьми в количестве 162 человек. 
Работа проходила в течение 7 месяцев (с сентя-
бря 2021 года по настоящее время). 

Исследование проходило в три этапа. На 
первом (констатирующем) этапе была проведена 
диагностика уровня развития речи детей. На вто-
ром (формирующем) этапе был разработан ком-
плекс занятий с использованием взаимообучения 
детей, направленных на повышение уровня рече-
вого развития. На третьем (контрольном) этапе 
была проведена повторная диагностика детей, 
определяющая уровень развития речи, а также 
проанализированы полученные данные.

Результаты диагностики в сентябре 2021 года 
показали, что уровень развития речи детей на 
констатирующем этапе — в основном средний. 
11% детей справились с заданиями без серьез-
ных ошибок и помощи воспитателя. 67% детей 
проявляли затруднения в правильном подборе 
слов. Стереотипность мышления доказывали 
однотипные ответы, которые использовались 
детьми, однако в их рассказах отмечалась за-
кономерная последовательность. У 22% детей 
уровень развития речи оказался низким. Многие 
выполняли задания только с помощью воспи-
тателя, некоторые отказывались от взаимодей-
ствия. Качество выполнения речевых заданий 
было низким. 

Исходя из полученных результатов, была скон-
струирована дальнейшая работа по повышению 
уровня развития речи дошкольников. Задачами 
проведения формирующего этапа эмпирического 
исследования являлись: 

1) организация педагогических условий для 
взаимообучения на занятиях по развитию речи; 

2) харатеристика возможностей воздействия 
взаимообучения на мотивационную сферу; 

3) выявление наиболее эффективных направ-
лений работы для взаимообучения на занятиях 
по развитию речи. 

Организуя работу по созданию педагогиче-
ских условий, мы исходили из следующих направ-
лений: 

‒ подбор специальных, мотивирующих к 
развитию речи и различным сторонам учения ска-
зок, рассказов, стихотворений; 

‒ тематические недели по различной тема-
тике с организацией взаимообучения на заняти-
ях; 

‒ использование элементов кружковой ра-
боты во время занятий с детьми; 

‒ использование взаимообучения для 

дальнейшей организации тематических вечеров, 
концертов; 

‒ организация педагогических условий для 
взаимообучения на занятиях по развитию речи в 
помещении библиотеки; 

‒ организация предметных игр; 
‒ информационные пятиминутки на заняти-

ях по развитию речи; 
‒ соответствующее изучаемой речевой 

теме оформление группы; 
‒ наличие дополнительных программ по 

взаимообучению на занятиях по развитию речи.
Не имея возможности в рамках данной статьи 

продемонстрировать полный спектр элементов 
внедренной в образовательный процесс ДОО мо-
дели, представляем в качестве примера темати-
ку занятий в течение зимних месяцев в средних 
группах (табл. 1).

В ходе эмпирического исследования были 
учтены различные факторы, существенно влияю-
щие на развитие речи детей в процессе организа-
ции взаимообучения. С детьми дошкольного воз-
раста были проведены такие интересные формы 
взаимообучения, как тематические недели, круж-
ковая работа, сотрудничество с библиотекой и пр. 
К концу формирующего этапа речь дошкольников 
и навыки взаимообучения значительно измени-
лись. Ребята, уровень развития речи которых был 
низким, стали более уверенными, в их работе 
по взаимообучению стали использоваться раз-
нообразные средства выразительности речи. По 
сравнению с рассказами, составленными детьми 
в начале эксперимента, новые тексты стали бо-
лее полными и развернутыми.

В результате использования на формирую-
щем этапе программы была осуществлена рабо-
та по развитию речи дошкольников посредством 
использования на занятиях взаимообучения в 
парах, небольших подгруппах, всей группы до-
школьников. В конце формирующего этапа дети 
на более высоком уровне выполняли задания: 

‒ более подробно могли произвести описа-
ние куклы, используя описание одежды и мелких 
деталей; 

‒ описывали мяч, включая материал, из ко-
торого он изготовлен и свойства; 

‒ описывали собаку, более подробно рас-
сказывая о ее пользе для людей; 

‒ рассказ «Моя семья» строили более 
структурированно и последовательно; 

‒ пересказ сказки осуществляли более под-
робно, лучше передавая последовательность, де-
тали и выражая свое эмоциональное отношение к 
героям голосом. 
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В ходе формирующего эксперимента была 
проведена контрольная диагностика, которая на-
глядно продемонстрировала, что организация вза-
имообучения в парах, небольших подгруппах, в 
условиях всей группы дошкольников принесла по-
ложительные результаты. Анализ результатов диа-
гностики развития связной речи дошкольников на 
контрольном этапе показал, что уровень развития 

речи у детей значительно повысился. Это позволи-
ло сделать вывод о том, что внедренная модель 
и разработанный комплекс мероприятий по раз-
витию речи детей с использованием взаимообуче-
ния, эффективен. В ходе опытно-эксперименталь-
ной работы дети демонстрировали потребность 
в речевом общении для дальнейшего овладения 
коммуникативными функциями, социализацией. 

Таблица 1 – Комплекс занятий, направленных на развитие связной речи посредством взаимообучения 
детей пятого года жизни

ДЕКАБРЬ

Тема недели Тема занятия
Что подарит нам зима, чем 
порадует она. Каток и коньки.

Рассказ-описание «Что подарит нам зима, чем порадует она» с 
использованием группового взаимообучения  

Деревья, которые радуют. Елки и 
сосенки.

Заучивание стихотворения З. Александровой «Елочка», с 
использованием мнемотаблицы посредством взаимообучения 
по подгруппам

Украшай лесную гостью игрушки и 
украшения для елочки.

«Расскажем сказку» (обучение рассказыванию путем 
наглядного моделирования) с использованием взаимообучения 
по 2 ребенка

Встречай праздник чудес! Подарки 
для всех.

Рассказ из личного опыта (работа с предлогами: на, за, под, 
около) посредством взаимообучения по подгруппам

ЯНВАРЬ

Тема недели Тема занятия
Зимние забавы. Лепим снеговика. «Зимняя гусеница». «Быстрые и меткие»

«Чудеса в зимнем лесу» (наглядное моделирование) 
посредством взаимообучения по подгруппам

Любят девочки играть. Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза»
Любят мальчики играть. Составление предложений «Любимые игры девочек 

(мальчиков)» по серии картинок с использованием группового 
взаимообучения  

ФЕВРАЛЬ

Тема недели Тема занятия
Какой бывает транспорт. Трамвай 
и троллейбус.

Сравнительный рассказ «Транспорт» с использованием 
синквейна с использованием группового взаимообучения  

Военная техника. Военные 
корабли.

«Путешествие на военную флотилию» (наглядное 
моделирование) с использованием группового взаимообучения 

Наша армия сильна. Заучивание стихотворения по теме, с использованием 
мнемотехнике с использованием взаимообучения по 2 ребенка

Добрые дела. Доброе отношение к 
животным.

Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники», с 
использованием мнемотехники с использованием 
взаимообучения по 2 ребенка
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инновационных педагогических технологий, 
применяемых в подготовке будущих педагогов дошкольного образования. Раскрывается потенциал 
арт-технологий в образовательном процессе. Автор дифференцирует понятия «арт-терапия» и «арт-
педагогика», выделяет функции арт-педагогики как инновационной технологии и условия эффектив-
ного их использования в условиях дошкольной образовательной организации. Затрагиваются вопросы 
мониторинга собственно-изобразительных умений студентов, который позволяет корректировать со-
держание аудиторных занятий в вузе и тематики, предназначенных для самостоятельного изучения по 
дисциплине «Практикум по изобразительной деятельности». В статье представлено правополушар-
ное рисование как инновационная техника арт-педагогики, которая позволяет создавать живописные 
образы как детям дошкольного возраста, так взрослым. Студентам со стартовым уровнем изобрази-
тельных навыков данная техника помогает поверить в себя и испытать радость созидания. Данная 
техника включает ряд приемов, которые, на первый взгляд, вызывают недоумение (рисование двумя 
руками, неведущей рукой, вверх ногами и пр.), в итоге приводящие к раскрепощению и полету фан-
тазии. Развивая творческие начала, человек начинаете мыслить нестандартно, не боится принимать 
оригинальные идеи для решения сложных задач. Также в статье поднимается вопрос алгоримического 
рисования и его возможностей в формировании технологической базы для дальнейшего овладения 
изобразительной деятельностью.

Ключевые слова: арт-педагогика, инновационные технологии, подготовка бакалавров, дошкольное 
образование, алгоритмическое рисование, правополушарное рисование, художественное творчество
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Abstract. The article deals with the issues of innovative pedagogical technologies used in the training 
of future teachers of preschool education. The potential of art technologies in the educational process is 
revealed. The author differentiates the concepts of "art therapy" and "art pedagogy", identifies the functions of 
art pedagogy as an innovative technology and the conditions for their effective use in a preschool educational 
organization. The issues of monitoring students' own visual skills are touched upon, which allows you to adjust 
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the content of classroom classes at the university and topics intended for independent study in the discipline 
"Practical work on visual activity". The article presents right hemisphere drawing as an innovative technique of 
art pedagogy, which allows you to create pictorial images for both preschool children and adults. For students 
with a starting level of visual skills, this technique helps to believe in themselves and experience the joy of 
creation. This technique includes a number of techniques that, at first glance, cause bewilderment (drawing 
with two hands, non-dominant hand, upside down, etc.), eventually leading to liberation and flight of fancy. 
Developing creativity, a person begins to think outside the box, is not afraid to accept original ideas to solve 
complex problems. The article also raises the issue of algorithmic drawing and its capabilities in the formation 
of a technological base for further mastery of fine arts.

Keywords: art pedagogy, innovative technologies, bachelor's training, preschool education, algorithmic 
drawing, right hemisphere drawing, artistic creativity

For citation: Shaydurova N.V. Right hemisphere drawing as an innovative technology of art pedagogy 
in the preparation of future bachelors of preschool education // Vestnik of State University of Humanities and 
Technology. 2022. no 2. P. 71‒78.

_______________
© Шайдурова Н.В., 2022

Современные социокультурные условия в 
российском обществе характеризуются 

обновлением и изменением концепций образо-
вания, введение современных ФГОС (федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов), которые не обошли и дошкольный уровень 
и повлекли за собой разработку и внедрение 
инновационных технологий — систему воспита-
тельных средств, методов и приёмов обучения, 
способствующих личностному развитию ребенка 
и раскрытию его потенциальных способностей. 
Инновационные технологии сочетают как новые 
способы педагогической деятельности, так и тра-
диционные, показавшие образовательную эф-
фективность [8].

К инновационным педагогическим техноло-
гиям относят и развивающие возможности арт-
педагогики, направленной на формирование 
основ художественной культуры и овладение 
практическими навыками в разных видах художе-
ственно-творческой деятельности [7].

Различают арт-педагогику и арт-терапию [9]. 
В арт-терапии искусство и художественная де-
ятельность используются в диагностических и 
коррекционно-терапевтических целях, изучая от-
ношения личности в процессе восприятия арт-
объекта или в ходе его создания [10].

Арт-педагогика же является интеграцией ис-
кусства и педагогики, предоставляющей специ-
алисту возможность осуществлять эстетическое 
воспитание детей, формировать основы худо-
жественной культуры через ознакомление с ис-
кусством и творческую деятельность, актуали-
зировать внутренние ресурсы мотивационно-по-
требностной сферы, раскрыть их потенциальные 
способности [20, 21]. 

Успешно арт-педагогические технологии 
разрабатываются В.П. Анисимовым, Л.Д. Ле- 
бедевой, Н.Ю. Сергеевой, А.Ю. Сметаниной, 
Т.П. Скворцовой, С.А. Тягловой, Е.В. Тарановой. 
Концептуальные идеи арт-педагогики заклю-
чены в идеях гуманизации, креативности, реф-
лексивности, интегративности (А.В. Курбатов,  
Г.А. Урунтаева, Е.С. Белова).

Исследователи выделяют следующие функ-
ции арт-педагогики:

‒ культурологическую, обусловленную ста-
новлением личности как творца в процессе осво-
ения им художественной культуры;

‒ образовательную, направленную на раз-
витие личности и освоение ребенком действи-
тельности посредством искусства, обеспечиваю-
щую приобретение знаний и практического опыта 
художественной деятельности;

‒ воспитательную, формирующую нрав-
ственно-эстетические основы личности;

‒ коммуникативную, способствующую соци-
окультурной адаптации личности с помощью ис-
кусства. 

Арт-педагогика охватывает различные обла-
сти искусства и художественно-творческой дея-
тельности (музыкальную, танцевальную, театра-
лизованно-игровую, художественно-речевую и 
др.), в том числе изобразительную.

Изобразительная деятельность как один из 
видов арт-технологии занимает важное место в 
развитии детей (Б. Джефферсон, Г.Г. Григорьева, 
А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, Э. Крамер,  
Т.С. Комарова, B.C. Кузин, У. Ламберт,  
В. Лоунфельд, И.А. Лыкова, Б.М. Неменский, 
С.В. Погодина, К. Роуланд, Н.П. Сакулина,  
Н.Н. Ростовцев, Т.Я. Шпикалова, Б.П. Юсов др.).
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В последнее время популяризируется техно-
логия «правополушарного рисования» (интуитив-
ного), которая позиционируется как инновацион-
ная арт-технология, позволяющая за короткий 
промежуток времени элементарно изображать 
различные предметы и объекты окружающего 
мира даже людям, не умеющим рисовать.

Практика работы с детьми дошкольного воз-
раста и со студентами – будущими педагогами до-
школьного образования показала, что создавать 
живописные работы, удовлетворяющие потреб-
ностям не искушенного в художественной прак-
тике людей, могут все — у каждого получается 
«шедевр», который хочется вставить в рамочку 
и оставить для созерцания. Данная техника по-
могает поверить в себя всем и испытать радость 
созидания. Правополушарное рисование позво-
ляет отключить логику и рациональную оценку 
происходящего вокруг нас. Для того, чтобы акти-
визировать правое полушарие используются спе-
циальные техники, благодаря которым маленькую 
картину можно написать за 10 минут, а большую 
— всего за час.

В основе правополушарного рисования лежат 
исследования Роджера Сперри, который пока-
зал, что головной мозг имеет «функциональную 
специализацию»: левое отвечает за логику, речь, 
математические вычисления, письмо, анализ 
действий, а правое — за восприятие, образное 
мышление воображение, интуицию. Большую 
работу для развития данного метода продела-
ла преподаватель Калифорнийского государ-
ственного университета Бетти Эдвардс [18]. Она 
издала ряд книг, и в одной из них — «Художник 
внутри вас» раскрывает пути активизации право-
го полушария мозга и создания художественных 
образов любым человеком, желающим рисовать: 
«Менеджер, учитель, писатель, инженер, студент 
— любой человек способен разбудить в себе мощ-
ную силу творческого потенциала, если займётся 
рисованием. Не требуется иметь особый талант 
художника. Не надо обучаться графике или живо-
писи много лет. Рисуйте так, как можете. Рисуйте 
больше! Тогда вы приобретёте умение по-новому 
взглянуть на все точки приложения каждодневных 
забот и эффективно решать все проблемы» [19, 
с. 1].

Приверженцы правополушарного рисования 
на практике убедились, что при таком подходе к 
рисованию дети перестают стесняться, у них про-
падает страх чистого листа. Ведь даже взросло-
му человеку без специального художественного 
образования не под силу нарисовать пейзаж или 
какой-то объект, а ребенку это сделать еще труд-

нее. В правополушарном рисовании можно изо-
бражать всем — отпечатками ладоней, ступней, 
двумя руками сразу, кистями, маркерами и т.д., 
что не только превращает процесс создания изо-
бражения и само действие в удовольствие и раз-
влечение, но и способствует развитию интуиции, 
воображения, тренировке мозга [11].

Если приглядеться к этому новомодному спо-
собу, то для российского педагога обнаружится на 
восемьдесят процентов знакомая нам с середины 
20 века методика обучения детей изобразитель-
ной деятельности (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, 
Т.С. Комарова и др.), а также популярные с на-
чала 90-х годов XX века так называемые нетра-
диционные техники рисования (НТР) с девизом 
«Рисуем всем и на всем». Это такие техники, как 
монотипия, кляксография, пальчиковая живо-
пись, пластилинография, ниткография, штампи-
рование и др. (Т.С. Акуненок, Н.Г. Анциферова, 
Г.Н. Давыдова, Р.Г. Казакова, Н.В. Киселева, 
А.В. Никитина, С. Погодина, Ю.В. Рузанова,  
А.А. Фатеева, Т.А. Цквитария и др.).

Методика обучения изодеятельности и НТР 
при условии грамотного использования решают 
задачи, поставленные ФГОС дошкольного об-
разования. Тем не менее, вернемся к вопросам 
правополушарного рисования, чтобы почерпнуть 
в нем интересные приемы для решения задач ху-
дожественного развития как детей, так и будущих 
педагогов.

Если мы обратимся к этапам развития изо-
бразительной деятельности, то выделим в них 
четыре основных: накопление и расширение ком-
плекса знаний и умений; подражание; преобразо-
вание; поиск альтернатив.

Как известно, в определенные периоды жиз-
ни у человека в большей или меньшей степени 
превалирует левое или правое полушарие. Так, 
у ребенка до трех лет больше задействовано 
правое полушарие. Уже с года он с удовольстви-
ем познает мир, экспериментируя с красками, ка-
рандашами, фломастерами, оставляя порой бес-
форменные следы на бумаге и может заниматься 
этим долго. Со временем пятна и линии начина-
ют превращаться в условные образы объектов и 
явлений окружающей действительности, причем, 
одна и та же каракуля может быть и человеком, и 
животным, и солнышком, что вполне устраивает 
ребенка. К трем годам у ребенка начинают фор-
мироваться графические стереотипы, которые 
подчас сохраняются и у взрослых. С развитием 
речи все более превалировать начинает левое 
полушарие, контролируя все процессы, и эта тен-
денция у большинства людей сохраняется на всю 
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жизнь. С 10‒11 лет дети уже начинают достаточ-
но критично относиться к своим художественным 
творениям и желание рисовать у них угасает, т.к. 
они не удовлетворены результатами своей живо-
писи.

Заметим — во многих странах начали приме-
нять изобразительную деятельность для раскре-
пощения творческих сил среди представителей 
разного рода профессий (менеджеры, бизнесме-
ны, педагоги и др.), требующих проявления кре-
ативных идей, используя для этого на тренингах 
методы и приемы правополушарного рисования, 
которые позволяют уменьшить превалирование 
левого полушария и запустить работу правого по-
лушария мозга, которое связано с подсознанием 
и ответственна за творческое мышление, интуи-
цию, чувства и эмоции, в результате чего человек 
начинает мыслить нестандартно, не боится пред-
лагать оригинальные идеи для решения сложных 
задач [2].

При увеличении активности правого полуша-
рия и гармонизации его с уровнем левого полу-
шария происходят уникальные вещи: производи-
тельность работы мозга увеличивается в пять раз, 
увеличивается скорость принятия решений, под-
ключается режим вдохновения и окрыленности 
и озарения, внутреннего спокойствия, гармонии, 
проявляющийся во всех областях деятельности, 
что намного улучшает уровень жизни ребенка [5].

Технология правополушарного предполагает 
освоение комплекса простых приемов рисования, 
позволяющий создать живописный образ легко и 
быстро, что как раз отвечает особенностям рабо-
ты с дошкольниками, у которых внимание не мо-
жет долго удерживаться на какой-либо деятель-
ности [3].

По мнению Ю.И. Ковригиной, акцент в право-
полушарном рисовании делается на восприятие 
образов, а не на технику изображения как тако-
вую. Главным правилом является поэтапный по-
втор за педагогом рисовальных движений, кото-
рые при регулярном использовании вырабаты-
вают у обучаемого уверенность в собственных 
силах [6]. 

Использование изобразительных и неизобра-
зительных материалов, отсутствие строгих пра-
вил классической техники живописи в процессе 
работы по созданию художественного образа, по-
зволяет снять эмоциональное напряжение и по-
высить веру в свои возможности [1]. 

Благодаря приемам правополушарного изо-
бражения (рисование или раскрашивание левой 
рукой для правшей и наоборот; срисовывание 
перевернутых контурных картинок, частично за-

крытых; рисование перевернутого изображения; 
одновременное рисование обеими руками; зер-
кальное написание букв; добавление части к на-
рисованному изображению; контурное рисование 
на пленке видоискателя объекта или ландшафта, 
а затем копирование с пленки на бумагу и др.), ре-
бенок, поглощенный процессом творчества, сам 
не осознавая того, формирует зрительно-двига-
тельную координацию, развивает функцию руки, 
совершенствует мелкую моторику кистей и паль-
цев рук, развивает воображение и эстетическое 
восприятие [15].

Часто при правополушарном рисовании для 
изображения объектов используют не только 
кисть, но и неизобразительные материалы: ово-
щи, листья, ребро картона, губку и т.п. Погружая 
ладонь, пальчик и даже стопу в краску, юный ху-
дожник развивает также тактильное восприятие. 
Это вызывает удивление, радость, заряд позитив-
ных эмоций [4].

Условия успешного использования правопо-
лушарного рисования как одной из техник арт-
педагогики в работе с дошкольниками на заняти-
ях по изобразительной деятельности включают:

‒ создание арт-педагогической среды (ма-
териально-техническое обеспечение помещения, 
художественно-познавательные источники ин-
формации, дидактические и наглядные матери-
алы, выступающие в качестве визуальных побу-
дителей к творческой деятельности), стимулиру-
ющей ребенка к проявлению активности в разных 
видах изобразительной деятельности — рисова-
нии, лепке, бумажной пластике [12];

‒ наличие специалистов, мотивированных 
и обладающих знаниями и умениями по внедре-
нию арт-технологий в практическую деятельность 
с детьми и организации взаимодействия детей с 
образцами живописи, скульптуры, архитектуры, 
народного декоративно-прикладного искусства с 
целью активизации их личного творческого потен-
циала.

Оба условия значимы и если первое упира-
ется в материальные затраты, то второе, на наш 
взгляд, наиболее важное. Готовность будущих пе-
дагогов внедрять арт-педагогические технологии 
определяется владением организаторскими, ком-
муникативными, аналитическими, прогностиче-
скими, проективными, рефлексивными умениями, 
теоретическими основами художественного твор-
чества и практическими навыками арт-техник, 
умением планировать и корректировать образо-
вательную среду с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка, создавая эмоцио-
нально-комфортное проживание ребенка [14]. 
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Осуществлять художественное развитие де-
тей может специалист, у которого сформированы 
навыки художественного восприятия произведе-
ний искусства и окружающей действительности, 
развита потребность общения с искусством и, 
что не маловажно, — владеющие практическими 
навыками изображения различных предметов и 
объектов [13]. 

Студенты дневной и заочной формы обуче-
ния Алтайского государственного педагогического 
университета, посещающие занятия по художе-
ственно-творческому развитию детей, приходят с 
разным уровнем образования — как общего сред-
него, так и среднего специального, в том числе, 
не всегда педагогического, а также с разным уров-
нем умений и навыков в области изобразительной 
деятельности. Это вызывает определенные труд-
ности при ознакомлении бакалавров с основами 
изобразительного искусства и отражается на ка-
честве их практической подготовки к профессио-
нальной деятельности [16].

Для обеспечения эффективной подготовки 
будущих специалистов мы ежегодно для каждой 
учебной группы корректируем содержание прак-
тических занятий по дисциплине «Практикум по 
изобразительной деятельности», предусматривая 
реализацию личностно-ориентированного и де-
ятельностного подходов к организации процесса 
обучения, направленных на освоение изобрази-
тельных умений и навыков. Такая корректировка 
дает возможность достичь наилучших результа-
тов в подготовке будущих педагогов, рационально 
и оперативно спланировать самостоятельную ра-
боту студентов и стимулировать их к дальнейше-
му самосовершенствованию в художественном 
образовании.

С этой целью на первом занятии по предмету 
«Практикум по изобразительной деятельности» 
мы проводим микроисследование по выявлению 
начального уровня владения собственно-изо-
бразительными умениями студентов и на основе 
полученных данных корректируем содержание 
аудиторных занятий и тем, предназначенных для 
самостоятельного изучения.

Мониторинг художественно-практических 
навыков мы осуществляем с помощью методи-
ки оценки собственно-изобразительных умений 
(ОСИУ), разработанной нами много лет назад [16]. 

Методика предполагает самооценивание сту-
дентами по десятибальной шкале собственных 
умений при рисовании растений, животных, чело-
века, зданий, транспортных средств, предметов 
быта, пейзажей, ассоциативных образов, изделий 
декоративно прикладного творчества в объёме, 

необходимом для профессиональной деятель-
ности в дошкольной образовательной организа-
ции. Затем вычисляется среднегрупповой пока-
затель ОСИУ, помогающий выявить наибольшие 
затруднения студентов по рисованию конкретных 
объектов изображения. Также мы проводим пись-
менный опрос о знаниях и владении нетрадици-
онными техниками изображения и технологии 
правополушарного рисования, от чего в дальней-
шем будет складываться содержание наших прак-
тических занятий, т.е. — на что в большей мере 
обратить внимание и какими способами обучать. 

Большой процент студентов показывают уро-
вень развития изобразительных навыков ниже 
среднего. Лишь 2‒3 человека в группе имеют за 
плечами художественную школу или изостудию. 
Остальные студенты испытывают большую не-
удовлетворенность своими умениями — смуща-
ются при просьбе нарисовать какой-либо объект. 
К сожалению, у нас нет времени на практических 
занятиях на оттачивание традиционных академи-
ческих способов обучения рисованию — для это-
го потребуются годы для изучения правил и тех-
ник рисования, да это и не в ходит в рамки задач 
изучаемой дисциплины.

Методы же правополушарного рисования, ис-
пользование нетрадиционных техник и алгоритми-
ческих схем дает необходимый для дальнейшей 
работы с дошкольниками результат за достаточно 
короткий промежуток времени при условии, что в 
дальнейшем обучаемый продолжит свое самооб-
разование для отработки практических навыков. 
Студенты в результате овладения данными тех-
нологиями получают удовлетворение от своей ра-
боты, перестают бояться чистого листа, получают 
техническую возможность выплеснуть на бумагу 
свои чувства, эмоции.

Опыт нашей практической деятельности по 
изучению собственно-изобразительных умений 
студентов на протяжении более двадцати лет 
свидетельствуют о том, что в наибольшие труд-
ности они испытывают при рисовании пейзажей, 
человека, животных, зданий. 

Итогом нашей работы в данном направлении 
явились методические пособия автора статьи по 
обучению алгоритмическому рисованию, опу-
бликованные в издательстве «Детство-пресс»: 
«Рисуем животных по алгоритмическим схемам. 
5-7 лет. ФГОС», «Рисуем здания по алгоритми-
ческим схемам. 5-7 лет. ФГОС», «Рисуем расте-
ния по алгоритмическим схемам. 5-7 лет. ФГОС», 
«Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам. 
5-7 лет. ФГОС», «Рисуем птиц по алгоритмическим 
схемам. 5-7 лет. ФГОС», «Рисуем человека по ал-
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горитмическим схемам. 5-7 лет. ФГОС», «Рисуем 
рыб по алгоритмическим схемам. 5-7 лет. ФГОС», 
и др. Алгоритмическое рисование представляет 
собой пошаговое изображение объекта с опорой 
на простые формы или линии. 

Данными пособиями студенты пользуются в 
самостоятельной работе при разработке занятий. 
Приходя на практику в дошкольное учреждение, 
студенты предложенные нами алгоритмы или 
созданные самостоятельно, — рисуют, ксерокопи-
руют, распечатывают, ламинируют и помещают в 
свободный доступ в коробке, разделяя по катего-
риям. Этими технологическими картами дети мо-
гут пользоваться как на занятии, так и в самосто-
ятельной художественной деятельности. Детям 
нравится наблюдать, как из знакомых простых 
форм постепенно появляются новые образы [17].

Вопрос о том, нужно ли студентов, а затем и 
детей знакомить с алгоритмическим изображени-
ем и учить приемам правополушарного рисова-
ния, остается спорным и открытым на протяжении 
нескольких десятилетий, т.к. он соприкасается с 

проблемой стереотипности в художественном 
творчестве детей и взрослых, не умеющих ри-
совать. Мы считаем, что все данные технологии 
арт-педагогики могут вариативно использоваться 
на разных этапах обучения в зависимости от воз-
раста и индивидуальных особенностей развития 
личности. Не стоит бояться стереотипных рисун-
ков. Овладение правополушарным рисованием и 
алгоритмическими схемами поможет обогащению 
технической базы, которая приведет к приобрете-
нию практического опыта в рисовании, что, в ко-
нечном итоге, позволит создавать индивидуаль-
ные художественные образы и даст толчок раз-
витию воображения, творчества, сделает жизнь 
более яркой и красочной, что так необходимо в 
нашем современном мире.

В учебном процессе в педагогическом вузе 
такой подход может содействовать повышению 
эффективности подготовки бакалавров на за-
нятиях по теории и технологии изобразительной 
деятельности и результативнее осуществлять ру-
ководство самообразованием студентов. 
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Аннотация. Проблема системной организации лексики, которая заключается в гнездовом анали-
зе, является актуальной и перспективной в отечественном языкознании. В статье реконструируется 
на основе синхронно-диахронического метода этимологическое гнездо с праславянским корнем *ǫz-. 
Автором рассматривается семантическая эволюция этимона ‘тесный, узкий’ на всех хронологических 
этапах развития языка: от праславянского до современного состояния. При этом выявляются осново-
полагающие семы данной языковой структуры, такие как: ‘соединять’, ‘сцеплять’, ‘связывать’, ‘сдавли-
вать’, ‘объединять’, ‘свивать’, ‘скручивать’, ‘ограничивать в действиях’, ‘заставлять, принуждать’. Цель 
статьи состоит в выявлении полного корпуса этимологического гнезда, представляющего собой линг-
вокультурную и когнитивную единицу, на основе общего исходного корня. Конкретные задачи заклю-
чаются в языковом анализе самостоятельных словообразовательных гнёзд с вершинами узкий, узел, 
вязать, вязнуть, узник, уж, угорь, обязать, союз, вензель, а также отдельных лексем уза, узы, обуза. В 
статье затрагиваются вопросы процесса деэтимологизации, при котором слово теряет смысловые свя-
зи с родственными словами, утрачивает свою внутреннюю форму, этимон исчезает, слово становится 
изолированным в лексической системе. Все опорные единицы данного этимологического гнезда сопро-
вождаются комментарием последовательной трансформации исходного значения. 

Ключевые слова: этимологическое гнездо, семантика, словообразовательное гнездо, история сло-
ва, этимон, внутренняя форма
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Abstract. The problem of the systemic organization of vocabulary, which consists in nest analysis, is 
relevant and promising in Russian linguistics. The article reconstructs the etymological nest with the Proto-
Slavic root *ǫz- on the basis of the synchronous-diachronic method. The author considers the semantic 
evolution of the etymon ‘close, narrow’ at all chronological stages of language development: from Proto-Slavic 
to the modern state. At the same time, the fundamental semes of this linguistic structure are revealed, such 
as: ‘connect’, ‘concatenate’, ‘bind’, ‘squeeze’, ‘unite’, ‘twist’, ‘twist’, ‘restrict in actions’, ‘force, compel'. The 
purpose of the article is to identify the complete corpus of the etymological nest, which is a linguocultural and 
cognitive unit, based on a common source root. Specific tasks consist in the linguistic analysis of independent 
word-formation nests with the vertices narrow, knot, knit, knit, prisoner, snake, eel, oblige, union, monogram. 
The article touches upon the issues of the process of deetymologization, in which the word loses its internal 
form, the etymon disappears, the word becomes isolated in the lexical system. All opportional units of this 
etymological nest are accompanied by a commentary on the sequential transformation of the original meaning.
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Проблема изучения отдельных этимологи-
ческих гнёзд находится в ряду важных и 

сложных в современной русистике. Актуальность 
связана с динамическим описанием лексико-се-
мантической системы в синхронно-диахрониче-
ском аспекте. Описание целого корпуса одноко-
ренных слов, которые сохраняют или утрачивают 
мотивационные отношения, позволяет выявить 
общие тенденции в развитии языка, просле-
дить динамику системной организации лексиче-
ского уровня. Вопросам реконструкции отдель-
ных этимологических гнезд посвящены работы  
Ж.Ж. Варбот [1], А.В. Григорьева [5], Ю.Г. Захаровой 
[3], Е.А. Ибатуллиной [4], А.М. Камчатнова 
[5], Е.М. Мельниченко [3], Н.В. Пятаевой [9],  
В.Н. Субботиной [11], Д.В. Тимошиной [12],  
О.Н. Трубачёва [18], О.И. Янковского [19] и других 
исследователей.

«Этимологические гнёзда являются истори-
чески словообразовательными: они создаются 
последовательными словообразовательными 
актами, которые создают потребности этноса в 
языковом выражении определённых представле-
ний о 10 реалиях или понятиях. Этимологические 
гнёзда, таким образом, оказываются исторически 
естественной основой генетической организации 
лексики, будучи результатом разновременных 
словообразовательных актов, создающих более 
или менее сложные по степени разветвлённости 
словообразовательные цепочки» [1, с. 45].

Целью статьи является попытка выявления 
полного корпуса этимологического гнезда (по лек-
сикографическим источникам), в котором произ-
водные с корнем *ǫz- рассмотрены в синхронно-
диахронном аспекте, с точки зрения их развития 
и изменения. Реконструированный корпус слов, 
ведущих начало от исходного корня *ǫz-, рас-
сматривается при этом с точки зрения систем-
но-структурной и семантической организации 
словообразовательных гнёзд, так как на утрату 
мотивационных отношений оказывают влияние 
«как структурные факторы (морфологическое 
переразложение, фонологические чередования в 
корне), так и семантические» [2, с. 9]. 

Мотивационные отношения в данном гнезде 
базируются не только на первичной семантике ис-
ходного корня, а именно ‘тесный’, ‘узкий’, но так-
же на других основополагающих семах, таких как: 
‘соединять’, ‘сцеплять’, ‘связывать’, ‘сдавливать’, 
‘объединять’, ‘свивать’, ‘скручивать’. 

Восстанавливая этимологическое гнездо, мы 
непосредственно сталкиваемся с понятиями эти-

мологического значения и внутренней формы 
слова. «Внутреннюю форму слова, нельзя ото-
ждествлять с этимологическим значением слова. 
Этимологическое значение — это то представ-
ление, до которого может дойти научная мысль 
в ходе палеолингвистического исследования. 
Этимон может стать представлением для образо-
вания многих слов, но затем какие-нибудь значе-
ния этих слов могут стать внутренней формой для 
образования новых слов при помощи семантиче-
ского словообразования» [5]. 

Так, общеславянский корень *ǫz- из *ǫng'- 
восходит к индоевропейскому *ang'h (: *ong'h), 
возможно, и к корню *еng'h [ср. др.-ирл., вал. ing- 
‘стесненное (затруднительное) положение’]. Ср. 
лит. añkštas (< anžstas) – ‘тесный’, ‘узкий’; др.-в.-
нем. engi (совр. нем. eng, Enge – ‘теснина’); латин. 
angō – ‘сжимаю’, ‘сдавливаю’, ‘стесняю’, angustus 
– ‘узкий’, ‘тесный’, также angina – ‘ангина’; греч. 
άγχω (γχ=nh) – ‘стискиваю’, ‘сдавливаю’, ‘душу’, 
άγχóνη – ‘удушение’ [16, с. 286‒287].

Этимологическое гнездо с исходным корнем 
*ǫz- включает в свой состав целый ряд словоо-
бразовательных гнёзд с вершинами: узкий, узел, 
вязать, вязнуть, узник, уж, угорь, обязать, союз, 
вензель. Исследование гнезд «должно заключать-
ся в выяснении чисто смысловых отношений меж-
ду членами этого гнезда» [6, с. 37].

Этимон ‘тесный, узкий’ в современном рус-
ском языке сохраняется в производных словоо-
бразовательного гнезда с вершиной узкий (основ-
ное значение ‘имеющий малую протяженность 
в поперечнике; противоп. широкий // меньший 
по ширине, чем требуется (об одежде, обуви)’). 
Лексема узкий (укр. вузьки́й, ву́зько, др.-русск. 
узъкъ, ст.-слав. ѫзъкъ στενός (Остром., Супр.), 
сербохорв. у̏зак, у̏зка, у̏зко, словен. ȯźǝk, ж. ȯźka, 
чеш. úzký, слвц. úzky, польск. wązki, в.-луж. wuzki, 
н.-луж. huzki) восходит к праславянскому *ǫzъkъ, 
расширение основы на -u, родственно др.-инд. 
aɨ̄̇húṣ «узкий», áɨ̄̇has ср. р. «узкое место, стеснен-
ность», авест. ązah- ср. р. «нужда», арм. anjuk 
«узкий», гот. aggwus «узкий», лит. añkštas «узкий», 
лат. angustus «узкий, тесный», аngоr м. «страх, бо-
язнь», греч. ἄγχω «сдавливаю, душу» [15].

В состав словообразовательного гнезда с 
вершиной узкий входят такие лексемы как: узень-
кий, узенько, узёхонький, узёхонько, узёшенький, 
узёшенько, узковытый, узковато, узковатость, 
узко, узкость, узость, узина, преузкий, узить, 
узиться, заузить, зауживать, зауживаться, об-
узить, обузиться, обуживаться, обуживание, 

_______
© Шаталова О.В., 2022
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переузить, переуживать, переуживаться, пере-
узина, переузинка, сузить, сузиться, суживать-
ся, суживать, суживание, суживающий, сужать, 
сужаться, сужение и др. [13, с. 286‒287].

Самостоятельным на современном этапе 
развития языка является словообразовательное 
гнездо с вершиной узел, в семантике языковых 
единиц которого наблюдается трансформация 
исходного значения ‘тесный, узкий’. Развитие про-
исходило следующим образом: ‘тесный, узкий’ > 
‘делать узким, соединять, сцеплять’ > ‘затянутая 
петля на веревке, канате и т.п. или место, где свя-
заны концы чего-либо’. Все значения лексемы 
узел (основные и переносные) содержат в своей 
структуре сему соединения, сцепления: напри-
мер, ‘затянутая петля на веревке, канате и т.п., а 
также место, где связаны концы чего-либо (верев-
ки, нитки, платка и т.п. // прическа в виде закру-
ченного и стянутого сзади пучка волос) // перен. 
сложное переплетение каких-либо событий, явле-
ний, запутанное стечение обстоятельств’, ‘связан-
ный концами платок, кусок ткани и т.п., в которой 
уложены вещи, пожитки и т.п.’, ‘место схождения, 
пересечения чего-либо (дорог, рек и т.п.)’, ‘место 
скопления каких-либо клеток, выполняющих в 
организме одинаковую функцию (анат.) // расши-
рение, образованное сосудами или утолщение, 
припухлость в суставах’, ‘бот. Место, участок 
стебля, от которого отходит лист или развивают-
ся новые побеги’, ‘часть механизма, технического 
устройства, представляющая собой соединение 
тесно взаимодействующих деталей’, ‘путь сосре-
доточения чего-либо (промышленных, оборон-
ных, каких-либо работ и т.п. // центральный пункт, 
объединяющий и регулирующий деятельность 
каких-либо взаимосвязанных объектов, систем’ 
[8]. Так, мы можем констатировать, что в этих лек-
семах сохраняется этимон, а внутренней формой 
является представление о первичном признаке — 
переплетении. 

Лексема узел восходит к праславянскому 
*vǫzlъ, при этом наблюдается чередование глас-
ных с *vęzati (вяза́ть) [15]. В состав словообразо-
вательного гнезда с вершиной узел входят лексе-
мы узелок, узелочек, узлишко, узлище, узластый, 
узлистый, узлистость, узловатый, узловато, 
узловатость, узловой, междоузлие, аэроузел, ги-
дроузел, санузел и др. [13, с. 286].

В этимологическое гнездо с корнем *ǫz- вхо-
дит и многочисленное по численности дериваци-
онного потенциала словообразовательное гнездо 
с вершиной вязать. В самой глагольной форме 
исходное значение ‘тесный, узкий’ трансфор-
мировалась в ‘соединять, стягивать, связывать’ 

(‘тесный, узкий’ > ‘делать узким, соединять’ > ‘стя-
гивать, связывать’), что находит отражение поч-
ти во всех основных значениях: ‘связывать что-
либо, собирая вместе или соединять, связывать 
чем-либо, делая, изготовляя что-либо’, ‘стягивать 
кому-либо веревкой, ремнем руки, ноги, чтобы 
лишить свободы движений // перен. стеснять, ли-
шать самостоятельности’, ‘плести спицами, крюч-
ком или на машинке’, ‘вызывать во рту ощущение 
стягивания, терпкости’, ‘тех. обладать свойством 
скреплять, сцеплять твердые материалы’,  ‘спец. 
скреплять врубкой деревянные части между со-
бой’ [8]. 

Внутренняя форма ‘сцепления, стягивания’ 
позволяет данную лексему соотносить, с одной 
стороны, со словами вязь, завязка, с другой — со 
словами уза, узы, узкий [15]. Глагол вязать во-
шел в русскую лексику в XI веке. Многие ученые 
отмечают, что этимология данного слова до сих 
пор является невыясненной. Исследователи со-
относят глагол вязать с существительным узел, 
так как оба слова образованы от одной и той же 
общеславянской основы [10].

В состав словообразовательного гнезда с вер-
шиной вязать входят такие языковые единицы 
как: вязаться, вязание, вязка, вязальщик, вязан-
ка, вязь, вязаный, довязать, завязать, навязать, 
надвязать, обвязать, отвязать, перевязать, 
привязать, развязать, повязать, подвязать, 
связать, увязать, связник, связной, связующий и 
др. [13, с. 204‒206].

Входящая в данное словообразовательное 
гнездо лексема вязь в русском языке функциони-
рует в значении ‘тип письма, в котором буквы со-
единены и связаны в непрерывный орнамент’. В 
данном случае этимон ‘тесный, узкий’ вследствие 
дифференциации мышления трансформировал-
ся: ‘тесный, узкий’ > ‘узкий’ > ‘соединение’ > ‘пере-
плетение’.

С лексемой вязать этимологически связа-
на лексема вязнуть в значении ‘застревать при 
движении по чему-либо вязкому, сыпучему и т.п. 
// увязая, погибать’; ‘разг. застревать (о пище)’. 
Заметим, что в толковом словообразовательном 
словаре И.А. Ширшова [17, с. 193‒196] лексемы 
вязать и вязнуть входят в единое гнездо с вер-
шиной вязать, в то время как в словообразова-
тельном словаре А.Н. Тихонова [13, с. 204‒206] 
представлены два самостоятельных гнезда с вер-
шинами вязать и вязнуть. Трансформация эти-
мона происходила следующим образом: ‘тесный, 
узкий’ > ‘узкий’ > ‘соединение, соединять’ > ‘стяги-
вать, связывать’ > ‘лишать возможности активно 
действовать’.
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С лексемами вязать и узел непосредственно 
связана заимствованная в XVII веке из польского 
языка лексема вензель. В польском языке węzeł 
«вензель» означает «узел», буквально «связка» (в 
едином рисунке букв имени и фамилии). Вензель 
— это ‘монограмма из инициалов имени, росчерк’ 
[5]. В современном русском языке словообразо-
вательное гнездо насчитывает всего три языко-
вые единицы. Это вензель, вензелёк, вензелевый 
[13, с. 149].

Устаревшей на сегодняшний день является 
лексема узы в значении ‘цепи, оковы, путы’ [8], но 
данная словоформа достаточно активно выступа-
ет в языке в значениях ‘перен. то, что стесняет, 
обременяет, ограничивает свободу действий’ и 
‘тесные связи, отношения, объединяющие кого-
либо, что-либо’ [8]. В одном случае мы наблюда-
ем, что этимон ‘тесный, узкий’ конкретизируется в 
значение ‘цепи, оковы, путы’, а именно то, что стя-
гивает, соединяет, а соответственно ограничива-
ет в действиях. В другом – происходит развитие: 
‘тесный, узкий’ > ‘узкий, соединение, соединять’ 
> ‘объединять’ > ‘тесные связи, отношения, объ-
единяющие кого-либо, что-либо’. Таким образом, 
мы отмечаем два вектора развития: 1) узкий – со-
единение – ограничение в действиях, 2) узкий – 
соединение – внутреннее единение, брак, супру-
жество.

Лексема узы функционирует в языке изоли-
рованно, она не входит ни в одно словообразо-
вательное гнездо, но она, безусловно, является 
составляющей рассматриваемого нами этимоло-
гического гнезда.

С данной лексемой непосредственно связа-
на вершина словообразовательного гнезда узник 
‘тот, кто находится в заключении, под стражей’ [8], 
т.е. стянутый узами. Это гнездо включает несколь-
ко языковых единиц. Это: узница, узничество, уз-
нический, узничий, соузник, соузница, узилище ‒ 
‘тюрьма’ (устаревшее) [13, с. 287]. В данном слу-
чае развитие значения произошло следующим 
образом: ‘тесный, узкий’ > ‘узкий, соединение, со-
единять’ > ‘стягивать, ограничивать в действиях’ 
> ‘узник’.

В состав этимологического гнезда с корнем 
*ǫz- входит и лексема ýза в значении ‘пчелиный 
клей; прополис’, ‘пчелиная смола, масса, которой 
пчелы защищают внутренность улья от света и 
воздуха’ [8]. Слово образовано из *vǫza, связан-
ного с у́зел, вяза́ть, то есть «то, что связывает, 
сцепляет, соединяет» [15].

Этимологически родственными являются лек-
семы уж и угорь. Праславянская лексема *ǫžь 
родственна др.-прусск. angis «змея», лит. angìs, 

вин. и. añgį «ядовитая змея», «уж», лтш. ùodzs, 
uôdzе «гадюка», лат. anguis «змея», д.-в.-н. unс 
«змея», ирл. esc-ung «угорь» ( = «водяная змея»). 
Связано с у́горь [15]. Предположительно, конкре-
тизация значения происходила следующим обра-
зом: ‘тесный, узкий’ > ‘узкий’ > ‘узкий, длинный’ > 
‘угорь’, ‘уж’. Значение ‘узкий, длинный’ становится 
внутренней формой для образования слов уж и 
угорь.

В современном русском языке представле-
ны два самостоятельных словообразовательных 
гнезда с вершинами уж (ужик, ужак, ужонок, ужов-
ка, ужовник, ужовый и др.) и угорь (угорёк, угрё-
нок, угрёвый, угрёвые, угревидный) [13, с. 283, 
285].

Самостоятельным на современном этапе 
развития языка является словообразовательное 
гнездо с вершиной обязать, в состав которого 
входят такие единицы как: обязаться, обязы-
вать, обязательство, обязанный, обязанность, 
обязательный, необязательный и др. [13, с. 689]. 
Этимон ‘тесный, узкий’ трансформировался в зна-
чение ‘принудить, заставить’. На наш взгляд, раз-
витие происходило следующим образом: ‘тесный, 
узкий’ > ‘узкий, соединение, соединять’ > ‘свя-
зывать чем-либо’ > ‘лишать свободы движений’ 
> ‘подчинять своей воле’ > ‘принуждать, застав-
лять’. Сама лексема обязать образовалась в ста-
рославянском языке префиксальным способом 
от вязать (vęzati > вязать; бв > б), т.е. буквально 
‘связать каким-либо приказом, условием, догово-
ром’.

Заимствованной из старославянского языка 
является лексема союз. Слово было образовано 
префиксальным способом от лексемы узъ при по-
мощи приставки съ. Оно также входит в состав 
этимологического гнезда с праславянским корнем 
*ǫz-. Древнерусская лексема съвузъ выступала 
в значении ‘связь, узы’, а лексемы съузъ, соузъ 
в значении ‘путы, узы, союз, общество’, с такими 
же значениями соответствующие лексемы функ-
ционировали в старославянском языке (съвѫзъ 
δεσμός, наряду с съѫзъ) [15]. В современном рус-
ском языке все зафиксированные лексикографи-
ческими источниками значения сохраняют в сво-
ей структуре исходное значение ‘тесный, узкий’, 
которое трансформировалось в значение ‘соеди-
нить’, а именно: ‘тесное единение, связь (отдель-
ных лиц, групп, обществ, классов и т.д.) // устар. 
супружество’, ‘объединение, соглашение орга-
низаций, государств для каких-либо совместных 
действий, целей’, ‘государственное объединение, 
состоящее из нескольких государств, земель и 
т.п., с общей верховной властью’, ‘общественная 
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организация, объединение’, ‘грамм. Служебное 
неизменяемое слово, употребляемое для связи 
слов и предложений’ [8]. В современном русском 
языке словообразовательное гнездо с вершиной 
союз включает такие единицы, как союзка, со-
юзить, союзник, союзница, союзничество, союз-
ный, бессоюзный и др. [13, с. 150].

«Деэтимологизация приводит к утрате лекси-
ческих единиц словообразовательного гнезда, к 
полному распаду гнезда или переходу его к кор-
невому из-за разрушения смысловых и словоо-
бразовательных связей внутри самого гнезда» 
[3]. Так, лексема обуза в древнерусском языке 
выступала в форме обузъ в значении ‘повязка’. 
Слово произошло от праславянского *ob-vǫzъ 
или *ob-vǫza от у́зы, вяза́ть. Сюда же в.-луж. 
wobuza, н.-луж. hobuza ‘досада, гнев; тяжесть’ 
[15].  В современном русском языке обуза имеет 
значение ‘тягостная, обременительная обязан-
ность, забота // о том, кто обременяет, стесня-
ет кого-либо’ [8]. Мы можем констатировать, что 
данная языковая единица также является со-
ставляющей этимологического гнезда с корнем 
*ǫz-, а трансформация этимона происходила 
следующим образом: ‘тесный, узкий’ > ‘узкий, 
соединение, соединять’ > ‘связывать чем-либо’ 
> ‘стягивать, ограничивать в действиях’ > ‘обре-
менять’ (тот, кто обременяет). Лексема обуза в 
современном русском языке функционирует ав-
тономно, не входит в какую-либо словообразо-

вательную структуру и не образует словообразо-
вательного гнезда. В данном случае наблюдаем 
процесс деэтимологизации. «В широком смысле 
слова деэтимологизация означает утрату произ-
водным словом связи с производящим; но эта 
связь утрачена лишь в сознании ныне живущих 
людей, а в действительности она сохраняет-
ся, подобно тому как сохраняется генетическая 
связь человека с его прадедами, даже если сам 
он ничего не знает ни об одном из них. Задача 
исторического словообразования заключается в 
том, чтобы вновь сделать явными все те связи, 
которые соединяют современное слово со всеми 
его предками в словообразовательной («генети-
ческой») цепи независимо от того, осознаются 
или не осознаются они современными носителя-
ми языка» [5].  

Таким образом, учитывая данные словарей 
А.Н. Тихонова и И.А. Ширшова [13; 17], этимоло-
гическое гнездо с праславянским корнем *ǫz- в 
современном русском языке включает более 400 
единиц [13; 17]. Заметим, что данное гнездо мо-
жет быть дополнено, расширено за счет новых 
единиц, которые не отмечены в данных лексико-
графических источниках. «Вероятно, как количе-
ство гнезд, так и состав каждого из них у разных 
авторов будет разным, но это лишь свидетель-
ство того, что язык — живой и люди, как его но-
сители, могут по-разному воспринимать то, что в 
нем живо, а что уже умерло» [7, с. 80].

узкий ‘тесный, узкий’
зауживать, зауживаться, заузить, обуживание, обуживать, обуживаться, обузить, 
обузиться, переуживать, переуживаться, переузина, переузинка, переузить, пре-
узкий, сужать, сужаться, сужение, суживание, суживать, суживаться, суживающий, 
сузить, сузиться, узенький, узенько, узёхонький, узёхонько, узёшенький, узёшенько, 
узина, узить, узиться, узко, узковатый, узковато, узковатость, узкость, узость

сложные слова: сосудосуживающий, узкобедренный, узкобёдрый, узковедомствен-
ный, узкобородый, узкобортный, узкоглазие, узкоглазый, узкогорлый, узкогрудость, 
узкогрудый, узкогубый, узкозадость, узкозадый, узкозахватный, узкоклассовый, уз-
коколейка, узкоколейный, узкокорыстный, узколистный, узколистый, узколицый, уз-
количный, узколобие, узколобость, узколобый, узкомордый, узконаправленный, узко-
носый, узкоплечий, узкоплёночный, узкополосица, узкополосный, узкопрактический, 
узкопрофессиональный, узкорядный, узкоспециализированный, узкоспециальный, 
узкотелка

узел ‘тесный, узкий’ > ‘делать узким, соединять’ > ‘затянутая петля на веревке, канате 
и т.п. или место, где связаны концы чего-либо’
узелок, узелочек, узластый, узлистость, узлистый, узлишко, узлище, узловато, узло-
ватость, узловатый, узловой,

сложные слова: аэроузел, гидроузел, междоузлие, радиоузел, сантехузел, санузел, уз-
ловязальный, узловязатель, узлоуловитель
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вязать ‘тесный, узкий’ > ‘делать узким, соединять’ > ‘стягивать, связывать’
безотвязный, бессвязица, бессвязно, бессвязность, бессвязный, ввязать, ввязаться, 
ввязка, ввязочка, ввязывание, ввязывать, ввязываться, вывязать, вывязаться, вы-
вязка, вывязывание, вывязывать, вывязываться, вяжущий, вязальный, вязальщик, вя-
зальщица, вязание / вязанье, вязанка, вязаночка, вязаный, вязаться, вязенка, вязёнка, 
вязка, вязывать, вязь, довязать, довязаться, довязывание, довязывать, довязывать-
ся, завязать, завязаться, завязка, завязочка, завязывание, завязывать, завязывать-
ся, завязь, извязать, извязаться, извязывание, извязывать, извязываться, навязать, 
навязаться, навязень, навязка, навязчиво, навязчивость, навязчивый, навязывание, 
надвязать, надвязка, надвязчица, надвязывание, надвязывать, надвязываться, 
невязка, недовязать, недовязывание, недовязывать, неотвязный, неотвязно, неот-
вязность, неотвязчиво, неотвязчивость, неотвзчивый, неразвязно, неразвязный, 
несвязанность, несвязанный, несвязно, несвязность, неувязка, неувязочка, обвязать, 
обвязаться, обвязка, обвязочный, обвязчик, обвязчица, обвязывание, обвязывать, об-
вязываться, отвязать, отвязаться, отвязка, отвязывание, отвязывать, отвязы-
ваться, перевязать, перевязаться, перевязка, перевязочка, перевязочная, перевязоч-
ный, перевязывание, перевязывать, перевязываться, перевязь, повязать, повязать-
ся, повязка, повязочка, повязочный, повязывание, повязывать, повязываться, повязь, 
подвязать, подвязаться, подвязать, подвязаться, подвязка, подвязник, подвязной, 
подвязный, подвязочка, подвязочный, подвязывание, подвязывать, подвязываться, 
подвязь, поотвязать, попривязаться, привяз, привязанность, привязанный, привя-
зать, привязаться, привязка, привязной, привязчиво, привязчивость, привязчивый, 
привязывание, привязывать, привязываться, привязь, развязать, развязаться, раз-
вязка, развязно, развязность, развязный, развязывание, развязывать, развязывать-
ся, розвязь, связа, связанно,  связанность, связанный, связать, связаться, связист, 
связистка, связишка,  связка, связная, связник, связно, связной (сущ.), связной (прил.), 
связность, связный, связочка, связочный, связующий, связывание, связывать, связы-
ваться, связь, увязать, увязаться, увязка, увязывание, увязывать, увязываться

сложные слова: авиасвязь, биосвязь, взаимосвязь, взаимосвязанность, взаимосвязан-
ный, вязальнотрикотажный, оргсвязь, радиосвязь, фельдсвязь, фотосвязь, электро-
связь, сетевязание, сноповязка, кистевязальщица, кистовяз, коновязь, кругловязаль-
ный, операционноперевязочный, основовязальный, пачковязальный, пуховязальный, 
самовяз, самовязный, сетевязальный, сноповяз, сноповязалка, сноповязальный, коно-
плесноповязалка, сноповязальщица, табаковязальный, трикотажновязальный, узло-
вязальный, узловязатель, уточновязальный 

вязнуть ‘тесный, узкий’ > ‘делать узким, соединять’ > ‘стягивать, связывать’ > ‘лишать 
возможности активно  действовать’
ввязнуть, вывязить, вязкий, вязко, вязковатый, вязкостный, вязкость, завязить, за-
вязнуть, навязать, навязнуть, увязание, увязать, увязить увязнуть 

узник ‘тесный, узкий’ > ‘делать узким, соединять’ > ‘цепи, оковы, путы’ > ‘стягивать, 
ограничивать в действиях’ 
соузник, соузница, узилище, узница, узнический, узничество, узничий

уж ‘тесный, узкий’ > ‘узкий’ 
ужак, ужик, ужиный, ужовка, ужовник, ужовый, ужонок
Сложные слова:  ужевидный, ужеобразный

угорь ‘тесный, узкий’ > ‘узкий’
угорёк, угрёвый, угрёнок
Сложные слова:  угревидный
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обязать ‘тесный, узкий’ > ‘соединить’ > ‘связать чем-либо’ > ‘лишить свободы движений’ 
> ‘подчинить своей воле’ > ‘принудить, заставить’
необязательно, необязательность, необязательный, общеобязательно, 
обязанность, обязанный, обязательно, обязательность, обязательный, 
обязательственный, обязательство, обязаться, обязывать, обязываться 
Сложные слова: временнообязанный, всеобщеобязательный, общеобязательность, 
общеобязательный, самообязательство

союз ‘тесный, узкий’ > ‘соединить’ > ‘связать общими интересами’ 
бессоюзие, бессоюзный, междусоюзнический, межсоюзнический, межсоюзный, 
несоюзный, обсоюзить, союзить, союзка, союзник, союзница, союзничать, союзничек, 
союзнический, союзничество, союзно, союзный
Сложные слова: внутрисоюзный, всесоюзный, общесоюзный, профсоюз, профсоюзник, 
профсоюзный

вензель ‘тесный, узкий’ > ‘делать узким, соединять’ > ‘стягивать, связывать’ > ‘узел, связ-
ка’ > ‘монограмма из инициалов имени’
вензелевый, вензелёк

уза ‘тесный, узкий’ > ‘соединить’ > ‘связать чем-либо’ > ‘сцепить’ 
узы 1) ‘тесный, узкий’ > ‘стягивать, соединять’ > ‘ограничивать в действиях’

2) ‘тесный, узкий’ > ‘стягивать, соединять’ > ‘тесные связи, отношения, 
объединяющие кого-либо, что-либо’

обуза ‘тесный, узкий’ > ‘соединить’ > ‘связать чем-либо’ > ‘принудить, заставить’ > 
‘обременить’ (тот, кто обременяет)

Мы отмечаем и наличие сложных единиц, где 
«активизируются потенции переносных значений 
элементов структуры композиты» [14, с. 47].

Таким образом, в этимологическом гнезде с 
исходным корнем *ǫz-, которое включает в свой 
состав словообразовательные гнёзда с верши-
нами узкий, узел, вязать, вязнуть, узник, уж, 
угорь, обязать, союз, вензель, а также лексемы 
уза, узы, обуза, ведущей на современном этапе 
развития языка становится сема соединения, 
стягивания между собой отдельных элемен-
тов. Первоначальное значение ‘тесный, узкий’ в 

истории русского языка трансформируется, об-
растает новыми значениями, транслируя исход-
ный смысл. Именно этимон эксплицирует выяв-
ленный и названный элемент действительности. 
Общеславянский корень *ǫz- из *ǫng', восхо-
дящий к индоевропейскому *ang'h (: *ong'h), пре-
терпевая фонетические изменения, становится в 
русском языке основой для появления новых но-
минаций, которые в процессе языкового развития 
расширяют круг синтагматических связей, тем са-
мым развивая свою смысловую ёмкость и свою 
семантическую структуру. 
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Аннотация. Последовательное решение задач развития личности ребенка предусматривает в 
качестве одного из обязательных условий непрерывность воспитательно-образовательного процес-
са. Особое значение это приобретает в переходных этапах, в частности, при переходе ребенка из 
одного социального положения — выпускника детского сада в другое — ученика начальной школы. 
Непрерывность воспитания может быть обеспечена оптимальной организацией преемственности меж-
ду детским садом и школой, представляющей собой одну из сторон целостного процесса формирова-
ния личности ребенка. Анализ сложившейся практики осуществления преемственности в работе дет-
ского сада и школы показывает, что наиболее заметный разрыв в преемственных связях имеет место в 
воспитании и образовании детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Предметом анализа выступает теория и практика организации преемственности дошкольного и на-
чального общего образования. В статье выделены некоторые проблемы современного состояния пре-
емственности, определены направления практического поиска данной проблемы и возможные пути ее 
решения.

Авторами использовался теоретический анализ и обобщение исследований по проблеме, обобще-
ние, прогнозирование. Представляется, что идея преемственности дошкольного и начального общего 
образования может рассматриваться как ресурс обеспечения качества образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, начальное общее образование проблемы, поиски, 
преемственность, начальное общее образование, ребенок дошкольного возраста, решения.
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Abstract. The consistent solution of the problems of the development of the child's personality provides 
for the continuity of the educational process as one of the prerequisites. This acquires special significance in 

1 Статья выполнена проектной группой в рамках регионального проекта “Подмосковный PRE-SCHOOL: стандарт 
детского сада” в 2022 году”

Э.Н. Яковлева, А.В. Гилева, Н.М. Толкова



89Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

    Э.Н. Яковлева, А.В. Гилева, Н.М. Толкова

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

transitional stages, in particular, when a child moves from one social position — a kindergarten graduate to 
another — a primary school pupil. The continuity of education can be ensured by the optimal organization of 
continuity between the kindergarten and the school, which is one of the sides of the holistic process of the 
formation of the child's personality. An analysis of the current practice of implementing succession in the work 
of kindergarten and school shows that the most noticeable gap in succession ties takes place in the upbringing 
and education of children of senior preschool and primary school age.

The subject of the analysis is the theory and practice of organizing the continuity of preschool and primary 
general education. The article highlights some problems of the current state of continuity, defines the directions 
of practical search for this problem and possible ways to solve it.

The authors used theoretical analysis and generalization of studies on the problem, generalization, 
forecasting. It seems that the idea of the continuity of preschool and primary general education can be 
considered as a resource for ensuring the quality of education.

Keywords: preschool education, primary general education problems, searches, succession, primary 
general education, preschool child, solutions

For citation: Yakovleva E.N., Gileva A.V., Tolkova N.M. Continuity of preschool and primary general 
education: problems, searches, solutions // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2022. 
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Формирование личности ребенка — это 
длительный, сложный и комплексный 

процесс, предусматривающий ряд важных требо-
ваний. Прежде всего, это непрерывность воспи-
тательно-образовательного процесса. Особенно 
остро проблема преемственности возникает при 
переходе ребенка из детского сада в начальную 
школу. Решение этой проблемы предусматривает 
продуманные методические действия, обеспе-
чивающие данный переход. Наиболее заметный 
разрыв, согласно мониторингу ситуации, возника-
ет в оценке состояния детей старшего дошколь-
ного и младшего школьного возраста.

Данная ситуация осознана и сформулирова-
на уже давно. Научный аспект перехода ребенка 
из детского сада в школу выдвинулся на первый 
план в период рубежа XX–XXI вв. Периоды жизни 
дошкольника и младшего школьника стали оце-
ниваться как время развития формирующейся 
личности, в которые человек обладает огромны-
ми возможностями для внутреннего роста. Ранее 
эти особенности развития современного ребенка 
учитывались недостаточно. 

Ученые и практики сходятся во мнении, что 
потери, допущенные в дошкольном возрасте не-
восполнимы в полной мере в последующем об-
разовании. В дошкольном возрасте у ребенка 
формируется целый ряд психологических новооб-
разований, проявляющихся в деятельности, пове-
дении и общении со взрослыми и сверстниками, 
которые станут основой предметного обучения 
в начальной школе. Это те качественные изме-
нения личности ребенка старшего дошкольного 
возраста, которые помогут ему выйти за грани-

цы дошкольного детства, обеспечат становление 
нового ведущего вида деятельности, помогут ос-
воить новую социальную позицию «школьника». 
Данные новообразования являются выражени-
ем готовности к обучению в начальной школе. 
Возникают особые условия для адаптации и на-
чала активной учебы и формирования личност-
ных качеств. Ребенок входит в принципиально 
новый образ реальности. 

Проведенные исследования позволяют вы-
сказать суждение о неполном учете роли сквоз-
ной вертикальной интеграции, обеспечивающей 
непрерывность развития личности ребенка [5]. 
Изучение реального состояния проблемы в тео-
рии и практике выявило недостаточную преем-
ственность в применении форм, методов и техно-
логий обучения и воспитания. 

Цель статьи — анализ теории и практики ор-
ганизации преемственности дошкольного и на-
чального общего образования и прогнозирование 
возможных путей решения данной проблемы. На 
наш взгляд, реализация функциональной пре-
емственности дошкольного и начального общего 
образования станет прочным ресурсом обеспече-
ния качества образовательной деятельности. 

Материалы и методы. К методам исследо-
вания следует отнести теоретический анализ и 
обобщение исследований по проблеме, обобще-
ние, прогнозирование.

Основу исследования составили психолого-
педагогические идеи о непрерывном образовании 
как факторе социокультурной модернизации рос-
сийского общества [10], преемственности ступе-
ней образования [8], современных подходах к ре-
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ализации преемственности между дошкольным и 
начальным общим образованием [2], дошкольном 
детстве как самоценном периоде в жизни ребен-
ка [7], проблеме формирования позиции субъекта 
учебной деятельности как компоненте школьной 
готовности [4]. 

Результаты исследования. Следует отме-
тить, что на современном этапе усиливается ак-
туальность данной проблемы. Возросший инте-
рес к проблемам преемственности объясняется 
пониманием происходящих перемен в обществе, 
связанных с определением ресурсов обеспече-
ния качества дошкольного образования. В усло-
виях вариативности современного дошкольного и 
школьного образования, реализации личностно-
ориентированного подхода, освоения идей миро-
вой педагогики проблема преемственности требу-
ет переосмысления и разработки новых подходов 
к ее решению. В настоящее время дошкольное 
образование претерпевает значительные изме-
нения, связанные с обновлением его содержания. 
Нынешним дошкольникам придется жить в мире, 
который будет существенно отличаться от реалий 
современной жизни. Социальный заказ общества 
связан с формированием грамотной, конкурентно-
способной личности, способной адаптироваться 
к условиям нестабильного мира. Поиск решения 
этой задачи на ступени дошкольного и младшего 
школьного возраста заключается в комплексном 
обновлении системы. Для теоретиков и практиков 
открывается возможность модернизации и пере-
форматирования традиций преемственности в 
быстро меняющихся условиях. 

Особой задачей становится повышение 
профессиональной компетентности педагогов. 
Исследование современного состояния практики 
работы дошкольных образовательных органи-
заций и начальной школы позволил установить, 
что одним из важных факторов, сдерживающих 
данный процесс, является недостаточная готов-
ность воспитателей и учителей к комплексному 
обеспечению психолого-педагогических осно-
ваний преемственности. Московская область в 
числе первых субъектов Российской Федерации 
приступила к решению этих задач. Подготовка де-
тей к обучению в начальной школе по стандартам 
Pre-school началась в Подмосковье в 2022 году по 
инициативе Правительства Московской области. 
Проект направлен на обеспечение бесшовного 
перехода путем максимальной гармонизации ус-
ловий, содержания, технологий дошкольного и 
начального общего образования.

С учетом современных требований по обе-
спечению психолого-педагогических оснований 

воспитательного и образовательного процессов 
на базе Государственного гуманитарно-техноло-
гического университета была разработана про-
грамма курсов повышения квалификации педаго-
гов Московской области «Новый стандарт преем-
ственности: Подмосковный Pre-school», которая 
стартовала 1 февраля 2022 года.

По программе повышения квалификации 
в настоящее время прошли обучение 200 пе-
дагогов дошкольного образования Московской 
области. В содержании программы повышения 
квалификации были раскрыты актуальные во-
просы, обеспечивающие достижение высокого 
качества образования. Представлены совре-
менные программы дошкольного образования 
нового поколения, решающие задачи преем-
ственности между дошкольным и начальным 
уровнями образования с позиции самоценности 
каждого возрастного этапа и непрерывности 
образования в течение всей жизни человека, 
рассматривались современные инновационные 
технологии, используемые в образовательном 
процессе. 

Программа отличалась своей практико-ори-
ентированной направленностью, так как одним 
из направлений практического решения проблем 
преемственности стал выбор наиболее опти-
мальных средств обучения и воспитания детей 
старшего дошкольного возраста, что решалось в 
процессе выездных мероприятий в лучшие обра-
зовательные организации Московской области — 
стажировочные площадки по реализации нового 
стандарта преемственности. Сто лучших детских 
садов – участников проекта, прошедших серьез-
ный конкурсный отбор, накапливают опыт сете-
вого, кластерного взаимодействия со школами в 
решении вопросов преемственности.

В рамках курсов повышения квалификации 
слушатели посетили серию мастер-классов на 
базе образовательных организаций Московской 
области. В марте 2022 года слушатели побыва-
ли в МБОУ СОШ №10 с УИОП г. Красногорска, 
где проходил областной семинар-практикум 
«Современные инновационные образовательные 
технологии в дошкольной образовательной орга-
низации». Педагоги дошкольного отделения по-
казали образовательную деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста, построенную на 
интеграции образовательных областей, предста-
вили современное оборудование, используемое 
для интеллектуально-творческого развития, про-
вели мастер-классы по занимательной математи-
ке, робототехнике, творческому развитию детей 
старшего дошкольного возраста.
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В апреле 2022 года гостеприимно распахнул 
двери МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 25 «Улыбка» г. Подольска. Слушатели курсов 
стали участниками совместной образовательной 
деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста с использованием развивающего обо-
рудования Ф. Фребеля, демонстрацией пособия 
«Коврограф ларчик» и сенсорной развивающей 
среды «Фиолетовый лес» В. Воскобовича, позна-
комились с проектом нравственно-патриотиче-
ского воспитания «Времен связующая нить».  

Педагоги дошкольного отделения «Жар-
птица» МБОУ СОШ № 27 г. Химки познакомили 
педагогов с особенностями нейропсихологиче-
ского развития дошкольников как способа пред-
упреждения трудностей школьного обучения и ис-
пользованием нейропсихологических упражнений 
и оборудования для развития нейро-моторных 
навыков будущих учеников. 

Характерной особенностью всех выездных 
мероприятий стало объединение усилий всех 
участников образовательных отношений: пред-
ставителей управления образования, руководите-
лей школ, педагогов детских садов и дошкольных 
отделений, специалистов Московского областного 
центра дошкольного образования, преподавате-
лей различных кафедр Государственного гумани-
тарно-технологического университета. Участники 
этих встреч продемонстрировали конструктивную 
заинтересованность в решении проблем. Общий 
поиск достижения системности и целостности до-

школьного и начального общего образования яв-
ляется залогом положительных результатов кол-
лективной работы.

В процессе обучения на курсах повышения 
квалификации «Новый стандарт преемственно-
сти: Подмосковный Pre-school» педагоги дошколь-
ных образовательных организаций освоили тех-
нологии развития математических [3] и речевых 
навыков детей старшего дошкольного возраста 
[9], их физического развития [6], формирования у 
воспитанников познавательных [1], художествен-
но-эстетических [11; 12], социально-коммуни-
кативных навыков [1], что позволит им успешно 
реализовывать актуальные направления преем-
ственности, а будущим школьникам овладевать 
новым ведущим видом деятельности. Следует 
подчеркнуть, что содержание образовательных 
областей ФГОС ДО непосредственно ориенти-
ровано на содержание предметов основной об-
разовательной программы начального общего 
образования [13]. Этим системно обеспечивается 
теоретическая и практическая преемственность 
образовательного и воспитательного процессов.

Подводя итог, можно сделать обоснованный 
вывод о том, что решение проблем преемствен-
ности дошкольного и начального общего образо-
вания зависит от общих встречных усилий участ-
ников образовательных отношений, а идея, свя-
занная с реализацией преемственности, являет-
ся прочным фундаментом обеспечения качества 
современного образования.
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О СООТНОШЕНИИ ОБЩИХ, ЧАСТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ
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Аннотация. Методологические и теоретические проблемы психологии способностей тормозят про-
движение к их видовой дифференциации. Понимание способностей как индивидуально-психологиче-
ских особенностей позволяет изучать широкий спектр характеристик человека, влияющих на эффек-
тивность деятельности, но ограниченность сравнительно-эмпирических исследований не дает возмож-
ности приблизиться к решению проблемы классификации способностей. В данном парадигмальном 
ресурсе классификация общих и частных способностей обусловлена разнообразием деятельностей. 
В настоящей статье предпринята попытка подойти к решению проблемы классификации способностей 
как орудий, являющихся сочетанием стереотипизированных психических процессов, имеющих биоп-
сихосоциальное происхождение. Способности понимаются как орудийная основа качественно-количе-
ственного своеобразия реализации психических функций, характеризующая человека одновременно 
как индивида, субъекта деятельности и личность. Представлены результаты исследования общих, 
частных и специальных способностей через соотношения их результативности с психическими функ-
циями и видами деятельности. Дифференциация общих и частных способностей показана на примере 
мнемических как подвида когнитивных способностей. Полученные при изучении мнемических способ-
ностей результаты позволяют рассматривать общие и частные когнитивные способности как орудийную 
основу реализации функции, а специальные — как симптомокомплекс общих и частных способностей, 
формирование которого обусловлено содержанием того или иного вида деятельности. Структура спе-
циальных способностей исследуется на примере лингвистических, являющихся системным образова-
нием слуховой дифференциальной чувствительности, мнемических способностей, определенной зре-
лости артикуляционного аппарата, способностей анализировать языковые явления и чувства языка. 

Ключевые слова: способности, классификация, общие, частные, специальные, орудия, функции, 
деятельность, мнемические и лингвистические способности
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Original article  

ON THE CORRELATION OF GENERAL, PRIVATE AND SPECIAL ABILITIES
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Abstract. Methodological and theoretical problems of the psychology of abilities hinder progress towards 
their specific differentiation. Understanding abilities as individual psychological characteristics makes it 
possible to study a wide range of human characteristics that affect the effectiveness of activity, but the limited 
comparative empirical research does not make it possible to get closer to solving the problem of classifying 
abilities. In this paradigm resource, the classification of general and particular abilities is determined by a 
variety of activities. This article attempts to approach the solution of the problem of classifying abilities as tools, 
which are a combination of stereotyped mental processes of biopsychosocial origin. Abilities are understood as 
the instrumental basis of the qualitative and quantitative originality of the implementation of mental functions, 
characterizing a person at the same time as an individual, a subject of activity and a personality. The results of 
the study of general, particular and special abilities are presented through the correlation of their effectiveness 
with mental functions and activities. The differentiation of general and particular abilities is shown on the 
example of mnemonic as a subspecies of cognitive abilities. The results obtained in the study of mnemonic 
abilities allow us to consider general and particular cognitive abilities as a tool for the implementation of a 
function, and special ones as a symptom complex of general and particular abilities, the formation of which 
is determined by the content of a particular type of activity. The structure of special abilities is studied on the 
example of linguistic, which are a systemic formation of auditory differential sensitivity, mnemonic abilities, 
a certain maturity of the articulatory apparatus, the ability to analyze linguistic phenomena and feelings of 
language. 

Keywords: abilities, classification, general, particular, special, tools, functions, activity, mnemonic and 
linguistic abilities
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Вопрос о классификации способностей 
остается открытым по целому ряду при-

чин. Одна из основных — устойчивая тенденция 
исследования способностей на основе диф-
ференциально-психологической методологии. 
Концепция способностей как индивидуально-
психологических особенностей позволяет из-
учать широкий спектр характеристик человека, 
влияющих на эффективность деятельности [5]. 
Однако, в этой парадигме практически невоз-
можно реализовать задачу классификации спо-
собностей. Исследование способностей осу-
ществляется исключительно в сравнительно-
эмпирическом ключе, предполагающим оценку 
выполнения действий и анализ предпосылок 
результативности успешных и неуспешных в 
деятельности субъектов [6]. В данном пара-

дигмальном ресурсе классификация общих и 
частных способностей неминуемо обусловле-
на видовым разнообразием деятельностей [9]. 
Дифференциально-психологические направле-
ния исследования способностей должны опи-
раться на общепсихологическую теорию способ-
ностей.

Один из общепсихологических подходов стро-
ится на понимании способностей как средств или 
инструментов, осуществляющих психическую 
функцию и определяющих ее качественно-коли-
чественное своеобразие. В нашем понимании 
способностей как средств сделан акцент на том, 
как реализуется психическая функция в относи-
тельной независимости от содержания, иначе го-
воря, от того психического материала, которым 
оперирует человек.



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

О СООТНОШЕНИИ ОБЩИХ, ЧАСТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

96 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

Способности понимаются как орудийная ос-
нова реализации психических функций, которая 
имеет качественно-количественное своеобразие 
и характеризует человека одновременно как ин-
дивида, субъекта и личность. Впервые эта ха-
рактеристика была введена в психологию спо-
собностей в 2000 году [7]. С тех пор появились 
исследования, приближающие к решению про-
блемы классификации способностей через их 
онтологическую отнесенность [9].

Способности являются орудийной основой 
(средством, инструментом) реализации функции, 
а деятельность, в свою очередь, рассматривается 
как эмерджентный результат системного сочета-
ния функций. Природой такого орудия или сред-
ства является микростереотип того или иного пси-
хического процесса. Стереотипность психическо-
го процесса имеет качественно-количественную 
выраженность, которая объективируется и как 
некая особенность. Стереотипизация психиче-
ского процесса совершается во взаимодействии 
с окружающим миром, обусловливающим разноо-
бразие видов активности человека на протяжении 
всего онтогенеза. Вместе с тем, нельзя отрицать 
феноменологически отчетливую направленность 
как ребенка, так и взрослого к конкретным, ин-
дивидуально выбираемым по степени привлека-
тельности, видам занятий. Это свидетельствует 
о наличии не только социальной обусловленно-
сти деятельности, но и психологической пред-
расположенности к ней. Психосоциальные фак-
торы формирования и развития способностей 
начинают действовать не на «пустом месте». 
Закономерности созревание сенсорных систем — 
генотипически и врожденно предопределенный 
фундамент способностей человека. Современная 
психология способностей накопила впечатляю-
щий массив данных о социальной и психологиче-
ской их детерминированности. Однако, прорыв-
ные исследования биологической обусловлен-
ности качественно-количественного своеобразия 
способностей как микростереотипов психических 
процессов, еще впереди.

Методологические и теоретические проблемы 
психологии способностей тормозят продвижение 
в направлении к их видовой дифференциации, 
необходимой для решения практических задач. 
Увеличивающиеся потребности в грамотной диа-
гностике требуют обоснованной классификации 
способностей. Подчеркнем, что решение развива-
ющих, коррекционных, консультационных, профо-
риентационных и др. задач основывается на клас-
сификации способностей как характеристик инди-
видуально своеобразных возможностей человека.

На пути к созданию «работающей» классифи-
кации способностей находятся два закономерных 
вопроса: что именно классифицировать и по ка-
ким основаниям?

Традиционно способности соотносятся с ре-
зультативностью деятельности, именно это обсто-
ятельство и тормозит выделение видов и подви-
дов способностей, ибо деятельность реализуется 
не одной способностью, а некоторым их сочета-
нием, т.е. симптомокомплексом. Способности 
— системные образования микростереотипов 
психических процессов, которые проявляются 
как функции с конкретными качественно-количе-
ственными результатами. Сегодняшнее состоя-
ние исследований в области психологии способ-
ностей дает возможность подойти к проблеме 
классификации способностей, опираясь не на 
специфику содержания деятельности, а на ее 
функциональную структуру. Если понимать спо-
собности как инструментальную (орудийную) ос-
нову реализации психических функций, то необ-
ходимо разделять общие и частные способности. 
К общим способностям относятся те сочетания 
стереотипизированных психических процессов, 
которые реализуют базовые функции психики: 
познавательную, регулирующую и коммуникатив-
ную.

В настоящей статье предпринята попытка 
рассмотреть соотношение общих и частных ког-
нитивных способностей. К общим когнитивным 
способностям относятся: сенсорно-перцептив-
ные, мнемические, мыслительные, аттенцион-
ные, способности представления и воображения. 
Каждый из указанных видов представляет соче-
тание микростереотипов психических процессов 
с конкретными результатами, которые обусловле-
ны частными способностями.

Рассмотрим дифференциацию общих и част-
ных способностей на примере мнемических.

Мнемические способности — психические 
орудия организации индивидуального опыта для 
будущего, характеризующие человека одновре-
менно как индивида, субъекта деятельности и 
личность, проявляющиеся в специфике запоми-
нания, сохранения, забывания, узнавания и вос-
произведения. На сегодняшний день наиболее 
изучены процессы запоминания — кодирования 
(присвоения) информации. Экспериментальная 
психология памяти насчитывает тысячи исследо-
ваний, показывающих многообразную сложность 
этих процессов в зависимости от вида запомина-
емого материала, способа его предъявления, ин-
струкции, возраста испытуемых, условий работы, 
и т.д. Наши исследования процесса развертыва-
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ния мнемической деятельности, продолжающие-
ся с 80-х годов прошлого века, позволяют описать 
несколько подвидов мнемических способностей 
[7]. Во-первых, способности к запечатлению, ко-
торые проявляются в объеме, точности и скоро-
сти относительно неосознаваемого запоминания 
различной информации: вербальной, образной, 
связных выражений и бессмысленного матери-
ала, лиц, запахов, цветовых оттенков, вкусовых 
ощущений, звуков, мелодий, тембральных и то-
нальных характеристик речевых проявлений, и 
др. Во-вторых, способности к развернутому, со-
знательному, поэтапному запоминанию, иначе 
говоря, способности к опосредствованному за-
поминанию. Наши исследования обоих видов 
частных способностей осуществлялись с исполь-
зованием зрительного материала, но оба вида 
частных мнемических способностей будут иметь 
специфику в зависимости от задействованной 
сенсорной системы: слуховой, обонятельной, вку-
совой, тактильно-осязательной или зрительной. 
Таким образом, способности запоминания только 
по двум основаниям: доминирующему анализато-
ру и непосредственности-опосредствованности 
запоминания включают десять подвидов частных 
способностей.

Рассматривая способности как орудийную 
основу процесса реализации функции, стоит 
еще раз подчеркнуть, что продуктивность раз-
ных подвидов способностей к запечатлению как 
частных мнемических способностей обусловле-
на парциальностью свойств сенсорных систем. 
Парциальность результативных характеристик 
анализаторных систем является объективным 
законом функционирования высшей нервной 
деятельности человека, поэтому вид и характер 
предъявляемого материала не оказывает прин-
ципиального влияния на результативность сен-
сорно-перцептивно-мнемической системы. Если 
говорить о готовности к запечатлению той или 
иной информации, то она предопределена зрело-
стью соответствующей анализаторной системы, 
которая формируется в определенной среде, на-
пример, цветонасыщенной или обедненной цве-
товым разнообразием, наполненной звучанием 
классических музыкальных произведений, би-
лингвальной, и др.

При анализе происхождения качественно-ко-
личественного своеобразия способностей к опос-
редствованному запоминанию парциальность 
свойств высшей нервной деятельности значима, 
но уже не может являться первоосновой конкрет-
ного результата. В этом случае специфику част-
ных мнемических способностей к развернутому, 

осознанному, поэтапному запоминанию предо-
пределяет развитость конкретных мнемических 
действий: выделение опоры запоминания в пред-
ложенном материале или в собственной карти-
не репрезентаций; группированию по внешним 
(поверхностным) или по смысловым признакам; 
поэлементному запоминанию или организации 
информации в некую целостность с помощью 
аналогий, структурирования, систематизации или 
схематизации. Исследования мнемических сти-
лей показывают, что внешне направленный, вну-
тренне направленный, внешне-внутренний стили 
относятся к субъектно-стабильным характеристи-
кам человека запоминающего [7]. Это означает, 
что характер запоминаемого материала не яв-
ляется определяющей характеристикой мнеми-
ческих действий. На выбор способа обработки 
запоминаемого материала оказывает влияние 
и мнемический стиль как субъектно-стабильная 
характеристика, проявляющаяся относительно 
независимо от сознания человека. Способности 
к опосредствованному запоминанию как подвид 
общих мнемических способностей обусловлены 
наличием у субъекта деятельности их орудийной 
основы — способов обработки материала, подле-
жащего запоминанию и воспроизведению.

Способности к воспроизведению требуют от-
дельного анализа в силу многофакторности как 
репродукции, так и реконструкции запомненного. 
Исследования Т.Н. Осининой показывают дивер-
генцию способностей к дословному воспроизве-
дению и способностей к переструктурированию 
материала в условиях произвольного его запоми-
нания [3]. В экспериментах Т.Н. Осининой перед 
испытуемым ставилась задача воспроизвести 
конкретный текст. Обнаруженные привнесения 
отчетливо демонстрируют способности к рекон-
структивному воссозданию вербального матери-
ала, которые можно рассматривать в качестве 
подвида мнемических способностей как общих. 
Можно сказать, что выделены способности к ре-
продуктивному и реконструктивному воспроизве-
дению. Указанные частные способности подробно 
описаны через результативные, процессуальные 
и структурные характеристики [8]. Способности к 
запоминанию зрительного материала исследова-
ны и генетически [7].

Можно ли выделить способности к сохране-
нию, забыванию и узнаванию? Данная проблема, 
теоретически и практически актуальная, является 
предметом дальнейших исследований. 

Таким образом, общие и частные когнитив-
ные способности представляют собой орудийную 
основу индивидуального своеобразия личности, 
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предопределяя процессуальные и результатив-
ные характеристики интеллектуальных функций.

Специальные способности традиционно со-
относятся с успешностью освоения и реализации 
разных видов деятельности. Как правило, под-
черкивается, что способности обусловливают 
степень готовности человека к овладению кон-
кретными видами деятельности и к их успешному 
осуществлению [5]. Специальные способности 
выступают как сочетание общих и частных спо-
собностей, являющееся основной внутренней 
причиной освоения необходимых умений и навы-
ков. 

Для того, чтобы проанализировать соотно-
шение общих, частных и специальных способ-
ностей, обратимся к исследованиям структуры 
лингвистических способностей [10]. Филологи, пе-
дагоги и психологи хорошо знают, что очевидные 
способности человека к овладению родной речью 
могут не коррелировать с успешностью овладе-
ния иностранными языками. В качестве примеров 
можно вспомнить несопоставимые результаты в 
освоении иностранных языков и владении рус-
ским выдающихся его носителей С.А. Есенина и 
Л.Н. Толстова.

Структура лингвистических способностей 
представляет собой симптомокомплекс общих 
и частных способностей [10]. В основе — слухо-
вая дифференциальная чувствительность, точ-
нее, фонематический слух. Способность диф-
ференцировать фонемы неродного языка явля-
ется частным проявлением общей способности 
— слухового восприятия. Разумеется, слуховые 
перцептивные способности как подвид общих 
когнитивных состоят из полифонического соче-
тания способностей к дифференциации звуков, 
но фонематический слух для развития лингви-
стических способностей имеет ключевое значе-
ние. Готовность услышать и выделить фонемы 
неразрывно связана в структуре сложившихся 
лингвистических способностей с анализом языко-
вых явлений. По мере усвоения неродного языка 
происходит расширение возможностей к анализу 
языковых явлений через овладение фонетикой, 
лексикой, грамматикой, а также стилистикой ино-
язычного высказывания. Другими словами, мыс-
лительные операции общего характера (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение) «срастаются» с 
конкретным содержанием. В данном случае речь 
идет о звуках, фонемах, словах, словосочетаниях 
и текстах иностранного языка. Проговаривание 
иноязычных слов и звуков невозможно без опре-
деленной зрелости артикуляционного аппарата. 
Способности к подражанию, повторению и варьи-

рованию в произношении звуков, слов и слово-
сочетаний являются общими психофизиологиче-
скими (психомоторными) способностями, которые 
также конкретизируются на ряд частных. При этом 
частные способности, являясь подвидами разных 
видов общих способностей, образуют устойчивые 
образования, которые во взаимосодействии реа-
лизуют одну функцию. Хорошо известны примеры 
специфики освоения европейцами вьетнамского 
языка. Во вьетнамском языке особую роль играет 
высота звука, которая имеет смысловую нагрузку. 
В русском языке смыслоразличение не связано с 
высотой звука. Фонемы русского и других евро-
пейских языков различаются по своему тембру. 
Носители тембровых языков с трудом осваивают 
тональные языки по причине разной степени вы-
раженности индивидных характеристик слуховых 
перцептивных способностей. Способности к раз-
личению тембра и способности к различению вы-
соты звука являются подвидами частных способ-
ностей слухового восприятия.

Успешное освоение иностранного языка не-
возможно без участия мнемических способно-
стей.

Можно без преувеличения сказать, что в про-
цессе изучения иностранного языка активно «уча-
ствуют» почти все подвиды мнемических способ-
ностей как общих: зрительные и слуховые, спо-
собности к непосредственному и опосредство-
ванному запоминанию, способности к кратковре-
менному и долговременному хранению слуховой 
и зрительно представленной информации, и др. 
Способности к запоминанию во всем многооб-
разии частных мнемических способностей фор-
мируют картину репрезентаций слов и словосо-
четаний, грамматических правил, особенностей 
произношения звуков, понимания отличий ино-
странного языка от родного, которая и обуслов-
ливает индивидуальное своеобразие освоения и 
владения иностранным языком.

Репрезентации языковых явлений неродного 
языка отражают индивидуальность субъекта во 
всем многообразии его общих и частных способ-
ностей. При этом каждая частная способность 
трансформируется в еще более частную вслед-
ствие конкретного содержания, иначе говоря, 
специфики языка в той мере, в какой ее способен 
понять субъект деятельности. В этой связи следу-
ет особо выделить такую частную мыслительную 
способность как чувство языка. В свое время о 
значимости чувства языка в освоении иностран-
ного языка убедительно написал Б.В. Беляев [1]. 
Чувство языка можно трактовать как языковую 
интуицию, или природную мыслительную способ-
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ность, которая проявляется неосознаваемо или 
относительно неосознаваемо в процессе освое-
ния иностранного языка.

Итак, лингвистические способности структур-
но представляют собой симптомокомплекс спо-
собностей слуховой дифференциальной чувстви-
тельности, к запоминанию языковых явлений раз-
ной степени обобщенности, языковой интуиции, 
способностей анализировать языковые явления 
и определенную зрелость артикуляционного ап-
парата, предполагающую повторять, копировать, 
воспроизводить и продуцировать иноязычные вы-
сказывания.

Лингвистические способности как симптомо-
комплекс общих и частных способностей форми-
руются в процессе знакомства с соответствую-
щим содержанием при погружении в иноязычную 
среду. В этой связи представляют большой инте-
рес исследования детской вербальной креатив-
ности Т.В. Зеленковой, которая рассматривается 
ею как «важнейшая составляющая способности к 
творческой деятельности» [2, с. 429]. Детская вер-
бальная креативность по Т.В. Зеленковой являет-
ся «мультифакторной, состоящей из нескольких 
частных способностей, и качественное своеобра-
зие творческой деятельности детей может опре-
деляться их индивидуальным сочетанием» [2,  
с. 429]. Для изучения креативности детей старше-
го дошкольного возраста использовалась методи-
ка сочинения волшебной сказки. «Устное импро-
визационно-словесное творчество по сочинению 
волшебной сказки, где речь ребенка, соединяясь 
с воображением — центральным психологиче-

ским новообразованием дошкольного возраста 
— становится целостным продуктом детской вер-
бальной креативности» [2, с. 429]. Анализ трехсот 
тридцати сказок и историй, сочиненных детьми, 
позволил Т.В. Зеленковой выделить следующие 
частные способности детской вербальной креа-
тивности: оригинальность лексики, способность 
к порождению целостного связного текста, спо-
собность создавать оригинальные сюжеты [2,  
с. 432]. Как видим, в процессе овладения речью 
под воздействием внешних и внутренних факто-
ров происходит становление детской вербаль-
ной креативности, частными орудийными пред-
посылками которой являются три выделенных  
Т.В. Зеленковой симптомокомплекса общих и 
частных когнитивных способностей. Нам пред-
ставляется необходимым подчеркнуть, что под-
вижность (формируемость, развиваемость) как 
общих, так и специальных способностей обуслов-
лена зрелостью именно частных в структурном 
видении способностей.

Исследование плотности связей общих, част-
ных и специальных способностей в онтогенезе 
представляет теоретическую и практическую за-
дачу [4].

Полученные нами при изучении мнемиче-
ских и лингвистических способностей результа-
ты позволяют рассматривать общие и частные 
когнитивные способности как орудийную основу 
реализации функции, а специальные — как сим-
птомокомплекс общих и частных способностей, 
формирование которого обусловлено содержани-
ем конкретного вида деятельности.
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Научная статья 
УДК 821.161.1-3.09

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «АНГЛИЙСКОГО ЦИКЛА» 
Е.И.ЗАМЯТИНА 

Владимир Анатольевич Бодров
Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево, Россия, 
v-bodrov@list.ru

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты художественного своеобразия «англий-
ского цикла» Е.И. Замятина, состоящего из повести «Островитяне» (1917 г.) и рассказа «Ловец челове-
ков» (1918 г.) Делается вывод, что он вобрал в себя центральные мотивы творчества Е.И. Замятина, а 
с другой, — стал новым этапом его писательской биографии, упрочили его славу, в частности, как ма-
стера метонимического портрета. Тема противопоставления «безжизненности» и «живой жизни» была 
близка Е.И. Замятину и раньше, но именно в «английском цикле» она прозвучала мощно и оригинально, 
став его лейтмотивом.

В статье исследуются приемы создания системы персонажей произведений, метонимические пор-
треты, приемы сатиры, гротеска и пародии, точки соприкосновения с идеями Ф.М. Достоевского, гого-
левское начало. Уделено внимание многоуровневой связи «английского цикла» писателя с его знамени-
тым романом «Мы» и продолжению традиций, заложенных в ранней повести Е.И. Замятина «Уездное» 
(1912 г.)

Автор статьи приходит к выводу, что произведения «английского цикла», особенно повесть 
«Островитяне», стали одной из поворотных вех творчества Е.И. Замятина, который позже в романе 
«Мы» развил свои идеи, придав им планетарный масштаб, создав картину безальтернативного мира. 
Именно в своем «английском цикле» Е.И. Замятин создавал коллизии трагического столкновения 
Человека и Машины в разных их интерпретациях. 

Ключевые слова: сатира, гротеск, метонимический портрет, столкновение Человека и Машины
Для цитирования: Бодров В.А. Художественное своеобразие «английского цикла» Е.И.Замятина // 

Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2022. № 2. С. 101–107.  

SECTION 3
PHILOLOGY

Original article

ARTISTIC ORIGINALITY OF THE "ENGLISH CYCLE" BY E.I.ZAMYATIN

Vladimir A. Bodrov
State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuevo, Russia, v-bodrov@list.ru

Abstract. The article considers some aspects of the artistic originality of the "English cycle" by E.I.Zamyatin, 
consisting of the story "The Islanders" (1917) and the story "The Man Catcher" (1918). It is concluded that it 
absorbed the central motives of E.I. Zamyatin's creativity, and on the other hand, it became a new stage of 
his writing biographies, it consolidated his fame, in particular, as a master of metonymic portrait. The theme of 

В.А. Бодров
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contrasting "lifelessness" and "living life" was close to E.I. Zamyatin before, but it was in the "English cycle" 
that it sounded powerful and original, becoming his leitmotif. The article explores the techniques of creating 
a system of characters of works, metonymic portraits, techniques of satire, grotesque and parody, points of 
contact with the ideas of F.M.Dostoevsky, Gogol's beginning. Attention is paid to the multilevel connection of 
the writer's "English cycle" with his famous novel "We" and the continuation of the traditions laid down in the 
early story by E.I.Zamyatin "County" (1912).

The author of the article comes to the conclusion that the works of the "English cycle", especially the 
story "The Islanders", became one of the turning points of  the work by E.I.Zamyatin, who later developed his 
ideas in the novel "We", giving them a planetary scale, creating a picture of an alternative world. It was in his 
"English cycle" that E.I. Zamyatin created collisions of the tragic collision of Man and Machine, in their different 
interpretations.

Keywords: satire, grotesque, metonymic portrait, collision of Man and Machine
For citation: Bodrov V.A. Artistic originality of the "english cycle" by E.I.Zamyatin // Vestnik of State 

University of Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 101‒107.

Евгений Иванович Замятин (1884‒1937), 
автор всемирно известного романа «Мы» 

(1920 г.), давшего мощный импульс антиутопиче-
ской традиции ХХ столетия, по образованию сво-
ему был инженером-кораблестроителем, препо-
давал в университете Петербурга. В марте 1916 
года Е.И. Замятин был командирован в Англию, 
где на верфях нескольких городов по заказу рос-
сийского правительства строились ледоколы для 
России. До сентября 1917 года Е.И. Замятин на-
ходился на туманном Альбионе как представи-
тель заказчика и, вернувшись в Россию, опубли-
ковал два произведения, навеянные впечатле-
ниями и наблюдениями, сделанными в Англии. 
Речь идет о небольшой повести «Островитяне» 
(1917 г.) и рассказе «Ловец человеков» (1918 г.). 
Назовем их условно «английским циклом» пи-
сателя. Нам представляется, что они, особенно 
«Островитяне», с одной стороны, вобрали в себя 
центральные мотивы творчества Е.И. Замятина, а 
с другой, — стали новым этапом его писательской 
биографии, упрочили его славу, в частности, как 
мастера метонимического портрета.

Многие современники писателя, исследова-
тели его творчества нередко воспринимали ро-
ман «Мы» как сатиру на советскую действитель-
ность, что значительно сужало видение самой 
авторской концепции, трактовку произведения, 
его философскую глубину. Интерес к творчеству 
Замятина во многом связан с продуктивностью 
жанра антиутопии, с футурологической пробле-
матикой. Так, размышляя о роли техники в твор-
честве А. Платонова и других русских писателей 
1920-х годов, М.В. Яковлев пишет: «В произве-
дениях пролетарского писателя, так же как в на-
учной фантастике 1920-х годов у Е.И. Замятина, 
М.А. Булгакова, А.Р. Беляева, А.Н. Толстого вслед 

за федоровской философией Общего дела, раз-
вивается своеобразная мифология техники, пред-
теча современной технософии, в особенности 
цифровой матрицы» [11, c. 55]. В этот ряд стоит 
включить и ставшее актуальным демонизирован-
ное в последнее время понятие технократии. 
Как утверждает М.В. Силаева, ХХ век нравствен-
но испытывал людей, «предоставляя им свободу 
воли и чувства, после чего одна Вавилонская баш-
ня стала сменять другую, погружая человеческое 
сознание все глубже в пустоту безверия и небы-
тия» [10, с. 181]. Этим определяется социальный 
символизм футурологической и антиутопической 
литературы. 

Действительно, в повести Е.И. Замятина 
«Островитяне» многие черты времени были уз-
наваемы, но речь в нем шла все-таки не о кон-
кретном государстве, а о нежелательных тен-
денциях цивилизационного развития. Именно с 
такого ракурса рассматривали «английский цикл» 
исследователи Л.В. Воробьева [3], Р. Гольдт [4],  
Т.Т. Давыдова [5], И.М. Поповой [9], некоторые 
другие, отмечавшие вненациональное восприя-
тие мира писателем. 

Повесть Островитяне», автор которой проя-
вил себя мастером гротеска и пародии, — повесть 
об Англии и англичанах, но не только. Именно это 
произведение стало предтечей знаменитого ро-
мана. Более того, именно фабула «Островитян» 
перенесена в «Мы».

В «Островитянах» перед читателем развора-
чивается картина мира, в котором регламентиро-
вано буквально все, точнее говоря, стандарт жизни 
навязывается как единственное истинное благо. 
Недаром один из героев повести викарий Дьюли 
является автором «Завета Принудительного 
Спасения» и соответствующих расписаний.

_______________
© Бодров В.А., 2022
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Все процедуры и действия викария соответ-
ствующим образом расписаны, стены его библи-
отеки пестрят «расписаниями», составленными 
в соответствии с «Заветом». Четко расписаны 
часы приема пищи, дни покаяния, график занятия 
благотворительностью, пользования свежим воз-
духом и даже «одно расписание, из скромности 
не озаглавленное и специально касающееся мис-
сис Дьюли, где были выписаны субботы каждой 
третьей недели» [6, с. 262]. Как здесь не вспом-
нить розовые талоны из «Мы», дававшие право 
на свидание!

Регламент жизни, составленный викарием, 
соблюдается не только им одним: у Дьюли много 
приверженцев: 

«В сущности, не было ли совершенно ясно: 
если единичная — всегда преступная и беспо-
рядочная — воля будет заменена волей Великой 
Машины Государства <…>» [6, c. 268]. 

Описывая своего персонажа, Е. Замятин ак-
центирует внимание на несколько деталей — зо-
лотые коронки и пальцы рук, которые Дьюли заги-
бает, когда что-то выходит за рамки его представ-
лений о порядке. Этот герой, напрочь лишенный 
живой жизни, пропагандист ее жесткого регла-
мента, примеряет на себя роль наставника всего 
человечества. Позже, в романе «Мы», таковым 
будет Благодетель.

Отметим, что тема «безжизненности» была 
близка Е.И. Замятину и раньше. Именно она явля-
ется центральной в его ранней повести «Уездное» 
(1912). 

«Воскресные джентльмены», жители 
Джесмонда, города, где происходит действие 
«Островитян», также безжизненны, лишены ин-
дивидуальности. Автор повести нарочито опи-
сывает их шаблонность, присущую фабричному 
изделию, метонимично: они «экземпляры» с оди-
наковыми тростями, в одинаковых цилиндрах, с 
одним номером газеты в руках.

«<…> воскресные джентльмены со вставны-
ми зубами почтенно гуляли по улицам и привет-
ствовали двойников» [6, с. 268]. 

Это вполне вписывается в схему жизни, пропа-
гандируемую викарием Дьюли, соответствует его 
представлениям о культурном человеке, который 
«<…> должен, по возможности, не иметь лица». 
То есть не то чтобы совсем не иметь, а так: будто 
лицо, в будто и не лицо — чтобы не бросалось в 
глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у 
хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо 
культурного человека должно быть совершенно 
такое же, как и у других (культурных), и уж, конеч-
но, не должно меняться ни в каких случаях жизни.

Естественно, что тем же условиям должны 
удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и 
небо, и все прочее в мире, чтобы иметь честь 
называться культурными и порядочными» [6,  
c. 276‒277].   

Здесь Е.И. Замятин продолжает сатирическую 
традицию любимого им Н.В. Гоголя. Именно этот 
русский классик значительно повлиял на художе-
ственный мир автора «Островитян». 

Стоит отметить: каждый персонаж, включен-
ный в сюжетную интригу, имеет свою узнаваемую 
«метку». Так у матери Кембла губы извиваются, 
подобно червям, голова мистера Мак-Интоша на-
поминает футбольный мяч.    

У миссис Дьюли истинная природа челове-
ка сохранена, но запрятана в самых потаенных 
уголках души. Она человек-пенсне. Именно эта 
деталь является важнейшей для понимания ее 
поступков. В повести она дважды теряет его и оба 
эти раза выпадает из привычной схемы жизни, 
предстает перед читателем настоящей, живым 
человеком, способным видеть мир иначе, любить 
и сострадать. Вначале она испытывает к Кемблу 
настоящие чувства, а в финале повести, услышав 
колокол, возвестившего о казни Кембла, кричит 
«странным, не джесмондовским голосом» [6, с. 
303].    

Сам Кембл, квадратную внешность которого 
постоянно подчеркивает писатель, — типичный 
продукт системы, но он не до конца утратил че-
ловеческое. Встретив Диди, он «просыпается» на 
время, его «квадратная уверенность» исчезает, 
он влюблен и способен на поступки. Однако из-
жить в себе стереотипы поведения Кембл не спо-
собен. В частности, предложив Диди стать его же-
ной, он тянет со свадьбой. В одном из разговоров 
с О’Келли Кембл искренне считает, что поступает 
правильно:

«— Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать 
— и на пятьдесят уж будет можно купить всю ме-
бель…

— А без мебели — никак нельзя? — ухмылял-
ся О’Келли.

— О, да, конечно — нельзя, — невозмутимо-
серьезно отвечал Кембл. — И вовсе нечего сме-
яться: что тут смешного? Все совершенно логич-
но.

— Ну, голубчик Кембл, на логике надо ез-
дить умеючи, а то, чего доброго, разнесет» [6,  
с. 288‒289].    

Здесь Е.И. Замятин, совершенно очевидно, 
соприкасается с Ф.М. Достоевским, а конкретно, с 
его романом «Братья Карамазовы», где одной из 
главной линий философских размышлений геро-
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ев становится как раз проблема логики, которая, 
как это не покажется странным, может уничтожить 
человеческое в человеке. 

Стоит отметить, что очеловечивание Кембла 
происходит благодаря женщине: вначале он со-
вершает совсем нерациональный, нелогичный 
поступок: он выйдет на ринг из-за несправедливо-
го решения арбитров, нечестно признавшим по-
бедителем одного из боксеров, и будет жестоко 
побит. Затем из-за неверности Диди, стараниями 
того же Дьюли и его верного сподвижника Мак-
Интоша, станет убийцей О’Келли, что также не 
вмещается в систему координат, пропагандируе-
мых викарием Дьюли. Оба поступка экстраорди-
нарны, но характеризующие героя как человека 
живого и страстного. Вспомним: именно женщи-
на, I-330, в романе «Мы» кардинально повлияла 
и на центрального героя романа Д-503, заставив 
его усомниться в идеальности мира, логического 
и регламентированного до абсолюта.  

«Живая жизнь» в повести «Островитяне» 
представлена двумя персонажами— О’Келли и 
Диди.

Первый сразу же характеризуется как «чет-
верорукий», настолько его жестикуляция жива, 
герой лишен привычных для викария стандартов 
в поведении. Стоит обратить внимание, что кон-
тора адвоката О’Келли находится в старом доме, 
некогда принадлежавшем «свободолюбивому 
Сапожнику Джону, упрямо державшемуся люте-
ранской ереси и за это сожженному» [6, с. 271]. 

Вспомним Ф.М. Достоевского, который «по-
селил» Соню Мармеладову, героиню романа 
«Преступление и наказание», в дом портного 
Капернаумова. Оба «поселения» персонажей 
далеко не случайны. Именно в Капернауме, со-
гласно Новому Завету, Иисус Христос пропове-
довал, совершил много чудес и обрел пятерых 
апостолов. Ирландец О’Келли выглядит чужерод-
ным в теле регламентированного, манекенного 
Джесмонда. 

Как справедливо замечает, раскрывая значе-
ние образа О’Келли в системе персонажей по-
вести, исследователь замятинского творчества 
Н.В. Аксенова «Неприятие им традиционных цен-
ностей носит программный характер, а в основе 
его связи с Диди лежит не внезапное сильное чув-
ство, а утверждение релятивистской свободы» [1, 
с. 11].

Он опасен, и викарий Дьюли хорошо это пони-
мает, поэтому, его вынужденные приветственные 
улыбки в адрес О’Келли ограничиваются показом 
двух-четырех своих золотых коронок, а не вось-
мью, как это бывает у него обычно. 

Сама внешность адвоката выбивается из при-
вычности, нормы для Джесмонда: он вечно рас-
трепан, неаккуратен и слишком живой. 

О’Келли ведет себя естественно и непринуж-
денно. Он не бунтует, но своим поведением по-
казывает, что можно жить иначе, чем многие жи-
тели города. Ему не чужды шутки, фантазия, те 
самые состояния, что отличают живого человека 
от манекена. И автор повести глазами героя по-
казывает нам совсем иной Джесмонд, город во-
ображаемый.

О’Келли всерьез рассуждает, что пройдет вре-
мя и в Англии все станет обызвестленно и непод-
вижно: и люди, и животные, и деревья, и облака.

В системе персонажей повести О’Келли игра-
ет одну из ключевых ролей вместе с Диди.

Женские образы во многих произведениях 
Е.И. Замятину удавались всегда. Если вспомнить 
знаковые произведения писателя, можно сказать: 
прописаны они тоньше и глубиннее, чем персона-
жи мужские, хотя также с помощью штриха, дета-
ли. У Диди это «мальчишеские кудри». Героиня не 
лжет себе. Именно поэтому отказывается взять 
деньги бывшего мужа, так как изменяла ему. То 
же происходит по отношению к Кемблу. Героиня 
запрещает своему жениху брать пятьдесят фун-
тов у О’Келли, так как находится с ним в любов-
ной связи.

Чувства героини к Кемблу не находят адекват-
ного ответа, и в этом драма их отношений. 

Диди естественным образом смеется над ска-
занной глупостью, одевается не под стать дамам 
Десмонда, трогательна и ранима, потому что не 
может обрести счастье. Автор «Островитян» с 
любовью описывает ее:

«На ней была любимая черная пижама: кор-
саж разрезан до пояса и слегка стянут перепле-
том шнура, и сквозь черный переплет — розовое. 
В этом костюме и с подрезанными волосами — 
девочко-мальчик — она была как средневековый 
паж: из-за таких строгие дамы легко забывали ры-
царей и так охотно выкидывали веревочную лест-
ницу с балкончика башни» [6, с. 286]. 

Героиня становится той надеждой, что могла 
бы стать для Кембла спасением, но в силу сво-
ей «квадратности», которую неоднократно под-
мечает автор повести, тот не смог принять этот 
дар.

Повесть «Островитяне» Е.И. Замятина стала 
одной из поворотных вех творчества писателя. В 
своем романе «Мы» он разовьет свои идеи, при-
дав им планетарный масштаб, создав картину 
безальтернативного мира, повлияет на ряд пи-
сателей, например, Джорджа Оруэлла и Олдоса 
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Хаксли, создавших произведения в жанре, близ-
ком к антиутопическому. 

В 1925 году Е.И. Замятин вернется к 
«Островитянам» и переработает повесть в пьесу 
«Общество почетных звонарей». Думается: вовсе 
не случайно тема будоражила писателя, который 
и в своих статьях, например, «Я боюсь» (1921 г.), 
отстаивал право мыслящего человека и искусства 
на самоопределение, боролся с регламентацией 
всего и вся.

Рассказ «Ловец человеков» (1918), задуман-
ный во время пребывания Е.И. Замятина в Англии, 
выдержан в несколько иной тональности: пер-
сонажи лишены характерной для «Островитян» 
иронии. Однако писатель остается верен себе в 
изображении портретов героев и беспощадном 
препарировании сути механистического мирка, 
созданного им в рассказе. 

Гротескное переосмысление библейской 
истории имеет много сближений с произведением 
совершенно отличным от «английского цикла». 
Имеется в виду ранняя повесть Е.И. Замятина 
«Уездное» (1912), где в центре — мертвая жизнь, 
«внутренняя застылость» (Н.В. Аксенова) и от-
дельных персонажей, и социума российского го-
родка.

Вновь, как и в повести «Островитяне», созда-
вая в «Ловце человеков» систему персонажей, 
Е.И. Замятин, прибегает к поляризации их [2]. 
Прежде всего, поляризация эта представлена в 
мужских образах: мистер Краггс, идейный борец с 
пороками, лицемер и шантажист, и Бейли, наивно 
влюбленный в жизнь органист церкви.

Даже внешне они антогонистичны: «чугунно-
векий», со взглядом — лезвием, монументальный 
Краггс, напоминающий краба, и «нелепо-длинный 
и тонкий — из картона вырезанный» [6, с. 307] 
с «длинными обезьянними руками» [6, с. 309] 
Бейли, сравниваемый Е.И. Замятиным с жере-
бенком, являющийся неким воплощением жиз-
ненной иррациональности.

Парадоксально, но Бейли, несмотря на свою 
нескладность, внешнюю непривлекательность 
притягивает к себе женщин. Его исполнение му-
зыкальных произведений оказывает на них мощ-
ное эмоциональное воздействие. И даже «мра-
морная» миссис Лори Краггс, у которой «на губах 
— занавесь легчайшего и все же непрозрачного 
розового шелка» [6, с. 305] во время налета не-
мецких цеппелинов не может перед ним устоять. 
Так разрешается ее внутренний конфликт между 

рациональностью и природностью, порядком и 
запретным любовным влечением.

Находясь в своем доме, металлически-холод-
ная обстановка которого подчеркивает сущность 
персонажа (чего стоят только «металлически-не-
гнущиеся складки скатерти» [6, с. 305], мистер 
Краббс размерен, улыбается «на пьедестале 
победоносно» [6, с. 306]. Во время охоты на лю-
бовников в Хэмпстэд-парке он преображается со-
вершенно, «обретая «крысиную прыткость» [6, с. 
312]. Он становится «ошерстевшим», со сверкаю-
щими лезвиями глаз на «шерстяной морде <…>» 
[6, с. 313].

Находясь на своей волне, Мистер Краббс при-
сваивает себе право судить и карать тех, кто мыс-
лит и действует иначе, чем он.

Суматошный, но при этом лишенный жизне-
подобия Лондон описан Е.И. Замятиным в том 
же ключе, что и Джесмонд в «Островитянах», с 
характерными метонимическими приемами и ди-
намичностью.

«Лондон сбесился от солнца. Лондон мчался.
Прорвал плотину поток цилиндров, белых с 

громадными полями шляп, нетерпеливо раскры-
тых губ. Неистовым от весны стадом неслись 
слоно-автобусы и, пригнув голову, по-собачьи вы-
нюхивали друг дружку. Голосами малиновыми, 
зелеными и оранжевыми орали плакаты «Роллс-
Ройс», «Вальс — мы вдвоем», «Автоматическое 
солнце». И везде между мелькающих ног, букв и 
колес — молниеносные мальчишки в белых во-
ротничках, с экстренным выпуском» [6, с. 310].

Исследователи творчества Е.И. Замятина не-
однократно указывали на многоуровневую связь 
«английского цикла» писателя и его знаменитым 
романом «Мы». [8, с. 12]. Действительно, связь 
эту можно обнаружить в тематическом, образном, 
смысловом аспектах. 

Неприятие сонно-кондовой России и механи-
зированной Англии стало для писателя естествен-
ным. Но если в «Уездном» лейтмотив — горькая 
ирония, то для «английского цикла» характерны, 
прежде всего, сатира и гротеск. 

Не будет натяжкой утверждать, что в сво-
ем «английском цикле» Е.И. Замятин создавал 
коллизии трагического столкновения Человека 
и Машины, в разных их интерпретациях. Чуть 
позже логика развития уникального художе-
ственного мироощущения приведет к написанию 
романа-антиутопии «Мы», вершины творчества 
писателя. 



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «АНГЛИЙСКОГО ЦИКЛА» Е.И.ЗАМЯТИНА 

106 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

Список источников
1. Аксенова Н.В. Английский мир в творческой системе Е.И. Замятина: автореф. дис. … канд. филол. наук. 

Томск, 2015. 23 с.
2. Аксенова Н.В. Женские образы в рассказе Е.И. Замятина «Ловец человеков» // Молодой ученый. 2015.  

№ 10 (90). с. 1363‒1366. [Электронный ресурс]. URL: https://molich.ru/archive/90/18728/ (дата обращения: 15.04.2022).
3. Воробьева Л.В. Модернистская модель лондонского текста в творчестве Е.И. Замятина // Молодой ученый. 

2009. № 7 (7). с. 138‒142. [Электронный ресурс]. URL: https://molich.ru/archive/7/474/ (дата обращения 15.04.2022).
4. Гольд Р. Мнимая и истинная критика западной цивилизации в творчестве Е.И. Замятина. Наблюдения над 

цензурными искажениями пьес «Атилла» // Russian studies. Еже-квартальник русской филологии и культуры. Санкт-
Петербург.1996. Т. II. № 2. С. 322‒350.

5. Давыдова Т.Т. Замятинская энциклопедия. М.: Флинта, 2018. 774 с.
6. Замятин Е.И. Избранные произведения. Повести, рассказы. Сказки, роман, пьесы. М.: Советский писатель, 

1989. 768 с. 
7. Краснова Т.В. Повесть Е.И. Замятина «Островитяне»: Особенности сюжетного построения // Вестник 

Тамбовского государственного университета. 2012. Выпуск 12 (116). С. 230‒235.
8. Копельник В.И. Английские реалии в творчестве Евгения Ивановича Замятина: автореф. дис. … канд. 

филол. наук.  Тамбов, 2000. 23 с.
9. Попова И.М. Литературные знаки и коды в прозе Е.И. Замятина: функции, семантика, способы воплоще-

ния: Курс лекций. Тамбов: Изд-во Тамбовского государственного технического университета, 2003. 148 с.
10. Силаева М.В. Осмысление понятия «новый человек» в произведениях М. Булгакова и А. Платонова // 

Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2022. № 4. С.180‒186.
11. Яковлев М.В. От «Чевенгура» до «Котлована»: символика художественного пространства в произведениях 

А. Платонова // Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2019. № 4. С. 54‒61.

References
1. Aksenova N.V. Angliiskii mir v tvorcheskoi sisteme E.I. Zamyatina: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Tomsk, 2015. 

23 s.
2. Aksenova N.V. Zhenskie obrazy v rasskaze E.I. Zamyatina «Lovets chelovekov» // Molodoi uchenyi. 2015. № 10 

(90). s. 1363‒1366. [Elektronnyi resurs]. URL: https://molich.ru/archive/90/18728/ (data obrashcheniya: 15.04.2022).
3. Vorob'eva L.V. Modernistskaya model' londonskogo teksta v tvorchestve E.I. Zamyatina // Molodoi uchenyi. 2009. 

№ 7 (7). s. 138‒142. [Elektronnyi resurs]. URL: https://molich.ru/archive/7/474/ (data obrashcheniya 15.04.2022).
4. Gol'd R. Mnimaya i istinnaya kritika zapadnoi tsivilizatsii v tvorchestve E.I. Zamyatina. Nablyudeniya nad 

tsenzurnymi iskazheniyami p'es «Atilla» // Russian studies. Ezhe-kvartal'nik russkoi filologii i kul'tury. Sankt-Peterburg.1996. 
T. II. № 2. S. 322‒350.

5. Davydova T.T. Zamyatinskaya entsiklopediya. M.: Flinta, 2018. 774 s.
6. Zamyatin E.I. Izbrannye proizvedeniya. Povesti, rasskazy. Skazki, roman, p'esy. M.: Sovetskii pisatel', 1989.  

768 s. 
7. Krasnova T.V. Povest' E.I. Zamyatina «Ostrovityane»: Osobennosti syuzhetnogo postroeniya // Vestnik 

Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. Vypusk 12 (116). S. 230‒235.
8. Kopel'nik V.I. Angliiskie realii v tvorchestve Evgeniya Ivanovicha Zamyatina: avtoref. dis. … kand. filol. nauk.  

Tambov, 2000. 23 s.
9. Popova I.M. Literaturnye znaki i kody v proze E.I. Zamyatina: funktsii, semantika, sposoby voploshcheniya: Kurs 

lektsii. Tambov: Izd-vo Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2003. 148 s.
10. Silaeva M.V. Osmyslenie ponyatiya «novyi chelovek» v proizvedeniyakh M. Bulgakova i A. Platonova // Vestnik 

Gosudarstvennogo gumanitarno-tekhnologicheskogo universiteta. 2022. № 4. S.180‒186.
11. Yakovlev M.V. Ot «Chevengura» do «Kotlovana»: simvolika khudozhestvennogo prostranstva v proizvedeniyakh 

A.Platonova // Vestnik Gosudarstvennogo gumanitarno-tekhnologicheskogo universiteta. 2019. № 4. S. 54‒61.

Информация об авторе
В.А. Бодров – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка и лите-
ратуры Государственного гуманитарно-технологического университета.



107Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

    В.А. Бодров

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

Information about the author
V.A. Bodrov – Ph.D. of Philology, Senior Lecturer of the Chair of the Russian Language and Literature, State 
University of Humanities and Technology.

Статья поступила в редакцию 18.04.2022; одобрена после рецензирования 19.05.2022; принята к публи-
кации 24.06.2022.  
The article was submitted 18.04.2022; approved after reviewing 19.05.2022; accepted for publication 
24.06.2022.



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   108 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОЛОГИЯ 

Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2022. № 2. С. 108–114. ISSN 
2500-350X (online)   
Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 108–114. ISSN 2500-350X (online)   

Научная статья 
УДК 821.161.1.09

А.П. ЧЕХОВ В ТВОРЧЕСКОМ САМОСОЗНАНИИ И.А. НОВИКОВА

Алла Витальевна Громова 
Московский городской педагогический университет, Москва, Россия, gromovaav@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-8420-7567

Аннотация. В статье рассматриваются три аспекта восприятия личности и творчества А.П. Чехова 
его младшим современником И.А. Новиковым: мемуарный, литературно-критический и творческий. 
Данная проблема в комплексе не становилась объектом научного изучения. Цель статьи заключается в 
уяснении степени усвоения Новиковым чеховских эстетических принципов. В эссе «Человек и художник 
(о Чехове)» Новиков рассмотрел биографию и творчество писателя в единстве, уделив внимание его 
этической и гражданской позиции, охарактеризовал отношение Чехова к различным явлениям жизни 
(науке, искусству, практической деятельности) и его связи с предшественниками и современниками 
(Гоголем, Л. Толстым, Короленко). Также Новиков выстроил вектор творческого развития писателя: от 
коротких юмористических рассказов к повестям с усиливающейся тенденцией к лиризации, а затем к 
зрелым драмам, которые в творчестве писателя заменили романный жанр. В статье также анализи-
руются художественные параллели в драматургических произведениях писателей. Делается вывод о 
близости некоторых приемов, которые обусловлены не только прямым влиянием Чехова на Новикова, 
но и общими истоками — европейской новой драмой. Новиков развил некоторые намеченные Чеховым 
принципы поэтики (лиризация, символизация, подводные течения). Различия заключаются в следова-
нии Новикова философско-эстетическим принципам неореализма с мистической трактовкой явлений 
жизни (например, любви). 

Ключевые слова: рецепция, творческое самосознание, эссе, мемуарный очерк, драматургия, но-
вая драма, неореализм
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A.P. CHEKHOV IN THE CREATIVE SELF-CONSCIOUSNESS OF I.A. NOVIKOV
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Abstract. The article deals with three aspects of the perception of the personality and the works of  
A.P. Chekhov by his younger contemporary I.A. Novikov: memoir, literary-critical and creative ones. This 
problem in the hole has not become the object of scientific study. The purpose of the article is to clarify 
the degree of Novikov’s assimilation of Chekhov’s aesthetic principles. In the essay «Man and Artist (about 
Chekhov)» Novikov examined the biography and work of the writer in unity, paying attention to his ethical and 
civic position, characterized Chekhov's attitude to various phenomena of life (science, art, practical activity) 
and his connections with predecessors and contemporaries (Gogol, L. Tolstoy, Korolenko). Novikov also 
built a vector of the writer’s creative development: from short humorous stories to novels with an increasing 
tendency to lyricism, and then to mature dramas, which replaced the novel genre in the writer’s work. The 
article also analyses the artistic parallels in the dramaturgical works of the writers. The conclusion is made 
about the proximity of some techniques, which are due not only to Chekhov’s direct influence on Novikov, 
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but also to common origins – the European new drama. Novikov developed some of the principles of poetics 
outlined by Chekhov (lyricism, symbolization, undercurrents). The differences lie in Novikov’s adherence to 
the philosophical and aesthetic principles of neorealism with a mystical interpretation of the phenomena of life 
(for example, love).

Keywords: reception, creative self-consciousness, essay, memoir essay, drama, new drama, neorealism
For citation: Gromova A.V. A.P. Chekhov in the creative self-consciousness of I.A. Novikov  // Vestnik of 

State University of Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 108‒114.

В 2022 году отмечается юбилей Ивана 
Алексеевича Новикова (1977–1959). В 

начале творческого пути близкий к новому ре-
ализму, после революции 1917 года Новиков 
ушел в административную, переводческую и ис-
следовательскую деятельность: был членом 
правления Союза советских писателей, возглав-
лял Пушкинскую и Тургеневскую комиссии, сде-
лал стихотворные переложения «Слова о полку 
Игореве» и «Задонщины», написал ряд эссе о 
русских классиках. Из произведений зрелого пе-
риода самым известным до сих пор остается его 
дилогия «Пушкин в изгнании», которой посвя-
щены статьи Чжан Цзинна [19], Чжан Цзинна и  
Д.Н. Черниговского [17; 18], а ранняя проза, поэзия 
и драматургия в полном объеме пока не изучены. 
Среди исследователей и популяризаторов твор-
чества Новикова нужно назвать создателя лите-
ратурно-критического очерка о нём Я.В. Волкова 
[1], автора первой монографии М.В. Михайлову 
[9], автора статей [7; 8] и диссертации [6] о рома-
нах К.С. Калинину, а также сотрудников Мценской 
центральной городской библиотеки, подготовив-
ших библиографический указатель произведе-
ний писателя [5] и организовавших юбилейные 
конференции, посвященные его творчеству [15] и 
орловскому тексту российской словесности [12]. 
Несмотря на пробуждение научного интереса 
к наследию Новикова, тема «Новиков и Чехов» 
пока в полном объеме не исследовалась. Она 
включает несколько аспектов: мемуарный (воспо-
минания Новикова о встречах с Чеховым), лите-
ратурно-критический (исследование «Человек и 
художник (О Чехове)») и творческий (переклички 
в произведениях писателей). Цель данной статьи 
заключается в определении степени усвоения 
Новиковым чеховских эстетических принципов, 
при этом мемуарные очерки и эссе о Чехове при-
влекаются как факты саморефлексии; отдель-
но анализируются художественные параллели в 
драматургических произведениях писателей.

Новиков встречался с Чеховым дважды: зи-
мой 1899 года в Ялте по пути в Бессарабию (куда 
направлялся «на голод») и в мае 1900 года на 

XXVIII передвижной выставке в Москве. В 1929 
году он написал воспоминания под названием 
«Две встречи» (опубликованы в том же году в 
«Литературной газете»), а в 1944 году готовил их 
для сборника «Чехов в воспоминаниях современ-
ников» к сорокалетию со дня смерти писателя, 
вышедшем лишь в 1947 году. 

Эти мемуарные очерки отличаются предель-
ной краткостью. Новиков осознавал, что не отно-
сится к людям, знавшим Чехова «долго и хорошо» 
[11, с. 334], поэтому не стремился создать развер-
нутый портрет писателя. Более того, он даже при-
знается, что не помнит подробностей разговора, 
который не касался литературы, а имел харак-
тер «простой – житейский» [11, с. 333]. Несмотря 
на мимолетность встреч, Новиков утверждал, 
что они «дали ощущение живого Чехова и, бо-
лее того, помогли понять его как писателя» [11,  
с. 333]. Например, он «отчетливо почувствовал, 
как Чехов был пристально внимателен к другому 
человеку — совсем для него случайному. И это не 
был интерес специфически писательский, а имен-
но человеческий» [11, c. 334]. Размышляя о чехов-
ском отношении к людям, Новиков замечает, что 
его доброта была «как бы несколько далекою» 
(в отличие от «теплой и конкретной» доброты  
В.Г. Короленко), что свидетельствовало о посто-
янном присутствии более общей, масштабной 
«органической думы о людях, о человеке, о жиз-
ни» [11, с. 334]. «Сочетание конкретности и дали, 
живого быта и длительного раздумья» Новиков 
объявляет основным в творческой манере Чехова 
[11, с. 334]. 

В очерке можно увидеть и характер мемуари-
ста — в то время студента, начинающего автора, 
который даже не признался Чехову, что имеет 
публикации, скромного юноши, который ехал «на 
голод» и «по этому именно делу к нему и зашел» 
[11, с. 333].

Вторая встреча с Чеховым на выставке пере-
движников показала «социальный интерес писа-
теля и притом не отвлеченный, головной, а напро-
тив — живой, исполненный настоящего челове-
ческого тепла» [11, с. 335]. Тогда Чехов противо-

_______________
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поставил никому, по его мнению, не нужный пор-
трет генерала (И.И. Воронцова-Дашкова работы  
Н.П. Богданова-Бельского) жанровой картине, 
изображавшей фабричные задворки и рабочего 
с ребенком на руках (картина М.С. Пырина «В 
гости»). «Чем-то родственно этому сочетанию 
чувств было и само восприятие Чехова… сам он 
писал не потому лишь, что умел отлично писать 
и хорошо знал человека, но и потому, что он че-
ловека любил, и жалел, и думал по-своему об 
устроении его неустроенной жизни» [11, с. 335], 
— резюмирует автор очерка.

«Ощущение живого Чехова», полученное 
во время личных встреч, дало впоследствии 
Новикову импульс для его исследования о писа-
теле. Новиков начал писать его в начале 1940-х 
годов. В 1953 году, в связи с приближающимся 
50-летием со дня смерти Чехова, он вернулся к 
своей работе, завершив ее в 1955 году, а в 1956 
году объединил с воспоминаниями и включил в 
книгу «Писатель и его творчество».

Книга «Человек и художник (О Чехове)» на-
чинается словами: «Написать историю жизни 
любого большого писателя — это значит дать не 
одни только внешние события, но также раскрыть 
и его внутренний мир, понять и объяснить самую 
природу его дарования», потому что «именно 
само творчество писателя и есть главное собы-
тие его жизни, и никак нельзя отделять жизнь пи-
сателя от его творческого подвига» [11, с. 225]. 
Интерпретация биографии и творчества Чехова 
в этой книге строится на главной предпосылке: 
передать не полноту фактов внешней биографии, 
а «глубину поэтического дыхания» [11, с. 539].

Данная установка была близка установке  
Б.К. Зайцева, писателя русского зарубежья, авто-
ра беллетризованной биографии Чехова, создан-
ной в 1954 году к 100-летию со дня смерти писа-
теля и в том же году вышедшей в Нью-Йорке. В  
1910-е годы Новиков был близким другом Зайцева, 
но в начале 1920-х их судьбы разошлись: Зайцев 
уехал в эмиграцию, а Новиков остался в совет-
ской России. Их переписка продолжалась в пер-
вой половине 1920-х годов, но впоследствии угас-
ла. Сравнивая исследования Новикова и Зайцева 
о Чехове, можно говорить о типологической бли-
зости авторских подходов, предопределившей 
и некоторое сходство в интерпретации жизни и 
творчества их великого современника.

Сходства заключаются в том, что в обоих слу-
чаях это книга писателя о писателе, присутствует 
мемуарный элемент (оба автора встречались с 
Чеховым, хотя и не были близко с ним знакомы, 
но хорошо помнили ту эпоху), утверждается не-

разрывная связь биографии и творчества, уделя-
ется внимание детству как истоку формирования 
личности, а творчество рассматривается как про-
явление внутреннего мира писателя, частично 
сходна композиция (стремление следовать хро-
нологии).

Различия обусловлены жанром и социокуль-
турным контекстом произведений: Зайцев пишет 
беллетризованную биографию, тщательно следуя 
хронологии биографических фактов, но при этом 
уделяя повышенное внимание скрытым сторонам 
души писателя, включая личную жизнь и бессоз-
нательные порывы к религиозной вере [см.: 3,  
с. 166–176]. Творчество трактуется как проявле-
ние бессознательных устремлений, подчас всту-
пающих в противоречие с рационалистическими 
принципами [4, с. 366], последовательно прово-
дится мысль о скрытой религиозности писателя 
[4, с. 377, 378, 385, 394, 437, 453]. Новиков пишет 
не биографию, а эссе, он не акцентирует тему лич-
ной жизни и тем более религиозности Чехова (это 
было не принято и даже невозможно в советском 
литературоведении) и отступает от хронологии, 
уделяя внимание многосторонним связям Чехова 
с реальной действительностью (современника-
ми, наукой, искусством, сельским хозяйством, 
социальной жизнью и общественной деятельно-
стью), а также вопросам поэтики. Показательны 
названия некоторых главок книги: «Вопросы твор-
чества», «Наука и искусство», «Чехов – Толстой», 
«Чехов и деревня», «Чехов и музыка», «Письма. 
Записные книжки», «Чехов-драматург». Говоря о 
«человеке и писателе», Новиков не склонен раз-
делять их, в отличие от Зайцева, который проти-
вопоставляет рационалиста «доктора Чехова» 
«Чехову-писателю» [4, с. 378] с его скрытыми по-
рывами к религиозности. 

В книге Новикова реализована определенная 
трактовка чеховского творчества. Так, в ранних 
юмористических рассказах Новиков увидел тра-
гическое начало (что, по его мнению, и выделяло 
Чехова среди других авторов популярной пери-
одики); отметил динамику чеховской малой про-
зы («форма короткого рассказа начала уступать 
первенствующее место повести, а сама повесть 
стала постепенно звучать все лиричнее» [11,  
с. 315]), а также мечту писателя о романе, кото-
рый не удавался как целое и мыслился соедине-
нием отдельных рассказов. И проницательным 
итогом представляется мнение Новикова о чехов-
ской драматургии, которая стала для писателя 
своеобразной заменой романной формы: «Так, 
в этой форме, произведя настоящий переворот 
в драматургии, Чехов одновременно осуществил 
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и свою мечту о романе, ибо каждая из этих пьес 
действительно есть настоящий роман, цельный, 
единый, стройный» [11, c. 315–316]. Отмечается 
и такая особенность чеховских пьес, как допуще-
ние «длиннот»: «Чехов в пьесах себе позволял то, 
чего очень остерегался в своей прозе» [11, с. 321], 
что «указывает на очень тонкое различие, кото-
рое делал Чехов между читателем и зрителем» 
[11, с. 321].

Книга Новикова хотя и не является литерату-
роведческим исследованием (сам автор подчер-
кивал это), но обладает ценными сведениями и 
наблюдениями и не утрачивает своего значения 
по сей день. Сам факт обращения Новикова к ис-
следованию творчества Чехова свидетельству-
ет о глубоком писательском интересе к художе-
ственному миру предшественника, поэтому за-
кономерно рассмотрение творческих перекличек 
между ними. 

На рубеже XIX–XX веков в критике распро-
странилась мысль о «пушкинском» и «гоголев-
ском» течениях в русской литературе. Возникший 
еще в XIX столетии спор между «общественни-
ками» и представителями «чистого искусства» в 
эпоху Серебряного века оформился в противо-
поставление «аполлонического» и «дионисий-
ского» начал в творчестве, где пушкинскому 
духу гармонии противопоставлялось трагиче-
ское искусство Гоголя, примыкавшее к миру ре-
лигии. Эта идея, несмотря на схематизм, повто-
рялась в работах критиков разных направлений  
(Ю.И. Айхенвальда, И.Ф. Анненского, Н.А. Бер- 
дяева, Е.А. Колтоновской, В.В. Розанова и др.), 
стремившихся с этой точки зрения классифи-
цировать и современную литературу. К «пуш-
кинской» линии относили Тургенева, Чехова и 
Бориса Зайцева, а к Гоголевской — Достоевского, 
Ремизова, Леонида Андреева. Если следовать за 
критикой Серебряного века, то Ивана Новикова с 
его тягой к гармонии также нужно отнести к пуш-
кинской линии, поставив в один ряд с Тургеневым 
и Чеховым.

Сопоставительный анализ художествен-
ных приемов Чехова и Новикова — это пробле-
ма, которая пока ждет своего исследователя. 
Остановимся на некоторых параллелях в обла-
сти драматургии, которые ранее были намечены  
М.В. Михайловой в ее монографии «И.А. Новиков: 
грани творчества». 

Новиков, вступивший в литературу одновре-
менно как поэт, прозаик и драматург, до рево-
люции написал несколько пьес: «В пути» (1900), 
«Около жизни» (1903), одноактный этюд «Апрель» 
(1904), «Любовь на земле» (1911), «Горсть пепла» 

(1916). Первые три, по мнению М.В. Михайловой, 
«строились по отработанным и достаточно уста-
релым идеологическим схемам» [9, с. 183], но в 
них уже присутствовала «чеховская интонация 
неназойливого сочувствия к тем, которые “ничего 
не делают, а в хороших чувствах изливаются”» [9, 
с. 184]. В последующих пьесах сходство с поэти-
кой чеховской драматургии становится еще более 
заметным.

Как отмечают исследователи творчества 
Чехова, его драматургическое новаторство за-
ключалось прежде всего в отказе от одногеройной 
пьесы и от противопоставления героев в качестве 
участников драматического конфликта, который 
возникает не как столкновение интересов отдель-
ных лиц, а как «чувство одиночества, жизненной 
разрозненности и бессилия» [14, с. 435] человека 
перед лицом обстоятельств, не зависящих от его 
воли. «Внутренний характер конфликта оттеснил 
внешние события, интригу в собственном смыс-
ле. <…> действие сосредоточилось на духовной 
жизни героев» [13, с. 426]. Непрерывное развитие 
внутреннего действия в чеховских пьесах создает 
«подводное течение» (или «подтекст»). Все это 
дало основание называть пьесы Чехова «пьеса-
ми настроения» [13, с. 427].

Подобные процессы происходили в это время 
и в западной драматургии в творчестве Г. Ибсена, 
А. Стриндберга, Э. Гауптмана, М. Метерлинка. 
Поэтому, говоря о сходстве новиковских пьес с 
чеховскими, нужно учитывать и их общие истоки, 
в частности, европейскую «новую драму», для 
которой были характерны не только злободнев-
ность, но и акцент на трагизме человеческого су-
ществования, «внутренний конфликт» и, как след-
ствие, — изменение формы пьес (преобладание 
диалога над действием, включение в сценическое 
действие информации о событиях, которые про-
изошли «за сценой», символизация, «подводные 
течения»).

Если говорить о конкретных параллелях, то са-
мой «чеховской» можно назвать пьесу Новикова 
«Любовь на земле» (1911), о чем свидетельствует 
сходство между персонажами, символические де-
тали, подводные течения.

Так, например, центральная героиня пьесы 
Наталья Григорьевна воспринималась критика-
ми как «современная Раневская», а старый слуга 
Ефим — как чеховский Фирс, хотя Ефим в пье-
се Новикова выполняет совсем другую функцию. 
Оставаясь в заброшенном доме вместе со своим 
одиноким барином, он символизирует единение с 
народной стихией, а не разрушение уклада жизни. 
Алексей Григорьевич говорит ему: «Ты, Ефим, как 
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этот сад, как равнина. Тебе, главное, и понимать-
то ничего не надобно: все это только ты сам…» 
[10, с. 61]. 

В лирической стихии новиковской драмы об-
раз сада символичен, а к способам формирования 
подводных течений можно отнести смену суточ-
ного и сезонного времени, создающую фон для 
внутреннего состояния действующих лиц. Другим 
способом создания подводного течения относится 
введение музыкального мотива, вплоть до прямого 
заимствования приема — звука лопнувшей стру-
ны. У Чехова в пьесе «Вишневый сад»: «Все сидят, 
задумались. Тишина. <…> Вдруг раздается отда-
ленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, 
замирающий, печальный» [16, с. 224]. В отличие от 
Чехова, Новиков дает ему конкретное объяснение: 
«Вдруг раздается громкий надрывный звук. Это ло-
пается струна в старом фортепьяно» [10, с. 41]. 

При этом Новиков многократно по сравнению 
с Чеховым усиливает степень лиризации, что про-
является в его развернутых ремарках, написан-
ных в импрессионистическом стиле и невозмож-
ных для реализации на сцене. Например: сквоз-
ной дом Свешневых, «как открытая чья-то душа» 
[10, с. 2], «дятел стучит в саду по яблоням <…>, 
точно тишину приколачивает» [10, с. 5], возница 
должен появиться на сцене в рубахе «с рукавами, 
еще полными дорожного ветра» [10, с. 17]; «зо-
лотится между кустов и на подсыхающей осенней 
траве паутина; дыхание бодрой осени ровное и 
крепкое» [10, с. 21]. Подобные авторские пояс-
нения относятся к пейзажу, интерьеру, реквизиту, 
мизансценам, действующим лицам. Они могут со-
держать избыточную информацию («Не рояль, а 
фортепиано, старинное, с немного надтреснутым, 
но волнующим звуком; и для него недаром годы 
прошли, оно много давало на своем веку и неж-
ной страсти и сладкой тоски» [10, с. 37]), развора-
чиваться в обобщенные рассуждения, выходящие 
за рамки конкретной ситуации (Тоня «сидит, по-
том ложится, глядя на небо, опять привстает. Так 
делает русская девушка, оставаясь одна в лесу, 
когда изменчивые и разноречивые волнения под-
нимаются в душе и ходят, как ветры в степи, за-
вивая воздушные смерчи» [10, с. 27]), передавать 
общее настроение сцены («Чудится за окнами хо-
лодный вечер, не соединяющий, не сливающий, 
а обнажающий предметы, разъединяющий их. 
Таковы в этом акте и люди: что-то прояснилось 
в них; все влажное, мягкое в душе стало или ста-
новится четким узором, все крепнущим, как при 
первом заморозке под утро; сама любовь колет 
как иглы» [10, с. 27]), описывать действие, произо-
шедшее вне сцены, например, безмолвное свида-

ние Тони и Ставищева («Но чего нельзя показать 
реально — это того, что произошло до поднятия 
занавеса около 10 часов вечера, ибо со сцены 
это вышло бы непонятно а может быть, даже и 
грубо, ибо не было произнесено ни единого сло-
ва и была глубокая тишина, но тишина изнутри 
буйная» [10, с. 37]). Ремарки Новикова, усиливая 
лирическое (авторское) начало, одновременно 
превращаются в инструкции постановщикам, ко-
торым предписывалось передать определенное 
настроение: «Всем этим должен ярко дохнуть со 
сцены театр» [10, с. 38]. 

Здесь можно вспомнить замечание Новикова, 
что Чехов в пьесах более многословен, чем в сво-
ей прозе, и не боится «длиннот», потому что зри-
тель, в отличие от читателя, не может вернуться 
к уже прочитанным страницам, если что-то в вос-
приятии слова будет случайно упущено. Однако 
Чехов реализовал эту черту в репликах персона-
жей, а Новиков как будто распространяет ее на 
авторские ремарки, которые адресованы режис-
серу и актерам, но не зрителям. 

При этом нельзя не отметить, что тенденция к 
лиризации ремарок у Чехова уже присутствует. В 
пьесе «Вишневый сад» это, например, упоминав-
шийся звук лопнувшей струны — «замирающий, 
печальный» [15, с. 224, 254] или описание сцены 
в начале второго действия: «…Далеко-далеко на 
горизонте неясно обозначается большой город, 
который бывает виден только в очень хорошую, 
ясную погоду» [16, с. 215].

Можно сказать, что Новиков развивает че-
ховские открытия и доводит их до предела. 
Сходные тенденции можно наблюдать, например, 
в драматургии Бориса Зайцева. Одновременно у 
Новикова встречаются и противоположная тен-
денция: декларативные утверждения и риториче-
ские вопросы, разрушающие настроение и атмос-
феру недосказанности.

Но главное отличие пьес Новикова нахо-
дится не в сфере поэтики, а в сфере концепции 
любви, восходящей к Платону и В.С. Соловьеву. 
Новикову и в целом не чужды были символистские 
идеи, сближавшие его с поэтами-соловьевцами 
и отразившиеся в его творчестве [2]. По мнению  
М.В. Михайловой, в пьесе «Любовь на земле» 
Новиков «создавал русскую версию платонов-
ского “Пира”» [9, с. 193], а его пьеса «Горсть пеп-
ла» (1916), где присутствуют явные параллели с 
Чеховым, во второй части полностью переключа-
ется в религиозно-мистический план. Мистическое 
восприятие мира, отразившееся в творчестве 
чеховского Треплева в «Чайке», у Новикова ста-
новится позицией автора, а сама пьеса — иллю-
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страцией платоновской концепции разных видов 
любви (Филиа, Агапе, Сторге и Эрос) [9, c. 203]. 
Возможно, именно схематичность символистских 
построений в новиковских пьесах вызвала от-
торжение критики, притом что чеховские «ноты» 
(а иногда и открытое влияние) были восприняты 
более спокойно.

Итак, мы рассмотрели три аспекта темы 
«Чехов и Новиков»: воспоминания Новикова о 
встречах с Чеховым, его книгу о Чехове, в кото-
рой дано понимание личности и творчества пи-
сателя, и творческие параллели, проявившиеся в 
драматургии. Наблюдения и выводы, сделанные 
Новиковым в его книге «Человек и писатель», 
ценны не только как результат литературно-кри-
тического анализа (в этом отношении они усту-
пают обширной научной литературе о творчестве 

Чехова), но прежде всего как факт авторской реф-
лексии, отражающей представления Новикова о 
сущности и назначении литературы, специфике 
художественных форм и особенностях русского 
литературного процесса. Размышления Новикова 
о художественных принципах Чехова могут слу-
жить отправной точкой для понимания его соб-
ственного творчества, что учитывалось при сопо-
ставлении драматургического наследия писате-
лей. За пределами внимания осталось сопостав-
ление прозаических произведений двух авторов, 
минимально был привлечен и историко-литера-
турный контекст. Данные направления анализа 
должны составить содержание последующих ис-
следований. В целом же тема «Чехов и Новиков» 
представляется детально не разработанной и 
перспективной для дальнейшего изучения.
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Аннотация. Творчество Г. Газданова позиционируется как мировоззренческая и художественно-
эстетическая целостность. В поэтике исследуемых романов выделяется внешний и внутренний сю-
жет. Автор профанацией внешнедетективной схемы через частичное («Возвращение Будды») и полное 
(«Призрак Александра Вольфа и «Эвелина и её друзья») уничтожение классического расследования 
убийства тексты массовой литературы превращает в феноменологические откровения. За кажимым 
текущей жизни обнаруживается глубина нездешнего замысла, который писатель предлагает разгадать. 
Метароманный цикл Г. Газданова анализируется как интенция к истинному Свету, заявленная в концов-
ке «Вечера у Клэр». Духовный путь писателя предстаёт поиском равновесия между наличным (мни-
мым) и скрытым (несомненным). В таком ключе трактуется сквозная для всего творчества тема любви, 
которая в последнем романе оказывается одной из форм дружбы, или, говоря шире, «всеединства». В 
нерушимом дружеском союзе, образованном в студенческой юности героев, сосредоточивается весь 
аксиологический уклад художественного мира писателя: человеческое достоинство, неприятие наси-
лия и виталистическая устремлённость в будущее. Выдвинутые тезисы доказываются гипертекстуаль-
ными сопоставлениями, выявляющими циклическую конфигурацию прозы Г. Газданова как вдохновен-
ного художественного послания. 

Ключевые слова: цикл, метапроза, «иное», феномен дружбы, иллюзия
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«EVELINA AND HER FRIENDS» AS A «PERFECT» «REINCARNATION» 
IN G. GAZDANOV'S METANOVEL CYCLE

Evgeny E. Ivanov1, Galina P. Ivanova2

1 Irkutsk State University, Irkutsk, Russia, ayaom@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-9937-4 
2 Novosibirsk Higher Military Command School, Novosibirsk, Russia, tervhen66@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0003-4184-1597357 

Abstract. The work of G. Gazdanov is positioned as a worldview and artistic and aesthetic integrity. 
In the poetics of novels, the external and internal plot is distinguished. The author turns the texts of mass 
literature into phenomenological revelations through the profanation of the external-selective scheme through 
partial («The Return of the Buddha») and complete («The Ghost of Alexander Wolf» and «Evelina and her 
Friends») destruction of the classic murder investigation. Behind the seeming of the current life, the depth of 
the otherworldly plan is revealed, which the writer proposes to unravel. The article analyzes G. Gazdanov's 
meta-novel cycle as an intention to the true Light, stated at the end of «Evening at Claire's». The spiritual path 
of the writer appears as a search for balance between the present (imaginary) and the hidden (undoubted). In 
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this way, the theme of love, which is end-to-end for all creativity, is interpreted, which in the last novel appears 
as one of the forms of friendship, or, more broadly, «unity». The entire axiological structure of the writer's 
artistic world is concentrated in the unbreakable friendly alliance formed in the student youth of the heroes: 
human dignity, rejection of violence and a vitalistic aspiration to the future. The theses put forward are proved 
by hypertextual comparisons that reveal the cyclic configuration of G. Gazdanov's prose as an inspired artistic 
message. 

Keywords: cycle, metaprose, «other», friendship phenomenon, illusion
For citation: Ivanov E.E., Ivanova G.P. «Evelina and her friends» as a «perfect» «reincarnation» in  

G. Gazdanov's metanovel cycle // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 
115‒120.

Заканчивая свой первый роман «Вечер у 
Клэр», Г. Газданов предлагает читателю 

литературное путешествие в «иное»: «площадь 
Согласия вдруг предстала мне иной. Она всег-
да существовала во мне; я часто воображал там 
Клэр и себя — и туда не доходили отзвуки и об-
разы моей прежней жизни» [5, с. 160]. Образ Клэр 
не только возвращает к названию романа, но и 
сменой грамматического времени с тотального 
прошедшего на настоящее в финале текста от-
крывает серию романов как миссию реализации 
прекрасной мечты. 

В первом романе достижение цели — телесное 
обладание возлюбленной завершается печалью. 
Герой также с сожалением говорит о том, что в его 
картине мира отсутствует представление о друж-
бе. Лишённый связи с семьёй и Родиной, разоча-
рованный в любви, он, тем не менее, открыт буду-
щему, которое в мировосприятии писателя связано 
с обретением «согласия», «счастливого состояния 
физического и душевного равновесия» [6, с. 235], 
воплощения духовной программы, заданной из 
«иного»-метафизического в жизненный путь.

«Истинное начало — это прыжок в совершён-
ное» [12, с. 212], пишет М. Xайдеггер в «Истоке 
художественного творения». «Вечер у Клэр» скон-
центрировал в себе основные темы и мотивы, ко-
торые Г. Газданов разрабатывает в дальнейшем 
творчестве до последнего завершённого романа 
«Эвелина в её друзья»: «и из всего этого, прой-
дя сквозь эти жизни разных людей и их судьбы 
и остановившись наконец в своем бурном движе-
нии, передо мной возникла Эвелина в ее послед-
нем воплощении, которого я ждал столько лет» [7, 
с. 355]. 

«Из энигматической формулы «сон о Клэр» 
оба компонента пролонгируются в метароманном 
корпусе. Каждый отдельный роман манифестиру-
ет стадиальную смену существований на спирали 
преодоления круга сансары или «вечного возвра-
щения» до ступени пробуждения-просветления-

нирваны» [10, с. 334]. После написания дебютно-
го текста Г. Газданов вступает в масонскую ложу, 
в которой на одном из выступлений он провозгла-
шает необходимость преодоления преград между 
людьми. «Существующие в нас стены кажутся 
нам часто непреодолимым препятствием для 
общения с людьми. Смысл масонских исканий 
— сделать проницаемыми перегородки, разде-
ляющие людей» [1, с. 195]. Тьма вещей, «обман-
чивая убедительность, так, точно мир, в котором 
мы были осуждены жить» [7, с. 137] волей Автора, 
сопричастного масонским идеалам «вере, надеж-
де, любви» и нуминозным отношением ко всему 
Сущему, преодолевается в последних романах 
писателя «Пробуждении» и «Эвелине и её дру-
зья». Финальный женский образ газдановского 
метаромана и представляет собою историю пре-
вращения безотчётной влюбчивости в осознание 
своего места в бытии. Эволюция метагероини из 
легкомысленной француженки в героиню в самом 
высоком понимании происходит не с помощью 
любви к герою, и не за счёт внешних потрясений, 
как это бывает в классическом романе, а через 
«наш своеобразный и нерасторжимый союз, кото-
рого нельзя было бы себе представить без нее». 
Этот союз друзей воспринимается как «другой 
мир, в котором я жил, — мои друзья, лучшее, что 
у меня было» [7, с. 220]. 

Установка на «иное» предполагает разруше-
ние мнимых границ, восстановление изначальной 
гармонии, паттерном которого служит масонское 
братство, которое в повседневной жизни эквива-
лентно дружбе, альтруизму и любви в самом ши-
роком понимании. Согласимся с утверждением 
Л.Д. Бугаевой: «Путь, который проходят газданов-
ские герои и вместе с ними читатель, во многом 
совпадает с масонскими представлениями о пути 
к «просвещению» и в определенном смысле соот-
носим с ритуалом посвящения в масонские степе-
ни, в котором и отыскивается ключ к пониманию 
пути у данного автора» [2, с. 53].

_______________
© Иванов Е.Е., Иванова Г.П., 2022
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Всё творчество Г. Газданова предстаёт раз-
вёртыванием духовного свитка от вечернего, 
«неверного света» к Свету истинному. «Клэр» 
по-французски «свет», но и в уникальном ком-
плексе верований осетин, предков Г. Газданова 
заложено поклонение Свету — Рухс Дуне. В пе-
реводе с французского значение слова «Клэр» — 
«свет» открывает романный корпус. Процитируем  
А.Г. Вишнякова: «Название предстаёт эмбрио-
ном, неделимым первоэлементом, максималь-
но сконцентрированной моделью» [4, с. 75]. 
Метароманное повествование у Г. Газданова 
представляет собой «движение чувств» [7, с. 335] 
носителей светлого начала от первого романа к 
последнему. Если в дебютном романе голос авто-
ра представлен его нарративной «маской» в виде 
главного героя Николая Соседова, то позже в «ре-
альнейшей реальности» художественного мира 
Г. Газданова перволичная форма повествования 
оказывается без имени и фамилии, потверждая 
тезис M.K. Мамардашвили и А.М. Пятигорского: 
«Я» как одна из псевдоструктур сознания...в 
смысле метатеории сознания» [11, с. 166].

Другое лишь иллюзия. Если подросток 
Николай удивляется, почему с женщинами надо 
разговаривать не так, как с представителями сво-
его пола, то автор, не совпадая с героем, ассоции-
рует Соседова скорее с пушкинской Татьяной, чем 
с Онегиным, учитывая весь инициальный сюжет 
Гражданской войны в «Вечере у Клэр» как «залог 
свиданья верного». В последнем романе эта ген-
дерная тема всплывает, когда Эвелина говорит, 
что герой помог ей увидеть себя: «у меня такое 
впечатление, что рядом с тобой появляется зер-
кало, в котором я вижу себя. Не зеркало, конечно, 
как стекло, а что-то другое, и в нем мое отраже-
ние» [7, с. 330]. В контексте «увлечения Эвелины 
метампсихозом и Котиком, которое отличалось от 
других ее романов тем, что заставило её наконец 
понять некоторые вещи и, может быть, впервые 
задуматься над своей собственной судьбой» [7,  
с. 307] речь идёт о том, что встречи и тяготения 
людей друг к другу предопределены свыше и 
предполагается, что в каждом новом круге сан-
сары мы «меняемся ролями». Перед телесной 
близостью между влюблёнными состоялся следу-
ющий диалог: «В одной из твоих прошлых жизней 
ты был женщиной. Потому что эта мысль скорее 
характерна для женщины, чем для мужчины.

— Мне кажется, что в какие-то минуты, мину-
ты счастливой и полной близости, мы теряем себя 
в блаженном растворении и больше не остается 
этого разделения между нами» [7, с. 354]. Здесь 
происходит прежде всего обретение близости 

душ, чего не было в «Вечере у Клэр», а не простая 
плотская идиллия. Автор всё телесное, без «огня 
душевного» определяет как вторичное. Поэтому 
последний его роман повествует в первую оче-
редь о дружбе и взаимопомощи как особом фе-
номене человечности. По мнению О.Г. Егоровой 
и Е.В. Кузнецовой, «феноменологический тип по-
вествования является определяющим» [8, с. 327] 
у Г. Газданова. Автор находится в переходном 
онтологическом слое между идеальным миром 
и миром произведения как готовым продуктом. 
Герой («свидетель и участник» [6, с. 141]) — бе-
зымянная креатура автора, транслирующего ну-
минозные посылы Вечности, в которой органично 
переплетаются природа и культура.

Художественная феноменология Г. Газданова 
редуцирует кажимые очевидности текущей жизни 
не только рассеиванием загадочных указаний на 
эйдетический мир «равновесия», к которому стре-
мятся его герои, но и всем конструктом метарома-
на как посланием, исходящим из «Вечера у Клэр».  

Особые анарративные индексы присутствия 
автора в тексте являются каркасом внутреннего 
сюжета в поэтике Г. Газданова. По утверждению 
А.Г. Вишнякова, «в тексте обязательно присут-
ствуют такие элементы (уровни, потоки), которые 
в нарушение всех математических представле-
ний о множестве оказываются одновременно и 
частью целого, и самим этим целым во всей его 
полноте» [3, с. 54]. Обозначенные в «Вечере у 
Клэр» мотивы всплывают в последующих текстах, 
«довоплощая» заданные в программном произве-
дении идеи в просветлённые образы избавления 
от «границ между людьми», чреватых насилием. 
Сопоставим следующие гипертекстуальные от-
сылки к «Вечеру у Клэр».

Особым статусом в поэтике иллюзионизма 
наделяется тема азартной игры. Это связано с 
желанием уйти от автоматизма повседневности, 
стремление к трансгрессии, попытка переиграть 
неслучайность «слепой механики случая» [7,  
с. 253]. Соседов в первом романе попал в компа-
нию бильярдных шулеров перед тем, как добро-
вольно отправиться на войну. Артур в «Эвелине 
и её друзьях» так объясняет свою игроманию: 
«Самое главное — это ощущение, это вторжение 
в неизвестность, это шаг в будущее, вот что такое 
игра» [7, с. 350]. 

Клэр упрекает Николая в «специальном рус-
ском остроумии» [5, с. 40] так же, как я-рассказчик 
до самого конца атакует Эвелину «постоянной 
иронией» [7, с. 147]. В то же время «вечная жен-
ственность» как роковая и загадочная и в первом, 
и в последнем романах связана со стихий воды. 



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

«ЭВЕЛИНА И ЕЁ ДРУЗЬЯ» КАК «СОВЕРШЁННОЕ» «ДОВОПЛОЩЕНИЕ» 
В МЕТАРОМАННОМ ЦИКЛЕ Г. ГАЗДАНОВА

118 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  

Образ русалки, увиденный в созерцании морской 
глади, трансформируется в «Эвелине и её дру-
зьях» в сновидение с купающейся голой герои-
ней, говорящей на неизвестном языке (любви?), 
но, интуитивно понимаемой героем. Сквозным 
мотивом предстаёт «потемнение» и дразнящая 
насмешливость глаз Клэр, которые Соседов вос-
принимает как возникающее у неё завуалирован-
ное влечение. Сравним ситуацию с Эвелиной: 
«Ее глаза на секунду потемнели, и я почувствовал 
сквозь ее шубку движение ее тела под моей ру-
кой… За что мы будем пить, Эвелина? — За мое 
воплощение, — сказала она» [7, с. 354]. Фраза 
«Вы с ума сошли», предваряющая телесную бли-
зость, произносят и Клэр, и Елена в «Призраке 
Александра Вольфа», и Эвелина.

«Призрак Александра Вольфа» перекликает-
ся с последним романом и любовными треуголь-
никами. В обоих произведениях отвергнутые лю-
бовники стреляют в своих женщин, но этот эпизод 
обыгрывается по-разному. В «Эвелине её дру-
зьях» убийцей оказывается жертва — «утолена 
ее слепая и бессознательная жажда убийства» [7,  
с. 346]. Тем самым изначальная страсть к убий-
ству, которая в «Призраке Александра Вольфа» 
ограничивается мужской сферой, здесь принима-
ет необычное женское звучание. Убийство своего 
преследователя благотворно подействовало на 
Лу.

На уровне внутрижанровых преобразований, 
мы видим, что иллюзионизм захватывает и детек-
тивный шаблон. В произведениях Г. Газданова де-
тективная интрига служит лишь поводом для фе-
номенологической редукции. Такой подход впер-
вые предложил Ф. Достоевский в «Преступлении и 
наказании», где внешний сюжет убийства раство-
ряется в психологическом сюжете убийства ради 
идеи. Оторванность знания от жизни вызывает 
кошмары разума, олицетворением которых был 
Раскольников из «Преступления и наказания». 

В «Призраке Александра Вольфа» убийца 
ищет свою жертву в надежде, что она жива. В 
«Возвращении Будды» случайное мысленное 
представление об убийстве по времени совпа-
дает с реальным актом насильственной смерти. 
Превращает это произведение в антидетектив и 
то, что виртуальный убийца оказывается и бене-
фициаром от смерти убитого, а фактический пре-
ступник выглядит жертвой социальной неспра-
ведливости. 

Творчество Г. Газданова в свете синэстети-
ческих проекций чаще ассоциируют с музыкой, 
чем с пластическими искусствами. Однако, не 
следует забывать, что принадлежность писателя 

к «масонскому братству» предполагает особое 
отношение к геометрии и архитектуре как мета-
форам построения текста и в поэтике произве-
дения в целом. Термин «нуминозное», который 
в основном описывал величие готических собо-
ров, также применялся в психоанализе как трепет 
перед Абсолютом. Этот феномен масштабирует 
тварное «Я» до бесконечности. Но и пристальное 
всматривание в сиюминутное с целью обнаруже-
ния знаков вечности также содержит нуминозный 
элемент. В романе «Возвращение Будды» геоме-
трический локус стал не только скрепой внешней 
детективной фабулы, но и специальным прово-
дником в плоскость «неочевидных смысловых 
структур»: «Тот, кто убил Щербакова, унес с собой 
золотого Будду. На полке, покрытой тонким сло-
ем пыли, отпечатался квадрат, рисунок которого 
вы держите в руках» [6, с. 241]. То есть отпечаток 
статуэтки на пыльной плоскости оказался дока-
зательством внешней невиновности героя. Также 
спасению от обвинения в убийстве содействова-
ла и визуальная ошибка в оценке ценности стату-
этки (золотая, а не медная). 

После статьи о сверхчеловеке в «Преступлении 
и наказании» Ф. Достоевского одинокие герои-
студенты оказываются жертвами эгоистических, 
богоборческих идей. Хотя «произвольное логиче-
ское построение» [6, с. 231] так и не нашло вну-
треннего оправдания, (герой случайно-неслучай-
но представил смерть Щербакова в момент ре-
ального убийства), квадрат как масонский символ 
Востока и обретения духа через эмпирическую 
данность открывает дверь в стабильное суще-
ствование героя. По логике автора «Возвращения 
Будды», объективный мир всецело чреват на-
силием, поэтому непосредственным актантом-
убийцей (палачом, жертвой и даже в какой-то 
степени жрецом, учитывая профессиональное 
владение ножом) становится «бедный и темный 
араб, взявший на себя расплату за преступность 
людей, толкнувших его на убийство» [6, с. 273]. В 
этом романе насильственная смерть из убийства, 
оправданного идеей («убийства ради защиты 
жизни» в «Призраке Александра Вольфа») пре-
вращается во внеличностную напасть, от спон-
танного влияния которой никто не застрахован. 
В мире насилия любой — потенциальный «козёл 
отпущения». Из социально-деперсонализирован-
ного плана эта тема переходит в плоскость закона 
природы в аллегорическом оформлении. Мотив 
загнанного волка из «Вечера у Клэр» оказывает-
ся неиконическим воплощением образа охотника 
Нарцисса. В «Возвращении Будды» раненая рысь 
предстаёт зеркалом охотника. Хотя и классиче-
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ское смотрение в воду на мосту через Сену, от-
сылающее к первому роману, также присутству-
ет в «Возвращении Будды». И здесь герой видит 
через блики «неверного света» фонарей на воде 
картины массового насилия, которые возникают 
в оптической ассоциации с кругами полевого би-
нокля. Во многих деталях «Возвращение Будды» 
является римейком «Вечера у Клэр», как бы за-
мыкая цикл между двумя мировыми войнами. Так 
«всезнающие глаза под роговыми европейскими 
очками» «знаменитого писателя» [5, с. 39] из пер-
вого романа трансформируются в более сильную 
оптику полевого бинокля из военного опыта ав-
тора. Если в «Вечере у Клэр» потрясение героя 
от непристойного предложения возлюбленной 
и жестокость военной панорамы не сводятся им 
напрямую в общий приговор грубой реальности, 
то в «Возвращении Будды» мир как данность со-
вмещает «эту отвлеченную отвратительность раз-
врата и это теоретическое умерщвление» [6, с. 
228]. Для разрушения иллюзий необходимы спе-
циальные духовные усилия. В буддизме именно 
ментальная сфера («отвлеченное» и «теорети-
ческое») определяет иллюзорную наличность су-
ществования. Только активное осознание реаль-
ности как внутренний сюжет души предохраняет 
от контингентности не только жизни, но и смерти, 
спасает от непредсказуемой вовлечённости в тот 
или иной акт насилия-смерти.

В «Эвелине её друзьях» кроме убийства, свя-
занного с любовными страстями, есть и детектив-
ное начало, заявленное в псевдоэкспозиции с не-
известным преступником. И хотя к этой истории 
автор возвращается в финале, но не для того, 

чтобы объявить преступника. В антидетективной 
интенции автора это обстоятельство не имеет ни-
какого значения даже при том, что ложно осуж-
дённый человек повесился в тюрьме. «Движение 
чувств» как модус сюжетного действия, то есть 
организованная авторская интуиция, это не толь-
ко авторское кредо героя-писателя в последнем 
романе Г. Газданова, но и амальгама аксиоло-
гии и метапоэтики, итог духовной эволюции ме-
тагероя» [9, с. 102]. Видимый порядок вещей и в 
жизни, и в литературе для «и автора, актёра» [7,  
с. 204], «заместителя» самого Г. Газданова, кото-
рый имеет такую же автобиографию (из России 
после Гражданской войны, учился в Парижском 
университете и т. д.), является ширмой для по-
стижения «иного» уровня любви, которая в по-
следнем романе утверждается в модусе дружбы 
и шире — «всеединства» с истинным Светом.

Довоплощение университетского союза дру-
зей как достижение равновесия рацио, «лириче-
ского мира» [7, с. 272] и устремлённости к добру 
противопоставлено в творчестве Г. Газданова, с 
одной стороны, представителям социального дна 
(Амар в «Возвращении Будды», Лу в «Эвелине 
и её друзьях»), не имеющих доступ к ценностям 
мировой культуры, с другой, — несчастным ин-
теллектуалам-одиночкам, одержимым эгоцентри-
ческими идеями (безымянный повествователь 
в «Возвращении Будды», Александр Вольф). 
Недовоплощённое, тёмное существование как 
метафора экзистенциального одиночества пред-
ставляет собой постоянную угрозу оказаться в 
ловушке насильственной смерти и тупиковой си-
туации палача-жертвы. 
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МЕСТОИМЕНИЯ И СМЫСЛЫ ТЕКСТА: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «СОБАКА» 

НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ
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Аннотация. В статье отражены особенности лингвокультурологического подхода в школьном об-
учении русскому языку, а также актуальность данного подхода с точки зрения достижения планируемых 
результатов обучения в контексте обновленных ФГОС. Представлен пример реализации лингвокуль-
турологического анализа текста на уроке русского языка в 6 классе, основанный на конструировании 
урока с учетом основных этапов, выделенных О.Н. Левушкиной, труды которой являются методическим 
обоснованием использованного в статье метода. Разработанный урок является итоговым обобщением 
по теме «Местоимение», учитывает взаимосвязь лингвистического и культурного компонентов анализа 
и способствует формированию как предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, 
так и личностных, в частности в области экологического и духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся. Приведен пример лингвокультурологического анализа художественного текста, стихотворения в 
прозе И.С. Тургенева, в ходе которого обучающиеся систематизируют и обобщают знания по изученной 
теме, развивают культуру работы со словарными статьями, учатся работать с культурными смысла-
ми слова в художественном тексте. Отмечена эффективность использования предложенного метода с 
точки зрения достижения планируемых результатов обучения и формирования системы нравственных 
ценностей обучающихся.

Ключевые слова: методика преподавания русского языка, урок русского языка, лингвокультуро-
логический подход, лингвокультурологический анализ текста, изучение местоимений, анализ художе-
ственного текста на уроках русского языка
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Abstract. The article reflects the specifics of the linguoculturological approach in school teaching of 
the Russian language, as well as the relevance of this approach in terms of achieving the planned learning 
outcomes in the context of the updated Federal State Educational Standards. An example of the implementation 
of linguocultural analysis of the text in the Russian language lesson in the 6th grade is presented, based on the 
construction of the lesson considering the main stages of the lesson highlighted by O.N. Levushkina, whose 
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works are the methodological justification of the method used in the article. The developed lesson is the final 
generalization on the topic "Pronoun", considers the relationship of linguistic and cultural components of the 
analysis and contributes to the formation of both subject and meta-subject planned learning outcomes and 
personal, in particular in the field of environmental and spiritual and moral education of learners. An example 
of a linguoculturological analysis of a literary text, a poem in prose by I.S. Turgenev is given, during which 
the learners systematize and generalize knowledge on the studied topic, develop a culture of working with 
dictionary articles, learn to work with cultural meanings of a word in a literary text. The effectiveness of using 
the proposed method in terms of achieving the planned learning outcomes and the formation of a system of 
moral values of learners is noted.

Keywords: Russian teaching methodology, the Russian language lesson, linguoculturological approach, 
linguoculturological analysis of the text, the study of pronouns, analysis of the literary text in the lessons of the 
Russian language
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Интерес учёных к личности человека, его 
функционированию в культуре обуслав-

ливает появление новых смежных отраслей нау-
ки: развивается линвокультурологическое направ-
ление в обучении русскому языку. Особенностью 
данного направления является органичное соеди-
нение лингвистического и культурного компонен-
та, что дает возможность обучающимся анализи-
ровать единицы языка в культурном контексте [4, 
с. 23].

Следует отметить, что основы лингвокульту-
рологического подхода отражены в ФГОС нового 
поколения, в частности в планируемых результа-
тах обучения, где особое внимание уделено ду-
ховному развитию личности обучающегося, в том 
числе в контексте культуры народа [9].

Теоретическое обоснование лингвокульту-
рологического подхода и его инструментарий 
представлены в трудах А.Д. Дейкиной [2, 4] и  
О.Н. Лёвушкиной [4, 5, 7], где данный подход 
определяется как «совокупность методов, по-
зволяющих в процессе обучения русскому языку 
формировать языковую личность учащегося в 
контексте культуры» [4, с. 26].

Одним из важных аспектов преподавания рус-
ского языка с позиции лингвокультурологического 
подхода является роль и место текста в обуче-
нии русскому языку, в связи с этим развивается 
«идея изучения русского языка на основе текста 
как ментально-ценностного источника» [1, с. 168]. 
Огромным культурным потенциалом обладают ху-
дожественные тексты, которые дают возможность 
обучающимся приобщиться к культуре народа. 
Как справедливо отмечает А.Д. Дейкина, «худо-
жественные тексты классиков русской литерату-
ры не устаревают, неся отпечаток исторического 

времени, сохраняя уникальность и великую силу 
русского языка, способствуя сохранению духов-
ных ценностей» [3, с. 208]. 

Среди различных форм работы с текстом 
особое место занимает лингвокультурологиче-
ский анализ: метод, учитывающий и лингвистиче-
ский и культурный потенциал текста. Алгоритмы 
реализации данного метода изложены в трудах  
О.Н. Левушкиной [6]. Использование лингвокуль-
турологического анализа способствует целостно-
му восприятию художественного текста с точки 
зрения языка, речи и культуры, раскрытию глу-
бинного смысла текста путём аналитической ра-
боты, а также включению текста в культурный и 
мировоззренческий план.

О.Н. Левушкина выделяет следующие этапы 
урока, которые способствуют системному вклю-
чению обучающихся в лингвокультурологический 
анализ текста:

1. Обсуждение жанра произведения.
2. Первичное восприятие заголовка.
3. Чтение произведения.
4. Эмоциональный отклик на текст.
5. Формулирование поверхностных смыслов 

текста.
6. Структурно-содержательный анализ.
7. Речеведческий анализ текста.
8. Классификация языковых единиц.
9. Лингвистическая справка.
10.  Лингвостилистический и содержательный 

анализ текста.
11.  Элементы культурологического анализа 

текста.
12.  Итоговое осмысление заголовка.
13. Подведение итогов урока.
14. Домашнее задание [6]

_______________
© Калачева И.Е., 2022
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Приведем пример урока с использованием 
метода лингвокультурологического анализа при 
изучении морфологии в рамках обобщающего 
урока по теме «Разряды местоимений» в 6 клас-
се. Повторение и обобщение знаний о разрядах 
местоимений построено на основе лингвокуль-
турологического анализа стихотворения в прозе 
И.С. Тургенева «Собака». 

Введение понятия «стихотворение в про-
зе»

Перечислите особенности стихотворных и 
прозаических художественных произведений.

Обучающиеся, помимо ритмической органи-
зации и структурных особенностей, вспомнят, 
что в стихотворении чаще всего присутствует 
лирический герой, представлены чувства, эмо-
ции, отвлечённые философские размышления. 
Прозаическое произведение отличается наличи-
ем сюжета, меньшей долей эмоционального на-
чала.

Подумайте, как отражены данные особенно-
сти в таком жанре, как стихотворение в прозе?

Ученики придут к выводу, что в данном жанре 
присутствует сильное лирическое начало, но оно 
облачено в прозаическую форму. 

1. Первичное восприятие заголовка
Прочитайте заголовок стихотворения в 

прозе: «Собака». Как вы думаете, о чем этот 
текст?

Обучающиеся могут предположить, что в тек-
сте речь пойдет о животном, собаке и событиях, 
которые с ней произошли. Возможно, прозвучит 
предположение, что у собаки в тексте будет хозя-
ин. Без прочтения текста и его анализа на различ-
ных уровнях ученики не смогут понять глубины 
смысла, заложенного автором.

2. Чтение стихотворения в прозе

Собака
Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе 

воет страшная, неистовая буря.
Собака сидит передо мною – и смотрит мне 

прямо в глаза.
И я тоже гляжу ей в глаза.
Она словно хочет сказать мне что-то. Она не-

мая, она без слов, она сама себя не понимает – 
но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней, и во 
мне живет одно и то же чувство, что между нами 
нет никакой разницы. Мы тожественны; в каждом 
из нас горит и светится тот же трепетный огонек.

Смерть налетит, махнет на него своим холод-
ным широким крылом…

И конец!
Кто потом разберет, какой именно в каждом из 

нас горел огонек?
Нет! это не животное и не человек меняются 

взглядами…
Это две пары одинаковых глаз устремлены 

друг на друга.
И в каждой из этих пар, в животном и в челове-

ке — одна и та же жизнь жмется пугливо к другой.
(И.С. Тургенев) 

3. Эмоциональный отклик на текст
Какие чувства у вас возникли после прочте-

ния стихотворения? О чем стихотворение за-
ставляет задуматься?

Ученики отметят, что стихотворение вначале 
вызывает чувство грусти, покоя, а в конце — уми-
ротворения. Такой настрой свидетельствует о фи-
лософских размышлениях автора. Стихотворение 
заставляет задуматься о ценности жизни.

4. Формулирование поверхностных 
смыслов текста

Вы познакомились с текстом, попробуйте 
определить его тему.

Школьникам сложно сопоставить конкретную 
сюжетную ситуацию (человек и собака в комна-
те) и отвлечённые понятия, включённые в текст 
(смерть, буря). Более глубокому пониманию фи-
лософской проблематики стихотворения и осоз-
нанию единства двух предложенных планов бу-
дет способствовать дальнейший анализ текста на 
различных уровнях.

Каким предстает перед нами герой произве-
дения? Что он чувствует?

Школьники отметят, что герой испытывает 
чувство одиночества, так как единственным со-
беседником становится его преданный и верный 
друг, собака. 

Можно ли считать собаку еще одним героем 
произведения?

Собака в данном стихотворении выступает не 
только как питомец, но и как немой собеседник, 
которого герой понимает без слов.

Какие чувства испытывает автор к собаке?
Автор внутренне понимает собаку, несмотря 

на то, что она не может выразить своих мыслей 
и, как отмечает герой, «сама себя не понимает». 
Чувства автора не статичны, они развиваются и 
к концу стихотворения перерастают в осознание 
единения с душой собаки.

Где происходит действие? Какие события 
составляют основу сюжета стихотворения?

Хотя события происходят в замкнутом про-
странстве, в стихотворении есть деталь, харак-
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теризующая мир снаружи: «страшная, неистовая 
буря». Таким образом, замкнутое пространство 
комнаты не вызывает страха, а кажется надёжным 
убежищем, защищающим героев от враждебного 
внешнего мира. В стихотворении нет резкой сме-
ны места или действий, перед нами застывшая 
картина, которая вызывает чувство покоя.

5. Композиционный и содержательный 
анализ

На этапе композиционного анализа целесоо-
бразно организовать работу с печатным вариан-
том текста, который школьники будут дополнять 
записями и пометками.

На сколько частей и почему можно разде-
лить данное стихотворение? Обозначьте гра-
ницы частей, аргументируйте предложенный 
вариант членения текста.

Стихотворение можно разделить на четыре 
части, каждая из которых несет свою смысловую 
нагрузку.

Первая часть представляет собой экспози-
цию, в ней определены границы художественного 
пространства.

Вторая часть является немым диалогом меж-
ду героями, который воплощён в размышлениях о 
душе человека и животного. 

Третья часть одновременно продолжает 
размышления героя и отсылает читателя к миру 
внешнему, где бушует буря.

Четверная часть несет в себе итог рассужде-
ний героя, его мысли о всеобщем единении душ 
каждого живого существа, каждой жизни, «жму-
щейся пугливо одна к другой». 

6. Речеведческий анализ текста
Определите тип речи, к которому относит-

ся каждая часть. 
Первая часть является описанием, дающим 

представление о героях и обстановке за окном. 
Во второй части преобладает рассуждение, кото-

рое вводится элементами повествования. Третья 
часть является продолжением размышлений ге-
роя, своеобразным аргументом в пользу единства 
и ценности души каждого живого существа перед 
враждебным внешним миром. Четвертая часть 
также является составной частью рассуждения 
героя и представляет собой вывод.

Какой тип речи преобладает в стихотворе-
нии и почему?

В тексте преобладает такой тип речи как рас-
суждение, элементы повествования и описания 
лишь подводят читателя к основному замыслу ав-
тора. Использование данного типа речи обуслов-
лено философской направленностью размышле-
ний героя стихотворения.

7. Классификация местоимений текста 
(элементы частотного анализа)

Найдите в тексте стихотворения местои-
мения. Сколько их?

Текст состоит из 148 слов, среди них 37 ме-
стоимений, что составляет почти одну четвертую 
часть слов от общего их количества в тексте.

Определите разряды выделенных местои-
мений. Какие разряды местоимений преоблада-
ют, а какие отсутствуют?

Школьники отмечают, что в тексте присутству-
ют почти все разряды местоимений, кроме отри-
цательных. 

Почему в тексте отсутствуют отрица-
тельные местоимения?

Отрицательные местоимения обозначают от-
сутствие лица или предмета, но ни в одной части 
текста нет необходимости на указание данного 
факта, поэтому автор ограничил использование 
данного разряда местоимений. 

Запишите личные, притяжательные, опре-
делительные и указательные местоимения в 
таблицу, в соответствии с разрядом и частью 
текста [6].

Разряд местоимений
Местоимения

1 часть 2 часть 3 часть 4 часть
Личные нас, я мною, мне, я, ей, она, 

мне, она, она, она, я, 
ее, я, в ней, мне, нами, 

мы, нас

него, нас 

Притяжательные моя

Определительные сама, каждом каждом каждой

Указательные это, то, тот этих, та



125Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 2-2022   

    И.Е. Калачева

8. Повторение функций местоимений 
различных разрядов Лингвистическая справ-
ка. [6].

Вспомните, какие функции выполняют ме-
стоимения.

После обобщения ответов учеников предлага-
ется познакомиться с лингвистической справкой 
и проанализировать, какие элементы не были 
названы, привести собственные примеры на каж-
дый пункт справки.

9. Лингвостилистический и содержатель-
ный анализ текста.

Каковы особенности употребления местои-
мений в первой части?

В первой части употреблено всего три место-
имения, среди них единственное притяжательное 
местоимение. Два других личных местоимения 
выполняют указательную функцию и подчиненны 
содержанию первой части, являющейся ситуаци-
онной зарисовкой, подготавливающей читателя к 
восприятию дальнейших рассуждений героя сти-
хотворения.

Почему притяжательное местоимение сто-
ит после существительного, к которому оно 
относится?

Следует отметить позицию данного местоиме-
ния по отношению к существительному: в предло-
жении использована инверсия. Автор на первое 
место выносит существительное собака, а место-
имение, указывающее на принадлежность, уходит 
на второй план. Герой стихотворения, в первую 
очередь, рассматривает себя не как владельца 
животного, а как верного друга для своей собаки.

Каковы функции личных местоимений во 
второй части текста?

Во второй части текста использовано 17 лич-
ных местоимений, внимание привлекает наме-
ренный повтор автором местоимения она, кото-
рое в данном контексте выполняет и указатель-
ную функцию, и заместительную. Чередование 
личного местоимения 3-го лица с различными 
падежными формами 1-го лица создает ощу-

щение диалога между героем и его собакой, в 
этом случае проявляется указательная функция. 
Заместительная функция реализована в следую-
щем предложении, когда мысли героя уже далеко 
за пределами комнаты, и собака не мыслится как 
собеседник, поэтому местоимение в ней отдаляет 
героя от предмета своей речи.

Какую функцию выполняет местоимение 
каждый во второй, третьей и четвертой ча-
сти текста? 

Местоимение каждый является определи-
тельным и обозначает единичный предмет или 
лицо, который выделяется из всех подобных. 
Употребление данного местоимения в трёх частях 
текста обусловлено спецификой размышлений 
автора от частного, конкретного примера мига ду-
ховного общения героя и собаки к более широким 
понятиям: проблема ценности жизни каждого жи-
вого существа. Таким образом, ученики осознают 
взаимосвязь конкретной сюжетной зарисовки и 
отвлечённых понятий, включённых в текст стихот-
ворения.

Какую функцию выполняют местоимения в 
четвертой части текста?

В четвертой части встречаются два указатель-
ных местоимения: этих и та. Данные местоимения 
выполняют указательную функцию, примечатель-
но, что именно в этой части герой стихотворения 
отделяется от собственного я и смотрит на ситуа-
цию как бы со стороны, этим и обусловлено упо-
требление указательных местоимений и употре-
бление слов человек и животное, вместо я и моя 
собака или она. 

10.  Элементы культурологического анали-
за.

Как вы думаете, почему именно собака оказы-
вается животным, натолкнувшим героя произ-
ведения на такие размышления, какие ассоциа-
ции у вас вызывает данный образ? Связано ли 
это с выбором заглавия произведения?

Образ собаки в русской культуре имеет как по-
ложительные, так и отрицательные ассоциации. 
С одной стороны данный образ ассоциируется со 
злостью, агрессией, вспомним пословицу «Злой 
как собака», с другой стороны собаку можно счи-
тать символом покорности и безграничной вер-
ности [8]. В стихотворении данный образ, несо-
мненно, дан в положительном ключе, так как ав-
тор показывает нам момент духовного единения 
двух живых существ, итогом которых становится 
размышления автора на философские темы. 
Способность вызвать в человеке такие сильные 
чувства обуславливает вынос ключевого образа в 
заглавие стихотворения. 

Текстовые функции местоимений
Указательная Заместительная 

• указание на участников 
речевого акта (я, ты, мой, 
твой);

• указание на предмет речи 
(местоимения 3-го лица);

• указание на степень отда-
ленности объекта выска-
зывания (этот, тот) [6].

употребление 
вместо суще-
ствительного, 
прилагательного, 
числительного 
[6].
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Почему среди всех природных явлений автор 
произведения изображает за окном бурю? Какие 
ассоциации вызывает данное погодное явление? 

Данное погодное явление связано с разруши-
тельной силой природы, которую ни человек, ни 
животное контролировать не могут.

Проанализируйте статью из словаря  
Д.Н. Ушакова, какие особенности данного погод-
ного явления добавляют смысловую нагрузку в 
текст стихотворения?

БУРЯ, и, ж. 1. Ненастье, сопровождаемое ве-
тром, достигающим разрушительной силы, часто 
с дождем или снегом. Поднялась б. Бурей пова-
лило деревья. 2. перен. Очень сильное душевное 
волнение. В душе была целая б. страстей. [10, с. 
48].

Проанализировав статью, школьники придут к 
выводу, что буря может быть в любое время года. 
Таким образом, в художественном пространстве 
стихотворения остается неизвестным время дня 
и года, и образ бури несет в себе вневременной 
характер. Также душевное состояние героя со-
пряжено с предложенным в статье определением 
для переносного смысла данного явления: герой 
стихотворения действительно испытывает силь-
ное душевное волнение, которое порождает фи-
лософские размышления.

Этап синтеза полученной информации, ин-
терпретации текста [6] 

Данный этап представляет собой итоговое 
осмысление текста как единого целого, обучаю-
щиеся подводят итоги каждого шага анализа, вы-
страивают целостный взгляд на текст как единицу 
языка, речи и культуры.

11.  Итоговое осмысление темы и пробле-
матики произведения.

Вспомните ваши первые впечатления от 
стихотворения в прозе «Собака» изменилось ли 
ваше отношение к теме и проблематике сти-
хотворения после анализа?

Реализация различных видов анализа дает 
возможность обучающимся через призму изучае-
мых языковых единиц осознать глубинные смыс-
лы художественного текста, а также увидеть роль 
местоимений при реализации замысла автора в 
тексте.

12.  Подведение итогов урока.
Подводя итоги урока, расскажите, какие 

функции могут выполнять местоимения в худо-
жественном тексте?

Учащиеся подводят итоги урока и отмеча-
ют, что местоимения помимо своих прямых 
функций могут быть использованы автором, 
чтобы более полно передать глубинные смыс-
лы текста произведения. Так местоимения 
могут создавать впечатление разговора, хотя 
герои не произносят ни слова. Могут помочь 
расширить границы размышлений автора с 
конкретной ситуации до серьезных философ-
ских проблем.

13.  Домашнее задание.
Напишите сочинение-миниатюру на тему: 

«Роль местоимений при выражении авторского 
замысла стихотворения в прозе «Собака».

Использование лингвокультурологическо-
го анализа текста на обобщающем уроке по 
теме «Разряды местоимений» в 6 классе спо-
собствует более глубокому освоению системы 
функционирования разрядов местоимений в 
художественном тексте и формированию систе-
мы нравственных ценностей обучающихся че-
рез философское осмысление ценности жизни 
каждого живого существа на Земле.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ КНИГИ Н.С. ГУМИЛЁВА 1916‒1921 ГГ. В ОЦЕНКЕ
ДЕЯТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

Вера Николаевна Климчукова
Московский государственный областной университет, Мытищи, Россия, klim.vn@yandex.ru  

Аннотация. После трагической гибели Н.С. Гумилёва его имя на родине было предано забве-
нию. Но именно в этот период творчество поэта стало активно обсуждаться в эмигрантской прессе. 
Осмысление наследия Гумилёва деятелями Русского зарубежья проходило по двум основным направ-
лениям. Прослеживался его творческий путь, и устанавливалась неповторимая индивидуальность ху-
дожника. Сборник «Колчан» (1916) вызвал наибольшее количество споров. Именно в этой книге полно-
весно звучат новые темы: Родины и войны. Многие обвиняли Гумилёва в шовинизме, не одобряли его 
добровольное вступление в армию, проявленный во время боевых действий героизм. Другая группа 
отзывов носила иной характер. Здесь была предпринята попытка соотнести военную тематику сборни-
ка с духовным строем поэта. Тема Родины в творчестве поэта также вызвала споры. 

В 1921 году у Гумилёва выходят два поэтических сборника, один из них «Шатёр». Тема Африки, 
знакомая нам ещё по ранним циклам, воскрешается вновь. Автор создаёт поистине совершенные стихи 
по красочности и стройности формы. Вершиной творчества Гумилёва был совершенно справедливо 
признан практически всеми деятелями Русского зарубежья «Огненный столп», стихи которого свиде-
тельствуют о мастерстве поэта и его и неуклонном внутреннем росте.

Материал, собранный деятелями Русского зарубежья, порождает необходимость по-новому взгля-
нуть на наследие поэта ХХ века, переосмыслить вопросы, связанные с его ролью в литературном дви-
жении, с характером его художественного мира. В этом видится актуальность данного исследования.

Ключевые слова: Н.С. Гумилёв, творчество, Русское зарубежье, война, родина, религия 
Для цитирования: Климчукова В.Н. Поэтические книги Н.С. Гумилёва 1916‒1921 гг. в оценке де-

ятелей Русского зарубежья первой волны // Вестник Государственного гуманитарно-технологического 
университета. 2022. № 2. С. 129–135.  

Original article

N.S. GUMILYOV’S POETRY BOOKS OF 1916-1921 IN THE ASSESSMENT  
OF THE FIGURES OF THE FIRST WAVE’S RUSSIAN DIASPORA 

Vera N. Klimchukova
Moscow Region State University, Mytishchi, Russia, klim.vn@yandex.ru  

Abstract. After the tragic death of N.S. Gumilyov, his name was banished to oblivion in his homeland. But 
it was the period that the poet's work began to be actively discussed in the emigrant press. The comprehension 
of Gumilyov's legacy by the figures of the Russian diaspora took place in two main directions. His creative path 
was traced, and the unique individuality of the writer was established. The collection "Quiver" (1916) caused 
the greatest amount of controversy. Exactly in this book the new themes sound fully: homeland and war. Many 
accused Gumilyov of chauvinism, disapproved of his voluntary entry into the army, heroism shown during the 
fighting. Another group of reviews had a different character. Here an attempt was made to correlate the military 
theme of the collection with the spiritual system of the poet. The theme of the homeland in the poet's work also 
caused controversy.

In 1921, Gumilyov published two poetry collections, one of them "Tent". The theme of Africa, familiar to us 
from the early cycles, is resurrected again. The author creates truly perfect poems based on the colourfulness 

В.Н. Климчукова
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and harmony of the form. The peak of Gumilyov's creativity was quite rightly recognized by almost all figures of 
the Russian diaspora as "Pillar of Fire", whose poems testify to the poet's mastery and his steady inner growth.

The material collected by the figures of the Russian diaspora creates the need to take a new look at the 
legacy of the poet of the XX century, reframe the issues related to his role in the literary movement, with the 
nature of his artistic world. In this we see the relevance of this study.

Keywords: N.S. Gumilyov, creativity, Russian diaspora, war, homeland, religion
For citation: Klimchukova V.N. N.S. Gumilyov’s poetry books of 1916-1921 in the assessment of the 

figures of the first wave’s Russian diaspora // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2022. 
no 2. P. 129‒135.

После трагической гибели Н.С. Гумилёва 
его имя на родине было предано забве-

нию. Но именно в этот период творчество поэта 
стало активно обсуждаться в прессе Русского 
зарубежья. «Эмигрантские периодические из-
дания <…> широко откликнулись на известие 
о расстреле поэта в 1921 году», — подчеркнула  
С.Н. Гладышева [5, с. 100]. «Образ Гумилёва <…> 
стал символом мужества, чести, верности долгу» 
[5, с. 103]. Но в публикациях, ставших отзвуком на 
расстрел поэта, Гумилёв был представлен «пре-
жде всего политическим борцом» [4, с. 14]. 

Со временем начали «преобладать собствен-
но литературные оценки» [4, с. 15]. Деятелями 
Русского зарубежья стал прослеживаться твор-
ческий путь Гумилёва, определялась самобытная 
индивидуальность художника. Феномен личности 
Гумилёва, его судьбы, трагически завершившей-
ся безвременной гибелью, постигался в первую 
очередь теми, кто лично знал поэта. Среди актив-
ных участников литературной жизни европейской 
эмиграции находились его близкие друзья, «уче-
ники мэтра» [18, с. 59] или лица, хорошо знавшие 
его по дооктябрьскому периоду. 

Необходимо отметить, что оживлённо обсуж-
дались все поэтические книги Гумилёва [подроб-
нее 8], но особое внимание всё же было прикова-
но к сочинениям 1916‒1921 годов.  

Сборники «Колчан» (1916) и «Костёр» вызва-
ли наибольшее количество споров. Именно в этих 
книгах полновесно звучат новые темы: Родины и 
войны. Многие обвинили автора книг в шовиниз-
ме, не одобрили его вступление в армию, про-
явленный на полях сражений героизм. «Когда 
вспыхнула мировая война, <…> один Гумилев 
восторженно приветствовал пожар Европы <…>, 
он дух, царящий надо всеми и всех подбодряю-
щий. Лишь бы хорошо рубились и красивее проли-
вали свою многоцветную кровь», — недопустимо 
исказив правду, высказался Н. Ульянов [17, URL].  
Е. Аничков был более осторожен, хотя тоже не вду-

мывался в подлинный смысл поступков Гумилёва, 
когда назвал поэта «противником пораженчества 
и пацифизма» [2, с. 110]. Ю. Айхенвальд подчер-
кнул, что автор «Колчана» «чувствует себя на во-
йне, как в родной стихии» [1, с. 268]. С. Маковский 
подошёл к этому же факту с психологической сто-
роны: «Здесь <…> мужественность поэта создала 
себе самое достойное и подходящее выражение» 
[9, с. 202]. 

В таких суждениях и хула, и одобрение во-
енной деятельности Гумилёва не были связаны 
с его творчеством, с особым миром новых иска-
ний, воплощённых в «Колчане». Война для ли-
рического героя этой книги стала своеобразной 
переориентировкой, теперь он живёт общими 
тревогами, бедами, надеждами. К сожалению, не 
было замечено критиками и двуначалие самого 
«боевого» стихотворения «Пятистопные ямбы», 
завершающегося мечтой: «уйти, покинув мир лу-
кавый, <…> в тот золотой и белый монастырь!» 
[6, с. 199]. Пройдя путь романтических скитаний, 
богатых впечатлений и горестных разочарований, 
лирический герой стихотворения Гумилёва видит 
смысл своего бытия в служении нетленным заве-
там Христа. С поля битвы он хочет уйти в оби-
тель, приблизиться к тайнам мироздания, обрести 
Истину, найти отдохновение измученной душе. 

Другая группа отзывов на поэтическую книгу 
носила иной характер. Здесь была предпринята 
попытка соотнести военную тематику сборника с 
духовным строем поэта. Справедливо вспомнили 
(он появился вновь в «Колчане»), хотя и не почув-
ствовали его обогащения, образ «Музы Дальних 
Странствий» [6, с. 173]. «Поэт не забыл ее, не из-
менил ей» [15, с. 116]. Но теперь увлекательному, 
но несколько легкомысленному процессу созер-
цания противопоставлено автором поэтической 
книги стремление к «торжественным фолиан-
там», нелёгкое постижение сущности бытия.

Л. Страховский справедливо подчеркнул: 
«Гумилев <…> в войне <…> видел очищение, тор-

_______
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жество духа над плотью <…> и на нем благосло-
вение Господне» [14, с. 168]. Созерцательность 
не присуща лирическому герою Гумилёва, он 
жаждет действий и возмущённо восклицает: «Как 
могли мы прежде жить в покое…» [6, с. 206]. Об 
этих стихах Г. Иванов писал, что их жаль видеть 
напечатанными, их нужно распевать под звук 
«рокочущей трубы побед…» [15, с. 32]. Г. Струве 
так отреагировал на военные стихи Гумилёва: 
«Война и его собственное участие в ней были для 
него главным духовным опытом» [15, с. 32‒33]. И 
с данным суждением трудно не согласиться.

Гумилёв, разумеется, не ставил перед собой 
задачу отразить все ужасы и лишения войны (как 
он сделал это в «Записках кавалериста»), в бо-
евых сражениях он приобретал жизненный опыт, 
новое понимание духовного бытия. В сборни-
ке возникает истинно гумилёвская тема души и 
тела. Думается, именно о таком духовном росте 
автора стихов «Колчана» писал Г. Струве, под-
метив, что «мастерство достигнуто, начинается 
внутреннее созревание и углубление» [15, с. 111].  
Л. Страховский связал с внутренней зрелостью ху-
дожника его поэтическое совершенство: «Период 
войны был переломным для Гумилева. Он возму-
жал и вырос. Его мысль углубилась, язык окреп, 
образы стали литыми» [14, с. 167].

Тема Родины, развитие которой было про-
должено в последующих сборниках, вызвала не 
меньший интерес в среде русских эмигрантов. 
Н. Ульянов, например, возмущённо заявлял, что 
ничего «русского» у автора «Колчана» нет: «…так 
странно наблюдать упорное стремление обру-
чить его [Гумилёва — В.К.] с Россией <…>. Можно 
по пальцам перечесть количество раз, когда она 
случайно мелькает на его страницах среди драко-
нов, пагод и экзотических стран» [17]. Думается, 
что эта точка зрения вызвана непониманием 
стихов Гумилёва. Ведь о «поэте надо судить по 
его глубине, по самой внутренней его сути, а не 
по его литературной позе», — высказал своё 
мнение С. Маковский [9, с. 200]. Согласимся с  
М.В. Яковлевым, который в статье «Между 
Мадонной и Великой Блудницей: уроки символиз-
ма в поэтическом мире Д. Андреева» рассматри-
вает двойственность, парадоксальность поэти-
ческого образа России периода революции, обо-
значенного символами Святой Руси и Руси греш-
ной через символику женской восприимчивости, 
жертвенности России «распятой». В частности, 
литературовед замечает: «Женская восприимчи-
вость в Евангелии оказывается одним из уcловий 
искренней веры, возможного познаний Бога че-
рез чувство любви» [20, c.78]. Антиномичный дар 

любви понимается как условие преображения 
России и русской души.

Г. Струве на страницах книги «О четырех по-
этах…» вступил в спор с Б. Эйхенбаумом, кото-
рый утверждал, что «чужое небо» было Гумилёву 
родней. Никто из литературных критиков не смог 
опровергнуть суждения, подобные высказанным 
Н. Ульяновым и Б. Эйхенбаумом, лучше, чем 
это сделал Н. Оцуп: «Сами стихи о России опро-
вергают легенду о “нерусскости” Гумилева» [12,  
с. 573-575]. «Он был национальным поэтом в са-
мом глубоком смысле этого слова:

Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей, – 

сказал он про себя, и мало кто из современни-
ков мог бы это повторить с большим правом» [12,  
с. 583]. В подтверждение вышеуказанных слов хо-
чется привести слова самого Гумилёва (из воспо-
минаний И. Одоевцевой): «Все, все мы, несмотря 
на декадентство, символизм, акмеизм и прочее, 
прежде всего русские поэты» [10, с. 174].

Множество разногласий и споров возника-
ло по поводу роли Бога в жизни и творчестве 
Гумилёва. Н. Ульянов, спустя более 30 лет по-
сле трагической кончины, в грубой форме на-
бросился на поэта: «Не так, по-видимому, просто 
совместить с Евангелием поэзию буйства жизни, 
хищности, конквистадорской удали и отчаянных 
дерзаний…» [17, URL]. «Как ни настраивал себя 
Гумилев религиозно, как ни хотел верить <…>, — 
есть что-то безблагодатное в его творчестве. <…> 
его безотчетно тянет к стихийной жестокости тво-
рений и к первобытным страстям человека-зверя, 
к насилию, к крови, ужасу и гибели», — читаем 
в книге С. Маковского [9, с. 216]. Сходную точку 
зрения отстаивал и Е. Аничков: «Христианство 
ему будто было чуждо» [2, с. 110]. «Гумилев не за-
бывал креститься на все церкви, но я редко видал 
людей до такой степени неподозревающих о том, 
что такое религия», — осуждал В. Ходасевич [19, 
с. 118].

Ближе нам всё-таки другие суждения, где с 
опорой на творчество Гумилева раскрыто его 
влечение к Божественной Истине: «Гумилев всег-
да был глубоко верующим человеком, а испыта-
ния в его жизни только углубили его религиозное 
чувство» [14, с. 169]. «Можно утверждать, что в 
борьбе души и тела <…> Гумилев искал опоры и 
равновесия в очищающем и возвышающем чув-
стве религиозном», — писал Н. Оцуп [12, с. 578]. 
Думается, можно не сомневаться в истинной 
вере Гумилёва, читая строки стихотворения «Фра 
Беато Анджелико»:
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Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога [6, с. 195].
Тексты поэтических книг Гумилёва «Колчан» 

и «Костёр» насыщены библейской символикой. 
Ориентация их автора на священные источники 
очевидна, он всегда отстаивал непреходящую зна-
чимость христианства. Творчество художника ХХ 
века стало доказательством его истинной право-
славной веры. Он обрёл в ценностях вероучения 
провиденциальность и поэтому смог прояснить 
самые сложные проблемы бытия. Трагические 
испытания лишь упрочили веру Гумилёва в заве-
ты Христа. По мнению М.В. Силаевой, «в приро-
де творчества заложена потенция ассоциировать 
легко, самобытно и раскрепощённо. Из этой воз-
можности рождается индивидуально-авторский 
мир, полный ярких, уникальных соотнесений» 
[13, с. 49]. Именно поэтому простой констатации 
заветов и заповедей Всевышнего в наследии 
Гумилёва нет, они необыкновенно выразительны 
и запечатлены в разнообразных переживаниях 
личности. 

В 1921 году у Гумилёва выходят два по-
этических сборника, один из них «Шатёр». Тема 
Африки, знакомая нам ещё по ранним циклам, 
воскрешается вновь. Автор создаёт поистине 
совершенные стихи по красочности и строй-
ности формы. Анализируя стихи «Шатра»,  
Л. Страховский указывал, что это «единственные 
в своем роде» стихотворения во всей русской по-
эзии [14, с. 170]. Н. Оцуп раскрывал истоки со-
вершенства: «Африканские стихи <…> замеча-
тельны по вдохновению, звучны, увлекательны» 
[12, с. 569]. Прозорливо, на наш взгляд, установил 
линию развития этой темы Г. Струве: «То же пере-
плетение экзотики с лирической темой <…>, где 
религиозные, христианские обертоны вступают в 
перекличку с темой поэта и его творчества, в том 
или ином, личном или безличном повороте про-
ходят почти через все творчество…» [15, с. 117].  
Ю. Айхенвальд отметил, что Гумилев «опоэти-
зировал и осуществил географию <…>. Живою 
водой художества певец "Шатра" и "Колчана" 
пробудил и этнографию; он ее тоже приобщил к 
красоте…» [1, с. 267]. Гумилёв «как бы расширил 
географические границы русских песен» [12, с. 
569], — в такой образной форме передал Н. Оцуп 
своё восхищение стихами поэта. Действительно, 
экзотическая атмосфера «колдовской страны» 
завораживает. Но незаметно проступают автор-
ские раздумья о гибели культуры, о смысле бы-
тия, о будущем народов чёрного континента. На 

фоне чудовищных перемен, происходящих в род-
ной стране, чарующая экзотика Африки пробуж-
дает в сознании автора поэтической книги пред-
ставления о судьбе всего человечества. Само 
название сборника — это не только палатка, где 
можно спастись от непогоды, палящего солнца, от 
ужаса, происходящего в мире. Это и знак защиты 
Всевышнего для тех, кто уверовал в Него.

Поэтические книги 1916‒1921 годов свиде-
тельствуют о том, что всё чаще в своём творче-
стве Гумилёв обращается к текстам Священного 
Писания. Разные впечатления от пережитых со-
бытий и чужих стран расширили круг интересов 
художника, в результате его лирика обрела обоб-
щенно-философский характер.

Вершиной творчества Гумилёва был совер-
шенно справедливо признан «Огненный столп», 
произведения которого «свидетельствуют о не-
уклонном совершенствовании его мастерства и 
столь же неуклонном внутреннем росте и показы-
вают, какие возможности таились в поэте, жизнь 
которого оборвалась так трагично и рано» [15,  
с. 122]. 

Следует особенно выделить размышления  
Г. Струве, который обратил особое внимание на 
таинственный мир в последней прижизненной 
книге поэта, подчеркнув, что в ней есть тексты, 
«отличительная черта которых — то визионер-
ство, те касания к неведомому, к непознаваемо-
му, которые Гумилев-акмеист когда-то как буд-
то осуждал в поэзии символистов» [15, с. 124]. 
Далее исследователь сделал вывод: поэт, «овла-
дев сам до конца своим "ремеслом" поэта, вер-
нулся в лоно породившего его символизма» [15, 
с. 126].

Н. Оцуп увидел в сборнике страстные жела-
ния автора подвести итоги жизни, своих исканий 
и раздумий, оставив людям заветные мысли, об-
ретённые в творчестве прозрения: «Две вещи ка-
питального значения украшают "Огненный столп", 
вещи, похожие на духовное завещание Гумилева: 
"Моим читателям" и "Молитва мастеров"» [11,  
с. 39].

«Огненный столп» не может не поражать сво-
ей многогранностью, глубокой мудростью, бли-
стательным разнообразием пластичных форм. 
Поэтому, представляется, об этом сборнике сле-
довало бы сказать гораздо больше, проникновен-
нее, чем это сделали русские эмигранты, поклон-
ники творчества Гумилёва. Вместе с тем их ме-
муары, книги, статьи воспринимаются открытием 
священной истины в те долгие десятилетия, когда 
в советской России даже упоминание о Гумилёве 
было запрещено. «Огненный столп», вышедший 
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в свет после смерти автора, вызвал в Русском 
зарубежье поток размышлений о жизни, смерти, 
судьбе художника. Был воздвигнут своеобразный 
Памятник Поэту трепетным словом.

Взволнованные раздумья о Гумилёве оста-
вил Г. Иванов: «Мечтательный, грустный лирик, 
он сломал свой лиризм, сорвал свой не особенно 
сильный, но необыкновенно чистый голос, желая 
вернуть поэзии ее прежнее величие и влияние на 
души — быть звенящим кинжалом, жечь сердца 
людей» [7, с. 124]. Н. Оцуп, хорошо знавший и 
любивший Гумилёва, не скрыл его жажды славы. 
Но задал вопрос, ответив на него отрицатель-
но: «“Стоит ли за это осуждать Гумилева?” Ведь 
и сам поэт строго судил себя. Может быть, не 
так уж плохо “будить повсюду обожанье”?» [12,  
с. 560]. Ю. Айхенвальд подчеркнул, что Гумилёв 
— «гордый носитель самоуважения» и сам «уме-
ет и уважать» [1, с. 272].

Жестокая судьба Гумилёва пробудила стрем-
ление проникнуть в суть одного из самых трагич-
ных мотивов в его творчестве. «Через все его кни-
ги проходит мысль о смерти, о “страшной” смер-
ти», — точно подметил С. Маковский [9, с. 208]. 
«Смерть всегда была вблизи него, думаю, что 
его возбуждала эта близость», – подчеркнул А.Н. 
Толстой [16, с. 8]. Смерть, как земная неизбеж-
ность, не вызывает у того, кто всегда исповедовал 
мужество жить, страха или ужаса. Гумилёв счи-
тал, что смерть нужно заработать. И в стихах, и в 
странствиях, и особенно на фронтах войны поэт 
не упускал случая обозначить свою к ней готов-
ность. Больше того, он демонстрирует не только 
готовность, но и «несравненное право — выби-
рать свою смерть» [6, с. 94].

«Есть у Гумилева, как у каждого большого по-
эта, прямые пророчества о своей судьбе» [12, с. 
584], «трагический отсвет на его поэзию бросает 
его жизнь и его смерть», — отметили критики [1, 
с. 277].

Скорбью проникнуты строки Ю. Айхенвальда 
о преждевременной кончине поэта, об обрыве 
его творческого дарования: «Оно становилось 
все углубленнее, в него проникли философские 
моменты, оно начало было развиваться под зна-
ком той большой мысли, что поэтам, властелинам 
ритмов, доверены судьбы всего вселенского дви-
жения и что они 

Слагают окрыленные стихи,
Расковывая косный сон стихий» [1, с. 275‒276].
«Литераторы и критики Русского зарубежья 

максимально способствовали сохранению и по-
пуляризации русской духовной культуры и лите-
ратуры…» [3, с. 85]. Анализ многочисленных пе-
риодических изданий убеждает, «что для культур-
ной жизни русского зарубежья имя и творчество  
Н.С.  Гумилёва имели особый смысл» [5, с. 103].

Проницательные размышления о наследии 
ярчайшего поэта начала ХХ века, о его фило-
софских прозрениях, провиденциальном даре, 
художественных открытиях оставила нам рус-
ская эмиграция. В то время, когда и упоминание 
имени Гумилёва на родине было невозможно, за 
рубежом был собран и сохранён уникальный ма-
териал. Более того, он порождает необходимость 
по-новому взглянуть на наследие поэта ХХ века, 
переосмыслить вопросы, связанные с его ролью 
в литературном движении, с характером его худо-
жественного мира. 
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ПОЭТИКА СЮЖЕТОСТРОЕНИЯ И АВТОРСКАЯ АКСИОЛОГИЯ 
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Аннотация. Переоценка ценностей, произошедшая после революции 1905–1907 годов, объясняет 
возникшее в ХХ веке течение неонатурализма, представителем которого является прозаик Серебряного 
века в России и участник литературного процесса в Русском зарубежье Анатолий Павлович Каменский. 
Писатели, принадлежащие к этому течению, стремились уйти от злободневных социальных вопро-
сов, дегероизировать революционера и противопоставить ему «сильную» личность, пропагандирую-
щую «культ тела» и нормы «новой половой морали». В статье рассматриваются рассказы Каменского, 
опубликованные в сборнике «Мой гарем. Рассказы о любви» (1923), вышедшем в Берлине. Автором 
статьи выявлены особенности сюжетостроения рассказов, повествующих о перипетиях любви и со-
провождающих ее переживаниях персонажей, предлагается один из аспектов интерпретации поэтики 
произведений малых жанров, а также указаны возможные причины обращения Каменского и его со-
временников к вопросам пола, популярности произведений такого рода, а также их неприятия другой 
частью читателей. В заключение делается вывод о поэтике выражения автором неприятия «свободы в 
чувствах», своеобразии его мыслей о порочности влияния на человека ложно понятого смысла любви, 
губительноого для души предпочтения духовным отношениям физической близости, что оборачивается 
для любителя приключений в конечном итоге отвращением к себе, потерей религиозного понимания 
границ свободы, падением в бездну греха и обреченностью на мрачное одиночество.

Ключевые слова: А.П. Каменский, неонатурализм, плотская страсть, сюжетостроение, свобода в 
любви, аксиология
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POETICS OF PLOT BUILDING AND AUTHOR'S AXIOLOGY IN 
NEONATURALISTIC TALES OF ANATOLY KAMENSKY

Alena I. Petukhova
Moscow Region State University, Moscow, Russia, alyona.buravkova@yandex.ru

Abstract. The reassessment of values that occurred after the revolution of 1905-1907 explains the trend 
of neonaturalism that arose in the twentieth century, the representative of which is the prose writer of the Silver 
Age in Russia and a participant in the literary process in the Russian abroad Anatoly Pavlovich Kamensky. 
Writers belonging to this trend sought to get away from topical social issues, deheroize the revolutionary 
and contrast him with a "strong" personality that promotes the "cult of the body" and the norms of the "new 
sexual morality". The article deals with Kamensky's stories published in the collection "My Harem. Tales of 
Love" (1923), published in Berlin. The author of the article reveals the features of the plot structure of stories 
that tell about the vicissitudes of love and the accompanying experiences of the characters, offers one of the 
aspects of the interpretation of the poetics of works of small genres, and also indicates the possible reasons 
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for the appeal of Kamensky and his contemporaries to the issues of gender, the popularity of works of this 
kind, as well as their rejection of works of this kind. The conclusion is made about the poetics of the author's 
expression of the rejection of "freedom in the senses", the originality of his thoughts about the depravity of the 
influence on a person of the falsely understood meaning of love, which is detrimental to the soul preference 
for spiritual relations of physical intimacy, which ultimately turns into an aversion to oneself, a loss of religious 
understanding of the boundaries of freedom, a fall into the abyss of sin and a doom to gloomy loneliness.

Keywords: A. Kamensky, neo-naturalism, carnal love, plot-building, freedom in love, axiology
For citation: Petukhova A.I. Poetics of plot building and author's axiology in neonaturalistic tales of Anatoly 

Kamensky  // Vestnik of State University of Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 136‒141.

Тема любви, осмысление разных её форм 
и проявлений с особенной остротой ак-

туализировалась на фоне кризиса, разрушения 
системы духовных ценностей, когда менялось по-
нимание, говоря словами Владимира Соловьева, 
«смысла любви». Некоторые русские писатели 
показывали героев, которые предпочитали фи-
зические ощущения, страсть, плотскую любовь, 
уходили от платонического и христианского её по-
нимания, более того — утрачивали духовную суть 
человеческих отношений. Этот вопрос рассматри-
вался в подборке статей А.А. Измайлова [2], ра-
ботах И.О. Михайловского [10], А.А. Бушуевой [1]. 

А.П. Каменский (1876–1941) — писатель ХХ 
века — в своём творчестве дореволюционного и 
эмигрантского периода варьировал многочислен-
ные любовные сюжеты. Цель данной статьи — вы-
явить поэтику авторского изображения и, по сути, 
развенчания ложно понятой персонажами свобо-
ды в сборнике рассказов Каменского «Мой гарем» 
(1923), опубликованном в Берлине. О значитель-
ности, актуальности проблемы свидетельствуют 
переиздания такого рода прозы современными 
издательствами с предисловиями авторитет-
ных ученых-литературоведов: А.М. Грачёвой [3],  
М.В. Григорян [13], А.Н. Николюкин [5]. 

А.П. Каменский, родившийся и проведший 
детство в семье московского чиновника, начал 
публиковать лёгкие и занимательные рассказы с 
конца 1890-х годов. Своей главной художествен-
ной задачей автор поначалу считал разоблачение 
лицемерия мещанства, обличение буржуазного 
общества. При этом на первом месте было вни-
мание к прежним нравственным основам, якобы 
сковывающим свободу личности. 

В 1910 году Каменский выпустил брошюру «О 
свободном человеке. Опыт послесловия к некото-
рым своим произведениям» [4]. В этой деклара-
ции писатель теоретически сформулировал свои 
взгляды, в частности — понимание свободы: «Я 
говорю о свободе быть человеком, т. е. со всей 
ясностью и ежеминутной памятливостью радо-

ваться своему бытию, не бояться и не таить этой 
радости, не стыдиться своих чувств и желаний, по 
своему собственному усмотрению распоряжаться 
своей собственной особой, с открытой душой под-
ходить к каждому человеку — словом, делать то, 
что без ущерба для других людей возможно и нуж-
но для своего счастья. Я говорю меньше всего о 
какой-то внешней борьбе одного из всех со всеми, 
я говорю о внутреннем настроении любви, любо-
пытства, постоянного ощущения полноты жизни и 
органической связи с природой и со всеми людь-
ми» [4, с. 6]. Своих современников Каменский де-
лил на мещан и тех, кто находился на пути к чело-
веку будущего или хоть чем-то «выламывался» из 
привычных «мещанских» норм и запретов. 

Писатель творчески исследовал область 
человеческих отношений, наиболее жестко ре-
гламентированных «мещанством» [3], — сферу 
любви. Еще до массового увлечения «проблемой 
пола» (в период 1907–1910 гг.) писатель обратил-
ся к эстетическому воспроизведению психологии 
страсти. Проза, написанная в этом ключе, повлек-
ла за собой тогда резкую критику автора, его твор-
чество стало вскоре приобретать скандальный 
характер. 

Один из его рассказов, вызвавший бурный ре-
зонанс, — «Леда» (1906). Главная героиня этого 
рассказа убеждена, что красивая женщина долж-
на ходить обнажённой. Она проповедует рас-
крепощённость и придерживается феминистских 
взглядов: «Женщина должна, наконец, добиться 
одинакового с мужчиной права искать, завоёвы-
вать, брать, а не уступать так называемым моль-
бам. И близко время, когда мы, женщины, крутя 
воображаемый ус, будем свободно расхаживать 
в толпе, а стыдливые юноши, подобные вам, 
Володя, будут кокетничать, краснеть, говорить 
томными голосами. Как это будет забавно! Ха-ха-
ха!» [5, с. 237]. Одна только фраза — «крутя вооб-
ражаемый ус» — дает повод заметить авторскую 
иронию над этим «новым типом» эмансипирован-
ной барышни. 

_______
© Петухова А.И., 2022
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Леда декларирует себя представителем но-
вого мира, с новыми взглядами на «отношения». 
Она не имеет любовника, но готовится к встрече 
с ним, ждёт такого же раскрепощённого, «сво-
бодного» человека. В полутёмной комнате Леда 
озвучивает свои мысли инженеру Кедрову, не-
давно приехавшему в Петербург, где и происхо-
дит действие рассказа. Девушка признаётся, что 
«презирает комнатную любовь, узаконенный про-
заический разврат с медовыми месяцами и пер-
выми ночами» [5, с. 244]. Но этот монолог всё же 
обнажает ее тайные желания, весьма греховные, 
отнюдь не целомудренные.

Неслучайно против подобных произведений 
сразу же начали выступать церковные публици-
сты. Так, Д. Берёзкин усматривал здесь ницшеан-
ство, «связывал новую мораль с желанием поста-
вить “личное развитие и будущность” в центр жиз-
ни по принципу “я – сверхчеловек”, “я – природа. У 
меня нет совести…”»  [цит. по: 1, с. 21]. 

Другой, не менее известный скандальный 
рассказ Каменского «Четыре» описывает похож-
дения молодого поручика Нагурского, который за 
один день «побывал» с четырьмя женщинами из 
разных слоёв общества. Несмотря на внешнюю 
пошлость, перед читателем трагичный рассказ. 
Мужчина, подчиняясь животному инстинкту, ис-
пользует несчастных женщин для самоутверж-
дения и удовлетворения низменных страстей, не 
задумываясь об их чести и душевном состоянии. 
Очевидно, что в конце произведения автор всё же 
осуждает циничное поведение Нагурского: «Всю 
ночь Нагурскому снились плачущие женские лица 
с умоляющими ангельскими глазами, и ручьи слез 
образовали целое море, в котором он боялся за-
мочить кончики своих тонких лайковых ботинок. 
Это море обступило его со всех сторон, и он стоял 
на <…> живом и мягком островке <…>, давил его 
каблуками и всё старался сообразить, что это под 
ним такое. Догадавшись, он пришел в омерзение 
и ужас и проснулся» [5, с. 265]. Этот отвратитель-
ный сон для героя — своеобразный аксиологиче-
ский итог, даже в своем роде приговор легкомыс-
ленному до беспредельности Дон Жуану.

Увлечённость писателей физиологией, плот-
скими отношениями объяснялась тем, что после 
революции 1905–1907 гг. в России (и не только) 
возникла массовая переоценка социальных и 
этических ценностей. Для отражения и отчасти 
оправдания происходящего в литературе воз-
никло течение, которое получило наименование 
неонатурализм. Помимо Каменского, яркими 
представителями неонатурализма воспринима-
лись М.П. Арцыбашев и В.К. Винниченко. Эти пи-

сатели стремились развенчать героический ореол 
вокруг революционера и противопоставить ему 
«сильную» личность, пропагандирующую «культ 
тела» и нормы «новой половой морали» [12]. 
Большинство критиков расценивали произведе-
ния этих писателей как порнографические, счита-
ли, что это надругательство над целомудренными 
традициями русской литературы. 

Но были у такой прозы и защитники, которые 
увидели в них удивительно поэтическое описа-
ние глубокого чувства, юного и прекрасного тела, 
якобы представляющего собой ключи к тайнам 
Бытия. Думается, что те и другие критики дале-
ко не всё смогли уловить в этих повествованиях. 
Неслучайно, анализируя прозу рубежа веков, ис-
следовательница Н.К. Мартыненко пришла к вы-
воду, что «однозначной конструкции, определяю-
щей <…>, что следует принимать за норму сексу-
альности и половой любви, не существовало» [8, 
с. 141].

Кроме рассказов, свои взгляды Каменский вы-
разил в романе «Люди» (1910), главный герой ко-
торого студент Виноградов проводит «психологи-
ческие эксперименты» над обитателями квартир, 
пробуждает в них инстинктом предопределенные 
желания. Они-то, по его мнению, и составляют 
сущность человеческой натуры. Повсюду рас-
сказчик (можно предположить, что и стоящий за 
ним иронический писатель) обнаруживает под 
«налетом» социального поведения человека при-
земленную, низменную, только чувственно-био-
логическую основу. 

В 1920-е годы А.П. Каменский эмигрировал 
в Берлин, где выпустил сборник под названием 
«Мой гарем. Рассказы о любви» (1923), куда вклю-
чил «Четыре» и «Леду». Автор продолжал в своих 
художественных произведениях исследовать «по-
ловой» вопрос. В представлении автора любов-
ное чувство тесно связано с вожделением. Оно не 
является источником духовного возрождения или 
трагического падения, как, например, в рассказах 
Ивана Бунина. Для персонажа Каменского страст-
ные чувства настолько желанны, что он уверовал: 
только испытав их, человек может познать истин-
ную радость в её «первозданном, чистейшем и 
благороднейшем виде» [5, с. 674].

Рассказ «Мой гарем» состоит из разных диа-
логов мужчины с несколькими женщинами и не-
больших отрывков, раскрывающих мысли героя о 
страсти и любви. Диалоги эти однотипные, корот-
кие, их суть — непрерывная готовность к флирту, 
провоцирование полового влечения. Герой влю-
бляется практически в каждую встречную женщи-
ну и чуть ли не каждой признаётся в этом, — что 
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и объясняет название рассказа. «Я отуманен лю-
бовью, но я не знаю, кого люблю. Меня красиво 
злит Женя, творчески взбудораживает египтянка, 
доводит до какого-то инфернального чувственно-
го столбняка Ольга…» [5, с. 649], — размышляет 
герой после череды разговоров с дамами. 

Эти женщины тоже не отличаются постоян-
ством. Они сами соглашаются играть по пра-
вилам главного героя. Женя звонит ему с упре-
ками, когда он перестает звонить каждое утро. 
Египтянка пишет письмо. Даже Виктория из 
Парижа, являющаяся для героя «самой страш-
ной, непонятной и желанной», пишет ему письмо 
с воспоминаниями о лунной ночи, когда они, буду-
чи юными, разговаривали о любви, сравнив лю-
бовь с бегущими рельсами. Девушка предлагает 
герою приехать в Париж. Но в конце рассказа мы 
видим, что это письмо целую неделю пролежало 
на столе, — с одной стороны оно залито кофе, а 
герой предавался утехам с полногрудой дамой из 
Кронштадта. Иронические штрихи в авторском 
описании любовных перипетий обличают люби-
теля «легкого дыхания», разрушающего светлое 
восприятие мира.

Повествователь сознаётся, что после дости-
жения приземлённой цели перестаёт восхищать-
ся красотой, начинает замечать недостатки «пар-
тнерш» и испытывает горькое разочарование. 
«Жалобно оттопыренный бантик», «искривлён-
ный каблук», «некрасиво слипшийся от дождя ло-
кон причёски» — всё это вызывает «эстетическую 
и чувственную тошноту и подчёркивает вечно со-
знаваемую трагикомедию мужского первородного 
обмана» [5, с. 650]. Возникает в таком случае не-
явно продиктованный автором вопрос читателю: 
зачем же герой уничтожает прекрасное? почему 
не умеет сохранить его неприкосновенным, а са-
мому остаться целомудренным? Но герой идет в 
своих «убеждениях» напролом и получает от че-
реды страстных приключений бездну унизитель-
ных разочарований, всё меньше удовольствия. 

У персонажей Каменского яркие чувства до-
пускаются только вне брака. Персонажи убежде-
ны, что семейные узы — это скучная прозаичная 
жизнь, в которой нет места страстным ощущени-
ям. В рассказе «Умная книга» замужняя девушка 
ведёт диалог с живой книгой. Эта книга зазывает 
даму в некую чудесную область поверхностных 
ощущений, которую нельзя назвать любовью. Это 
«бесконечное опьянение», дающее человеку ра-
дость. Женщина пытается убедить книгу, что это 
разврат, но в итоге поддаётся воспоминаниям, 
произошедшим до брака с Леонидом Иванычем. 
В конце концов, барышня звонит этому Лёне и на-

чинает с ним откровенно кокетничать. Подобное 
поведение «умная книга» не считает за измену и 
оправдывает даму тем, что героиня не испыты-
вает «ощущений», поэтому, дескать, она «имеет 
право» брать их от других.

Измены и низкие приключения в рассказах на 
первый взгляд вовсе не осуждаются. К примеру, 
в рассказе, названном по-французски «Coup de 
foude», в переводе означающее «Удар молнии», 
измена преподносится как спасение брака. Автор 
рассуждает о молниеносном чувстве, которое 
сравнивает с природным небесным сверканием 
и громом. Для героя Каменского это нечто поис-
тине оглушительное, — большее, чем любовь, 
верность, супружеская честь и тому подобная 
«дребедень», — гибнущая чаще всего мгновенно 
и всегда задолго до фактической измены, – как 
уверен повествователь. Здесь что-то от буду-
щей «Митиной любви» и «Солнечного удара»  
Ив. Бунина, что прослеживается в работах совре-
менных учёных: Н.Н. Комлика [6], Н.К. Мартыненко 
[8], Е.Е. Мачеевой [9], и убеждений эмансипиро-
ванных героинь В.В. Вересаева [11] и Горького [7].

Лидочка из рассказа «Законный брак» гото-
вится изменить мужу с доктором. Автор подробно 
описывает сборы жены, из многих деталей ста-
новится понятно, что она готовится не просто к 
врачу на приём. От мужа красавице нужны только 
деньги на свои прихоти. Она постоянно унижает 
супруга, многократно назначая ему время встре-
чи, но в итоге всегда прогоняет его. В рассказе 
присутствует весьма ироничное описание герои-
ни, узнавшей о получке мужа, который участвует 
в драматической для него ситуации в качестве ак-
тера, понимающего психологию своей дамы серд-
ца больше, чем хотелось бы неверной жене.

Повествование ведётся от лица печального 
рогоносца. Мы как будто читаем его дневниковые 
записи. Рассказчик понимает, что его чувства без-
ответны, но закрывает глаза на похождения из-
менницы и мечтает провести с ней хотя бы немно-
го времени. Но он не скрывает от читателя, что 
и его любовь тоже заключается только в физиче-
ском желании, за исполнение которого он готов 
отдать последние деньги. Заканчивается рассказ 
горькой насмешкой мужчины над собой и своей 
«возлюбленной»: «Теперь, когда я пишу эти стро-
ки, я думаю от чистого сердца: "А все-таки Лида 
меня любит, она добрая, славная, и, если я умру, 
она будет плакать у моего гроба"» [5, с. 322]. Но 
ум твердит ему грубые слова в адрес продажной 
красавицы.

А.П. Каменский в своих рассказах изобра-
жал человека раздвоенного, готового якобы раз-
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рушить сложившиеся стереотипы и по-новому 
посмотреть на любовь, но эта «новизна» обора-
чивается в конечном итоге авторским разобла-
чением духовной бедности, пошлости, низкой 
чувственности. Для повествователя-пошляка 
«тургеневские девушки», «герои-мечтатели» — 
это вымышленные типы, которые существовали 
только в искусстве, но никогда не существовали в 
реальной действительности. Именно поэтому на 
первый план в его исповедальных признаниях вы-
ступает облик циника, убежденного, что «идеаль-
ной» любви не существует, что любовь духовная 
скучна и заканчивается «тривиальным» браком. 
Но сам «идеолог» свободы всё же не знает ра-
дости от своих похождений, выглядит несчастным 
негодяем.

В заключение отметим, творчество А.П. Ка- 
менского относили (да и теперь относят) к белле-

тристике, нередко рецензенты квалифицирова-
ли его рассказы как лёгкие и неглубокие [12]. С 
этим можно согласиться, но стоит отметить, что 
произведения автора увлекают занимательными 
сюжетами, читатель не может не дочитать эти жи-
тейские истории до конца. А затем и призадумать-
ся о сути «соблазнительных» сюжетов: всё ли в 
твоей собственной жизни далеко от вульгарной 
власти инстинкта и неблаговидных стремлений, 
— то есть, всё же обнаружить от развлекательно-
го чтения воспитательный эффект. Постепенно у 
нравственно зрелого читателя формулируется ак-
сиологический итог: безверный человек ХХ века, 
лишенный религиозного понимания границ сво-
боды, падает в бездну греха, терзаем унижением, 
неприязнью к своим «кумирам» и к самому себе 
— такова расплата за ложно понятую «свободу в 
чувствах». 
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Аннотация. Данная исследовательская работа посвящена мотиву оборотничества в рассказах 
«Крокодил» и «Учитель» Ф.М. Достоевского и Ю.В. Мамлеева.

Научная новизна исследования заключается в попытке проанализировать функционал анималисти-
ческих образов крокодила и лисы.

Актуальность работы обусловлена необходимостью выявления способов организации художе-
ственного пространства, что было бы крайне затруднительно без герменевтического анализа использо-
ванных писателями зооморфных метаморфоз, которые необходимы для полноценной интерпретации 
произведений. Метафорические образы животных подчёркивают мифопоэтику художественной реаль-
ности рассказов.

В ходе исследования мы пришли к выводу, что использование мотива оборотничества в произ-
ведениях «Крокодил» и «Учитель» имеет различный функционал. Зооморфные преображения героя 
в рассказе Ф.М. Достоевского необходимы для понимания истинных ценностей человеческого бытия 
в эпоху экономической выгоды. Лиса-оборотень в рассказе Ю.В. Мамлеева «Учитель» — мифическое 
существо. Оно помогает герою, пытающемуся понять законы вечной жизни и задающему вопросы, на 
которые разум не в силах ответить, стать частью сверхреального мира.

Зооморфные метаморфозы, используемые в этих рассказах, хоть и выполняют разные функции, но 
они необходимы для интерпретации художественной реальности произведений.

Ключевые слова: оборотничество, гротескные метаморфозы, гротеск, мифология, мифопоэтика, 
Ф.М. Достоевский, Ю.В. Мамлеев
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THE MOTIVE OF WEREWOLF IN THE WORKS BY F.M. DOSTOEVSKY 
AND Y.V. MAMLEEV (BASED ON THE STORIES «THE CROCODILE» 

AND «THE TEACHER»)
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Abstract. This research paper is devoted to the motive of werewolf in the stories "The Crocodile" and "The 
Teacher" by F.M. Dostoevsky and Yu.V. Mamleev

The scientific novelty of the study consists in an attempt to analyze the functionality of animalistic images 
of a crocodile and a fox.

М.В. Яковлев, А.В. Карпенко
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The relevance of the work is due to the need to identify ways of organizing the artistic space, which would 
be extremely difficult without a hermeneutic analysis of the zoomorphic metamorphoses used by writers, which 
are necessary for the full interpretation of works. Metaphorical images of animals emphasize the mythopoetics 
of the artistic reality of the stories.

During the study, we came to the conclusion that the use of the werewolf motive in the works "The 
Crocodile" and "The Teacher" has different functionality. Zoomorphic transformations of the hero in the story by 
F.M. Dostoevsky are necessary for understanding the true values of human existence in the era of economic 
benefit. The werewolf fox in Yu.V. Mamleev's story "The Teacher" is a mythical creature. It helps the hero, who 
is trying to understand the laws of eternal life and asks questions that the mind cannot answer, to become part 
of the superreal world.

The zoomorphic metamorphoses used in these stories, although they perform different functions, are 
necessary for the interpretation of the artistic reality of the works.

Keywords: werewolf, grotesque metamorphoses, grotesque, mythology, mythopoetics, F.M. Dostoevsky, 
Y.V. Mamleev

For citation: Yakovlev M.V., Karpenko A.V. The motive of werewolf in the works by F.M. Dostoevsky and 
Y.V. Mamleev (based on the stories «The crocodile» and «The teacher»)  // Vestnik of State University of 
Humanities and Technology. 2022. no 2. P. 142‒147.

В данном исследовании мы хотим обра-
титься к проблеме изучения гротеск-

ных образов, основанных на мотиве оборотни-
чества, в рассказах «Крокодил» и «Учитель»  
Ф.М. Достоевского и Ю.В. Мамлеева. 

Превращение — «метаморфоза, при которой 
человек или другое существо обращается в жи-
вотное, растение, предмет и, наоборот, предмет 
— в живое существо, т.е. изменяет свой облик и 
ипостась» [4, с. 335].

Идея трансформации, восходящая к об-
рядам, символизировавшим переход из одно-
го мира в другой, и возникшая на раннем этапе 
формирования человеческого сознания, широко 
распространена не только в русской, но и в ми-
ровой литературе. Литературовед Ш.Б. дю Кудрэ 
акцентирует внимание на амбивалентности об-
раза оборотня, позволяющей интерпретировать 
понятия «животное» и «человек» в контексте раз-
личных исторических периодов. Стоит отметить, 
что в XIX и XX веках мотив оборотничества в ли-
тературе стал тесно связан с психоаналитикой 
и психологическими особенностями героев про-
изведений. Доминантным стал приём зоологиза-
ции, используемый художниками в сатирических 
целях.

Не стал исключением и Ф.М. Достоевский, 
создавший рассказ «Крокодил» в 1864 году и опу-
бликовавший его в журнале «Эпоха». Жанровая 
специфика произведения определяется обраще-
нием писателя к жанру мениппеи, уходящему кор-
нями в античную литературу. 

Сюжетообразующим звеном является мисти-
ческий случай, произошедший с немолодым чи-

новником Иваном Матвеевичем, ставшим жерт-
вой крокодила.

Рассказ «Крокодил» — отражение противо-
речий между Ф.М. Достоевским и представителя-
ми журнала «Современник». По мнению учёных 
из Института русской литературы, произведение 
содержит множество аллюзий на конкретных лю-
дей. За образом главного героя вполне угадыва-
ется Н.Г. Чернышевский, принципы которого паро-
дируются Иваном Матвеевичем. Не обошёл сто-
роной Ф.М. Достоевский и сотрудников «Русского 
слова». Писатель в аллегорической форме рису-
ет картину части русского общества, преклоняв-
шегося перед Европой. Стремясь воссоздать ре-
альную картину мира, автор активно употребляет 
актуальные выражения, например, длинные и 
комичные газетные цитаты, в которых рассматри-
ваются причины финансового упадка [5, с. 227].

На протяжении всего повествования просле-
живается мысль об «экономической выгоде» как 
основе буржуазного общества. Героями произ-
носятся такие фразы, как «экономический прин-
цип прежде всего», «экономическое вознаграж-
дение», «привлечение иностранных капиталов», 
«дать ход иностранным компаниям», «поощрять 
привоз сукон английских» и т. п. Однако при этом 
на второй план отходят вечные общечеловече-
ские ценности.

Лейтмотивом рассказа является, на наш 
взгляд, аллегорический образ крокодила-обо-
ротня. Мифопоэтика раскрывается через аллю-
зиию на ветхозаветную притчу об Ионе и ките, 
чрево которого интерпретировалось как ад.  
Ф.М. Достоевский, формируя модель бытия через 

_______
© Яковлев М.В., Карпенко А.В., 2022
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образ оборотня, изобличает абсурдность и неле-
пость беспрерывно глотать и наполняться всем, 
что только есть под рукой.

Особого внимания заслуживает трансформа-
ция, произошедшая с главным героем и крокоди-
лом: если первый теряет свою человеческую сущ-
ность, то второй — наоборот. Слияние человека 
и животного вызывает не смех, а ужас, отвраще-
ние. Комично звучат слова героя, доносящиеся 
из брюха животного. Так Иван Матвеевич, нахо-
дясь в крокодиле, мечтает о создании новой тео-
рии экономических отношений и, следовательно, 
об улучшении благосостояния человечества [5,  
с. 228].

Если образ философствующего чиновника 
— олицетворение либерального чиновничества, 
для которого экономические отношения превы-
ше нравственного идеала, то животное — символ 
Европы и всепожирающего прогресса.

Писатель, используя анималистический 
образ крокодила-оборотня, мастерски рису-
ет гротескное художественное пространство, 
где реализуется метафорическое снижение по 
типу человек-зверь, одновременно происходит 
парадоксальное очеловечивание: два существа 
сливаются воедино. Синтез мотивов человек-
животное, овеществления и оборотничества по-
рождают ужас, неприятие. Результат омерзения 
вызывается красноречивостью недосказанного: 
чувствуется явная физиологическая близость. 
Иван Матвеевич, к примеру, боится быть пере-
варенным. Фантасмагория подчёркивается и 
замечанием автора, из которого следует, что 
Елена Ивановна не скучала в обществе обезьян 
[5, с. 230]. Кульминацией является сцена вы-
хода из крокодила одной головы. Безусловно, 
комически звучит фраза: «Она выскочила» [5, 
с. 235]. Автор замечает, что очки мгновенно 
свалились с его носа на дно ящика; становится 
ясно, что герой есть человек-кукла. Гротескно 
выглядит и Елена Ивановна, наблюдающая 
за происходящим с выкатившимися глазами. 
Мотив театральности, который прослеживает-
ся на протяжении всего повествования, симво-
лизирует внутреннюю пустоту и бездуховность 
общества. 

Архетип крокодила и символико-аллегориче-
ские образы «крокодильства» дают возможность 
писателю исследовать социальные процессы, 
происходившие в обществе. 

В русской литературе второй половины XX 
– начале XXI веков продолжает активно раз-
виваться экзистенциальная традиция, корня-
ми уходящая в творчество Ф.М. Достоевского, 

у которого, по мнению М.М. Бахтина, «вся дей-
ствительность становится элементом его само-
сознания» [2, с. 379]. По мысли М.В. Яковлева, 
Ф.М. Достоевского можно считать пророком в том 
смысле, что он выражает новое религиозное ми-
ровоззрение, раскрывает человека эпохи истори-
ческого апокалипсиса [11, с. 89]. Соединяя задачи 
религиозного обновления и художественного экс-
перимента, А. Белый видит в философе черты 
«эпатажного пророка – апокалиптика» [11, с. 178].  
Д.С. Мережковский полагал, что отличительной 
особенностью великого мыслителя является «жи-
вое ядро вечной истины» [8, с. 75].

Р. Семыкина обращает внимание, что в 
творчестве русского писателя появляются ар-
хетипы «подпольного» человека и образ так на-
зываемого метафизического мира, или «подпо-
лья», которые будут активно использоваться и  
Ю.В. Мамлеевым. С появлением его ранних 
рассказов сформировалось такое литературное 
направление, как «метафизический реализм», 
истоки которого, как полагает литературовед, 
кроются в тайниках человеческой души [10,  
с. 79]. 

Г.Л. Нефагина анализирует творчество  
Ю. Мамлеева в рамках русского сюрреализма, ко-
торый, по её мнению, «не существовал как стиль 
или хотя бы тенденция» до появления писателя 
[9, с. 75]. Такое литературное направление, как 
метафизический реализм, литературовед назы-
вает продуктом модернизма с его обращенно-
стью к личности [9, с. 76].

И реализм Ф.М. Достоевского нередко опре-
деляют как метафизический. Часто у писателя 
сверхреальное выступает лишь во снах, кошма-
рах, грезах и фантазиях его героев. В сочинениях 
же Ю.В. Мамлеева, содержащих множество ал-
люзий и цитирований и погруженных в культур-
ный контекст, оживают мертвецы, появляются 
вестники из мира потустороннего. 

Одним из типологически сходных моти-
вов, объединяющих рассказы «Крокодил» и 
«Учитель», является оборотничество, метамор-
фозы, символизирующие духовное возрождение 
или, наоборот, полную деградацию человече-
ской личности. Н.А. Бердяев сравнивал романы  
Ф.М. Достоевского с «антропологическими» экс-
периментами, акцентируя внимание на так назы-
ваемые «опыты», которые проводит писатель над 
своими героями [3, с. 173].

В рамках нашего исследования считаем це-
лесообразным обратиться к рассказу «Учитель»  
Ю. Мамлеева, где, на наш взгляд, ярко представ-
лен мотив оборотничества. 
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Произведение 1980 года входит в 
«Центральный цикл». В рассказе Ю.В. Мамлеев 
по-своему интерпретирует миф об оборотниче-
стве, вводя архетип лисы, являющейся посред-
ником между миром реальным и потусторонним. 
Амбивалентность образа заключается в том, что 
лисица-оборотень — олицетворение мира как жи-
вых, так и мёртвых. Метафорическое использова-
ние анималистического образа подчёркивает ми-
фопоэтику художественной реальности рассказа. 
Будучи последователем восточной философии 
и эзотерики, Ю.В. Мамлеев изображает лису — 
демонического животного, олицетворяющего в 
китайской традиции эротическое наслаждение.  
В.В. Ежов, рассматривая сущность лисицы, ак-
центирует внимание на том, что она изначально 
была олицетворением чувственной женщины, ко-
торую еще в древности за грехи обратили в лису 
[6, с. 434].

Через ощущения главного героя читатели по-
нимают, что скоро произойдёт встреча с неким 
инфернальным существом, вестником из поту-
стороннего мира: «Почему эта странная исто-
рия произошла со мной и почему она во многом 
предопределила мою судьбу?» [7, с. 357]. Автор 
изображает нарастающую тревогу, которая ох-
ватывает повествователя: его обычная жизнь 
меняется за один день, с утра особенно билось 
сердце [7, с. 357], мир перестал существовать, а 
была только сосредоточенность на самом себе [7,  
с. 357]. 

Предчувствие потустороннего подчеркивает-
ся и пейзажными зарисовками. Называя осенний 
день рваным и сравнивая тучи с мыслями эпи-
лептика, автор изображает мир художественной 
реальности отодвинутым, уставшим существо-
вать [7, с. 357].

Повествователь замечает, что всё было пре-
допределено: и встреча у кинотеатра, и знаком-
ство с господином средних лет и его спутницей, 
на шее у неё красовалась лиса, которая когда-то 
была настоящим телом женщины. От мужчины, 
представившегося Толей, герой узнаёт об истин-
ной сущности его жены: её когда-то поймали под 
Рязанью и подарили ему, потому что он любит 
животных. Повествователь, безоговорочно пове-
рив ему, в дальнейшем узнаёт, что лиса сбросила 
шерсть и заговорила человеческим голосом [7, с. 
361].

Как замечает А. Лавей, принадлежность к обо-
ротням угадывается за счёт использования раз-
личной вещественной атрибутики, необходимой 
для осуществления метаморфозы [1]. Характерен 
и портрет дамы, в котором герой разглядел нечто, 

напоминающее животное: это и черты лица, и во-
лосы, напоминающие шерсть [7, с. 359]. 

Философ отмечал, что спусковыми механиз-
мами превращения человека в животное явля-
ются «три основные эмоции — секс, сантименты 
и удивление» [1]. Гротескно представлен момент 
превращения лисы в человека: «…А потом, по-
том… точно все стало рушиться внутри меня… 
И взамен этого появилось новое… Какой-то по-
ток… Нечто жуткое, как будто внутри меня что-то 
расширялось и расширялось…» [7, с. 362]. Дама 
сообщает, что превратилась у всех на глазах в 
коммунальной квартире, однако это событие не 
произвело должного эффекта, что задело само-
любие героини.

Лиса-оборотень привлекательна для обоих 
мужчин: если её муж сиял от удовольствия, на-
ходясь рядом с ней, то повествователь чувство-
вал нечто, недоступное человеческому сознанию 
[7, с. 365]. Фантасмагория подчёркивается невоз-
можностью побороть животное начало: так лиси-
ца может завыть, путает подлежащее и сказуемое 
и принимает солнце за ягоду. Рассказчик чувству-
ет близость к высшим тайнам бытия.

Безусловно, привлекательность Ирины для 
повествователя заключалась не только в сек-
суальном влечении, но и в её знаниях, кото-
рые неподвластны человеческому сознанию. 
Трансцендентальное понимание Абсолюта стало 
доступно ей из-за её амбивалентной природы: 
«Это было Постороннее и Добру и Злу, всем ви-
дам Бытия, и я думаю, что и Сатана и Светлый 
Ангел содрогнулись бы, приближаясь к этой две-
ри. Да и сам Абсолют, по-моему, по-абсурдному, 
такое не вмещал…» [7, с. 367].

Кастрация обоих мужчин и исчезновение 
Ирины можно рассматривать как некий обряд, да-
рующий взамен высшее знание. В.В. Ежов пола-
гает, что в соответствии с поверьями, превраща-
ясь в женщин, лисы соблазняли мужчин, а затем 
часто убивали их или приносили много горя [6,  
с. 434]. 

Мотив оборотничества в рассказе «Учитель» 
Ю. Мамлеева так же, как и в произведении  
Ф.М. Достоевского, раскрывается через анимали-
стические образы лисы и крокодила. Оба писате-
ля и мыслителя проводят своеобразные экспери-
менты над героями. Если у Ф.М. Достоевского рас-
сказ есть отклик на социальные процессы, проис-
ходящие в обществе, а сам крокодил — символ 
всепожирающего прогресса, уничтожившего веч-
ные ценности, то у Ю.В. Мамлеева лиса-оборо-
тень — мифическое существо, которому присуще 
трансцендентальное понимание Абсолюта. Мы 
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пришли к выводу, что зооморфные метаморфозы, 
используемые в этих текстах, выполняют разные 

художественные функции, но они необходимы 
для полноценной интерпретации произведений.
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