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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» В РОСІЙСЬКІЙ І ТУРЕЦЬКІЙ КАРТИ-

НАХ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ І. О. БУНИНА И Я. К. БЕЯТЛЫ) 

Актуальною проблемою сучасної лінгвокультурології є методика дослідження тих або інших концептів у 

різних картинах світу, зокрема, концепта «любов» у російській та турецькій мовах. Розв’язанню даної проблеми 

сприяє аналіз лексичних і семантичних характеристик згаданого концепта у творах І.А. Буніна та Я.К. Беятли. 
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Ahmet Ali AYDIN 

METHODS OF INVESTIGATING THE CONCEPT OF LOVE IN THE RUSSIAN AND TURKISH 

WORLDVIEWS (BASED ON I. A. BUNIN AND Y. K. BEYATLI’S WORKS) 

The urgent problem of modern cultural linguistics is the methodology of analysis of various concepts dealing with dif-

ferent world outlooks, in particular with the concept of «love » in the Russian and Turkish languages. Studying of this con-

cept’s lexical and semantic peculiarities in I. A. Bunin and Y. K. Beyatli’s works contributes to the solution of this problem. 

The keywords that represent the given concept in both languages have been determined. The representative lexemes have 

been pointed out. The basic representative lexemes of this concept in the Russian language are “passion”, “soul” and “tor-

ment”, while in the Turkish language they are “aşk” (love→ eros), “sevda” (love → often means unrequited love), “sevgi” 

(love→ sympathy),” ruh” (soul), “gönül” (heart/soul) and “kalp” (heart → in physiological sense). A special attention has 

been given to lexical collocability of the key words. Methods of associative and receptive experiment have been used to ana-

lyze the concept of love. Synonyms and antonyms of the mentioned concept have also been examined. The basic synonyms of 

“love” in the Russian worldview are passion, sensuality, jealousy and obsession. In the Turkish worldview a synonymic series 

of this concept is presented by absolutely different lexemes: zevk (pleasure), haz (enjoyment), lezzet (taste) and saadet (bliss). 

Among the derivatives of "love" the main ones were the following: to love, loving, favorite, dearest. In the Russian language 

there have been identified such antonyms of the concept as hatred, alienation and indifference, while in Turkish – there have 

been found only one basic antonym – kayıtsızlık (indifference). As the result of our research tendencies of the concept of love 

in the Russian and Turkish worldviews have been presented in the article.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ОБРАЗОВАНИИ:  

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

В статье раскрываются возможности использования культурологического подхода в управлении внедрением 

инноваций в сфере образовании. Делается акцент на культуросообразности инноваций в образовании как условии 

их эффективного внедрения.  

Ключевые слова: инновации в образовании, управление инновациями, внедрение инноваций, культурологиче-

ский подход. 

 

Актуальность. В современном мире образование 

становится одним из важнейших факторов, обеспечи-

вающих экономический рост, социальную стабиль-

ность, развитие институтов гражданского общества. Но 

и развитие системы образования, в свою очередь, в на-

ступившем веке характеризуется множеством иннова-

ционных изменений.  

Инновация – совокупность изменений, которые, 

сохраняя все положительное в накопленном опыте, 

избавляют образовательную систему от выявленных 

недостатков (пороков, проблем) и переводят ее пол-

ностью или частично на новый уровень, отличаю-

щийся от существующего улучшением условий и ре-

зультатов функционирования. Такое изменение не не-

http://www.lingvo.ua/ru/Translate/en-ru/collocability
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сет абсолютно новую идею, но в данный момент и в 

данной ситуации приобретает особое значение для обра-

зовательного процесса. Таким образом, инновация рас-

сматривается не абстрактно, а вполне конкретно, отно-

сительно какой-либо определенной системы, которой 

может быть как национальная образовательная система, 

так и образовательная система конкретной школы, т.к. 

любая новизна относительна как в личностном, так и во 

временном (историческом) плане. Новизна всегда носит 

конкретно-исторический характер. Рождаясь в конкрет-

ное время, прогрессивно решая задачи конкретно-

исторического этапа, новшество может быстро стать 

достоянием многих, нормой, общепринятой массовой 

практикой или устареть, стать тормозом развития в бо-

лее позднее время.  

Анализ последних исследований и публикаций. 

Известны несколько подходов к определению сущност-

ных особенностей инноваций в образовании: инновация 

как механизм реагирования системы на внешние изме-

нения; инновация как фактор, стимулирующий разви-

тие системы образования, равно как и образовательной 

системы; инновация как средство, обусловливающее 

потребность в рефлексии сложившегося опыта; иннова-

ция как конечный результат деятельности, получив-

ший реализацию в виде нового или усовершенствован-

ного продукта, реализуемого на рынке, нового или усо-

вершенствованного технологического процесса, исполь-

зуемого в практической деятельности [11]. В аспекте те-

матики предлагаемой статьи наиболее интересным 

представляется рассмотрение инноваций в качестве фак-

тора, стимулирующего развитие образовательной сис-

темы. В данном случае управление инновациями может 

рассматриваться как процесс направляемых изменений 

образовательной системы в логике развития обществен-

ных ожиданий и требований.  

Внедрение инноваций – это совокупность направ-

ляемых изменений, имеющих более или менее ради-

кальный характер, которые в современных националь-

ных системах образования инициируются, в основном, 

государством, т.е. сверху. Не является исключением в 

этом смысле и Россия. Успех таких изменений возможен 

при условии формирования позитивного общественного 

мнения о преобразованиях в сфере образования, выяв-

лении проблем обновляющейся образовательной систе-

мы и их оперативном разрешении, организации много-

образных форм обмена развивающимся инновационным 

опытом, поддержки инновационной инициативы и про-

ектировании возможностей для развития горизонталь-

ной карьеры педагогов (развития их профессиональных 

компетенций). Именно педагоги играют ключевую роль 

в образовательной системе. Результаты длительных эм-

пирических исследований «эффективной школы», про-

водившиеся главным образом в США, Канаде и Велико-

британии свидетельствуют о том, что ключевым услови-

ем и «золотым ресурсом» развития школы является из-

менение профессионального сознания учителей, само-

понимания ими своих задач [3]. 

При каких условиях инновации «принимаются» 

учителями, становятся повседневной образовательной 

практикой? Как показал теоретический анализ исследо-

ваний по проблемам педагогической инноватики (А.С. 

Ахиезер, А.И. Пригожин, Н.Н. Суртаева), выполненный 

в исследовании К.В. Кондрашовой [6], инновации при-

водят к преобразованиям в профессиональной деятель-

ности с момента принятия человеком требований, по-

ставленных перед ним условиями жизни и современным 

обществом, с осознания новых отношений, возникаю-

щих в обществе, а также изменений, которые происхо-

дят в нем самом, с одной стороны. А с другой стороны, 

инновации принимаются (приживаются), когда проис-

ходят изменения в характере и содержании требований, 

которые человек сам предъявляет к жизни, к обществу. 

В случае несовпадения требований, предъявляемых об-

ществом к человеку, а также ожидаемых от него резуль-

татов с требованиями, которые человек обращает к об-

ществу, неизбежно возникают конфликты как во взаи-

моотношениях человека с внешним миром, так и внут-

риличностные, служащие основанием несоответствия 

новым условиям и требованиям, основанием для реаль-

ных перемен в мышлении.  

Цель статьи. Как достичь разумного равновесия, 

баланса во взаимных требованиях общества и человека, 

когда речь идет о сфере образования в профессиональ-

ной деятельности педагога как основного проводника 

инноваций?  

Изложение основного содержания. Проблема эф-

фективности внедрения инноваций, подготовки субъек-

тов образования в изменяющихся условиях стояла остро 

во все исторические периоды в силу реального влияния 

образования на качество жизни человека [8, 12, 14]. 

Вслед за А.П. Тряпицыной, хотелось бы подчеркнуть, 

что реформирование образования учитывает не только 

экономические факторы, но и культурный контекст. 

Процесс модернизации образования, по мнению ряда 

исследователей, является результатом постмодернист-

ских тенденций в культуре и тесно связан с распростра-

нением новых ценностей в образовании [13]. Это утвер-

ждение справедливо для любых сторон жизни общества 

и культуры конкретной страны. Однако в области обра-

зования данная проблема проявляет себя наиболее ярко. 

Образование можно рассматривать в качестве «за-

манчивого» инструмента воплощения разнообразных 

замыслов и утверждения различных идеологий. Но 

нельзя не учитывать тот факт, что реализуемость любых 

образовательных нововведений напрямую зависит от 

степени их сообразности особенностям культуры кон-

кретной страны. То есть, от того, в какой степени ново-

введения (инновации) «укладываются» в логику нацио-

нально-культурных особенностей системы образования, 

напрямую зависит их жизнеспособность. Поэтому, на-

пример, в случае несовпадения целесообразна соответ-

ствующая коррекция нововведения или даже возможен 

полный отказ от него. Ведь неслучайно понятия «нацио-

нальная культура» и «традиционная культура» часто 

употребляются как синонимы. В национальных особен-
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ностях отражается то, что имеет в культуре сверхустой-

чивый характер, проверено многими поколениями пред-

ков, а следовательно, может быть подвергнуто измене-

ниям с большим трудом. 

Новый тип культуры, складывающийся на рубеже 

ХХ-ХХI веков обусловливает поиск нового типа образо-

вания, «работающего» на «вызовы» времени. Главный 

смысл такого образования – «превращение человека в 

субъекта социума и культуры» [4]. Иными словами, ог-

ромную значимость приобретает способность человека 

конструировать свой внутренний мир на основе ориен-

тации в мире культуры, ее ценностей, теорий, правил; 

осуществлять осознанный выбор; оставаясь неповтори-

мым, сосуществовать с другими людьми, быть к способ-

ным к совместному решению проблем самого разного 

характера и т.д.  

Таким образом, смысл образования, стратегии его 

инновационного развития вытекают из требований-

вызовов культуры к человеку, т.к. «социальные измене-

ния получают в основном культурную мотивацию... 

культура прогрессирующим образом перенимает функ-

ции мотора, движителя общественного изменения и раз-

вития… индивиды сознательно используют культуру 

для организации и нормализации собственной деятель-

ности…» [5, с. 7]. 

Какую роль в этом процессе может сыграть культу-

рологический подход? «Культурологический подход как 

совокупность методологических и методических прин-

ципов трактовки образования с позиции культуры, за-

ложил основу для интеграции многих инновационных 

идей и создания культуросообразной модели образова-

ния, основанной на развитии творческого потенциала 

ребенка, – отмечает Н.Б., Крылова, – культурологиче-

ский подход может стать базой для обновления образо-

вания» [9, с. 75].  

Методологическая ценность культурологического 

подхода в процессе проектирования новых моделей об-

разования, на наш взгляд, состоит в следующем. 

1. Система образования отражает в себе специфику 

той культуры, в условиях которой функционирует. По-

этому изучение системы образования в контексте спе-

цифики того или иного типа культуры позволяет глуб-

же понять систему образования, оценить еѐ культуро-

сообразность. Ценность данного положения проявляется 

при решении задачи проектирования современной систе-

мы образования, которая должна отвечать «вызовам» со-

временной культуры.  

2. Культура, а значит и образование, не статичны. 

Если меняется культура, то меняется и образование; если 

меняется образование, то меняется и культура. Это озна-

чает, что в качестве движущей силы изменений системы 

образования выступает противоречие между существую-

щими характеристиками образования и новыми требова-

ниями, выдвигаемыми культурой. Так, рассуждая об этом 

применительно к современным реалиям культуры и обра-

зования, И.Е. Видт пишет: «Образование, являясь «произ-

водным» культуры, представляет собой ее определенную 

«проекцию» и в норме по своим морфоэпистемическим 

характеристикам адекватно признакам породившей его 

культуры. Поэтому нынешний кризис образования – за-

кономерное следствие, отражающее противоречие между 

образовательной моделью, служившей индустриальной 

культуре, и нарождающимися признаками культуры но-

вого типа» [2, с. 3-4]. Таким образом, изучение особенно-

стей современной культуры необходимо с целью проек-

тирования моделей образования, с одной стороны, отве-

чающих этим особенностям, а с другой, – ориентирован-

ных на будущее (дальнейшее развитие культуры). 

3. Ни культура, ни образование (как ее часть) не яв-

ляются неизменными. Они эволюционируют. Реализация 

культурологического подхода позволяет исследовать за-

кономерности эволюционирования образования на осно-

ве анализа особенностей культуры, частью которой обра-

зование и является.  

4. Содержательное богатство культуры – основной 

источник, из которого черпается содержание образова-

ния. В этой связи одной из важнейших педагогических 

проблем во все времена была проблема отбора из содер-

жательного богатства культуры тех элементов, которые 

необходимо представить в содержании школьного обра-

зования. Одним из эффективных инструментов этого от-

бора, безусловно, является культурологический подход. 

Действительно, на его основе возможно изучение содер-

жательного богатства культуры в целом и отдельных 

ее областей с целью вычленения тех элементов, которые 

должны быть представлены в содержании образования 

на разных уровнях.  

5. Среди компонентов содержательного богатства 

культуры особое место занимают нормы и ценности. Как 

известно, «ценности – общепринятые убеждения относи-

тельно целей, к которым человек должен стремиться; они 

составляют основу нравственных принципов; разные 

культуры могут отдавать предпочтение разным ценно-

стям» [7, с. 463]. Однако среди ценностей исследователи 

выделяют отдельную группу – общечеловеческих (или 

общекультурных) ценностей, т.е. таких, которые актуаль-

ны практически для любого типа культуры, а следова-

тельно, характеризуют культуру как целостный феномен. 

Именно ориентация на эти ценности составляет стержень 

воспитательных систем. Ценностное же многообразие, 

характерное для современной культуры, обостряет про-

блему поиска ценностных оснований реализации воспи-

тательного процесса. Реализация культурологического 

подхода позволяет  изучить ценностные аспекты куль-

туры с целью отбора тех из них, на основе которых мо-

гут разрабатываться современные концепции воспита-

ния. 

6. И, наконец, еще один аспект методологической 

ценности культурологического подхода в процессе про-

ектирования новых моделей образования связан с одной 

из основных характеристик современного мира и культу-

ры – интеграционными процессами во всех областях 

культуры. В этой ситуации неизбежно происходит сбли-

жение различных образовательных традиций, становле-

ние единого мирового образовательного пространства. 

Процесс интеграции имеет двусторонний характер и ини-
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циирует как минимум две группы проблем. Во-первых, 

актуализируется проблема поиска методологических ос-

нований становления единого образовательного про-

странства, инструментов исследования образовательного 

опыта разных стран и воспитательного опыта разных на-

ций с позиций его заимствований и общекультурной зна-

чимости в современных условиях. Но одновременно, во-

вторых, обостряются проблемы сохранения самобытно-

сти отдельных национальных и этнических культур, в ча-

стности, путей создания педагогических условий станов-

ления этнокультурной идентичности при одновременном 

терпимом уважительном отношении к другим народам. 

Реализация культурологического подхода дает возмож-

ность выявить вненациональные характеристики куль-

туры с одной стороны и особенности различных нацио-

нальных и этнических культур - с другой, с целью учета 

этих характеристик при разработке оснований для со-

временных моделей образования разных уровней, орга-

нично сочетающих в себе как общекультурные, так и на-

циональные составляющие. 

Высокая эвристическая ценность обозначенного по-

ложения культурологического подхода ярко проявляется, 

например, при изучении возможностей государственных 

и национальных систем образования в становлении на-

ционального самосознания. Причем, с этой точки зрения, 

наиболее интересен опыт тех государств, которые совер-

шенно осознанно включают национальный компонент в 

систему массового образования (это, главным образом, 

государства с относительно однородным этническим со-

ставом населения). В случае такого включения можно го-

ворить о реализации двух, направленных навстречу друг 

к другу, процессов. С одной стороны, учет национальной 

специфики и опора на нее оптимизируют образователь-

ный процесс, который «ложится» на национальные осо-

бенности. С другой же стороны, реализация национально-

го компонента способствует становлению национального 

сознания и формированию патриотических чувств.  

Выводы. Управление инновациями в образовании, 

понимаемое как процесс направляемых изменений, будет 

эффективным при условии учета социокультурной ситуа-

ции развития образовательной системы, тех смыслообра-

зующих характеристик ее состояния, которые и опреде-

ляют векторы вводимых изменений, установления взаи-

мосвязи изменений в образовании с «вызовами» совре-

менной культуры, отражающих изменения, происходя-

щие в обществе.  
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Т. Б. Алексєєва, С. А. Писарева 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ОСВІТІ: МОЖЛИВОСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

У статті розкрито можливості використання культурологічного підходу в управлінні впровадженням 

інновацій в сфері освіти. Зроблено акцент на культуросообразності інновацій в освіті як умові їх ефективного 

впровадження.  

Ключові слова: інновації в освіті, управління інноваціями, впровадження інновацій, культурологічний 

підхід. 

 

T. B. Alekseyeva, S. A. Pisareva  

MANAGING EDUCATIONAL INNOVATIONS: OPPORTUNITIES OF THE CULTURAL APPROACH  

The article describes the possibility of using the cultural approach in the management of the innovations introduc-

tion in the field of education. Being born at a particular time, progressively solving the problems of a particular histori-

cal period, innovations can quickly become a mass practice or obsolete, become a brake on the development of the sys-

tem. Providing innovations – a collection of directed changes in modern national education systems – are triggered 
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mainly by the state. However, innovations must be "adopted" by educators. Only in this case it will be an integral fea-

ture of the educational system. Many recent studies show that speaking about innovations in education, you can not on-

ly take their cost-effectiveness into account. The cultural context should be also considered. The effectiveness of any 

educational innovation depends on the degree of features congruity in a country-specific culture. This is due to the fact 

that culture reflects the established traditions of human interaction. The culture presents the things tested by many gen-

erations of people-carriers of the culture, and, therefore, may be a subject to change with a great difficulty. A cultural 

approach is considered by the authors as a set of principles and methodological orientations, allowing treating education 

from the standpoint of culture and designing the development of education in the context of the cultural challenges. 

Creating new models of educational systems requires the study of the features of modern culture, which itself is con-

stantly changing. A cultural approach allows you:  

 exploring the patterns of education development based on the analysis of the features of culture, part of which 

is education;  

 revealing valuable aspects on the basis of which modern concepts of education and training can be developed;  

 identifying universal and specific characteristics of the culture to reflect these characteristics in the design 

bases for current models of education. 

Keywords: innovations in education, innovation management, innovation, cultural approach. 
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