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О.А. МАкАрОвА, А.А. ШАбАнОвА
(Ульяновск)

ПрОФЕССИОнаЛьная 
КОмПЕтЕнтнОСть  
КаК ИнтЕГраЛьная 
хараКтЕрИСтИКа ЛИЧнОСтИ 
СтуДЕнта в ОбразОватЕЛьнОм 
ПрОСтранСтвЕ вуза

Приводятся методики, позволяющие количе-
ственно и качественно отслеживать процесс 
формирования профессиональной компетент-
ности будущего юриста, проходящий парал-
лельно с развитием личности обучаемого, а 
также оценивать уровень профессиональ-
ной компетентности студента. Определяет-
ся взаимосвязь понятий «компетентность», 
«опыт», «потенциал», в том числе с позиции 
будущего нанимателя.

Ключевые слова: личность, профессиональная 
компетентность, ситуационный подход, лич-
ностный потенциал, компоненты профессио-
нальной компетентности, образовательный 
процесс, мотивация.

профессиональная компетентность сту-
дента вуза, о формировании которой говорит-
ся в государственном образовательном стан-
дарте [8], – это способность индивида вы-
полнять свои профессиональные обязанности 
или задачи на определенном (высоком) уров-
не. профессионально выполненная работа от-
личается от любого другого вида деятельно-
сти тем, что имеет под собой крепкий теоре-
тический фундамент и накопленный теорети-
ческий и / или практический опыт, и эти ком-
поненты должны присутствовать у современ-
ных выпускников вузов. Однако механическое 
(пусть и на должном уровне) выполнение за- 
ученной процедуры также не может удовлет-
ворять работодателя в наши дни. для постоян-
ной оптимизации бизнес-процессов необходи-
мы активность, ответственность и желательно 
системный и творческий подходы к работе. В 
данном контексте представляется возможным 
говорить о социальном заказе на специалиста, 
который, с одной стороны, владеет достаточ-
ным объемом информации, необходимой для 

непосредственного выполнения своих обязан-
ностей, а с другой – не ограничивается рам-
ками своей сферы деятельности и может при-
менять знания из других областей знаний. бо-
лее того, высокая оценка специалиста любой 
области невозможна без его полного соответ-
ствия профессиональному кодексу поведения, 
что добавляет морально-этический компонент 
в структуру профессиональной компетентно-
сти личности студента, который получает об-
разование по специальности в вузе. Следова-
тельно, преподаватели высшего образователь-
ного учреждения должны следить за тем, ка-
кое направление принимает тенденция соци-
ального заказа в конкретной области и свое- 
временно корректировать не только содержа-
тельную часть программы своего курса, но и 
методы оценивания формируемых компетент-
ностей [2]. 

В связи с тем, что правовая сфера являет-
ся ключевой в современном обществе, регули-
руя функционирование государства, общества 
в целом, отдельных групп, наше исследование 
было посвящено анализу развития личности 
студента вуза, обучающегося по юридическо-
му направлению специальности «юриспру-
денция» (шифр 40.03.01) очной формы бака-
лавриата. В соответствии с государственным 
образовательным стандартом [8], от лично-
сти специалиста юридического профиля тре-
буются определенные навыки, которые услов-
но можно разделить на две группы. К первой 
относятся те навыки и умения, которые мож-
но развить: навыки критического и аналити-
ческого мышления, навыки общения, ведения 
переговоров, разрешения конфликтов. Во вто-
рую входят такие, как внимательность, сдер-
жанность, уравновешенность, т. е. те, которые 
скорее нужно отнести к качествам личности, 
их сложно сформировать в условиях образова-
тельного учреждения. Очевидно, что будущий 
работодатель не просто заинтересован в спо-
собности работника выполнять какие-то опе-
рации, но он предпочтет сотрудника, который 
обладает определенным набором личностных 
качеств [9]. 

Таким образом, целью исследования были 
выявление и анализ структурных компонентов 
профессиональной компетентности будущего 
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специалиста юридического профиля, а также 
личностных качеств обучаемого, которые ре-
левантны для правовой сферы. на основании 
эмпирического материала была проведена вы-
борка методов и критериев оценки сформиро-
ванности профессиональной компетентности 
будущего специалиста юридического профиля.

профессиональные навыки будущего 
юриста, такие как способность анализировать 
ситуацию и принимать эффективные решения, 
указывают на опытность, уверенность, а так-
же, возможно, на инициативу и мотивацию, 
т. к. эффективность достигается включенно-
стью индивида в работу и желанием сделать 
ее максимально хорошо. Конечно, при при- 
еме на работу у соискателя прежде всего спро-
сят о его опыте работы в правовой сфере, и ча-
сто недавние выпускники не находят, что от-
ветить на этот вопрос. Однако, как показывает 
практика последних лет, современные работо-
датели стали интересоваться потенциалом, ко-
торым обладает соискатель должности в юри-
дической сфере. и здесь, как правило, откры-
тость ума, активность, креативность и све-
жесть взгляда может конкурировать с много-
летним опытом. Если рассматривать потенци-
ал как способность работника адаптироваться 
и справляться с более сложными задачами и 
ситуациями (по сравнению с ежедневной на-
грузкой), то данная характеристика будет даже 
более привлекательной для нанимателя, т. к. 
рыночные условия становятся все более неста-
бильными и сложными. 

последние несколько десятилетий рабо-
тодатели концентрировались на компетенции 
сотрудников. В практике больших компаний 
существовала система, в соответствии с кото-
рой всем рабочим местам присваивался спи-
сок компетенций, которыми должен обладать 
занимающий должность сотрудник. подбор 
кандидатов осуществлялся на основании дан-
ного списка. Однако найм на основе компе-
тентности становится недостаточным в наше 
время. Теперь вопрос заключается не в том, 
имеют ли сотрудники компании правильные 
навыки в решении юридических вопросов, а в 
том, есть ли у них потенциал, чтобы получить 
новые знания и опыт, которые требуются в со-
временных условиях. поэтому точная оцен-
ка их мотивации, любознательности, прони-
цательности, вовлеченности и активности так 
важна. Оценить эти качества и дать им оцен-
ку в структуре профессиональной компетент-
ности также можно с помощью методик, при 
помощи которых анализируются иные компо-
ненты профессиональной компетентности.

навыки, которые тесно связаны с опытом 
выполняемой работы в правовой сфере и от-
сутствие которых так беспокоит будущих вы-
пускников юридических факультетов и их по-
тенциальных работодателей, имеют относи-
тельную ценность. В современных услови-
ях иногда требуются специалисты со знания-
ми из смежных областей. Так, в юридический 
отдел фирмы необходим специалист с эконо-
мическим или, в частности, таможенным об-
разованием, потому что существующий штат 
юристов имеет опыт, знания и навыки рабо-
ты с правовой сферой, но не с экономически-
ми тонкостями таможенного оформления [12]. 
Таким образом, главным критерием приема 
на работу в юридический отдел станут знания 
и / или опыт таможенной сферы. более того, 
даже опыт работы в юридическом отделе не 
дает гарантии приобретения опыта. Можно 
исполнять должностные обязанности штат-
ного юриста, механически вбивая данные но-
вых клиентов в утвержденные формы, а мож-
но занимать должность секретаря, готовя при 
этом пакеты документов для переговоров ру-
ководителей. Таким образом, навыки, которые 
получает специалист, – это всего лишь пере-
чень действий, которые может выполнить дан-
ный человек. более того, наличие навыков не 
гарантирует, что специалист выполняет рабо-
ту эффективно. другими словами, навыки, как 
и знания в целом, это ответ на вопрос «что». 
но работодателю важно получить ответ на во-
прос «как»: как специалист достигает достав-
ленных целей, как он ведет себя в коллекти-
ве, как он реагирует на внештатные ситуации и 
т. п. Ответы на эти вопросы находятся в поня-
тии «компетентность». Освоенные компетент-
ности реализуются в процессе работы в спо-
собность эффективно выполнять поставлен-
ные задачи. 

известно, что на качество рабочего про-
цесса влияют также мотивация и личные амби-
ции специалиста. навык и опыт являются ча-
стью компетентности наравне со знаниями и 
способностями, а иногда даже уступая им ме-
сто по важности. С позиции работодателя спе-
циалист должен показать правильное сочета-
ние знаний, навыков и способностей на рабо-
чем месте. для того чтобы подготовить востре-
бованного специалиста, в системе высшего об-
разования разрабатывают критериальные ха-
рактеристики и оценки, которые на протяже-
нии всего курса обучения контролируют про-
цесс формирования компетентностей у сту-
дентов. для этой же цели нами была разрабо-
тана модель формирования профессиональной 
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компетентности, которая призвана максималь-
но четко визуализировать процесс формирова-
ния профессиональной компетентности у сту-
дентов юридического профиля. для каждого 
компонента выбраны критерии и средства, по 
которым можно получить количественные по-
казатели.

ученые, которые занимаются исследова-
нием профессиональной компетентности лич-
ности, выделяют разное количество компонен-
тов. Так, у В.и. байденко описываются когни-
тивный, операционно-технологический, моти-
вационный, этический, социальный и поведен-
ческий компоненты [1]. Компоненты, выделя-
емые а.К. Марковой, схожи, но их содержание 
немного иное: гносеологический, ценностно-
смысловой, деятельностный и личностный [6, 
с. 7]. ю.г. Татур еще более абстрагируется и 
расширяет содержание компонентов, ограни-
чиваясь всего тремя: когнитивным, деятель-
ностным и ценностным [11]. для целей на-
шего исследования были выделены когнитив- 
ный, мотивационно-ценностный, деятельност- 
но-практический и профессионально-комму- 
никативный компоненты профессиональной 
компетентности личности. 

Когнитивный компонент отвечает за со-
держательную часть процесса обучения и в 
основном зависит от способности личности к 
обучению, которая зачастую сводится к заучи-
ванию информации. данный компонент лег-
ко поддается количественному анализу, т. к. 
можно проверить любые знания. Существует 
огромное количество тестов, которые доста-
точно объективно покажут картину того, на-
сколько тот или иной студент или группа об-
учаемых освоила программу дисциплины или 
ее конкретные части. Тем не менее для целей 
нашего исследования нами была разработаны 
анкета самостоятельной оценки когнитивно-
го компонента профессиональной компетент-
ности и анкета самостоятельной оценки про-
фессионально значимых качеств и готовности 
к профессиональной деятельности, которые 
предоставили количественные показатели для 
оценки уровня сформированности профессио-
нальных знаний, умений и юридического типа 
мышления, т. к. наше исследование касалось 
студентов юридического профиля.

Способность выстраивать, поддерживать 
и развивать межличностные отношения – это 
еще один компонент профессиональной ком-
петенции, на который работодатели обраща-
ют внимание. Профессионально-коммуника-
тивный компонент является ключевым для 
юридического направления подготовки спе-

циалистов, т. к. правовое поле всегда включа-
ет двух и более участников. здесь мы долж-
ны говорить о коммуникативном компонен-
те профессиональной компетентности, для из-
мерения которого использовались опросник 
на коммуникативные и организаторские спо-
собности (В.В. Синявский, В.а. Федоришин) 
и тест на определение уровня общительно-
сти (В.Ф. ряховский). известно, что профес-
сионализм сотрудника напрямую зависит от 
его способности выстраивать, поддерживать, 
развивать и использовать успешную комму-
никацию. знание профессионального слова-
ря, культура речевого поведения, ораторское 
мастерство – это ключевые знания, определя-
ющие успешность специалиста юридического 
профиля. Кроме того, коммуникативная ком-
петентность, как и знание языка, в частности, 
одновременно выступает и как цель, и как ин-
струмент достижения других целей, т. к. фор-
мирование других компетенций происходит 
благодаря коммуникации в рамках учебного 
или рабочего процесса. 

Деятельностно-практический компонент 
раскрывает личность как субъект профессио-
нальной деятельности. О том, насколько сту-
дент готов к выполнению определенных дей-
ствий, связанных с выбранной професси-
ей, можно судить по результатам практиче-
ских занятий, а также преддипломной, учеб-
ной и производственной практик. диагности-
ка деятельностно-практического компонента 
проводилась на материале иностранного (анг- 
лийского) языка с применением ситуацион-
ного подхода, в частности в процессе реше-
ния ситуационных задач и упражнений, ко-
торые носят явно прикладной характер и за-
частую представляют собой реальные ситуа-
ции из профессиональной сферы. Кроме си-
туационных задач, был использован лексико-
грамматический тест, направленный на то, 
чтобы оценить уровень владения иностран-
ным языком применительно к выбранной про-
фессии. Еще раз подчеркнем, что язык явля-
ется, прежде всего, средством познания мира 
и, в частности, «проводником профессиональ-
ных знаний» [5], поэтому знание как родного, 
так и хотя бы одного иностранного языка в со-
временном мире является необходимостью.

Мотивационно-ценностный компонент 
наиболее полно раскрывает личность ученика, 
т. к. апеллирует к таким понятиям, как жела-
ние, потребность, стремление, мотив, которые 
исходят из самой сути и глубинных (сознатель-
ных и подсознательных) установок. для диаг- 
ностики сформированности мотивационно-
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ценностного критерия у студентов юридиче-
ского направления была использована мето-
дика определения мотивации профессиональ-
ной деятельности (К. замфира в модифика-
ции а. реана) [10, с. 556–558], а также морфо-
логический тест жизненных ценностей автор-
ства В.Ф. Сопова и л.В. Карпушиной (опрос- 
ник «Морфологический тест жизненных цен-
ностей»), методика оценки потребности в до-
стижении и методика Т. Элерса (определение 
уровня мотивации к успеху).

ученые, проводившие исследования черт 
личности в правовой сфере [3; 4], выделяют 
черты, необходимые для специалиста этой об-
ласти. Сюда можно отнести высокий уровень 
интеллектуального развития (гибкость мыш-
ления, профессиональное внимание, способ-
ность выделять главное), высокий уровень со-
циальной адаптации (добросовестность, испол- 
нительность, последовательность, честность), 
эмоциональную устойчивость (уравновешен-
ность, самоконтроль, стрессоустойчивость) и 
коммуникативную компетентность (доброже-
лательное отношение к людям, умение под-
держивать беседу, умение устанавливать кон-
такты).

Таким образом, компетентность являет-
ся характеристикой личности, а каждый ком-
понент в структурно-функциональной моде-
ли формирования профессиональной компе-
тентности личности раскрывает одну из сто-
рон личности и подлежит измерению и оценке. 
Все исследователи говорят о том, что сформи-
рованная личность должна быть активной, что 
может означать, что специалист должен быть 
подготовлен к решению штатных и внештат-
ных ситуаций на рабочем месте или при вы-
полнении своих профессиональных обязан-
ностей и не избегать ответственности за при-
нятые решения в форс-мажорных обстоятель-
ствах. Можно сказать, что уровень сформиро-
ванности профессиональной компетентности 
у студента показывает его уровень как профес-
сионала, его готовность эффективно решать 
проблемы и задачи, возникающие в процессе 
выполнения его должностных обязанностей, 
а также стремление к самосовершенствова-
нию с целью повышения своего профессиона-
лизма. В настоящее время именно профессио- 
нальная компетентность является тем факто-
ром, который определяет успешность специа-
листа. успешность специалиста как личности 
и как представителя своей профессии зависит 
от многих факторов. и вся современная гума-
нитарная наука ставит личность на первое ме-
сто, изучает всевозможные аспекты ее прояв-

ления, функционирования и формирования и 
служит в конечном итоге для того, чтобы чело-
век смог чувствовать себя счастливым, успеш-
ным, реализованным. чтобы это ощутить, ин-
дивид должен найти занятие и место, которые 
максимально соответствовали бы его нуждам. 
В данном контексте очевидно, что речь долж-
на идти о двух группах компетенций: профес-
сиональной и личностной, которые прописа-
ны в государственном образовательном стан-
дарте. Кроме того, принимая во внимание тот 
факт, что структура личности включает в себя 
биологический, социальный и индивидуаль-
ный уровни, и структуру профессиональной 
компетентности также можно связать с лично-
стью будущего специалиста: психофизиологи-
ческие свойства личности (внимание, способ-
ность к концентрации внимания, усидчивость) 
помогают как в учебе, так и в работе; различ-
ные мотивы (положительные и отрицатель-
ные, внешние и внутренние) определяют на-
правление развития как личности, так и спе-
циалиста в конкретной области, даже выбор 
сферы деятельности напрямую зависит от на-
клонностей и потребностей личности; рефлек-
сия также важна как для отдельной личности, 
так и для специалиста некоего профиля, т. к. 
отвечает за самооценку, самопрезентацию и 
самовосприятие.

подводя итог вышесказанному, отметим, 
что процесс формирования профессиональной 
компетентности идет параллельно с развитием 
личности как таковой. исследователи говорят 
о компетентности как об определенном свой-
стве личности, наличии у индивида необходи-
мых свойств и качеств. Таким образом, любой 
личности присущи некоторые компетентно-
сти, однако их количество и уровень их сфор-
мированности напрямую зависят от активно-
сти и силы мотивации индивида. Очевидно, 
что профессиональная компетентность в опре-
деленной сфере является необходимым ком-
понентом личности и проявляется в наличии 
знаний, умений, навыков, способности и воз-
можности самостоятельно решать проблемы и 
задачи, возникающие в процессе выполнения 
должностных обязанностей, а также стремле-
нии к самосовершенствованию с целью повы-
шения своего профессионализма.
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Professional competence as an integral 
characteristic of the student’s personality 
in the educational space of the university

The article presents methods that allow to monitor 
the process of formation of the future lawyer’s 
professional competence taking place along with 
the development of the student’s personality, both 
quantitatively and qualitatively, as well as to assess 
the student’s professional competence level. The 
relationship between the concepts “competence”, 
“experience”, “potential”, is determined, including 
from the perspective of the future employer. 
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ФОрмИрОванИЕ 
ПрОФЕССИОнаЛьных 
КОмПЕтЕнцИй буДущИх 
уЧИтЕЛЕй ИнФОрматИКИ 
в уСЛОвИях ПрОЕКтнОй 
ДЕятЕЛьнОСтИ

В условиях стремительного развития инфор-
мационных технологий, всеобщей информа-
тизации современного образования происхо-
дит трансформация структуры и качества 
профессиональной подготовки педагогических 
кадров. Модифицируются профессиональные 
требования к будущим педагогам, особенно к 
учителю информатики. В системе подготов-
ки будущего учителя информатики ключевым 
ориентиром становится формирование навы-
ков, компетенций и стимулов для преподава-
тельской деятельности в условиях электрон-
ной образовательной среды.

Ключевые слова: профессиональная компе-
тентность, учитель информатики, проект-
ная деятельность, электронная образова-
тельная среда.

развитие научной отрасли информати-
ки, усиление роли школьного курса инфор-
матики, изменение требований к процессу об- 
учения, формирование электронной образова-
тельной среды требуют модификации систе-
мы профессиональной подготовки будуще-
го учителя информатики. Возрастание значи-
мости роли учителя информатики в услови-
ях всеобщей информатизации сферы образо-
вания и общества в целом обусловило потреб-
ность в компетентных педагогических кадрах, 
способных использовать возможности и пре- 
имущества современных информационных 
технологий с целью достижения новых обра-
зовательных результатов.

Современные требования к качеству педа-
гогического образования, определенные в фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования (ФгОС ВО), 
утверждение профессионального стандарта 
педагога предполагают необходимость рефор- 
мирования организации образовательного про- 
цесса в вузе, включая его содержание, исполь-
зуемые технологии, методы и формы обучения 
студентов.

Сложившаяся на сегодняшний день систе-
ма профессиональной подготовки педагоги-
ческих кадров не отвечает современным нуж-
дам. В данном контексте как преподаватели 
вузов, так и работодатели выделяют ряд проб- 
лем [8, с. 162]:

– несоответствие современной системы 
преподавания информатики, базирующейся на 
знаниевой парадигме и целеполагании, ФгОС 
ВО, утвержденному профессиональному стан-
дарту педагога;

– низкий уровень базовой подготовки бу-
дущих учителей информатики; 

– недостаточная связь теоретического об- 
учения с практикой; 

– несоответствие применяемых техноло-
гий, методик обучения и методов оценивания 
образовательных результатов современным 
требованиям, предъявляемым к учебному про-
цессу и качеству подготовки студентов; 

– низкий уровень мотивации студентов.
Все перечисленное выше оказывает от-

рицательное влияние на качество профессио- 
нальной подготовки будущих учителей ин-
форматики, не позволяет обеспечить целост-
ность процесса познания ими информатики 
как науки и информационных технологий как 
средства реализации профессиональных ком-
петенций. 

Таким образом, налицо актуальность по-
иска новых решений, позволяющих обновить 
компоненты профессиональной и предметной 
подготовки будущего учителя информатики в 
вузе, подходы к обучению в условиях совре-
менной электронной образовательной среды. 
при этом следует учитывать, что современ-
ный образовательный процесс ориентирован 
на развитие познавательной и творческой ак-
тивности обучающегося, на его самостоятель-
ность, на формирование умений проблемно-
поисковой и исследовательской деятельно-
сти, в основе которых лежат новые информа-
ционные технологии, методы компьютерного 
моделирования и проектирования. Такой под-
ход позволяет обеспечить возможность мак-
симального погружения обучающегося в бу-
дущую профессиональную деятельность, спо-
собствует наиболее быстрой адаптации сту-
дентов после окончания обучения к реальной 
профессиональной среде [2, с. 52]. 

решение данных проблем возможно путем 
качественного изменения методики обучения 
информатике, внедрения компетентностного 
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подхода иинновационных технологий, средств 
и методов обучения в традиционный образо-
вательный процесс, позволяющих обеспечить 
создание необходимых условий для подготов-
ки высококвалифицированного специалиста, 
владеющего требуемыми компетенциями, го-
тового решать нестандартные задачи в нестан-
дартных ситуациях [4, с. 2003].

по мнению ряда ученых, компетентност-
ный подход представляет собой совокупность 
неких общих принципов, на основе которых 
определяются цели образования, идет отбор 
содержания образования, организация обра-
зовательного процесса и оценка образователь-
ных результатов [6, с. 175].

Одним из наилучших способов реализации 
компетентностного подхода является проект-
ная деятельность, позволяющая максимально 
подготовить будущего учителя информатики 
к профессиональной деятельности в условиях 
всеобщей информатизации [5, с. 208]. 

проектная технология в историческом пла-
не не является новой. Так, еще в начале XX в. 
в трудах американского ученого и педагога 
дж. дьюи, затем в работах его учеников и по-
следователей Е. пархерст и В. Килпатрика 
были изложены идеи проектного метода об- 
учения, оказавшего большое влияние на систе-
му зарубежного образования. 

В 1920-е гг. метод проектов активно при-
менялся и в отечественном образовании – 
как в школьном, так и вузовском (например, 
в педагогической практике A.C. Макаренко, 
В.н. Сороки-росинского, С.Т. Шацкого и др.). 
затем он был признан неэффективным, не спо-
собствующим формированию глубоких теоре-
тических знаний у обучающихся и был исклю-
чен из советской системы образования, хотя в 
зарубежных странах продолжал активно раз-
виваться [7, с. 470]. 

В настоящее время метод проектов вновь 
находит активное применение в российском 
образовательном пространстве, поскольку по-
зволяет эффективно решать практико-ориен-
тированные и исследовательские задачи, ис-
пользуя при этом новейшие педагогические 
технологии. Кроме того, в ФгОС ВО проект-
ная деятельность задекларирована как один из 
видов профессиональной деятельности, к кото-
рой готовятся выпускники педагогических ву-
зов, осваивающие программу бакалавриата, в 
том числе по направлению подготовки «педа-
гогическое образование». 

исходя из анализа научно-методической 
литературы, проект ориентирован на будущую

профессиональную сферу деятельности обуча- 
ющегося, на формирование его профессио-
нальных, предметных и значимых личност-
ных качеств. проектная деятельность обуча- 
ющихся, как правило, включает комплекс по- 
исковых, исследовательских, расчетно-графи- 
ческих, творческих и других работ, направлен-
ных на теоретическое или практическое реше-
ние поставленной задачи.

проект должен соответствовать опреде-
ленным требованиям: содержать цели и зада-
чи, должен быть структурирован по этапам и 
по времени выполнения, включать видимые 
результаты [10, с. 66]. 

Основные виды деятельности, осущест-
вляемые обучающимися в ходе реализации 
проекта:

– поиск значимой проблемы, требующей 
интегрированных знаний, творческого подхо-
да, исследовательского подхода к ее решению;

– индивидуальная или групповая (само-
стоятельная, не зависимая от преподавателя) 
деятельность обучающихся;

– структурирование содержания проекта;
– обобщение результатов, выводы, реф-

лексия, определение успехов и недоработок.
В методической литературе выделяют сле-

дующую типологию проектов:
– по доминирующему виду деятельности: 

поисково-исследовательские, творческие, ро-
левые, практико-ориентированные и др.;

– по комплексности и характеру контак-
тов: монопроекты, межпредметные проекты;

– по количеству участников проекта: ин-
дивидуальные, групповые, парные проекты;

– по продолжительности реализации про-
екта: мини-проекты (одно-два занятия), крат-
косрочные (несколько занятий), долгосрочные 
(например, семестр) [1; 3].

исходя из вышесказанного, наиболее це-
лесообразно выделять следующие основные 
этапы проекта:

– подготовительный (постановка цели, 
определение задач, а также формулирование 
проблемы); 

– разработка проекта (выбор методов ис-
следования, актуализация знаний, включая 
консультативную поддержку преподавателя, 
составление плана действий); 

– выполнение проекта (исследование про-
блемы (непосредственная реализация проек-
та), анализ полученных данных и обобщение 
результатов); 

– подведение итогов (презентация и защи-
та проекта, рефлексия, оценка и самостоятель-
ная оценка проекта).
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Кроме того, в основу проектной деятель-
ности обучающихся целесообразно заклады-
вать модульный подход, который предполага-
ет выполнение учебных проектов – отдельных, 
но связанных между собой общей концепци-
ей содержания изучаемых дисциплин, моду-
лей. Каждый такой проект представляет собой 
либо блок заданий по модулям, либо проек-
ты единичных заданий по конкретным темам 
дисциплины. при этом модульность позво-
ляет использовать методики построения лич-
ностно ориентированных маршрутов в про-
цессе обучения в условиях информационно-
образовательной среды вуза [9, с. 343].

анализ нашего опыта использования про-
ектных технологий в преподавании дисцип- 
лин «прикладная математика и информати-
ка», «архитектура компьютера», «Компью-
терное моделирование», «информационные 
технологии в образовании», «Основы web-
программирования» направления подготов-
ки 44.03.05 «педагогическое образование» (с 
двумя профилями подготовки) направленно-
сти «Математика и информатика» в Северо-
Осетинском государственном педагогическом 
институте позволяет определить, что метод 
проектов целесообразно применять особен-
но на занятиях по дисциплинам предметного 
цикла с целью улучшения подготовки обучаю-
щихся к решению практико-ориентированных 
задач. при этом проектная деятельность спо-
собствует повышению мотивации обучаю-
щихся к обучению в целом, развивает твор-
ческие способности, позволяет создать благо-
приятные условия для развития коммуника-
тивных и личностных качеств.

наилучшие результаты проектной дея-
тельности обучающихся в условиях модульно-
го выполнения достигаются тогда, когда про-
екты логически связаны между собой и посте-
пенно усложняются. Так, на первых двух кур-
сах студенты выполняют проекты в рамках 
определенных дисциплин, модулей (напри-
мер, проекты «построение графиков функций 
в различных средах», «Моделирование ЭВМ 
в троичной системе счисления»). на старших 
курсах узкие предметные проекты интегри-
руются в более широкие, комплексные, меж-
дисциплинарные проекты (например, «ис-
пользование сети интернет в информационно-
технологической подготовке школьников», 
«разработка и использование тестовой обо-
лочки», «использование компьютерных тех-
нологий в решении систем линейных урав-
нений», «проектирование и конфигурирова-

ние базы данных в 1С: школьная библиотека», 
«Электронный учебник “геометрия”»). Ком-
плексные междисциплинарные проекты на-
ходят применение во время прохождения пе-
дагогической практики, включаются в осно-
ву выполнения выпускных квалификацион-
ных работ. 

практика использования проектной тех-
нологии в вузе показала, что эффективность 
проектной деятельности обучающихся, полу-
чение высоких образовательных результатов 
зависят от ряда условий:

– формирование методического обеспече-
ния проектной деятельности на всех ее этапах;

– предоставление обучающимся пример-
ных проектов, демонстрирующих, каким дол-
жен быть конечный результат;

– проведение научно-исследовательских 
семинаров по организации проектной работы 
с участием опытных преподавателей;

– сопровождение участников проекта, 
консультирование и помощь со стороны пре-
подавателя на всех этапах выполнения про- 
екта;

– поэтапное усложнение тематики, струк-
туры, содержания проектов.

Соблюдение перечисленных условий, а 
также модульный, комплексный подход к ор-
ганизации проектной работы способствуют 
более качественному формированию компе-
тенций обучающихся – в ходе работы над про-
ектом студенты приобретают бесценный прак-
тический опыт применения своих знаний, уме-
ний и навыков при решении конкретных за-
дач. при этом следует отметить, что эффек-
тивность проектной деятельности студентов 
напрямую зависит от профессиональных ка-
честв преподавателя, его умения правильно 
организовать проектную работу и от готовно-
сти обучающихся к разработке качественных 
проектов.

В качестве реализации проектной техно-
логии в процессе обучения в вузе рассмотрим 
проект «проектирование и конфигурирование 
базы данных в 1С: школьная библиотека», вы-
полненный студентами 3-го курса бакалавриа-
та направления подготовки 44.03.05 «педаго-
гическое образование», будущих учителей ма-
тематики и информатики.

для разработки проекта были составлены 
рабочие группы по три человека. далее были 
определены сроки выполнения проекта, цели 
и задачи проекта.

Цель проекта: проектирование и органи-
зация электронной системы «Школьная биб- 
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лиотека». результатом достижения цели явля-
ется функционирующая электронная библио-
течная система – конечный продукт, который 
можно проверить и оценить.

В соответствии с целью были определены 
следующие задачи: 

– охарактеризовать электронную библио-
течную систему, определить функции и назна-
чение; 

– изучить принципы автоматизации рабо-
ты библиотекаря, сокращения затрат времени 
на обслуживание абонентов и т. д.;

– проанализировать существующие тех-
нические и программные средства реализации 
проекта; 

– разработать план проектирования и ор-
ганизации электронной школьной библио- 
теки;

– поиск решений конкретно поставлен-
ных задач;

– спрогнозировать текущий объем рабо-
ты, распределить функции между участни- 
ками;

– рассчитать прогнозируемые результаты 
внедрения разрабатываемого проекта;

– оценить эффективность проекта. 
была также выдвинута рабочая гипотеза: 

организация электронной системы «Школь-
ная библиотека» может оптимизировать биб- 
лиотечную работу школы. Структура проек-
та включала следующие разделы: пояснитель-
ная записка с описанием идеи, планируемые 
результаты, основные мероприятия проекта, 
обоснование эффекта, заключение.

работа над проектом осуществлялась в 
группах по заранее составленному календар-
ному плану, включающему вышеописанные 
этапы проектной деятельности в соответствии 
с распределенными функциональными обя-
занностями каждого участника проекта. пре-
подаватель еженедельно консультировал сту-
дентов по возникающим текущим вопросам, 
осуществлял контроль за реализацией меро-
приятий проекта. 

Выполненные группами проекты были 
оформлены по заранее определенным требо-
ваниям и представлены на защиту. 

В процессе работы над проектом участ-
ники обосновали выбор технических и про-
граммных средств реализации проекта, эф-
фект оптимизации работы школьного библио-
текаря с помощью разработанной электронной 
подсистемы учета книг, абонентов и сотрудни-
ков в библиотеке на базе системы «1С: пред-
приятие 8», продемонстрировали свои умения, 

знания и навыки, сформированность компе-
тенций как результата обучения. 

проектная работа студентов показала, что 
проект имеет полезный обучающий эффект и 
обладает высокой практической эффективно-
стью. практический эффект выражен в поис-
ке решений конкретно поставленных задач (в 
рассматриваемом случае это автоматизация 
работы библиотекаря, сокращение затрат вре-
мени на обслуживание абонентов и повыше-
ние уровня библиотечной деятельности шко-
лы). необходимость развития и совершен-
ствования проектной деятельности студентов 
с точки зрения повышения качества образова-
ния очевидна.

из всего вышесказанного мы можем за-
ключить, что метод проектов является эффек-
тивным инструментом формирования профес-
сиональных компетенций обучающихся, по-
зволяет подготовить высококвалифицирован-
ного специалиста, умеющего на практике при-
менять полученные знания, самостоятельно 
решать задачи различной сложности. проект-
ные технологии позволяют преобразовать тео- 
ретические знания обучающегося в профес-
сиональный опыт, поскольку метод проек-
тов предполагает создание условий, прибли-
женных к будущей профессиональной сфе-
ре деятельности. данные условия способству-
ют саморазвитию и самореализации личности, 
а также развивают творческий потенциал об- 
учающегося. 

В ходе проектной деятельности активно 
идут процессы самоопределения и саморазви-
тия, результатом которых являются сформи-
рованные профессиональные компетенции. а 
главным итогом успешной проектной деятель-
ности обучающегося является высокая конку-
рентоспособность и востребованность на рын-
ке труда.
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teachers in the context of rapid development of 
information technology and general informatization 
of modern education. The author modifies the 
professional requirements for future teachers, 
especially for the computer science teacher. It is 
concluded that, in the system of training future 
computer science teachers for teaching activities 
in an electronic educational environment, the key 
guideline is the formation of skills, competencies 
and incentives.
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ИнтЕГратИвная 
мОДЕЛь ИнОязыЧнОй 
КОммунИКатИвнОй 
КОмПЕтЕнцИИ уЧИтЕЛя 
ИнОСтраннОГО языКа*

Анализируется профессиональная иноязычная 
коммуникативная компетенция учителя ино-
странного языка как конгломерат трех ком-
муникативных компетенций (общей коммуни-
кативной, межкультурно-коммуникативной 
и профессионально-коммуникативной), пред-
ставляющий собой определенную модель с 
ядром и периферией. 

Ключевые слова: профессиональная коммуни-
кативная компетенция, коммуникативная 
личность, метазнания, педагогическая линг-
воэкология, эмпатия, коммуникативное пове-
дение.

иноязычная коммуникативная компе-
тенция (иКК) учителя иностранного языка 
(ия) представляет собой определенную ин-
теграцию общей коммуникативной, иноязыч-
ной коммуникативной и профессионально-
коммуникативной компетенций билингва как 
результат синергии, где все компоненты име-
ют четко выраженную педагогическую на-
правленность. В своей работе мы рассматрива-
ем иКК учителя ия как его внутренний потен-
циал, включающий определенный набор зна-
ний, умений, способностей, стратегий, обес- 
печивающих успешную профессиональную 
коммуникативную деятельность учителя как 
на вербальном, так и на невербальном уров-
не, направленную на формирование и разви-
тие иноязычной коммуникативной компетен-
ции в своих учениках.

любой человек представляет собой в пер-
вую очередь уникальную коммуникативную 
личность. учитель ия предстает в трех ипо-
стасях: как педагог, как квазимежкультур-
ный коммуникативный партнер, некий эта-
лон изучаемой лингвокультуры, и, наконец, 
как человек с собственным, только ему прису-
щим стилем коммуникативного поведения. То 

* исследование выполнено при поддержке 
рФФи в рамках научного проекта № 18-413-340011.

когнитивно-эмоциональное коммуникативное 
пространство, которое конструируется учите-
лем ия на занятии, представляет собой свое-
образную языковую среду, которая, с одной 
стороны, предполагает общение с использова-
нием иноязычного кода, а с другой – подвер-
жена дидактическому менеджменту [3, c. 44].

В качестве базовых компонентов разраба-
тываемой нами модели иКК выделяются язы-
ковая, коммуникативно-прагматическая и со-
циокультурная субкомпетенции, каждая из ко-
торых предполагает определенный набор ре-
левантных для нее знаний, умений и способно-
стей. Однако при переходе на более высокий 
профессиональный уровень эти компоненты 
проходят определенное переструктурирова-
ние вследствие приобретения каждым из них 
профессиональной направленности. именно 
профессионально-педагогическая направлен-
ность выдвигает определенные группы зна-
ний, умений, способностей на первый план, в 
то время как другие смещаются на периферию. 

рассмотрим, что же представляют собой 
знания как один из значимых компонентов 
в каждой выделяемой субкомпетенции иКК 
учителя ия. Теоретическое осмысление дан-
ного вопроса позволило представить их как 
некоторую систему знаний, которые обеспе-
чивают успешное выполнение профессио-
нальной педагогической деятельности учите-
ля ия и являются релевантными для межлич-
ностного, институционального и межкультур-
ного общения.

В первую очередь это знание языка как 
основного коммуникативного кода, его рече-
вого богатства, что предполагает знание раз-
личных речевых жанров, иллокутивного по-
тенциала лексики и т. п. у учителя ия дан-
ная группа знаний имеет расширенный фор-
мат, поскольку включает знание двух семио-
тических кодов. 

для социокультурной субкомпетенции 
значимым выступает пласт знаний, определя-
ющий культурный уровень учителя как комму-
никанта, что предполагает знание культурных 
реалий двух лингвокультур, включая пресуп-
позиции, прецедентые феномены, существую-
щие системы ценностей, эмоциональные до-
минанты. К данной группе, безусловно, отно-
сятся фоновые знания, которые традиционно 
подразделяются на историко-культурные, со-
циокультурные, этнокультурные и семиотиче-
ские [2].

анализируя коммуникативно-прагмати-
ческую субкомпетенцию, мы выделяем не-

© черничкина Е.К., подгорская О.н., резник Т.п., 2019
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сколько групп знаний. В первую очередь это 
метазнания о коммуникации, включающие 
а) правила выстраивания коммуникативных 
отношений, типов и формата дискурса; б) зна-
ние существующих универсальных коммуни-
кативных максим, стратегий общения и основ-
ных паттернов поведения в родной и инофон-
ной лингвокультурах, а также их специфи-
ческих отличий; в) знание правил, нормати-
вов фатического общения, табу, стереотипов;  
г) знание основных лингвоэкологических и ал-
лологических правил коммуникации [1; 4]. 

Сюда мы отнесем также энциклопедиче-
ские знания, которые не являются националь-
но маркированными. Вступая в общение с уча-
щимися на занятиях и во внеурочной деятель-
ности, благодаря этим специфическим знани-
ям учитель позиционирует себя как интеллек-
туально развитая и привлекательная личность. 

для успешного общения любого уровня 
целесообразным представляется выделение 
аутознаний, знания о себе, своем коммуника-
тивном потенциале, личностных достоинствах 
и недостатках, осознания собственных комму-
никативных интенций, личностных аксиоло-
гических доминант. 

Особенную группу знаний представляют 
профессионально-коммуникативные знания 
учителя ия, к которым мы относим знания о 
вербальных и невербальных способах педаго-
гического взаимодействия и воздействия, ком-
муникативные ориентиры построения диало-
га с учениками, независимо от кода общения, 
потенциальном иллокутивном эффекте педа-
гогической коммуникации, знания педагоги-
ческих принципов и методов обучения, транс-
ляции собственных языковых, лингвокультур-
ных знаний учащимся на основе их методиче-
ски обоснованного отбора и адекватной адап-
тации к соответствующему возрастному уров-
ню обучаемых. именно данная группа знаний 
представляется нам ядерным компонентом в 
анализируемой модели.

рассмотрим далее релевантные умения 
для выделяемых субкомпетенций. Как мы уже 
отмечали, каждый компонент иКК приобре-
тает профессиональную направленность. Осо-
бенно это актуально и заметно в отношении 
профессионально-коммуникативных умений 
учителя иностранного языка. Так, с одной сто-
роны, учитель ия должен быть определенным 
эталоном коммуникативного поведения в со-
ответствии с нормативами изучаемой лингво-
культуры, что предполагает достаточно высо-
кий уровень владения иноязычным кодом, и, 
конечно, быть привлекательным коммуника-

тивным партнером, стимулирующим вхожде-
ние студентов в общение (хоть и на иностран-
ном языке) с ним. С другой стороны, именно 
профессионально-педагогические умения вы-
двигаются на первый план: транслировать сту-
дентам эти знания и передавать им умения ис-
пользовать эти знания в процессе коммуника-
ции, конструировать ситуации иноязычного 
общения на достаточно мотивированном уров-
не, тактично корректировать и направлять об-
щение студентов на иностранном языке и т. п. 

Общие коммуникативные умения, как 
следует из постулатов теории коммуникации, 
предполагают осознанный, сбалансированный 
выбор вербальных и невербальных средств 
общения адекватно дискурсивной ситуации, 
а также в зависимости от коммуникативных 
особенностей и интенций партнера. без сомне-
ния, важное значение для реализации языко-
вой субкомпетенции имеют умения грамотно 
с языковой точки зрения, логически строить 
свое сообщение, использовать богатый арсе-
нал языковых средств и речевых жанров, что-
бы передать собственное эмоционально-оце- 
ночное отношение к высказыванию. К данной 
группе можно также отнести и умения тексто-
вой компрессии.

для коммуникативно-прагматической суб- 
компетенции значимость представляют уме-
ния интеракции с речевым партнером. Это и 
умение войти в разговор, стимулировать его 
динамику (оказывая коммуникативную под-
держку), грамотно с точки зрения правил ре-
чевой культуры завершить коммуникативный 
акт, «читать» коммуникативные интенции 
партнера, предвосхищая его возможную реак-
цию, улавливая и модальность, и тональность 
реплики, а не только ее суть, умение доводить 
до сознания партнера суть своих коммуника-
тивных интенций. 

для социокультурной компетенции суще-
ственной представляется сформированность 
умений выстраивать свое сообщение с учетом 
ситуации общения, нормативов коммуника-
тивного поведения, характерного для данно-
го лингвоэтноса, оперировать прецедентными 
текстами на основе знания соответствующих 
культурных реалий.

по сути, природа и содержание общеком-
муникативных и иноязычных умений во мно-
гом идентична, существенным различием 
представляется умение быстрого переключе-
ния лингвокультурного кода. Однако именно 
профессионально-педагогические коммуника-
тивные умения, такие как умения выстраивать 
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диалог с учащимися без излишнего дидактиз-
ма, завуалировать дидактичность ситуации 
и тона, передавать в процессе обучения ино-
странному языку ученикам лингвокультурные 
и метакоммуникативные ориентиры, отража-
ют специфику иКК учителя ия.

рассмотрение качеств личности, имеющих 
непосредственную значимость для эффектив-
ного педагогического общения учителя ия, 
может показаться, на первый взгляд, слишком 
условным и абстрактным, поскольку все лич-
ностные характеристики человека как комму-
никативной личности реализуются (правда, с 
разной степенью эффективности) в его комму-
никативном поведении. несмотря на то, что 
данный вопрос составляет предметную сфе-
ру интересов психологии, кратко обозначим 
наиболее, на наш взгляд, значимые качества 
личности учителя ия как квазиэталона ино- 
язычной коммуникации, педагога-наставника 
и просто коммуникативного партнера. 

актуализации языковой компетенции, как 
мы считаем, будет способствовать коммуни-
кативное / языковое чутье, креативность как 
способность к языковой игре, определенная 
экспрессивность и эмотивность, что гаранти-
рует употребление расширенного репертуара 
эмотивно-вербальных, а также невербальных 
средств коммуникации. немаловажное значе-
ние имеют для успешного иноязычного обще-
ния определенная гибкость и быстрота реак-
ции, что предполагает и способность строить 
диалог на основе жанрового и дискурсивно-
стратегического разнообразия, иногда компен-
сируя непонимание или незнание некоторого 
языкового материала. аккультурация, вхож-
дение в изучаемую лингвокультуру и сосуще-
ствование в ней диктуют необходимость нали-
чия у коммуниканта толерантности, политкор-
ректности, сенсибильности по отношению не 
только к партнеру, но и к другой лингвокуль-
туре. данные личностные характеристики, без 
сомнения, являются маркерами социокультур-
ной компетенции человека, помогающие ему 
избежать коммуникативных неудач, даже если 
в языковой картине мира имеются некоторые 
лакуны. учитель иностранного языка – это не 
только носитель (пусть достаточно и на асим-
метричном уровне) двух культур, он же явля-
ется медиатором в диалоге культур, проводни-
ком студентов в совершенно новый мир куль-
турных реалий, традиций и правил.

говоря о коммуникативно-прагматической 
субкомпетенции, отметим в первую очередь та-
кие качества личности, как эмпатия, общитель-

ность, открытость, коммуникативный опти-
мизм, сопровождаемый определенным чувст- 
вом юмора. при этом, подчеркнем, именно эм-
патия и тактичность (и ее особый уровень – пе-
дагогический такт) представляются нам в ка-
честве доминантных профессиональных лич-
ностных характеристик учителя ия. 

заключая, акцентируем наш главный те-
зис. интегративная модель иКК учителя ия 
представляет собой симбиоз, а точнее, синерге-
тическое образование из трех базовых субком-
петенций: языковой, коммуникативно-праг- 
матической и социокультурной с соответст- 
вующим для каждой из них набором знаний, 
умений и способностей. динамический ха-
рактер данной модели проявляется в том, 
что профессиональное развитие учителя ия 
стимулирует переструктурирование ее ком-
понентов как следствие приобретения ими 
профессионально-педагогической направлен-
ности и тем самым повышает уровень общей 
коммуникативной компетенции преподавате-
ля, развивая его как коммуникативную лич-
ность.
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Integrative model of foreign language 
communicative competence of a foreign 
language teacher
The article analyzes the foreign language com- 
municative competence of a foreign language teach- 
er as a conglomeration of three communicative 
competences (common communicative competence, 
intercultural communicative competence and pro- 
fessional communicative competence), which repre- 
sents a specific model with a core and periphery.

Key words: professional communicative competen-
ce, communicative personality, metacognition, peda-
gogical lingvoecology, empathy, communicative be- 
havior.
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О.н. вЕликАнОвА, Е.Ю. кислякОвА 
(волгоград)

ПрОбЛЕма КОмПОнЕнтнОГО 
СОСтава ИнОязыЧнОй 
КОммунИКатИвнОй 
КОмПЕтЕнцИИ*

Подчеркивается необходимость уточнения 
структуры иноязычной коммуникативной 
компетенции, в рамках которой следует вы-
делять три основных компетенции – языко-
вую, коммуникативно-прагматическую и со-
циокультурную. Каждая из них предполагает 
вычленение более дробных компонентов, фор-
мирование которых будет способствовать 
совершенствованию иноязычной коммуника-
тивной компетенции в целом.

Ключевые слова: компетенция, коммуникатив-
ная ситуация, поликодовость, мультимодаль-
ность, субкомпетенция, Ино-образ, коммуни-
кативные умения.

В современной лингводидактике сложи-
лось достаточно устойчивое понимание ком-
муникативной компетенции, которая опреде-
ляется как способность решать ситуативно об-
условленные коммуникативные задачи, следо-
вательно, иноязычная коммуникативная ком-

* исследование выполнено в рамках поддержан-
ного рФФи научного проекта № 18-413-340011.

петенция предполагает реализацию такой спо-
собности в ситуациях общения в рамках иной 
культуры с использованием средств изучаемо-
го языка. при этом нельзя не учитывать такую 
характеристику современной коммуникации, 
как поликодовость. О влиянии поликодово-
сти на формирование коммуникативной ком-
петенции сегодня пишут многие исследова-
тели данной проблемы [3]. иными словами, не 
столько сама речь и речевые (как и собственно 
языковые) умения влияют на уровни сформи-
рованности коммуникативной компетенции, 
сколько речь в совокупности с экстралингви-
стическими факторами, определяющими сред-
ства и способы оптимизации общения [7].

Таким образом, поликодовость задает 
мультимодальное восприятие коммуникатив-
ной среды, адекватная интерпретация которой, 
с одной стороны, способствует более успешно-
му и эффективному взаимодействию коммуни-
кантов, а с другой – требует развития коммуни-
кативной компетенции с учетом ее различных 
компонентов, связанных с овладением тем или 
иным кодом (языковым, невербальным, пара-
вербальным, лингвокультурным и пр.).

В связи с вышесказанным содержание 
коммуникативной компетенции отражает осо-
бенности ее компонентного состава. думает-
ся, что уточнение набора и сущностных при-
знаков компонентов коммуникативной компе-
тенции будет способствовать совершенствова-
нию критериев оценки уровней ее сформиро-
ванности в целом. Кроме того, компонентный 
анализ коммуникативной компетенции, выде-
ление ее ядерных и периферийных субкомпе-
тенций позволят выявить in potentia зависи-
мость уровня ее сформированности у обуча-
емых от степени владения содержанием того 
или иного ее компонента. Такая задача явля-
ется перспективной для лингводидактических 
исследований по проблеме коммуникативной 
компетенции, но ее постановка является акту-
альной для сегодняшней науки.

поскольку в современной дидактической 
практике приоритетно развивать у обучаемых 
адаптивные умения и навыки общения в усло-
виях иной культуры, то необходимым услови-
ем является максимальное сохранение полико-
довости учебной коммуникации. приняв дан-
ное условие за аксиоматичное, лингводидакты 
выделили следующие компоненты как част-
ные субкомпетенции, которые сегодня уже 
считаются традиционными: 

1) языковую, отвечающую за уровень вла-
дения системой и нормой языка, а также готов-

© Великанова О.н., Кислякова Е.ю., 2019
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ность применять языковые единицы и струк-
туры в процессе речевого общения;

2) коммуникативно-прагматическую, пред- 
полагающую способность выстраивать обще-
ние с учетом коммуникативной ситуации и ее 
участников;

3) социокультурную, требующую от парт- 
неров готовности и способности вести меж-
культурный диалог на основе знаний как соб-
ственной, так и чужой культуры [2].

Как показывает практика преподавания 
иностранного языка в школе и вузе, более вы-
сокие уровни сформированности коммуника-
тивной компетенции достигаются при усло-
вии развития ее частных компонентов с мак-
симальным учетом всех их аспектов. Так, уро-
вень сформированности языковой компетен-
ции будет высоким, если в ней в равной степе-
ни развиты такие микрокомпоненты, как фоне-
тический, орфоэпический, лексический, грам-
матический и мн. др. [11]. надо признать, что 
языковая компетенция является приоритетной 
в целях и задачах обучения. Однако очевидна 
необходимость учета норм общения, принятых 
в лингвокультурах коммуникантов в условиях 
иноязычной среды: недостаточно уметь выра-
жать привычные речевые модели на иностран-
ном языке в процессе межкультурной комму-
никации – необходим отбор речевых средств 
в соответствии с принятыми в принимающей 
лингвокультуре нормами и ожиданиями ино-
культурного собеседника. данная идея на-
ходит подтверждение в ряде исследований 
лингвистов и лингводидактов. В частности, 
н.д. гальскова отмечает: «недопустимо, ког-
да к общению в инокультурной действитель-
ности подходят с готовыми мерками, сформи-
рованными в родной культуре. Это приводит 
к нарушению межкультурного общения, ком-
муникативным неудачам» [4, с. 128]. иссле-
дователями в области теории коммуникации 
отмечается необходимость овладения социо-
культурным кодом сообщества носителя язы-
ка коммуниканта: «Специфичность компонен-
тов когнитивных баз различных социокуль-
турных сообществ возводит барьеры в ситуа-
ции контакта их представителей, снятие кото-
рых возможно через введение в текст (сообще-
ние) специфических фрагментов культуры ре-
ципиента» [10, с. 500]. необходимо подчерк- 
нуть, что возможно повышение уровня сфор-
мированности иноязычной коммуникативной 
компетенции в целом за счет овладения содер-
жанием двух других традиционно выделяемых 
частных субкомпетенций (коммуникативно-
прагматической и социокультурной) с учетом 
их более дробных компонентов. 

В рамках данной статьи обратимся к описа-
нию компонентного состава коммуникативно-
прагматической субкомпетенции. В резуль-
тате сравнительно-сопоставительного анали- 
за трактовок структуры иноязычной комму-
никативной компетенции в трудах различ-
ных исследователей (н. Хомский, д.и. иза-
ренков, В.В. Сафонова, M. Canale, M. Swain, 
S.J. Savignon и др.) нами были выделены сле-
дующие компоненты в структуре данной суб-
компетенции: когнитивно-коммуникативный, 
аллологический и лингвоэкологический.

В отношении первого компонента необхо-
димо отметить, что его содержание непосред-
ственно связано с содержанием коммуника-
тивных категорий, дающих представление о 
коммуникации в целом, о правилах и нормах 
ее протекания, о дискурсивных особенностях 
(тема, ситуация общения, партнеры, стили-
стическая тональность, жанровая специфика 
и пр.). Как отмечает и.а. Стернин, коммуни-
кативная категория имеет определенную ког-
нитивную структуру, включающую прескрип-
ции, установки и правила развития интерак-
ции и реализуемую в общении соответствую-
щими стратегиями и тактиками [13; 14]. 

Содержание когнитивно-коммуникатив-
ного компонента рассматриваемой субкомпе-
тенции пересекается с такими компонентами, 
как аллологический и лингвоэкологический. В 
научной литературе уже неоспоримым являет-
ся тот факт, что в общении важно увидеть со-
бытия глазами другого человека (интерактан-
та). Такое умение зависит от эмоционального 
склада личности, ее эмпатийности (склонно-
сти к сопереживанию), а также от воспитания, 
общей эрудиции и жизненного коммуникатив-
ного опыта. неумение встать на позицию дру-
гого человека (идентифицировать себя с ним) 
может привести к непониманию и конфлик-
там. В связи с этим очевидна потребность в 
формировании соответствующей компетен-
ции – аллологической (от термина аллология – 
наука о другом). Суть данной компетенции 
можно выразить словами а.а. ухтомского, 
автора понятия «доминанта на Собеседнике»: 
это глубокое проникновение во внутренний 
мир другого человека, стремление понять его 
ценностно-смысловую позицию, отстранив-
шись от собственных установок, стереотипов 
и ожиданий. другой в понимании а.а. ухтом-
ского всегда конкретное живое лицо, «которое 
никогда не может быть средством для меня, но 
всегда должно быть моей целью», и посред-
ством понимания в самом человеке раскрыва-
ется его личность [15]. 
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В предыдущих работах нами было уста-
новлено, что формирование аллологической 
компетенции происходит посредством кон-
струирования адекватного ино-образа ком-
муниканта [5]. привычное рассмотрение я и 
другого в качестве обособленных друг от дру-
га объектов окружающего мира представля-
ется некорректным, т. к. каждое отдельное я 
вмещает (отображает вербально и / или акцио- 
нально) количество n других, с которыми 
субъект «соприкасается» в своей коммуника-
тивной деятельности.

развитие сознания человека обусловлено 
субъектно-объектными отношениями с окру-
жающей действительностью, отношениями 
«я – Ты», познанием себя через Ты. Осозна-
ние себя приходит к человеку через его окру-
жение, в результате взаимодействия с други-
ми человек вырабатывает более-менее устой-
чивое внутреннее представление о самом себе. 
благодаря этому осуществляется социализа-
ция, а также происходит формирование соб-
ственного я и его индивидуальной коммуни-
кативной компетенции. 

В процессе коммуникации я и другой 
осуществляют взаимодействие на основе ино-
образа друг друга, т. е. элемента сознания 
субъекта, в содержании которого отражено 
ситуативно обусловленное понимание комму-
никативного партнера. проблема построения 
адекватного ино-образа может быть связана с 
тем, что большинство наших суждений о дру-
гом оказываются результатом проектирования 
на него наших собственных качеств, посколь-
ку очень часто мы опираемся на представле-
ние о другом как о подобном, схожем. Кроме 
того, наше видение другого обусловлено на-
шими собственными настроениями и мотива-
ми в какой-либо момент жизни, которые так-
же могут искажать восприятие коммуникатив-
ного партнера [17].

Сформированность аллологического ком-
понента коммуникативно-прагматической суб- 
компетенции предполагает владение знани-
ями, умениями и способностями взаимно-
го тюнинга коммуникантов [16], основанного 
на возможностях прогнозирования поведения 
партнера. при этом основными трудностями 
могут выступать недостаточное знание пар-
тнера, непонимание или незнание ситуации 
общения, неумение поставить себя на место 
собеседника (например, типичное рассужде-
ние «я бы на его месте поступил так» вместо 
того, чтобы представить, как он мог бы посту-
пить в заданной ситуации). для сведения к ми-
нимуму возможности коммуникативных оши-
бок и, соответственно, неудач целесообразна 

постоянная работа по изучению и обобщению 
своего речевого опыта и опыта других комму-
никаторов, а также развитие самоконтроля и 
умения рефлексии [12].

Как показывает практика общения, спо-
собность к эмпатийности и конструированию 
адекватного ино-образа коммуникативного 
партнера приводит к экологизации общения, 
в рамках которого интерактанты применяют 
такие стратегии и тактики, как амортизация 
конфликта, эмоциональное балансирование, а 
также стратегии и тактики конфирмации (ори-
ентация на другого и его проблему). поэто-
му целесообразно также выделять в структу-
ре коммуникативно-прагматической субком-
петенции такой микрокомпонент, как лингво-
экологический (В.и. Шаховский, С.В. ионова, 
а.п. Сковородников и др.), который сфокуси-
рован на приоритете коммуникативного бла-
гополучия адресата и создании благоприятно-
го коммуникативного климата. 

при разработке критериев экологичного 
общения нельзя обойти духовно-нравственный 
аспект межличностного взаимодействия, на 
основе которого, как справедливо отмечают 
М.а. Кормилицына и О.б. Сиротинина, выде-
ляются этические приоритеты коммуникации 
(например, приоритет убеждения при ограни-
ченности манипулирования, приоритет веж-
ливости, толерантность, ограничение катего-
ричности, приоритет скромности) (подроб-
нее см.: [8]). В содержании лингвоэкологиче-
ского компонента рассматриваемой субком-
петенции, на наш взгляд, необходимо учиты-
вать знания, умения и способности коммуни-
кантов использовать конфирмативные стра-
тегии и тактики [9], основанные на прескрип-
циях антиконфликтности, неимпозитивности 
и глорификации, а также вытекающих из нее 
установок на кооперативное общение, митига-
цию и сохранение лица коммуникантов. Так, 
установка на кооперативное, гармоничное об-
щение, которое предполагает наличие особого 
внимания, проявляемого говорящим к адреса-
ту, реализуется следующими коммуникатив-
ными правилами: 1) своди к минимуму воз-
можные разногласия с собеседником (макси-
ма согласия); 2) создавай и сохраняй позитив-
ную тональность общения (максима симпа-
тии). Остальные установки связаны с такими 
правилами общения, как 1) смягчай категорич-
ность суждений и оставляй собеседнику воз-
можность выбора (максима одобрения и так-
та); 2) меньше хвали себя (максима скромно-
сти) и пр. [6].

решение задач системного формирования 
компонентов иноязычной коммуникативной 
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компетенции требует выделения и уточнения 
соответствующих коммуникативных умений, 
на развитие которых направлен комплекс ди-
дактических средств в процессе обучения. В 
числе таких умений нами выделяются:

1) речевые: а) умения диалогического вза-
имодействия в различных коммуникативных 
ситуациях; б) умение монологического вы-
сказывания в рамках тем и ситуаций обще-
ния, представленных в содержании обучения; 
в) умение коммуникативного аудирования, це-
лью которого является понимание иноязычной 
устной речи при ее однократном предъявле-
нии [1, с. 101];

2) неречевые: а) умение верно «прочи-
тать» социально-культурный подтекст в об-
щении с иноязычным собеседником; б) уме-
ние выбора адекватных невербальных средств 
общения в условиях иноязычной среды;

3) умение коммуникативного взаимодей-
ствия на основе ситуативно обусловленного 
понимания коммуникативного партнера (ори-
ентация на партнера, прогнозирование его по-
ведения, амортизация конфликта, стремление 
к благоприятной атмосфере общения и др.).

В силу всего вышесказанного мы прихо-
дим к выводу, что благодаря сформированно-
сти когнитивно-коммуникативного, аллологи-
ческого и лингвоэкологического компонентов 
коммуникативно-прагматической субкомпе-
тенции коммуниканты способны сделать адек-
ватный ситуации общения и ино-образу собе-
седника выбор языковых средств и коммуни-
кативных стратегий и тактик, определяющих 
эффективность коммуникативного взаимодей-
ствия. Формирование данных компонентов в 
процессе обучения представляется нам эффек-
тивным при условии системного развития со-
ответствующих коммуникативных умений.
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The problem of the component 
composition of foreign language 
communicative competence
The article emphasizes the need to clarify the  
structure of foreign language communicative com- 
petence. The authors single out three main com- 
petences comprising the foreign language com- 
petence, namely, linguistic competence, communi- 
cative-pragmatic competence and sociocultural 
competence. Each of them can be divided into 
more “divisible” units, the formation of which will 
contribute to the improvement of foreign language 
communicative competence as a whole.

Key words: competence, communicative situation, 
multicode situation, multimodality, subcompetence, 
image of otherness, communicative skills.
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Е.А. кОсыГинА, н.Г. ОТТ, Е.л. УШАкОвА 
(липецк)

ПрОбЛЕма ПрОФЕССИОнаЛьнОй 
ПОДГОтОвКИ буДущИх 
ПЕДаГОГОв-ПСИхОЛОГОв  
в уСЛОвИях ОбразОватЕЛьнОй 
СрЕДы выСшЕГО уЧЕбнОГО 
завЕДЕнИя

Раскрывается актуальность исследования 
подготовки будущего профессионала, кото-
рая является первоочередной задачей вуза лю-
бого профиля. Учебно-воспитательный про-
цесс вуза направлен на создание оптималь-
ных условий для того, чтоб студент не толь-
ко расширял свой запас базовых знаний, фор-
мировал и отрабатывал комплекс професси-
ональных навыков и умений, но и развивал си-
стему личностных качеств, необходимых для 
успешной профессиональной самореализации. 
Все это в полной мере касается и профессио-
нальной подготовки педагога-психолога.

Ключевые слова: профессионализм, профессио-
грамма, мотивационно-ценностный компо-
нент, деятельностный компонент, когнитив-
ный компонент.

Стратегией современного высшего об-
разования является ориентация на повыше-
ние качества подготовки будущих специали-
стов. при этом профессиональная подготов-
ка должна быть качественной как на уров-
не фундаментального образования, так и на 
уровне профессиональных компетенций спе-
циалиста. Особенно это касается подготовки 
педагога-психолога, поскольку психолого-пе- 
дагогическая поддержка развивающейся лич-
ности составляет основу его профессиональ-
ных компетенций. 

подготовка будущего профессионала яв-
ляется первоочередной задачей высшего учеб-
ного заведения любого профиля. учебно-вос- 
питательный процесс вуза направлен на созда-
ние оптимальных условий для того, чтобы сту-
дент не только расширял свой запас базовых 
знаний, формировал и отрабатывал комплекс 
профессиональных навыков и умений, но и 
развивал систему личностных качеств, необ-
ходимых для успешной профессиональной са-
мореализации. Все это в полной мере касает-
ся и профессиональной подготовки педагога-
психолога.

© Косыгина Е.а., Отт н.г., ушакова Е.л., 2019
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Согласно профессиональному стандарту 
педагога-психолога, в процессе становления 
как специалиста для качественного выполне-
ния своих непосредственных профессиональ-
ных функций (психолого-педагогическое со-
провождение образовательного процесса в об-
разовательных организациях, а также оказание 
психолого-педагогической помощи) будущий 
специалист должен овладеть определенными 
критериями, представляющими собой «пере-
чень компетенций, которые работнику необ-
ходимо проявить, чтобы соответствовать тре-
бованиям профессионального стандарта» [4]: 
набор обязательных требований к уровню ква-
лификации; требования к профессиональному 
образованию и обучению, к опыту практиче-
ской работы.

Требования к личности профессионала за-
фиксированы в профессиограмме психолога: 
высокая степень личностной ответственности; 
терпимость, безоценочное отношение к лю-
дям; интерес и уважение к другому человеку; 
стремление к самопознанию, саморазвитию; 
тактичность, воспитанность; склонность к со-
переживанию; умение прогнозировать собы-
тия; умение хранить тайну и т. д. именно та-
кими личностными качествами должен обла-
дать высококвалифицированный профессио- 
нал педагог-психолог [1].

профессиограмма педагога-психолога при- 
звана помочь молодому специалисту овладе-
вать профессией; зрелому специалисту – оце-
нивать свой уровень профессионализма; кол-
легам и руководителям – проводить объектив-

ную профессиональную оценку и аттестацию 
уровня профессионализма, соотносить норма-
тивные требования к профессии и индивиду-
альные качества, достоинства и недочеты кон-
кретного педагога, выявлять зону ближайшего 
профессионального развития педагога.

разумеется, высокий уровень профессио-
нализма студентов-выпускников является ре-
зультатом воздействия комплексной системы 
психолого-педагогических условий и факто-
ров, влияющих на развитие и формирование у 
студентов в процессе их обучения в высшем 
учебном заведении ключевых компонентов 
профессиональной компетентности педагога-
психолога. 

профессионализм – это целостная систе-
ма, в которой зафиксированы представления о 
том, каким должен быть профессионал, что он 
должен уметь делать и как вести себя как член 
определенного профессионального сообщест- 
ва, профессиональной субкультуры, чтобы эф-
фективно реализоваться в профессии.

В структуре этой системы можно выде-
лить следующие компоненты, тесная взаимо- 
связь которых обеспечивает ее устойчивость.

1. Когнитивный компонент – осознание 
совокупности специфических знаний и на-
выков, которые требуются для выполнения 
профессиональных ролей. О высоком уровне 
сформированности когнитивного компонента 
будущих педагогов-психологов будет свиде-
тельствовать наличие специфических профес-
сиональных знаний, необходимых для выпол-
нения профессиональных функций. 

рис. 1. Компоненты профессионализма специалиста
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2. Мотивационно-ценностный – потреб-
ности, интересы, установки, убеждения, кото-
рые реализуются и удовлетворяются в профес-
сии; этические нормы и ценности, усвоение 
которых происходит по мере овладения про-
фессией; следование этическим нормам про-
фессионального сообщества, т. е. ценностно-
смысловая основа жизни человека, интересы, 
установки, убеждения, которые реализуются и 
удовлетворяются в профессии. 

Критерием сформированности мотиваци-
онно-ценностного компонента будет домини-
рование профессиональных интересов и убеж-
дений в мотивационной структуре лично-
сти, а также внутреннее принятие этических 
норм и ценностей, которые культивируются 
в данной профессиональной общности (цен-
ность личности, свобода воли, принцип неди-
рективности и т. п.), стремление соответство-
вать эталону профессионала.

3. деятельностный компонент – наличие 
стиля поведения, принятого в профессиональ-
ном сообществе. данный компонент понима-
ется как механизм проявления себя как чле-
на профгруппы, построение системы отноше-
ний и действий в различных профессиональ-
ных ситуациях. О сформированности деятель-
ностного компонента будущих педагогов-пси- 
хологов можно говорить при наличии у сту-
дентов высокого уровня овладения поведени-
ем и стилем деятельности, характерным для 
представителей данного профессионального 

сообщества («действую, как психолог»). Эти 
компоненты тесно взаимосвязаны (рис. 1). 
и степени их значимости в процессе становле-
ния профессионала практически равны, одна-
ко и здесь мы присоединяемся к мнению мно-
гих исследователей [2; 3; 6 и др.] о том, что 
мотивационно-ценностный компонент являет-
ся той детерминантой, которая и обусловли-
вает актуализацию потребности в профессио-
нальном росте будущего специалиста, стиму-
лируя его к саморазвитию.

В процессе изучения проблемы форми-
рования профессионализма у студентов пси- 
холого-психологических специальностей на 
базе липецкого педагогического университе-
та имени п.п. Семенова-Тян-Шанского был 
проведен констатирующий эксперимент, цель 
которого состояла в том, чтобы выявить уро-
вень сформированности мотивационного ком-
понента профессионализма будущих специа-
листов на этапе окончания профессионально-
го обучения. Выборку составили 90 студентов-
выпускников психолого-педагогических спе-
циальностей.

для изучения уровня сформированности 
мотивационно-ценностного компонента про-
фессионализма будущих педагогов-психоло- 
гов мы использовали адаптированную методи-
ку «Самооценка профессионально-педагоги- 
ческой мотивации» [5], которая позволила нам 
определить, на какой ступени развития моти-
вации находится респондент.
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рис. 2. уровень развития мотивационно-ценностного компонента 
профессионализма будущих педагогов-психологов
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Как показал анализ результатов методи-
ки, уровень развития профессиональной мо-
тивации средний и выше показали лишь 30% 
респондентов (рис. 2). Как видим, у выпуск-
ников еще слабо развиты профессиональные 
интересы, они обладают низким уровнем по-
знавательной потребности в вопросах, касаю-
щихся профессиональной деятельности, а ин-
терес к профессиональной проблематике но-
сит внешний, ситуативный характер. данные 
показатели свидетельствуют о низком уров-
не сформированности мотивационно-ценност- 
ного компонента профессионализма будущих 
педагогов-психологов. 

причина данной ситуации видится, пре-
жде всего, в том, что процесс формирования 
профессионала во время обучения в высшем 
учебном заведении, в сущности, сводится к 
созданию специальных условий педагогиче-
ских воздействий для приобретения студентом 
специфических знаний и навыков, которые 
требуются для выполнения профессиональ-
ных функций. Однако становление профес- 
сионала предполагает также развитие и под-
держание профессиональных интересов буду-
щих педагогов-психологов к проблемам лич-
ности, условиям ее становления и развития, 
кризисным этапам онтогенеза и т. д., а так-
же формирование внутренней потребности в 
профессиональном росте у будущих специа- 
листов. Все это возможно лишь при создании 
в высшем учебном заведении, которое гото-
вит будущих педагогов-психологов, опреде-
ленных психолого-педагогических условий 
(таких, как гуманизация образования с опо-
рой на декларируемые общечеловеческие цен-
ности, субъект-субъектность педагогического 
взаимодействия студентов и педагогов, разви-
тие рефлексии студентов в процессе профес-
сиональных тренингов, практическая направ-
ленность профессионального блока дисцип- 
лин и т. д.), которые и будут содействовать 
формированию высокого уровня внутренней 
профессиональной мотивации у студентов-
выпускников психолого-педагогических спе-
циальностей.
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The problem of professional training  
of future educational psychologist  
in the educational environment  
of the higher educational institution
The article reveals the relevance of the study 
of the professional training of the educational 
psychologist, which is the primary task of the 
university of any profile. The authors show that 
the educational process at the university is aimed 
at creating optimal conditions for the student not 
only to expand his basic knowledge and to form 
and develop a set of professional skills, but also to 
develop a system of personal qualities necessary for 
successful professional self-realization. 
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ФОрмИрОванИЕ 
ГражДанСтвЕннОСтИ 
СтуДЕнтОв ПЕДаГОГИЧЕСКОГО 
вуза

Освещается проблема формирования граж-
данственности как интегративного качества 
личности у студентов педагогического вуза. 
Приводятся результаты анализа и обобще-
ния публикаций по проблеме гражданствен-
ности в современной отечественной научной 
литературе, обозначены основные методоло-
гические подходы к формированию граждан-
ственности личности. Представлено автор-
ское определение гражданственности, выде-
лены его структурные компоненты.

Ключевые слова: воспитание, гражданствен-
ность, интегративное качество, уровни сфор-
мированности, курс по выбору.

Среди основных тенденций развития со-
временного отечественного образования важ-
ную роль играет воспитание активных, созна-
тельных, ответственных за свою страну и ее 
будущее граждан. поэтому задачей общеобра-
зовательной школы является не только подго-
товка грамотного и теоретически компетент-
ного выпускника, но и формирование самосто-
ятельной, инициативной, ответственной и кри-
тически мыслящей личности, способной вклю-
читься в процесс гражданско-правовых отно-
шений, стремящейся к участию в делах госу-
дарства в рамках формирующегося граждан-
ского общества. Это требование особенно ак-
туально на фоне ослабления интереса студен-
тов к политическим и гражданско-правовым 
проблемам современного общества.

произошедшие в социально-экономиче- 
ской, политической жизни общества измене-
ния требуют обновить, привести в соответст- 
вие с актуальными задачами воспитания си-
стему формирования гражданственности, вы-
брать наиболее рациональные для данного со-
держания методы и средства воспитания. не-
обходимость формирования гражданствен-
ности и патриотизма студентов педагогиче-
ского вуза обусловлена как логикой разви-
тия страны, существование которой во мно-
гом определяется наличием в стране ответст- 
венных граждан-патриотов, так и норматив-

ными документами, например, государствен-
ной программой «патриотическое воспита-
ние граждан российской Федерации на 2016– 
2020 годы» [13]. В этой связи особую акту-
альность приобретает поиск стимулирующих 
условий для эффективной организации фор-
мирования гражданственности с учетом совре-
менного методологического подхода. 

В последние годы активно разрабатывается 
проблема формирования гражданственности в 
русле современных методологических подхо-
дов. Так, в рамках системно-гуманитарного 
подхода ю.д. земляков и Э.а. бирюкова рас-
сматривают процесс формирования граж-
данственности среди молодежи в вузе [8]. 
г.Ф. Ерисова, Е.н. чемёркина, н.М. демидо-
ва используют инновационный подход в фор-
мировании патриотизма и гражданственно-
сти молодежи [7]. н.а. иванова указывает 
на возможности реализации аксиологическо-
го подхода в формировании гражданственно-
сти среди подростков [9]. Особенности вос-
питания гражданственности старшеклассни-
ков на основе культурологического подхода 
проанализированы в работах р.а. дормидон-
това [5]. Возможности акмеологического под-
хода в воспитании гражданственности лично-
сти рассматриваются в работе н.В. черняко-
вой [18]. Т.н. бессонова воспитание граждан-
ственности анализирует в русле институцио-
нального подхода [2], а О.а. радченко гово-
рит о возможностях социокультурного подхо-
да [15]. использование комплексного подхода 
к воспитанию гражданственности подростков 
рассматривается в работе и.В. чепиги [17]. В 
некоторых исследованиях прорабатываются 
вопросы формирования гражданственности в 
зависимости от специфичности институцио-
нальной среды и социальной ситуации разви-
тия ребенка [12]. 

при попытке дать определение и раскрыть 
содержание того или иного понятия авторы ак-
центируют внимание на наиболее важной, по 
их мнению, стороне вопроса. Остановимся на 
некоторых определениях гражданственности, 
приводимых в последние годы в работах оте-
чественных педагогов и психологов.

В контексте определения и конкретизации 
понятия «гражданственность» в психолого-
педагогической литературе интересным пред-
ставляется исследование а.В. Куршева [11], в 
котором проанализировано понятие граждан-
ственности в 7 докторских и 49 кандидатских 
диссертациях. подавляющее большинство ав-

© дормидонтов р.а., долматова В.н., 2019
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торов авторефератов диссертационных иссле-
дований, изученных а.В. Куршевым (а имен-
но 36 из 44) с учетом незначительных нюансов 
понимают под гражданственностью личност-
ное качество или их совокупность.

Остановимся на некоторых определени-
ях гражданственности, приводимых в послед-
ние годы в работах отечественных педагогов 
и психологов. большинство исследователей 
отмечают интегративный характер граждан-
ственности личности. 

В исследовании Е.р. Евдокимовой отмеча-
ется, что гражданственность – это нравствен-
ное качество личности, имеющее элементы  
дееспособности, готовности выразить себя в 
социальном плане. Воспитание гражданствен-
ности как интегративного качества лично-
сти позволяет человеку ощущать себя юриди-
чески, социально и политически дееспособ-
ным [6, с. 53]. ю.д. земляков и Э.а. бирюко-
ва указывают на то, что «концептуальный об-
раз гражданина предполагает, что этот чело-
век любит родину в широком плане: любит ее 
природу, людей, историю, готов ее защищать, 
готов совершать трудовые подвиги во имя ее, 
работать над развитием своей индивидуально-
сти для раскрытия заложенных в ней талан-
тов» [8, с. 3].

Стоит отметить, что некоторые отечест- 
венные ученые определяют гражданствен-
ность не как интегративное качество личности, 
а как личностную черту или же способность 
или свойство. Так, в исследовании а.В. Кур-
шева [10] на основе динамической функцио-
нальной структуры личности приводится обос- 
нование гражданственности как черты харак-
тера, а п.а. гнездилова указывает, что это спо-
собность личности проявлять свои качества в 
социокультурном контексте, «одно из обще-
культурных свойств, присущих личности как 
субъекту общественных отношений» [4, с. 85].

ю.М. резник видит в гражданственно- 
сти органический сплав «высших» (а не про-
сто общевидовых или индивидуально-лич- 
ностных) родовых свойств и культурно-спе- 
цифических черт человека, взятых в их кон-
кретно историческом воплощении и реаль-
ном бытии. по мнению исследователя, граж-
данственность проявляется в таких чертах, 
как творческая активность и сознательность, 
свобода и ответственность, персонализм и со-
лидарность, духовность и самодеятельность, 
а также национально-культурная специфич-
ность и др. [16].

О.Е. артамонова отмечает тот факт, что 
гражданственность – это не всегда политиче-

ская или правовая категория. гражданствен-
ность предусматривает использование в пол-
ной мере прав человека и наличие чувства за-
щищенности со стороны демократического об-
щества. В то же время гражданственность под-
разумевает максимальное включение граждан 
в общественные проблемы, активные действия 
в рамках различных социальных институтов и 
уважительное отношение к правам других [1]. 

нам представляется ценным для понима-
ния феномена гражданственности личности 
представление а.а. бодалева о соотношении 
и взаимном обусловливании гражданственно-
сти и нравственности. Качество гражданствен-
ности, отмечает а.а. бодалев, «теснейшим об-
разом сопрягается с нравственностью и сове-
стью людей, если под нравственностью пони-
мать интегральное психическое образование, 
представленное в сознании, самосознании и 
подсознании человека, а также в его эмоцио-
нальной и волевой сферах, и проявляющееся 
у него как устойчивая потребность и постоян-
ная способность выстраивать свое поведение 
во всех областях жизнедеятельности в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями. 
и в избранной трактовке гражданственности 
и нравственности и их взаимосвязи совесть 
выступает в этом контексте как способность 
личности осуществлять нравственный само-
контроль, самостоятельно формулировать для 
себя по своей сути нравственные цели плани-
руемых поступков и деяний и требовать от 
себя их выполнения и затем оценивать сделан-
ное, опять же придерживаясь нравственных 
критериев» [3, с. 7]. Схожих взглядов придер-
живается и Е.В. приводнова, указывая на тот 
факт, что «гражданственность означает нали-
чие у человека системы социально значимых 
нравственных ценностных ориентиров, пита-
ющих чувства причастности к судьбе Отече-
ства, определяющих готовность принять на 
себя моральную ответственность за его про-
шлое, настоящее, будущее, установку на ак-
тивное участие в развитии своей страны, в об-
щественной жизни в формах, отвечающих мо-
ральным и правовым нормам» [14, с. 121].

Таким образом, гражданственность – это 
сложное интегральное качество личности, с 
одной стороны, и выработанная система отно-
шений человека с обществом и государством –  
с другой. гражданственность личности рас-
сматривается нами как «интегративное каче-
ство личности, определяющее систему моти-
вов, установок, направленности, отношений 
личности к государству, обществу и личности 
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другого человека, включающее в себя такие 
компоненты, как мировоззренческий, позна-
вательный, деятельностный» [5, с. 8].

гражданственность представляет собой 
сложное, многоуровневое понятие, основны-
ми составляющими которого являются гар-
моничное сочетание высоких патриотических 
чувств, комплекс историко-правовых знаний, 
ответственность, активная социальная пози-
ция, гуманность, толерантность. гражданст- 
венность выражается в чувстве собственного 
достоинства и уважении другой личности, а 
также уважении и доверии к другим гражда-
нам, к государственной власти, в адекватном 
использовании своих прав и обязанностей, за-
крепленных в Конституции.

В соответствии с логикой исследования мы 
определили четыре уровня сформированности 
гражданственности личности студента педаго-
гического вуза: высокий, достаточный, индиф-
ферентный, неудовлетворительный. В рам-
ках исследования нами проведен анализ эф-
фективности апробации внедрения в учебно-
воспитательный процесс липецкого государ-
ственного педагогического университета име-
ни п.п. Семенова-Тян-Шанского (лгпу) кур-
са по выбору «Воспитание гражданственно-
сти и патриотизма в образовании», предусмо-
тренного учебным планом направления под-
готовки 44.03.02 «психолого-педагогическое 
образование» и 44.03.03 «Специальное (де-
фектологическое) образование». Цель курса –  
способствовать углублению знаний студен-
тов о современном понимании гражданствен-
ности и патриотизма как интегративного ка-
чества личности в психолого-педагогических 
условиях его формирования в рамках учебно-
воспитательного процесса в школе. В кур-
се изучаются основные подходы к понима-
нию гражданственности и патриотизма в со-
временной психолого-педагогической литера-
туре, методы формирования данных качеств 
у школьников. Кроме того, в курс включен 
блок занятий, направленный на формирование 
гражданственности и патриотизма у обучаю-
щихся студентов. дисциплина относится к ва-
риативной части гуманитарного, социального 
и экономического цикла и реализуется в пер-
вом семестре первого года обучения. 

Структурно курс по выбору построен по 
хронологически-проблемному принципу и 
включает три раздела. предложенная струк-
тура позволяет раскрыть как динамику фор-
мирования гражданственности в учебно-вос- 
питательном процессе, так и специфику граж-

данственности как интегрального качества 
личности. 

исследование проводилось в два этапа в 
течение 2018–2019 гг. на первом этапе была 
осуществлена первичная диагностика (сен-
тябрь 2018 г.), на втором проводилась кон-
трольная диагностика (январь 2019 г.). иссле-
дованием были охвачены студенты первых-
вторых курсов института психологии и обра-
зования лгпу. Все испытуемые были поде-
лены на две группы: экспериментальную (Эг) 
и контрольную (Кг). В первую группу входи-
ли студенты, обучающиеся по профилю под-
готовки «Специальная психология и педаго-
гика» и «психология образования», в учеб-
ном плане которых предусмотрен курс «Вос-
питание гражданственности и патриотизма в 
школьном возрасте». Вторую группу состави-
ли студенты профиля подготовки «педагоги-
ческое образование», в учебном плане кото-
рых данный курс не предусмотрен. Всего в ис-
следовании приняли участие 85 респондентов: 
45 (Эг) и 40 (Кг). 

В результате первичной диагностики 
сформированности знаний студентов о граж-
данственности и патриотизме в обеих груп-
пах был выявлен примерно одинаковый уро-
вень выраженности качеств и знаний студен-
тов о гражданственности и патриотизме. ре-
зультаты первого этапа исследования отраже-
ны в табл. 1.

Таблица 1
результаты исследования контрольной 

и экспериментальной групп  
(первичная диагностика)

уровень Кг Эг
количество  

человек % количество  
человек %

Высокий 4 10 4 9
достаточный 13 32,5 13 28,9
индифферент-
ный 16 40 19 42,2

неудовлетво-
рительный 7 17,5 9 19,9

Как видно из табл. 1, высокий и доста-
точный уровень был выявлен у 42,5% Кг и  
37,9% Эг. индифферентный и неудовлетво-
рительный уровень зафиксирован у 57,5% Кг 
и 61,2% Эг соответственно. Столь низкие по-
казатели у студентов первого курса, на наш 
взгляд, являются следствием аполитичности 
и индифферентного отношения современной 
молодежи к государству и в какой-то степени 
к обществу.
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на втором этапе исследования (по завер-
шении курса «Воспитание гражданственности 
и патриотизма в школьном возрасте») в обе-
их группах была проведена контрольная диаг- 
ностика уровня сформированности граждан-
ственности студентов. результаты контроль-
ной диагностики представлены в табл. 2.

Таблица 2 
результаты исследования контрольной 

и экспериментальной групп  
(контрольная диагностика)

уровень Кг Эг
количество 

человек % количество 
человек %

Высокий 4 10 5 11
достаточный 14 35 15 33,3
индифферент-
ный 17 42,5 22 49

неудовлетво-
рительный 5 12,5 3 6,7

Как видно из табл. 2, в Эг значительно 
уменьшилось количество студентов, находя-
щихся на удовлетворительном уровне сфор-
мированности гражданственности: показа-
тель неудовлетворительного уровня снизил-
ся на 13,3% (с 19,9 до 6,7%), тогда как выра-
женность по выборке индифферентного повы-
сились на 6,8% (с 42,2 до 49%). В Кг эти по-
казатели также изменились, но несуществен-
но: показатели неудовлетворительного уровня 
снизились на 5% (с 17,5 до 12,5%), тогда как 
на индифферентном уровне они повысились 
на 2,5% (с 40 до 42,5%). 

динамика показателей достаточного и вы-
сокого уровня не столь заметна в Эг, однако и 
здесь следует отметить некоторые изменения: 
в результате показатели достаточного уров-
ня изменились на 4,4% в сторону повышения 
(33,3%), а показатели высокого уровня подня-
лись на 2% (с 9 до 11%). В Кг аналогичные 
показатели изменились несущественно: на до-
статочном уровне зафиксировано увеличе-
ние на 2,5%, тогда как на высоком уровне они 
остались на прежних значениях.

по нашему мнению, полученные резуль-
таты исследования свидетельствуют о необхо-
димости внедрения подобного рода курсов в 
практику обучения в педагогическом вузе на-
ряду с курсами общепрофессионального и ва-
риативного блоков. данная мера способство-
вала бы более эффективному формированию у 
студентов как представлений о гражданствен-
ности и патриотизме личности, так и необхо-

димых компетенций, позволяющих формиро-
вать данные качества личности школьника в 
своей будущей профессиональной деятельно-
сти.

Список литературы
1. артамонова О.Е. Формирование представ-

лений о гражданственности в молодежной среде //  
Вестн. новгор. филиала ранХигС. 2017. Т. 6.  
№ 1-1 (7). С. 222–226.

2. бессонова Т.н. Воспитание гражданствен-
ности: институциональный подход // Вестн. ле-
нингр. гос. ун-та им. а.С. пушкина. 2011. Т. 4.  
№ 3. С. 121–130.

3. бодалёв а.а. нравственность и гражданст- 
венность человека – бесценный капитал общест- 
ва // человеческий капитал. 2014. № 5 (65). С. 7.

4. гнездилова п.а. Социокультурные аспекты 
формирования гражданственности учащейся моло-
дежи в российском обществе: моногр. рязань: Кон-
цепция, 2016.

5. дормидонтов р.а. педагогические условия 
воспитания гражданственности старшеклассников 
на основе культурологического подхода: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2006. 

6. Евдокимова Е.р. Воспитание гражданствен-
ности у подростков в условиях общеобразователь-
ной школы на материале дисциплин социально-
гуманитарного цикла: дис. канд. … пед. наук. Маг-
нитогорск, 2006.

7. Ерисова г.Ф., чемёркина Е.н., демидо- 
ва н.М. инновационный подход в формировании 
патриотизма и гражданственности молодежи по-
средством социального партнерства // интерэкспо 
гео-Сибирь. 2010. Т. 6. С. 235–239.

8. земляков ю.д., бирюкова Э.а. Системно-
гуманитарный подход к формированию граждан-
ственности у обучаемой в вузе молодежи // Вестн. 
Междунар. академии системных исследований. ин-
форматика, экология, экономика. 2014. Т. 16. № 2. 
С. 3–9.

9. иванова н.а. аксиологический подход к 
формированию гражданственности подростков в 
условиях общеобразовательной школы: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. рязань, 2010.

10. Куршев а.В. гражданственность личности 
как черта характера // Сиб. пед. журн. 2015. № 3. 
С. 26–32.

11. Куршев а.В. понятие гражданственности 
в диссертационных исследованиях // Символ науки. 
2015. № 3. С. 181–183.

12. Макеева и.а. Влияние институциональной 
среды на формирование гражданственности детей-
сирот // Символ науки. 2016. № 11-2 (23). С. 145–
150.

13. патриотическое воспитание граждан рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://government.ru/ (дата обра-
щения: 19.02.2019).



2929

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

14. приводнова Е.В. гражданственность как 
интегративное качество личности в образовании // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20: педагогическое обра-
зование. 2015. № 2. С. 117–122.

15. радченко О.а. Воспитание патриотизма и 
гражданственности в контексте социокультурно-
го подхода // инновации в социокультурном про-
странстве: материалы VII Междунар. науч.-практ. 
конф. благовещенск, 2014. С. 154–159.

16. резник ю.М. гражданское общество в со-
временной россии: проекты и их реализация [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.mzst.ru/pages/13-
ju.-m.reznik-grazhdanskoe-obshhestvo-v.html (дата 
обращения: 07.03.2019).

17. чепига и.В. Комплексный подход к вос-
питанию гражданственности старших подростков 
в общеобразовательных школах // APRIORI. Cер.: 
гуманитарные науки. 2015. № 3. С. 68.

18. чернякова н.В. акмеологический подход к 
развитию гражданственности личности // акмеоло-
гия. 2015. № 3 (55). С. 178–179.

* * *
1. Artamonova O.E. Formirovanie predstavlenij 

o grazhdanstvennosti v molodezhnoj srede // Vestn. 
Novgor. filiala RANHiGS. 2017. T. 6. № 1-1 (7).  
S. 222–226.

2. Bessonova T.N. Vospitanie grazhdanstvennosti: 
institucional'nyj podhod // Vestn. Leningr. gos. un-ta 
im. A.S. Pushkina. 2011. T. 4. № 3. S. 121–130.

3. Bodalyov A.A. Nravstvennost' i grazhdanst-
vennost' cheloveka – bescennyj kapital obshchestva // 
Chelovecheskij kapital. 2014. № 5 (65). S. 7.

4. Gnezdilova P.A. Sociokul'turnye aspekty 
formirovaniya grazhdanstvennosti uchashchejsya mo- 
lodezhi v rossijskom obshchestve: monogr. Ryazan': 
Koncepciya, 2016.

5. Dormidontov R.A. Pedagogicheskie usloviya 
vospitaniya grazhdanstvennosti starsheklassnikov na 
osnove kul'turologicheskogo podhoda: avtoref. dis. … 
kand. ped. nauk. Tambov, 2006. 

6. Evdokimova E.R. Vospitanie grazhdanstven- 
nosti u podrostkov v usloviyah obshcheobrazovatel'noj 
shkoly na materiale disciplin social'no-gumanitarnogo 
cikla: dis. kand. … ped. nauk. Magnitogorsk, 2006.

7. Erisova G.F., Chemyorkina E.N., Demido- 
va N.M. Innovacionnyj podhod v formirovanii pat- 
riotizma i grazhdanstvennosti molodezhi posredstvom 
social'nogo partnerstva // Interekspo Geo-Sibir'. 2010. 
T. 6. S. 235–239.

8. Zemlyakov Yu.D., Biryukova E.A. Sistem- 
no-gumanitarnyj podhod k formirovaniyu grazh- 
danstvennosti u obuchaemoj v vuze molodezhi // 
Vestn. Mezhdunar. akademii sistemnyh issledovanij. 
Informatika, ekologiya, ekonomika. 2014. T. 16. № 2. 
S. 3–9.

9. Ivanova N.A. Aksiologicheskij podhod k for- 
mirovaniyu grazhdanstvennosti podrostkov v uslovi- 

yah obshcheobrazovatel'noj shkoly: avtoref. dis. … 
kand. ped. nauk. Ryazan', 2010.

10. Kurshev A.V. Grazhdanstvennost' lichnosti 
kak cherta haraktera // Sib. ped. zhurn. 2015. № 3.  
S. 26–32.

11. Kurshev A.V. Ponyatie grazhdanstvennosti v 
dissertacionnyh issledovaniyah // Simvol nauki. 2015. 
№ 3. S. 181–183.

12. Makeeva I.A. Vliyanie institucional'noj sredy 
na formirovanie grazhdanstvennosti detej-sirot // 
Simvol nauki. 2016. № 11-2 (23). S. 145–150.

13. Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossij- 
skoj Federacii na 2016–2020 gody [Elektronnyj re- 
surs]. URL: http://government.ru/ (data obrashcheniya: 
19.02.2019).

14. Privodnova E.V. Grazhdanstvennost' kak in- 
tegrativnoe kachestvo lichnosti v obrazovanii // Vestn. 
Mosk. un-ta. Ser. 20: Pedagogicheskoe obrazovanie. 
2015. № 2. S. 117–122.

15. Radchenko O.A. Vospitanie patriotizma i 
grazhdanstvennosti v kontekste sociokul'turnogo pod- 
hoda // Innovacii v sociokul'turnom prostranstve: ma- 
terialy VII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Blago- 
veshchensk, 2014. S. 154–159.

16. Reznik Yu.M. Grazhdanskoe obshchestvo 
v sovremennoj Rossii: proekty i ih realizaciya [Elek- 
tronnyj resurs]. URL: http://www.mzst.ru/pages/13-
ju.-m.reznik-grazhdanskoe-obshhestvo-v.html (data 
obrashcheniya: 07.03.2019).

17. Chepiga I.V. Kompleksnyj podhod k vospi- 
taniyu grazhdanstvennosti starshih podrostkov v 
obshcheobrazovatel'nyh shkolah // APRIORI. Cer.: 
Gumanitarnye nauki. 2015. № 3. S. 68.

18. Chernyakova N.V. Akmeologicheskij podhod  
k razvitiyu grazhdanstvennosti lichnosti // Akmeolo- 
giya. 2015. № 3 (55). S. 178–179.

Formation of civic engagement  
in students of a pedagogical university
The article covers the problem of the formation 
of civic engagement in students of a pedagogical 
university as an integrative quality of their 
personality. The authors provide the results of 
the analysis and synthesis of publications on 
the problem of civic engagement in the modern 
domestic scientific literature, as well as the main 
methodological approaches to the formation of  
civic engagement of the individual. The author’s 
definition of citizenship is presented; its structural 
components are highlighted.
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н.А. ивАнцОвА, Е.А. МАкАрОвА
(иркутск)

рЕаЛИзацИя КОГнИтИвнО-
КОммунИКатИвнОГО ПОДхОДа  
в ОбуЧЕнИИ анГЛИйСКОму 
языКу в нЕязыКОвОм вузЕ

Обосновывается необходимость реализации 
когнитивно-коммуникативного подхода как 
одного из самых эффективных в обучении ино-
странному языку в неязыковом вузе. Опреде-
лена связь между коммуникативным и когни-
тивным подходами к организации лингвисти-
ческого образования, поскольку существенные 
характеристики познавательного процесса 
предопределяются изучением языка как сред-
ства обучения, познания и коммуникации. Вы-
деляются педагогические условия и методы, 
обеспечивающие успешную реализацию данно-
го подхода.

Ключевые слова: когнитивно-коммуникатив-
ный подход, иностранный язык, иноязычная 
коммуникативная компетенция.

В современном мире роль иностранно-
го языка как важного инструмента переда-
чи знаний, а также социальной интеграции, 
межкультурного взаимодействия представи-
телей разных стран становится более актуаль-
ной и значимой. Хорошее владение иностран-
ным языком расширяет возможности не толь-
ко специалистов конкретной сферы, но и сту-
дентов на протяжении всего обучения в вузе. 
например, обучающиеся могут участвовать в 
различных программах включенного обуче-
ния, стажировках, получении грантов веду-
щих вузов по всему миру.

Одной из важных проблем при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе явля-
ется разноуровневая подготовка выпускников 
средних школ, которые продолжают обучение. 
низкий уровень их мотивации, с одной сторо-
ны, а с другой – недостаток практических ча-
сов на освоение дисциплины «иностранный 
язык» и «иностранный язык в сфере профес-
сиональной коммуникации», учебников, раз-
работанных в соответствии с новыми совре-
менными методиками и программами по каж-
дой специальности; недостаточное понима-
ние преподавателями практического приме-
нения подходов в обучении иностранным язы-
кам – все эти факты делают проблему иноя-
зычной подготовки будущих специалистов не-

языковых специальностей все более актуаль-
ной и значимой.

Таким образом, целью данного исследо-
вания явилось обоснование эффективности 
предлагаемого подхода, а также выявление 
педагогических условий, методов, делающих 
возможной его успешную реализацию в про-
цессе обучения иностранному языку в неязы-
ковом вузе.

Как отмечают некоторые исследовате-
ли (Е.а. Волкова, г.п. Курчаткина, О.а. Кур-
чаткина, р.п. Мильруд, Т.ю. Степанова, 
и.р. Максимова, п.и. Образцов, О.ю. ивано-
ва) [1; 3–7], формирование иноязычной комму-
никативной компетенции студентов неязыко-
вых специальностей должно стать интеграль-
ной частью их профессиональной подготовки. 
иноязычная коммуникативная компетенция 
предусматривает овладение знаниями и уме-
ниями, помогающими действовать в конкрет-
ной иноязычной ситуации, а также способст- 
вует формированию межкультурной компе-
тенции личности в сочетании с ее профессио- 
нальной деятельностью. например, основной 
компетенцией, которой должен овладеть бу-
дущий инженер-геодезист в иркутском на-
циональном исследовательском техническом 
университете (ирниТу) при освоении дис-
циплины «иностранный язык в сфере профес-
сиональной коммуникации», является обще-
профессиональная компетенция ОпК-2, кото-
рая предполагает готовность к коммуникации 
в устной и письменной формах на иностран-
ном языке для решения задач профессиональ-
ной деятельности. Одним из основных умений 
здесь выступает умение строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно ситуации 
общения в письменной и устной сферах меж-
культурного профессионального общения; вы-
делять на слух значимую информацию, необ-
ходимую для межличностного и межкультур-
ного профессионального взаимодействия.

применение коммуникативного (комму-
никативно ориентированного) подхода в об- 
учении иностранным языкам студентов на не-
языковых факультетах высших учебных за-
ведений, несомненно, является эффективным 
способом формирования профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетентно-
сти будущих специалистов в определенной об-
ласти. Основы данного подхода были разрабо-
таны такими учеными, как и.л. бим, а.н. ле-
онтьев, Е.и. пассов, г.В. рогова и др.

© иванцова н.а., Макарова Е.а., 2019



3131

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

Согласно коммуникативно ориентирован-
ному подходу, учебные стратегии выстраива-
ются в определенной последовательности: от 
простого распознавания элементов иностран-
ного языка, их понимания, запоминания к са-
мостоятельному воспроизведению этих эле-
ментов в различных коммуникативных ситу-
ациях. Основным условием реализации дан-
ного подхода является постоянное общение, 
моделирование реальных речевых ситуаций с 
учетом потребностей целевых групп. В то же 
время, по мнению п.и. Образцова, О.ю. ива-
новой, этот подход ориентирован на макси-
мальное «погружение» студента в речевую де-
ятельность с отсутствием в нем родного язы-
ка [7, с. 38]. 

при реализации коммуникативного под-
хода в обучении необходимый лексический и 
грамматический минимум для студентов раз-
ных специальностей определяется соответст- 
вующими планами и программами каждого 
высшего учебного заведения. Согласно кон-
цепции подхода, новые лексические единицы 
объясняются преподавателем без использова-
ния родного языка: подбором синонимов, объ-
яснением явления с помощью мимики или же-
стов. что же касается усвоения грамматиче-
ского материала, то он также подается в ре-
чевых ситуациях. Однако, на наш взгляд, учи-
тывая разноуровневость подготовки студен-
тов, можно, а и иногда (в случае низкого уров-
ня владения студентами языком) необходи-
мо, пользоваться традиционными методами в 
обучении студентов использованию грамма-
тически правильных структур. другими сло-
вами, применение родного языка для объяс-
нения и закрепления материала, а также тре-
нировочных упражнений на занятии может 
быть продуктивным и эффективным. что ка-
сается студентов, обладающих продвинутым 
уровнем владения языком, у них есть возмож-
ность свободно общаться на английском язы-
ке. при этом они часто делают ошибки в язы-
ковых формах, что означает, что им нужно 
больше практиковаться в грамматике языка. 
Это происходит потому, что во время занятий 
учащиеся допускали грамматические ошибки 
в речи, а учителя не исправляли их, исходя из 
того, что учащийся говорит на неродном язы-
ке и главная цель высказывания – понятно вы-
разить свое мнение. реализуя коммуникатив-
ные цели, направленные на говорение, учите-
ля подчеркивают значение устной речи, игно-
рируя при этом грамматическую правильность 
языковой репрезентации. Соответственно, бег- 
лость приобретает гораздо большее значение, 

чем грамотность. Таким образом, при реали-
зации вышеупомянутого подхода не следует 
недооценивать важность обучения граммати-
чески правильной речи. Основной целью об-
учения иностранному языку должно быть раз-
витие не только коммуникативных навыков 
у студентов, но и навыков грамматического 
анализа для полноценного овладения языком. 
Следовательно, в освоении иностранного язы-
ка важны осознанность и понимание употреб- 
ляемых единиц языка, а также формирование 
способности объяснить их выбор и использо-
вание, что является основой когнитивного (со-
знательного) подхода [9].

В настоящее время широкое распростра-
нение и признание получает связь коммуни-
кативного подхода с когнитивным (познава-
тельным) в обучении аспектам и видам рече-
вой деятельности. новый подход (когнитивно-
коммуникативный) учитывает познаватель-
ные процессы и их рациональное включение 
в механизмы речи, что обеспечивает проч-
ное усвоение и овладение языковым (лексико-
грамматическим) материалом. при этом раз-
виваются память, творческое мышление, ме-
ханизмы прогнозирования, языковая догадка 
и другие свойства и характеристики личности. 
В ходе проведения исследования наблюдения 
показывают, что студент с пассивной позици-
ей к обучению постепенно становится субъ-
ектом учебного процесса, наделенным чувст- 
вом ответственности за результат изучения 
иностранного языка, а также тех учебных уме-
ний, которые будут способствовать развитию 
его самостоятельности и в послевузовском ав-
тономном совершенствовании владения ино-
странным языком. Фактически реализация 
данного подхода будет возможна, если препо-
даватель сможет создать педагогические усло-
вия для прохождения основных стадий позна-
вательного процесса (анализ и систематизация 
накопленных ранее знаний в данной сфере, а 
также выявление, закрепление и практическое 
использование новых; выявление противоре-
чий, постановка задач; выдвижение гипотез).

Когнитивно-коммуникативный подход к 
обучению является, с одной стороны, теорети-
ческим обоснованием коммуникативной мето-
дологии обучения иностранным языкам, т. е. 
решением таких методологических вопросов, 
как отбор, организация, последовательность 
изучения лингвистического и речевого мате-
риала и способы ее представления и обучения 
с учетом коммуникационных потребностей 
обучающихся определенного возраста и усло-
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вий образования, с другой стороны, с позиций 
когнитивизма, обеспечивает осознанное усво-
ение знаний и информации, удовлетворение и 
развитие познавательных интересов и запро-
сов развивающейся личности студента в обще-
стве, осваивающем иностранный язык на ми-
нимально необходимом уровне.

Основываясь на вышесказанном, а также 
на работах таких авторов, как г.п. Курчатки-
на, О.а. Курчаткина [3], Т.ю. Степанова [7], 
Т.г. юсупова [8], р.п. Мильруд, и.р. Мак-
симова [5], мы выделяем следующие педа-
гогические условия реализации когнитивно-
коммуникативного подхода в обучении ино-
странному языку в неязыковом вузе.

 • учет индивидуальности каждого сту-
дента: каждой личности свойственны опреде-
ленные природные способности и навыки об-
щения, эмоции и чувства, образующие набор 
качеств, от которых зависит процесс коммуни-
кации и познания.

 • речевая направленность учебного про-
цесса заключается в практическом примене-
нии иностранного языка, т. е. язык использу-
ется здесь как средство общения. чем реали-
стичнее будет дидактическая ситуация, тем 
эффективнее будет применяться язык. Так, 
учебный материал должен быть построен та-
ким образом, чтобы побудить собеседников 
(студентов) к речевой деятельности. 

 • Функциональность обучения, что пред-
полагает применение таких методов, которые 
бы позволяли наиболее эффективно усваивать 
и тренировать лексические единицы и грамма-
тические структуры в речи, побуждать студен-
тов к высказыванию своих мыслей, т. е. акти-
визировать речемыслительную деятельность. 

 • Ситуативность обучения, предполагаю-
щая соответствие учебного материала профес-
сиональной направленности студентов.

 • новизна учебного материала, которая 
заключается в постоянном обновлении и ком-
бинировании материала с целью избегания ба-
нального заучивания фраз и перехода к про-
дуктивному говорению.

Таким образом, для формирования ино- 
язычной профессионально-коммуникативной 
компетенции при реализации когнитивно-ком- 
муникативного подхода, учитывая современ-
ные требования к подготовке будущего спе-
циалиста, необходимо более тщательно отби-
рать содержание языкового материала, формы 
и способы его презентации; использование та-
ких учебных пособий, методов и приемов в об-
учении, которые сочетали бы познавательные, 

аутентичные, профессионально направленные 
тексты с творческими, проблемными задани-
ями. Таким образом, мы предлагаем следую-
щий комплекс заданий, направленных на раз-
витие коммуникативных навыков, стимули-
рующих познание студентов при обучении 
основным видам речевой деятельности: чте-
нию, говорению, аудированию и письму.

Чтение
1. поиск информации (ресурсы библиоте-

ки вуза, интернета) как основа для выполне-
ния студентами различных заданий по устной 
речи и письму на английском языке.

2. чтение различных аутентичных текстов 
на английском языке, касающихся профессии 
по теоретическим и практическим вопросам 
основных дисциплин, и получение информа-
ции для выполнения творческих заданий, та-
ких как презентации, проекты, разработка кей-
сов и др.

Говорение
1. Студенты готовят и проводят на англий-

ском языке различные виды презентаций, бе-
сед и докладов по вопросам своей будущей 
профессиональной деятельности.

2. дискуссии по теоретическому и прак-
тическому материалу с элементами мозгово-
го штурма.

3. ролевая игра в различных ситуациях 
профессионального общения на английском 
языке.

Аудирование
1. прослушивание аутентичных коротких 

профессиональных лекций, презентаций, бе-
сед, доклады на английском языке по различ-
ным теоретическим и практическим вопросам, 
связанным с профессией; анализ информации 
и составление отчета о прослушанном в виде 
плана с ключевыми словами и другие творче-
ские работы в устном и письменном варианте.

2. прослушивание фрагментов и отрывков 
аудиозаписей профессионального общения на 
английском языке (дискуссии, консультации). 
после прослушивания студенту предлагается 
решить профессионально значимые задачи (в 
устной и письменной речи).

3. прослушивание подлинной профессио- 
нальной информации на английском языке, 
которая найдена в процессе интернет-поиска 
(YouTube, профессиональные сайты на анг- 
лийском языке).

Письмо
1. написание рефератов по теоретическим 

и практическим вопросам будущей профессио- 
нальной деятельности студентов.



3333

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

2. написание ревью профессиональных 
текстов на английском языке, которые студен-
ты читали или изучали.

3. написание заметок, отчетов для устных 
выступлений, которые будут представлены в 
рамках выполнения различных учебных задач.

Следует отметить, что обучение иностран-
ным языкам в основном базируется на прин-
ципе коллективности обучения, который явля-
ется одним из важнейших принципов комму-
никативной составляющей когнитивно-ком- 
муникативного подхода. Это означает, что 
групповая работа организована на основе со-
трудничества. 

Основными преимуществами групповой, 
коллективной работы являются повышение 
уровня эффективности овладения речевыми 
навыками; стимулирование познавательной 
активности студентов; обеспечение общения 
всех участников через непосредственные кон-
такты; развернутость коммуникативных ситу-
аций; координация действий, которая разви-
вает умение прислушиваться и сотрудничать 
с другими.

В процессе групповой работы препода-
ватель становится не только ретранслятором 
знаний, но и консультантом-помощником и 
организатором обучения. В данной ситуации 
преподаватель должен обладать равными пра-
вами с субъектом учебной деятельности. Это 
условие диктует необходимость реализации 
дифференцированного подхода к обучению, 
где учитываются индивидуальные особенно-
сти каждого студента, и субъектно ориентиро-
ванного, где все участники обучения являются 
активным субъектами деятельности.

В этом контексте уместно привести сле-
дующий пример: очевидно, что не все сту-
денты чувствуют себя одинаково комфортно 
в групповых дискуссиях, поэтому, чтобы рас-
крыть их творческий потенциал, должна быть 
осуществлена работа в парах. Еще одним ви-
дом работы может выступать индивидуальный 
проект, результаты которого должны быть 
представлены и обсуждены. благодаря тако-
му разнообразию в выборе задач все студенты 
могут активно участвовать в групповой работе 
в аудитории. В результате повышается эффек-
тивность освоения учебного материала.

изучив, проанализировав и систематизи-
ровав теоретический материал и собственный 
практический опыт, мы решили создать собст- 
венное учебное пособие, которое бы способ-
ствовало реализации всех вышеупомянутых 
условий, методов и видов активной деятельно-

сти студентов в процессе обучения иностран-
ному языку для специальных целей.

учебное пособие English For Engineering 
Geodesy н.а. иванцовой, Е.а. Макаровой [2] 
было создано в рамках программы обучения 
иностранному языку в сфере профессиональ-
ной коммуникации для студентов специально-
сти 21.05.01 «прикладная геодезия», специа-
лизации «инженерная геодезия» ирниТу. 

предполагается, что речевые модели, фор-
мы, языковые средства пособия дают возмож-
ность студентам повысить уровень владения 
английским языком, расширить словарный за-
пас по специальности «прикладная геодезия», 
повторить грамматические структуры базо-
вого курса. С помощью этого курса студенты 
могут освоить лексический материал, систе-
матизировать и активировать речевые клише 
и грамматические структуры. предлагаемые 
упражнения имеют разнообразный характер 
и направлены на развитие коммуникативных 
навыков, навыков аналитического чтения и  
письма; активизацию учебно-познавательной 
деятельности, повышение мотивации студен-
тов к изучению дисциплины.

Все тексты, включенные в данное пособие, 
взяты из современных учебников, пособий, 
интернет-ресурсов и являются профессиональ- 
но направленными. при отборе текстов мы 
ориентировались на те темы, которые изуча-
ются студентами в рамках основных специа-
лизированных предметов. Весь подобранный 
материал был апробирован в учебном процес-
се еще до создания пособия.

для повышения мотивации, активизации 
работы обучающихся в пособие были вклю-
чены такие проблемные задания, как проект-
ная работа в малых группах, создание презен-
таций на основе графиков, диаграмм, таблиц и 
другой наглядности с привлечением ресурсов 
интернета, дискуссии, мозговой штурм и т. д.

что касается самостоятельной работы сту-
дентов для успешного освоения дисципли-
ны «иностранный язык в сфере профессио- 
нальной коммуникации», то для достижения 
оптимального результата обучения при дефи- 
ците аудиторного времени (одна пара в не-
делю) в ирниТу активно применяются ин- 
формационно-коммуникационные технологии 
(иКТ). иностранный язык является одной из 
первых дисциплин, в которой преподаватели 
начали активно использовать электронное об-
учение.

на базе универсальной платформы Moodle 
были созданы электронные образовательные 
ресурсы (ЭОр), целью которых является рас-
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ширение возможностей образования. С по-
мощью системы дистанционного обучения 
Moodle реализуется совместная работа препо-
давателей и студентов, а также активное об- 
учение. Образовательный контент ресурса 
призван вызвать интерес и развить мотивацию 
к развитию уже имеющихся языковых навы-
ков и приобретению новых. Таким образом, 
применение иКТ способствует появлению но-
вой мотивации к получению знаний, а они, в 
свою очередь, становятся все более доступны-
ми благодаря свободному доступу в интернет. 

Каждый ЭОр создается преподавателем, 
ведущим дисциплину, и содержит задания на 
чтение, грамматику, аудирование и говоре-
ние. В основном самостоятельная работа при-
вязана к темам основного учебного пособия и 
является его продолжением. задания онлайн 
расширяют тему урока, помогают отрабаты-
вать грамматические структуры, языковые мо-
дели и устойчивые выражения, относящиеся к 
данной теме. Включение творческих заданий 
в ЭОр, таких как создание презентации, крос- 
свордов, постеров, глоссариев, вносит неоце-
нимый вклад в развитие творческой, активной 
личности студента и одновременно вовлекает 
студентов в языковую среду, т. е. является од-
ним из эффективных средств повышения мо-
тивации студента к учебно-познавательной де-
ятельности.

подводя итоги вышесказанному, можно 
резюмировать, что необходимость реализации 
когнитивно-коммуникативного подхода осно-
вана на том факте, что когнитивная направ-
ленность изучения языка, осуществляемая в 
коммуникативной деятельности, способствует 
развитию речевой инициативы, т. е. познава-
тельной деятельности, стимулируя процессы 
восприятия, категоризации и концептуализа-
ции объектов. Когнитивно-коммуникативный 
подход в лингвистическом образовании фор-
мирует когнитивно-коммуникативную компе-
тентность посредством конструирования и по-
нимания высказываний, их восприятия с точ-
ки зрения говорящего и слушателя, психоло-
гических процессов, сопровождающих рече-
вую ситуацию.

Эффективная реализация когнитивно-ком- 
муникативного подхода в обучении иностран-
ному языку студентов неязыковых специаль-
ностей возможна при 1) соблюдении следую-
щих условий: учет индивидуальности каждо-
го студента, речевая направленность, функци-
ональность и ситуативность обучения; 2) тща-
тельном отборе содержания языкового мате-
риала, форм и способов его презентации не-

посредственно на занятии, что предполагает 
внедрение активных, проблемных методов и 
форм, средств обучения на занятиях по ино-
странному языку, стимулирующих общение 
обучающихся, креативность, рефлексивность, 
автономную, преобразующую деятельность; 
3) создании новых учебных пособий с учетом 
вышеперечисленных условий, методов, а так-
же электронных образовательных ресурсов, 
которые связаны между собой и дополняют 
друг друга, что позволяет студенту дополни-
тельно, самостоятельно или совместно с пре-
подавателем изучать язык, совершенствовать 
свой уровень владения языком не только в 
учебное, но и в любое удобное для него время.
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The implementation of a cognitive  
and communicative approach  
to teaching English in a non-linguistic 
university

The article substantiates the necessity of the 
implementation of the cognitive and communicative 
approach as one of the most effective approaches 
in teaching a foreign language in a non-linguistic 
university. The authors determine the relationship 
between communicative and cognitive approaches 
to the organization of linguistic education. It is 
shown that the essential characteristics of the 
cognitive process are predetermined by learning 
the language as a means of teaching, cognition 
and communication. Pedagogical conditions and 
methods that ensure the successful implementation 
of this approach are highlighted.

Key words: cognitive-communicative approach, 
foreign language, foreign language communicative 
competence.
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ОнЛайн-КурСы в СИСтЕмЕ 
СмЕшаннОГО языКОвОГО 
ОбуЧЕнИя буДущИх 
СПЕцИаЛИСтОв  
в ОбЛаСтИ Права

За последнее время произошел переход от 
методов обучения, в центре которых сто-
ит преподаватель, к методам, ориентиро-
ванным на активную деятельность студен-
тов с использованием влияния новых техноло-
гий на процесс иноязычного обучения. Научно 
обосновывается значимость онлайн-курсов в 
системе смешанного языкового обучения для 
развития умений иноязычного коммуникатив-
ного взаимодействия в условиях проектной де-
ятельности будущих специалистов в области 
права.

Ключевые слова: онлайн-курсы, система сме-
шанного языкового обучения, иноязычное ком-
муникативное взаимодействие, проектная де-
ятельность, специалисты в области права.

новые нормативно-правовые документы, 
стандарты высшего образования, наряду с по-
ставленной задачей повышения эффективно-
сти коммуникативной компетенции студен-
тов, определили одну из приоритетных задач 
современного высшего образования – созда-
ние информационно-образовательной среды, 
частью которой являются разнообразные он- 
лайн-курсы. Организация процесса обучения 
иностранному языку (далее ия) в дистанци-
онной форме в вузе позволяет наиболее пол-
но реализовать принцип личностно ориенти-
рованного подхода к обучению, который рас-
сматривает студента как личность, готовую к 
непрерывному процессу образования и совер-
шенствования, а также создает условия, сти-
мулирующие студентов к проявлению позна-
вательной активности и желания пользоваться 
приобретенными знаниями и сформированны-
ми речевыми навыками и умениями в реаль-
ной жизни. 

В последнее время в образовательном про-
цессе также все чаще используется техноло-
гия смешанного обучения (blended learning), 
которая является одним из главных конку-
рентных преимуществ высших учебных заве-
дений. С нашей точки зрения, смешанное об-
учение позволяет максимально результатив-
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но спланировать время преподавателя и от-
дельно взятого студента. применение тако-
го вида обучения также делает процесс изуче-
ния ия увлекательным и доступным. при рас-
смотрении данного понятия авторы разделя-
ют точку зрения п. Валиатхан, которая опре-
деляет сведущие способы организации учеб-
ного процесса: аудиторные занятия (face-to-
face (F2F) classrooms), электронное обучение 
(e-learning) и самостоятельное обучение (self-
paced learning) [5].

В рамках организации смешанного обуче- 
ния ия онлайн-курсы, являясь частью e-learn- 
ing, выступают в роли оптимизатора учеб- 
но-познавательного и научно-исследователь- 
ского процесса, который делает его более гиб-
ким и доступным и позволяет разнообразить 
формы обучения [4]. Цель исследования –  
обоснование значимости онлайн-курсов на 
ия в системе смешанного языкового обуче-
ния для развития умений иноязычного комму-
никативного взаимодействия в условиях про-
ектной деятельности.

В процессе обучения ия будущих специа-
листов в области права используются следую-
щие варианты работы в сотрудничестве: кол-
лективная работа (вся группа работает над 
проектом); работа в мини-группах; индиви-
дуальная работа каждого члена команды с по-
следующим групповым сравнением и обсуж-
дением результатов. Стоить заметить, что, как 
правило, наиболее эффективным оказывается 
применение всех видов работы, а не одного из 
них. для организации эффективного сотрудни-
чества важно также соблюдать ряд необходи-
мых условий, таких как осознанная творческая 
взаимозависимость членов коллектива; интен-
сивное творческое общение между участника-
ми; осознание личного участия и ответствен-
ности за успех совместной работы; умение ра-
ботать в паре или в составе небольшой груп-
пы; регулярное обсуждение всей группой хода 
работы в целях повышения ее эффективности 
[3, с. 31].

работая над проектами Famous people of 
my profession, English in my Future Career, Ju-
venile Delinquency: What Causes Crime?, The 
Court System и др., студенты, приобретая ком-
муникативную компетенцию и знания право-
вого и социокультурного характера, прини-
мают активное участие в процессе обучения, 
который имитирует реальные ситуации с по-
ощрением методов работы в сотрудничестве. 
при правильной организации этой деятельно-
сти студенты должны научиться нести ответ-
ственность за результаты обучения и совер-

шенствовать свое умение учиться. например, 
метод проектов обеспечивает реальную моти-
вацию изучения языка, способствует развитию 
инициативности, настойчивости и чувства от-
ветственности у студентов, обучает практи-
ческому решению проблем, развивает дух со-
трудничества, способствует развитию толе-
рантности к мнению других, развивает способ-
ность к оцениванию, поощряет творческую ак-
тивность. проекты оформляются в виде муль-
тимедийных презентаций и представляются 
на аудиторных занятиях или на конференци-
ях и конкурсах, проводимых кафедрой анг- 
лийского языка и методики его преподавания 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (ВгСпу). 

Целью презентации на ия, как и любой 
другой, является ознакомление слушателей с 
определенной проблемой. С помощью визу-
альной поддержки, которая способствует эф-
фективности и результативности выступле-
ния, студенты приобретают коммуникатив-
ную компетенцию, являющуюся основной це-
лью языкового обучения. В процессе подго-
товки и защиты презентаций решаются зада-
чи по формированию у студентов правовых 
убеждений и навыков законопослушного по-
ведения, активной жизненной позиции; рас-
ширению их кругозора, общей эрудиции и ана-
литических способностей; повышению уровня 
культуры мышления, общения и речи. данный 
вид деятельности также повышает мотивацию 
изучения ия студентов в контексте их профес-
сии и развивает их творческую активность.

по мере решения вышеперечисленных за-
дач достигается еще одна цель – разрушение 
психологического барьера, который мешает 
свободной коммуникации. Сверхзадачей про-
цесса обучения ия с использованием проек-
тов и презентаций является подготовка сту-
дентов к дальнейшему совершенствованию за-
ложенных в ходе его изучения теоретических 
основ права и языка в течение всей жизни в 
соответствии с меняющимися условиями по-
сле окончания вуза, вне педагогического вме-
шательства [2].

В этой связи особое внимание уделяет-
ся обучению студентов способам самообра-
зования, самопознания и самореализации как 
в области права, так и в языковой сфере, ва-
риантом которого является разрабатываемый 
онлайн-курс. 

В современных исследованиях понятия 
«дистанционный курс» и «онлайн-курс» часто 
используются синонимично. при обучении 
дистанционному курсу применяются тради-
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ционные и специфические методы, средства и 
формы доставки образовательного контента с 
использованием компьютерных и телекомму-
никационных технологий. Онлайн-обучение – 
это получение знаний и навыков при помощи 
интернет-соединения. Таким образом, по сво-
ей сути онлайн-курсы являются составной ча-
стью дистанционных и имеют схожие харак-
теристики – использование индивидуально-
го темпа обучения и гибкого графика, одна-
ко последние обладают значительной мобиль-
ностью, которая обеспечивается эффективной 
связью между преподавателем и студентом. 
разница также состоит в том, что дистанцион-
ный курс может занимать значительное вре-
мя, тогда как онлайн-курс, как правило, рас-
считан на более короткое время (от недели до  
месяца).

чтобы выяснить заинтересованность сту-
дентов создаваемым онлайн-курсом «презен-
тация на английском языке: как подготовить-
ся к публичному выступлению?», планируется 
использовать следующие методы:

– социально-психологические – наблюде-
ние, опрос, анкетирование (планируется анке-
тирование более чем 100 студентов для выяс-
нения уровня их иноязычного взаимодействия 
в условиях проектной деятельности);

– изучение и обобщение опыта работы 
педагогов ия ВгСпу (анализ проектной де-
ятельности студентов в рамках их участия в 
конкурсах проектов на ия за последние три 
года).

Целесообразным также является рассмо-
трение места онлайн-курсов в системе сме-
шанного языкового обучения, для чего исполь-
зуется научно-теоретический метод, заключа-
ющийся в аналитическом обзоре психолого-
педагогической литературы, посвященной во-
просам дистанционного образования.

Вопрос дистанционного обучения уже 
не раз оказывался в центре внимания та-
ких ученных, как Е.С. полат, В.п. Тихоми-
рова, В.и. Солдаткина, С.л. лобачева и др. 
С.и. Маслова, Е.а. ахромушкина, В.Ф. Оч-
кова исследовали опыт создания и примене-
ния электронных образовательных ресурсов. 
В.и. Солдаткина, а.а. полякова, С.а. Щен-
никова рассмотрели условия и предпосылки 
возникновения интернет-обучения. а.В. Со-
ловова описала проблемы электронного об- 
учения, интегрирующую роль дистанционно-
го образования. Существенный вклад в тео-
рию дистанционного образования внесли пу-
бликации д.Ш. Матроса, В.а. Сластенина, 

а.г. Шабанова, В.г. Кинелева, а.а. Скамниц-
кого, а.г. Красновой и др. 

проблемами иноязычного взаимодействия 
занимались н.п. аникеева, В.г. бочаров, 
В.и. Карасик, С.В. Кривцова, В.а. петровский 
и др., межличностного общения – Т.н. аста-
фурова, и.а. зимняя, В.а. Кан-Калик, 
а.а. леонтьев, р.п. Мильруд, и.и. рыдано-
ва, С.В. Шатилов и др. Вопросы коммуника-
ции, социокультурной и коммуникативной 
компетенций исследовали н.В. барышников, 
и.л. бим, г.а. Китайгородская, В.п. Кузов-
лев, и.и. лейфа, О.а. леонтович, Е.и. пас-
сов, В.В. Сафонова, Е.н. Соловова и др. Су-
ществуют исследования в области речевого 
воздействия и диалогического взаимодействия 
(н.д. арутюнова, а.н. баранов, л.а. Киселе-
ва, ю.и. левин, Х. Сакс и др.); изучены воз-
можности и преимущества проектной дея-
тельности как средства обучения и воспи-
тания (М.ю. бухаркина, О.и. барменкова, 
н. Вайдал, В. Килпатрик, н.Ф. Коряковцева, 
н.ю. пахомова, Е.С. полат, р. рибе, Т.Е. Са-
харова, д. Фрайд-бут, С. Хайнц, Т. Хатчинсон, 
В.б. Царькова и др.).

нами было обнаружено, что практически 
отсутствуют научные исследования по изуче- 
нию эффективности онлайн-курсов по обуче- 
нию иноязычному коммуникативному взаимо- 
действию на основе проектной деятельности. 
В этой связи проблема изучения, описания 
особенностей и целесообразности использова-
ния онлайн-курсов в обучении ия в целом и в 
обучении проектной деятельности в частности 
приобретает особую значимость.

практика педагогической деятельности 
показывает, что защита проектов и презента-
ций хотя и вызывает значительную заинтере-
сованность студентов, не всегда проходит на 
высоком уровне владения языковой компетен-
цией. Студенты демонстрируют ограничен-
ный запас слов, что препятствует выполнению 
поставленной задачи в полном объеме; допу-
скают лексические, фонетические и граммати-
ческие ошибки; демонстрируют ограниченные 
знания заявленной темы; презентация не соот-
ветствует требованиям к оформлению, слайды 
перегружены текстом, очередность слайдов не 
соответствует монологическому высказыва-
нию; студенты не владеют навыками моноло-
гического высказывания, стратегиями ведения 
беседы, не отвечают на вопросы других участ-
ников презентаций. 

Таким образом, возникла необходимость 
в создании онлайн-курса по обучению студен-
тов написанию и защите презентаций на ия, 
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в рамках которого обучающиеся, помимо при-
обретения иноязычной компетенции, научат-
ся определять цели своих выступлений; фор-
мировать соответствующие стратегии; «счи-
тывать» обратную связь от слушателей, а так-
же свободно взаимодействовать с аудиторией 
на ия и т. д.

Обучение в рамках онлайн-курса предо-
ставит возможность студентам выполнять ин-
дивидуально ориентированные задания дома 
или в другом месте в своем темпе и в удобное 
для себя время, позволит избежать многих тра-
диционных недостатков очных аудиторных за-
нятий: нехватки учебников и раздаточного ма-
териала, морального дискомфорта в результа-
те деления на «сильных» и «слабых» студен-
тов и многих других проблем [1].

исследования применения онлайн-курсов 
в системе смешанного языкового обучения по-
казали, что в процессе их изучения происхо-
дит переход от методов обучения, в центре ко-
торых стоит преподаватель, к методам, ори-
ентированным на активную деятельность сту-
дентов с использованием влияния новых тех-
нологий. интерактивность является ключе-
вым понятием и рассматривается нами как ре-
жим взаимодействия всех участников учебно-
го процесса и возможность студента самостоя-
тельно выбрать формат участия в этом процес-
се. Еще одним существенным положительным 
фактором использования данной технологии 
является развитие самостоятельности и ответ-
ственности обучающегося, развитие его моти-
вации и самоконтроля.

безусловно, существуют и проблемы в 
процессе организации обучения ия с исполь-
зованием онлайн-курсов. Во-первых, техни-
ческие возможности отдельных пользовате-
лей пока ограничены – не все имеют компью-
тер и доступ в интернет. Если же такая воз-
можность существует, имеется другая проб- 
лема – недостаточная компьютерная грамот-
ность обучающихся. Во-вторых, высокая сто-
имость онлайн-курсов по сравнению с печат-
ными изданиями, т. к. над созданием онлайн-
курсов трудится большое количество специ-
алистов – преподавателей, лаборантов, про-
граммистов. Существует также мнение, что 
дистанционные курсы не подходят для разви-
тия коммуникативной компетенции студен-
тов в силу того, что личный контакт студентов 
друг с другом и с преподавателями отсутству-
ет или является минимальным. Однако следу-
ет заметить, что любой онлайн-курс является 
лишь частью общей смешанной системы язы-
кового обучения, в которую входят как дис-

танционные программы, так и традиционные 
формы обучения студентов ия. Выполняя ряд 
задач, заложенных курсом, студент не будет 
лишен традиционных занятий и по-прежнему 
сможет обучаться в соответствии с программ-
ными требованиями по дисциплине. Создава-
емый курс, который обучает, как создавать и 
защищать презентации и проекты на ия, рас-
считан на занятия внеаудиторные, что сэконо-
мит время преподавателя на аудиторных заня-
тиях и позволит студентам на практике про-
демонстрировать результаты своего обучения 
во время демонстрации своих презентаций и 
проектов. более того, являясь разработчиками 
онлайн-курса, мы планируем обучать студен-
тов тому, как вести себя во время презентации; 
как четко и конкретно готовить свои выступ- 
ления; как правильно использовать во время 
презентации мимику, жесты и т. д. 

на заключительном этапе студенты смо-
гут демонстрировать не только знание лекси-
ческих единиц и грамматических умений, но 
и готовность на практике использовать зна-
ния и методы, взятые из других областей, т. к. 
междисциплинарные связи способствуют раз-
витию у студентов познавательной активно-
сти, воображения, самодисциплины, навыков 
совместной деятельности и умения вести ис-
следовательскую работу, что является особен-
но важными навыками для выполнения про-
фессиональных обязанностей в будущем. Та-
ким образом, во время защиты проектов сту-
денты будут совершенствовать иноязычную 
коммуникативную компетенцию в единстве 
всех ее составляющих (речевой, языковой, со-
циокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной) и смогут достичь значитель-
ного уровня владения ия, необходимого и до-
статочного для осуществления речевой и ин-
формационной деятельности в соответствии с 
личными профессионально ориентированны-
ми интересами и потребностями.

Кроме представления презентаций на ауди- 
торных занятиях, студенты могут принять 
участие в конкурсе проектов на ия. практи-
ка проведения подобных конкурсов показыва-
ет как значительный интерес студентов, так и 
огромную востребованность теоретических и 
практических знаний и умений в процессе ино- 
язычного коммуникативного взаимодействия 
в условиях проектной деятельности. Конкурс 
также выявил заинтересованность преподава-
телей, готовящих студентов к участию, в ме-
тодической поддержке (на всех этапах подго-
товки проекта к конкурсу) и значительный по-
тенциал подобных мероприятий для формиро-
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вания у студентов мотивации к изучению ия 
и понимания ими необходимости дальнейшего 
самообразования и профессионального совер-
шенствования.

Особого внимания заслуживает формат 
проведения конкурсов – дистанционное уча-
стие в первом туре (проекты размещаются ав-
торами в сети интернет) и очное участие в за-
ключительном туре конкурса (одним из глав-
ных критериев при презентации своего проек-
та является демонстрация умения иноязычно-
го коммуникативного взаимодействия). 

резюмируя, следует отметить, что изуче-
ние студентами дистанционных курсов, наце-
ленных на обучение коммуникативному взаи-
модействию, способно оказать решающее вли-
яние на профессиональное мастерство буду-
щих специалистов в области права, т. к. они 
смогут использовать полученные знания не-
посредственно в своей будущей профессио- 
нальной деятельности и применять их в ре-
альной ситуации. использование приобретен-
ных коммуникативных навыков и умений уве-
личит их конкурентоспособность в процессе 
участия в конкурсах и конференциях востре-
бованность специалистов в области права на 
рынке труда. Особенно актуальным онлайн-
курс является для обучения коммуникатив-
ному взаимодействию в системе инклюзивно-
го образования, т. к. студенты с ограниченны-
ми способностями испытывают значительные 
затруднения в реализации коммуникативного 
компонента обучения ия. 

разработанные онлайн-курсы позволят сту- 
дентам осуществлять взаимодействие в сети 
интернет, совместно удаленно в Сети выпол-
нять и размещать проекты, получать доступ к 
материалам курса с использованием современ-
ных средств коммуникации. данный курс бу-
дет использован в системе смешанного язы-
кового обучения студентов ВгСпу и сможет 
применяться для обучения других студентов 
вузов и сузов.
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Online courses in the system  
of blended language training  
of future law specialists

The article highlights a recent transition from 
teaching methods, centered on the teacher, to  
methods oriented towards students’ intense activity 
and using the influence of new technologies on 
the process of foreign language education. The 
author provides scientific substantiation for the 
importance of online courses in the system of 
blended language education for the development 
of skills of communicative interaction in a foreign 
language in the context of project activities of future 
law professionals.
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КОГнИтИвныЕ ПрОцЕССы 
в ОСнОвЕ ПОявЛЕнИя 
мнОГОзнаЧнОСтИ анГЛИйСКОГО 
ГЛаГОЛа PEnETraTE*

Приводится подробный анализ когнитивных 
процессов, лежащих в основе формирования 
значений глагола penetrate, появление кото-
рых происходит за счет изменения прототи-
пического, или тривиального, значения глаго-
ла, в результате действия стандартных язы-
ковых процессов, связанных с употреблением 
глагола в иной когнитивной конструкции (из-
менение семантической структуры ролей в 
составе актантной рамки предиката, изме-
нение соотношения денотата предиката с 
осью времени). 

Ключевые слова: когнитивная конструкция, 
семантический тип предиката, прототипи-
ческое значение, стандартный языковой про-
цесс, актантная рамка глагола, пространст- 
во множеств.

Согласно словарным дефинициям автори-
тетных аутентичных толковых словарей, гла-
гол penetrate имеет несколько значений. ги-
потезой нашего исследования является тезис 
о том, что появление новых значений глагола 
penetrate происходит за счет изменения прото-
типического, или тривиального, значения гла-
гола, в результате действия стандартных язы-
ковых процессов связанных с употреблением 
глаголов в иной когнитивной конструкции [2; 
7; 9; 10]. первое значение penetrate, которое 
можно рассматривать как прототипическое, 
относится к группе глаголов движения и опи-
сывается через фразовый глагол go into (MED: 
to get inside an object or body by getting through 
something; LDCE: go into or through (something),  
especially with force or effort; CED: If something 
or someone penetrates a physical object or an 
area, they succeed in getting into it or passing 
through it и т. д.): Tunnels penetrate deep into the 
earth’s core. X-rays can penetrate many objects. 
Семантическая структура данного значения 

* Статья публикуется в рамках V Международ-
ной научно-практической конференции «Коммуника-
тивные технологии в образовании, бизнесе, политике 
и праве: проблемы и перспективы реализации в совре-
менной цифровой среде» (Волгоград, ВгСпу, 6–8 де-
кабря 2018 г.).

содержит информацию о том, что Х – Субъект 
действия – в результате движения пересекает 
внешнюю границу Объекта Y (реальную или 
условную), при этом Y не обязательно имеет 
Внутреннюю зону, но это пересечение проис-
ходит при нарушении некоторой Нормы суще-
ствования объекта. Нормой существования 
объекта может быть его целостность, секрет-
ность.

В предложении The sharpnel had penetrated 
his head глагол penetrate имеет прототипиче-
ское значение penetrate 1, в котором присут-
ствует информация о пересечении внешней 
границы Объекта Y (head), в результате дви-
жения Субъекта X (the sharpenel). Слот Субъ-
екта (the sharpenel) характеризуется семанти-
ческой ролью Агентива, слот Объекта харак-
теризуется семантической ролью Объекта con-
tainer (head), т. к. является пространственной 
характеристикой Объекта с Внутренней зоной 
(согласно определению, данному дж. лакоф-
фом, Контейнер (container) состоит из грани-
цы, отделяющей внутреннее от внешнего [1,  
с. 271]; таким образом, происходит перемеще-
ние Субъекта внутрь какого-либо ограничен-
ного пространства, известного говорящему 
или имплицируемого ситуацией). В результа-
те пересечения Субъектом (the sharpenel) Объ-
екта (head) происходит нарушение Нормы су-
ществования Объекта X (целостность головы 
как части тела человека или животного).

В предложении They had penetrated deep 
into enemy territory Субъектом действия X яв-
ляется (they), который характеризуется семан-
тической ролью Деятеля, т. к. обладает при-
знаками волеизъявления и контролируемости 
за приложением силы; Объектом container, 
внешняя граница которого пересекается Субъ-
ектом и нарушает Нормы существования Объ-
екта, является (enemy territory). Нормой суще-
ствования Объекта Y (enemy territory) являет-
ся ограниченное земельное пространство, при-
надлежащее неприятелю, врагу, противнику. 

В предложении The bomb penetrated the 
wall and exploded Субъект Агентив X (the 
bomb) пересекает внешнюю границу Объек-
та Y (the wall). Нормой существования Объ-
екта Y (the wall) является вертикальная по-
зиция части строения, служащей для поддер-
жания крыши и перекрытий. В значении сло-
ва wall отсутствует информация о Внутренней 
зоне, но обозначенный им Объект сам харак-
теризуется Внешней границей, которую мож-
но нарушить. 

© батырова з.р., 2019
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Семантическая модель прототипического 
значения глагола penetrate имеет следующую 
схему:

PENETRATE 1 + [D / A, O container / O locative],
(разовое действие,
локализованное 
на оси времени)
(глагол движения),

где D / а – Субъект Деятель / Агентив, а 
O container / O locative – Объект с Внутренней 
зоной или без нее, внешняя граница которого 
пересекается Субъектом и нарушает Норму су-
ществования Объекта.

Второе значение глагола penetrate, пред-
ставленное в англо-английских толковых сло-
варях, интерпретируется через gain access 
(CED: If someone penetrates an organization, a 
group, or a profession, they succeed in entering it 
although it is difficult to do so.; EOLD: gain access 
to (an organization, place, or system), especially 
when this is difficult to do): When penetrated, the 
system locks down the lobby and alerts security. 
M15 had been penetrated by Russian intelligence. 
В этом значении также заложена информация 
о том, что Х – Субъект действия – в результате 
движения пересекает внешнюю границу Объ-
екта Y, и пересечение происходит при нару-
шении некоторой Нормы существования объ-
екта, но, в отличие от физического простран-
ства, описываемого значением penetrate 1,
penetrate 2 передает информацию об ином 
типе пространства Объекта. Такой тип про-
странства представляет собой явление Когни-
тивной метафоры [1], когда наше представ-
ление о физическом пространстве переносит-
ся на характеристику некоторого Простран-
ства множеств (an organization, a group, a 
profession, a system и т. д.) (более подробно о 
Пространстве множеств см.: [4]). В отличие 
от значения penetrate 1, в значении penetrate 2 
денотат предиката penetrate абстрагирован от 
оси времени, представляет собой некое обоб-
щение множества действий, релевантных для 
любых точек и отрезков на оси времени. пре-
дикат penetrate 2 становится гетерогенным 
типом предиката [6].

В предложении Fascism has penetrated 
the organised working class movement Субъект 
(fascism) характеризуется семантической ро-
лью агентив. Субъект (fascism) является ис-
точником политических воззрений. В данном 
предложении значение глагола penetrate ба-
зируется на прототипической модели Объ-
ект container / locative. значение «пересече-
ние внешней границы пространства, нарушая 
норму существования объекта» модифициру-

ется: вместо называния конкретного Объекта 
употребляется именование такого простран-
ства множества, как the organized working class 
movement. Субъект (fascism) нарушает норму 
существования Объекта (the orgnised working 
class movement); нормой существования Объ-
екта (the organised working class movement) яв-
ляется «единая активная деятельность людей, 
направленная на достижение общей социаль-
ной цели рабочего класса». глагол penetrate из 
группы глагола движения переходит в груп-
пу глаголов воздействия, каузации (= Fascism 
has influenced the organised working class 
movement). глагол penetrate в данном значе-
нии функционирует не как глагол движения, а 
как глагол с акцентируемой семантикой груп-
пы глаголов воздействия.

Семантическая модель второго значения 
глагола penetrate имеет следующую схему:

PENETRATE 2 + [A, O пространство 
множеств]

(гетерогенный тип предиката)
(лексико-семантическая группа
глаголов воздействия, каузации),

где а – Субъект Агентив, O пространство 
множеств – Объект Y, подвергшийся нару-
шению Нормативного существования. дан-
ный пример может рассматриваться как ког-
нитивная метафора, где область цели прототи-
пического значения пересечения Субъектом X 
внешней границы Объекта и нарушения нор-
мы существования Объекта используется для 
характеристики нарушения нормы существо-
вания пространства множеств (the organised 
working class movement).

В словарях LDCE, OALD, EOLD, CED вы-
деляется третье значение глагола penetrate, ко-
торое связано с лексико-семантической груп-
пой глаголов ментальности, трактуется через 
succeed in understanding и интерпретируется 
как «постигать, понимать» (OLED: succeed in 
understanding or gaining insight into (something 
complex or mysterious); CED: If you penetrate 
something that is difficult to understand, you 
succeed in understanding it): I felt I had finally 
penetrated William’s menacing mask and gained 
some understanding of the workings of his mind. 
I could never penetrate his thoughts. Когнитив-
ным механизмом появления нового значения 
глагола penetrate является онтологическая ме-
тафора [1, с. 49]. прототипическое значение 
Объекта container / locative переосмысляет-
ся: вместо информации о конкретном Объек-
те, внешняя граница которого пересекается 
Субъектом и нарушает норму существования 
Объекта, сообщается информация об Объек-
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те как пространстве множеств (mind, thought, 
consciousness и т. д.). Таким образом, матери-
альная сущность Объекта, свойственная про-
тотипическому значению глагола penetrate, на 
основе онтологической метафоры заменяется 
на нематериальную сущность, т. е. мыслитель-
ную операцию.

В предложении Their advice penetrated his 
consciousness Субъект с семантической ро-
лью агентива содержит информацию об аб-
страктном понятии advice, которое осмысля-
ется как нематериальная сущность, выражаю-
щая по аналогии с движением семантику ак-
тивности (penetrate). Субъект (advice) являет-
ся Когнитивной метонимией по модели Про-
дукт деятельности человека. Семантика Объ-
екта (consciousness) воспринимается как не-
материальная сущность в виде ментального 
образа, подвергшегося воздействию за счет 
проникновения Субъекта (advice) в менталь-
ное пространство Объекта (his consciousness). 
Конструкция данной когнитивной метонимии 
опирается на когнитивную конструкцию гла-
гола penetrate в его прототипическом значе-
нии. при функционировании в этом значении 
глагол penetrate из конструкции гомогенного 
типа предиката со значением движения пере-
ходит в конструкцию гетерогенного типа пре-
диката со значением ментальной деятельно-
сти. Фреймовая структура прототипическо-
го значения глагола penetrate формально со-
храняется. Таким образом, в результате функ-
ционирования глагола penetrate в конструк-
ции онтологической метонимии, а также сме-
ны семантического типа предиката рассматри-
ваемый глагол меняет свое прототипическое 
значение, приближаясь по своей семантике к 
группе глаголов ментальной деятельности.

Семантическая модель третьего значения 
глагола penetrate имеет следующую схему:

PENETRATE 3 + [A / D, O нематериальная 
сущность],

(гетерогенный тип предиката)
(глагол ментальной деятельности),

где A / D – Субъект Агентив / Деятель, 
O – нематериальная сущность как простран-
ство множеств.

Таким образом, анализ исследуемого мате-
риала показал, что представленные отдельные 
значения глагола penetrate (penetrate 1, 2, 3)
в англо-английских словарях имеют источни-
ком одну прототипическую модель со значе-
нием движения. значения 2, 3 представляют 
собой модификацию прототипической моде-
ли по определенным стандартным когнитив-
ным процессам. К их числу относятся измен-

чивость семантической роли Субъекта за счет 
изменения компонентов составляющих семан-
тическую роль (контролируемость / некон-
тролируемость, осознаваемость / неосознава-
емость), изменение семантической роли Объ-
екта (Объект container / locative > Объект про-
странство множеств с его вариативностью), 
изменение актантов семантической структуры 
предиката с материальной сущности на нема-
териальную сущность (онтологическая мета-
фора), изменение соотношения денотата пре-
диката с осью времени (гомогенный тип пре-
диката, локализованный на оси времени > ге-
терогенный тип предиката, отвлеченный от 
оси времени). В результате этих стандартных 
когнитивных процессов изменяются значения 
глагола, поскольку глагол начинает функцио-
нировать в другой когнитивной конструкции: 
из глагола движения он может стать глаголом 
воздействия, глаголом ментальной деятельно-
сти.
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Cognitive processes underlying  
the emergence of the polysemy  
of the English verb penetrate
The article provides a detailed analysis of the 
cognitive processes underlying the formation of 
meanings of the verb penetrate. The author claims 
that the meanings are formed due to a change in the 
prototypical, or trivial, meaning of the verb, as a 
result of the standard language processes associated 
with the use of the verb in a different cognitive 
structure (the change of the semantic structure of 
roles in the actant frame of the predicate, the change 
of the ratio of predicate denotate to the time axis). 

Key words: cognitive construction, semantic type of 
predicate, prototypical meaning, standard language 
process, verb actant frame, space of sets.
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мЕханИзмы аДаПтацИИ тЕКСта 
в уЧЕбнО-ПЕДаГОГИЧЕСКОм 
ДИСКурСЕ*

Исследуются механизмы адаптации текстов 
в учебно-педагогическом дискурсе. Написание 
доступных для восприятия и понимания тек-
стов является в том числе лингвистической 
проблемой, требующей тщательного анали-
за, теоретического осмысления и разработ-
ки методов решения. Выявляются следую-
щие механизмы адаптации текста в учебно-
педагогическом дискурсе: внутритекстовые, 
межтекстовые, синтактические и коммуни-
кативные.

Ключевые слова: адаптация текста, меха-
низмы адаптации текста, креолизованный 
текст, жанр школьного учебника, понят-
ность текста.

данное исследование посвящено изуче-
нию механизмов адаптации текстов в учебно-
педагогическом дискурсе. Современное раз-
витие научной мысли вносит изменения в со-
держание обучения средней школы, застав-
ляя преобразовывать и дополнять существу-
ющие тексты для учеников. написание до-
ступных для восприятия и понимания тек-
стов является в том числе лингвистической 
проблемой, требующей тщательного анализа, 
теоретического осмысления и разработки ме-
тодов решения.

учебно-педагогический дискурс включа-
ет учебно-научные и дидактические тексты 
[6]. Содержание обучения школьников осно-
вывается на знаниях, полученных учеными 
и описанных в серьезных научных изданиях. 
В.и. Карасик считает, что одна из целей на-
учного дискурса является просветительской, 
она призвана «изложить полученные резуль-
таты в форме, приемлемой для специалистов и 
неспециалистов (студентов и широкой публи-
ки)» [7, с. 337]. адаптированные тексты реали-
зуют просветительскую, обучающую и разви-

* Статья публикуется в рамках V Международ-
ной научно-практической конференции «Коммуника-
тивные технологии в образовании, бизнесе, политике 
и праве: проблемы и перспективы реализации в совре-
менной цифровой среде» (Волгоград, ВгСпу, 6–8 де-
кабря 2018 г.).
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вающую стратегию в учебно-педагогическом 
и научно-учебном дискурсах [9, с. 243].

В настоящей работе мы анализировали 
тексты учебников 5–11-х классов по естест- 
венным дисциплинам (общее количество стра-
ниц – 2 865) с целью определить и система-
тизировать механизмы адаптации текстов в 
учебно-педагогическом дискурсе. под меха-
низмом адаптации мы понимаем трансформа-
цию текста, которая направлена на увеличе-
ние понятности текста для конкретного адре-
сата (одного человека или группы). 

поскольку наш материал исследования со-
держит школьные учебники, то под термином 
адресат будем понимать группу школьников 
определенного возраста. для исследования 
были отобраны учебники по дисциплинам, ко-
торые ведутся на протяжении нескольких лет 
в средних и старших классах, для удобства со-
поставительного исследования. анализирова-
лись следующие параметры:

– длина предложений; 
– синтаксические конструкции; 
– терминологическая насыщенность текста;
– логическая структура текста; 
– способы введения новой информации;
– наличие наглядности;
– невербальные элементы текста.
не всегда мы можем отметить постепен-

ное увеличение длины предложений в учеб-
никах более старших классов по сравнению 
с младшими классами. более упрощенные 
структуры предложения компенсируют слож-
ность, созданную более насыщенной термино-
логией. В данном случае один механизм адап-
тации заменяет другой. исходя из сведений, 
приведенных в таблице выше, можно сказать, 
что длина предложения в разных учебниках 
приблизительно одинакова в одних и тех же 
классах и зависит от возрастных особенностей 
школьников. В работе использовались следу-
ющие методы: метод сплошной выборки, ме-
тод дискурс-анализа, статистический анализ.

В ходе исследования были получены сле-
дующие результаты. наблюдалось постепен- 
ное усложнение текста в пределах одного учеб- 
ника: постепенное увеличение длины пред-
ложений, повышение терминологической на-
сыщенности, а также более частотное исполь-
зование предложений с осложненными кон-
струкциями. 

Считаем такое движение к постепенному 
усложнению вполне оправданным, посколь-
ку адресант (ученый, автор учебника) знако-
мит адресата (школьников) с терминологи-
ей; она переходит из разряда незнакомых слов 
в группу слов, которыми школьник должен 
уметь пользоваться. происходит также усво-
ение стиля языка научной речи и оборотов, 
присущих этому стилю. Если в учебниках 5– 
7-х классов причастные и деепричастные обо-
роты, придаточные предложения и перечис-
ления встречаются очень ограниченно (< 30% 
всего текста), то в учебниках 8–11-х классов 
такие конструкции составляют весьма значи-
тельную долю (> 90% всего текста).

невербальные элементы являются неотъ- 
емлемым атрибутом адаптированного тек-
ста в жанре школьного учебника во всех клас-
сах. Они выполняют следующие функции: 
информационно-иллюстративную, эмотивную 
и аттрактивную. прослеживается такая тен-
денция: чем младше возраст школьников, тем 
бóльшая часть информации передается невер-
бальными элементами (рисунки, фотографии, 
графические символы). даже диаграммы пред-
ставлены в развлекательной форме или в ви- 
де рисунков, копирующих окружающий мир 
(первую сигнальную систему). 

Школьная программа расширяет круго-
зор детей, формирует систему знаний об окру-
жающем мире, вписывает новые знания в уже 
имеющуюся у школьников систему. Особен-
но важно использование невербальных эле-
ментов в учебниках по биологии, поскольку в 
этом случае задействуется первая сигнальная 

Класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс
Количество слов  
в учебниках по физике 9,8 12,7 11,1 14,7 14,5 15,1

Количество слов  
в учебниках по биологии 11,3 10,6 13,2 12,2 14,6 14,5

процентное содержание 
терминов в учебниках  
по биологии

5 8 10 16 18 19

Средняя длина предложения  
в школьных учебниках
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система: школьник видит объект живой при-
роды со всеми его классифицирующими при-
знаками. Текст учебника представляет собой 
теоретическое описание и объяснение. Цвет-
ной фон и условные обозначения (креолизо-
ванные элементы в виде стрелок и восклица-
тельных или вопросительных знаков) выпол-
няют аттрактивную функцию.

наблюдается увеличение терминологиче-
ской насыщенности текстов в учебниках 9– 
11-х классов, в них отмечаются междисципли-
нарные ссылки (математика и физика, физи-
ка и химия и т. д.). В старших классах повы-
шается уровень терминологической насыщен-
ности за счет знакомства с рядом терминов в 
предыдущих классах или на других дисципли-
нах. Отмечаются множественные ссылки на 
информацию в других классах или на тексты 
учебников по другим предметам: «из курса 
физики за 7-й класс вы знаете, что…» [12] или 
«из курса математики вы знаете, что…» [Там 
же]. В целом в учебниках преобладает обще- 
употребительная лексика. 

К способам введения новой информации 
отнесем графическое выделение новых тер-
минов и их последующее определение. да-
лее дается семантизация этого термина: пре-
доставляются примеры, развертывается сиг-
нификат понятия: «Вид – группа особей, сход-
ных по строению и образу жизни, дающих при 
скрещивании плодовитое потомство и населя-
ющих определенную территорию» [12]. для 
введения новой информации также задейству-
ется бытовой опыт школьников: «В окружаю-
щем нас мире происходят различные физиче-
ские явления, которые связаны с нагреванием 
и охлаждением тел. Мы знаем, что при нагре-
вании холодная вода вначале становится теп- 
лой, а затем горячей» [11]. 

В тексте учебников очевидны связи между 
параграфами и темами: «В предыдущем пара-
графе говорилось о том, что положение тела, 
совершившее некоторое перемещение, мож-
но найти графически, приставив вектор пере-
мещения к начальному положению этого те- 
ла» [12].

Сопоставление текстов учебников разных 
авторов, написанных для одного возраста по 
одной и той же дисциплине, позволило сде-
лать выводы о логической структуре парагра-
фов, изложении темы, переходе от простого к 
сложному.

Особо следует подчеркнуть модус обще-
ния адресанта с адресатом: несмотря на опо-
средованность общения, используется лич-

ная форма обращения (Дорогие друзья!), пер-
вое и второе лицо для обращения к читателю, 
что сокращает дистанцию между ним и авто-
ром: «нас окружает множество разнообраз-
ных организмов, и каждый из них принадле-
жит к какому-нибудь виду. Когда мы говорим, 
например, о клевере, мы подразумеваем расте-
ние определенного вида…» [1].

резюмируем. В общетеоретическом плане 
отмечаются следующие механизмы адаптации 
текста в учебно-педагогическом дискурсе:

– внутритекстовые (употребление опре-
деленных синтаксических конструкций, длина 
предложения, терминологическая насыщен-
ность, компрессия текста, композиция и струк-
тура текста);

– межтекстовые (междисциплинарные
пресуппозиции, ссылки на материал данно-
го учебника или учебников предыдущих клас-
сов);

– синтактические (замена вербального 
знака / текста невербальным элементом для 
задействования первой сигнальной системы 
и точности изложения некоторой информа- 
ции);

– коммуникативные (использование опре-
деленного модуса общения с читателем).

В ходе нашего исследования обозначи-
лись лингвистические рекомендации для со-
ставления текстов школьных учебников.

1. рекомендуется использование простых 
предложений, не осложненных причастными 
или деепричастными оборотами.

2. рекомендуется использование нейтраль-
ной лексики, дозированное употребление тер-
минологии, предоставление глоссариев. Эф-
фективно для восприятия и запоминания вы-
деление терминов и их определений графи- 
чески.

3. Облегчает понимание и запоминание 
материала использование невербальных эле-
ментов текста для иллюстрации.

4. рекомендуется задействование бытово-
го опыта учеников для объяснения нового ма-
териала.

5. необходимо соблюдение четкой логи-
ческой структуры текста.

6. легче воспринимаются диалогическая 
форма изложения материала, обращение к чи-
тателю в ходе рассуждений.
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Mechanisms of text adaptation  
in educational discourse
The article is devoted to the study of mechanisms of 
text adaptation in teacher pedagogical discourse. 
The author claims that writing texts that can be 
percepted and understood is one of linguistic 
problems that requires careful analysis, theoretical 
reflection and working out methods to solve it. The 
following mechanisms for the adaptation of text in 
educational and pedagogical discourse have been 
revealed: intertextual, intratextual, syntactic and 
communicative.
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ЛИнГвОДИДаКтИЧЕСКИй анаЛИз 
КОнцЕПта «ЛЕКСИКуЛьтура»  
в рабОтах ФранцузСКИх 
уЧЕных

Рассматривается вопрос о возникновении и 
эволюции термина «лексикультура» в науч-
ном творчестве французских исследователей. 
Проводится анализ этого понятия примени-
тельно к дидактике иностранных языков и 
культур. Обосновывается положение о необ-
ходимости применения лексикультурного под-
хода на занятиях, в том числе путем исполь-
зования языковых словарей.

Ключевые слова: лексикультура, связь меж-
ду языком и культурой, разделенная культур- 
ная нагрузка, лингводидактика, преподавание 
иностранных языков, обучение лексике ино-
странного языка, одноязычные / двуязычные 
словари.

Сегодня все методисты и преподавате-
ли иностранных языков едины во мнении: об- 
учение другому языку неразрывно связано с 
приобщением к другому культурному миру, 
с иным восприятием действительности. «из- 
учить чужой язык не значит привесить новые 
ярлычки к знакомым объектам. Овладеть язы-
ком – значит научиться по-иному анализиро-
вать то, что составляет предмет языковой ком-
муникации» [2, c. 382].

Следовательно, каждому изучающему 
иностранный язык нужно научиться видеть 
«по-другому», «как другой» – культурный 
аспект, заключенный в лексике каждого языка. 

О соотношениях между языком и культу-
рой написано очень много, в том числе фран-
цузскими исследователями. О сложности этой 
проблемы писал еще К. леви-Стросс, который 
выделял здесь три аспекта: 1) язык есть про-
дукт культуры: находясь в употреблении, он 
отражает общую культуру населения; 2) язык 
есть часть культуры: он является одним из 
ее элементов, среди прочих других; 3) мож-
но рассматривать язык как условие культуры  
[1, с. 74]. 

Французский исследователь Ж.-К. беако, 
рассуждая о соотношении языка и культуры, 
пишет: «Слова не передают культурные фе-
номены напрямую, значением, зафиксирован-

ным в словаре» [4, p. 138]. Однако слова мо-
гут, добавляет ученый, нести отпечаток каких-
либо социальных фактов, событий, которые 
могут быть изучены другими дисциплинами, 
кроме лексикографии [Ibid.] (здесь и далее пе-
ревод наш. – Н.П.).

другой французский ученый, лексиколог 
и пионер лингводидактики, а впоследствии 
основатель дидактологии языков-культур [3], 
р. галиссон считает, что язык является отра-
жением культуры и наоборот; он утверждает, 
что язык – это «универсальный двигатель, про-
дукт и источник культуры» [7, p. 118]. ученый 
говорит о некоем симбиозе языка и культуры 
и рекомендует преподавателям придерживать-
ся основного принципа: «не разделять понятия 
изучение культуры – изучение языка и наобо-
рот» [Ibid., р. 119].

В 1980-х гг. он ввел в научный оборот тер-
мин лексикультура, представляющий собой 
слияние двух слов лексика и культура, вклю-
чив эти две коннотации в свой дидактический 
дискурс. лексика нас отсылает к слову (в линг-
вистике это означаемое + означающее), ко все-
му словарному составу языка, а также к слова-
рю, где этот состав представлен в алфавитном 
порядке и где указано значение слов и устой-
чивых выражений. Культура со своей стороны 
отсылает нас к совокупности проявлений, по-
средством которых выражается жизнь какого-
либо народа. на тот момент дихотомия «на-
учная, энциклопедическая культура / общая, 
народная культура» являлась определяющей 
в том смысле, что иностранному собеседни-
ку трудно было определить свое отношение к 
культуре стран(ы) изучаемого языка, выходя-
щей за пределы культурного наследия, исто-
рического или литературного. 

первый тип – ученую, образованную, ор-
ганизационную культуру – р. галиссон назы-
вает культурой-«ви́дением» и сопоставляет ее 
с культурой-«действием» – культурой повсед-
невной жизни, современной, поведенческой, 
разделяемой большинством [7]. по определе-
нию автора, лексикультура – это «культура, 
приведенная в движение и осовремененная в 
словах и посредством слов всех дискурсов, це-
лью которых не является изучение культуры 
ради самой культуры» [11, р. 6].

являясь комбинацией двух понятий, тер-
мин лексикультура обозначает лексику, сово-
купность слов и лексических единиц с импли-
цитным значением, соответствующим прагма-

© панкова н.б., 2019
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тической значимости слов; это значение воз-
никает, как уточняет сам автор, в момент упо-
требления слов в конкретной ситуации и слу-
жит отличительным знаком культурной при-
надлежности и культурной идентификации. 
Это второе, или добавленное к означаемому, 
значение, не отражено в словарях, но являет-
ся препятствием для «оперативного знания» – 
знания, позволяющего людям действовать 
в ситуациях межкультурного общения. для 
его обозначения р. галиссон вводит понятие 
«разделенная культурная нагрузка» (charge 
culturelle partagée, далее – CCP). Она «выража-
ет единосущность лексики и культуры и обо-
значает именно ту дополнительную величину, 
приобретенную словами в ходе их употребле-
ния». р. галиссона как специалиста по линг-
водидактике ССр интересует потому, что она 
«является крупнейшим препятствием при об-
щении между носителем и не-носителем язы-
ка» [11, р. 5].

поскольку разделенная культурная на-
грузка сосуществует со значением в одном и 
том же знаке, «на одном носителе», ее присут-
ствие или отсутствие не влечет никакого изме-
нения означающего, носители языка, исполь-
зуя ее в речи, часто не ощущают границы меж-
ду двумя типами означаемого, что на практи-
ке затрудняет их понимание не-носителями 
языка. что касается изучающих иностранный 
язык, они даже не подразумевают о существо-
вании ССр, потому что, как пишет р. галис-
сон, «она представлена не больше, чем совре-
менная культура в их школьных программах. 
Они обнаруживают ее только тогда, когда не-
знание ССр нарушает процесс коммуника-
ции» [10, р. 483–484].

итак, слова приобретают ССр в ходе их 
употребления, причем специфического в каж-
дом языке. В этом смысле слова могут могут 
иметь идентичные сигнификаты и различ-
ные ССр. р. галиссон объясняет это на при-
мере со словом vache – «корова». Оно «име-
ет, конечно, один и тот же сигнификат как в 
индии, так и во Франции (самка быка) но не 
одну и ту же ССр: корова – неприкосновен-
ное, поскольку “священное” животное в ин-
дии, и эксплуатируемое, “кормящее” живот-
ное во Франции. Между французским словом 
и его иностранным эквивалентом есть соеди-
нение сигнификатов и разъединение ССр» [7, 
р. 131].

Как видно из примера, одно и то же сло-
во (точнее, один и тот же референт) в разных 
странах не создает одинаковые образы, ассо-

циации, представления. исходя из того, что 
словари предлагают чаще всего некую науч-
ную дефиницию понятий, р. галиссон призы-
вает всех изучающих другой, «разделенный», 
по его терминологии, язык, обращаться так-
же к нормальному, обычному языку, который 
иногда достаточно далек от ученого языка [8, 
p. 101].

например, словарь дает следующую де-
финицию понятию «белка»: «маленький дре-
весный грызун с длинным пушистым хвостом, 
отлично лазает, способен совершать длин-
ные прыжки, используя передние лапы, чтобы 
удерживать семена и плоды, которыми он пи-
тается, собирая заготовки на зиму; легко кон-
тактирует с человеком (во Франции белка име-
ет рыжий мех, в англии белка серая и немно-
го крупнее)» [6].

но лексикультура заставляет нас сказать 
нечто другое, чем в денотативном определе-
нии. Так, белка, увиденная в саду французом, 
вызывает в его сознании очарование приро-
ды, и, если ему надо нарисовать белку, он 
спонтанно изобразит ее в рыжей шубке. что 
касается символа, который она воплощает, то 
во Франции он неизменно связан с конструк-
тивным понятием о сбережениях. белка как 
символ сберегательной кассы имеет, на са-
мом деле, историческое значение: для многих 
детей она – образ первой копилки для денег.

Однако в Квебеке человек, заметивший 
белку, прыгающую с дерева на крышу его 
дома, будет очень недоволен: этот грызун мо-
жет навести беспорядок на чердаке. Впрочем, 
там белка может быть серой, как крыса, и ни-
как не ассоциироваться со сбережениями. Та-
ким образом, мы видим, что слово белка даже 
на одном и том же (французском) языке (но в 
разных странах), а тем более переведенное на 
разные языки не вызывает одинаковые ассо- 
циации. 

у русских понятие «белка» также имеет 
свои репрезентативные особенности. для рус-
ского слово белка ассоциируется, прежде все-
го, с маленьким дружелюбным и суетливым 
животным, которому люди с удовольствием 
дают что-нибудь погрызть. В россии все знают 
выражение вертеться как белка в колесе, что 
означает «не прекращать работать, стараться 
изо всех сил». Следовательно, у русскогово-
рящего слово белка ассоциируется с понятия-
ми быстрого бега, утомительный работы и ки-
сточками для рисования, которые делаются из 
беличьей шерсти, но никоим образом не с кры-
сой, сберкассой или копилкой. 
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другой пример – со словом ландыш. для 
французов это растение ассоциируется с 
праздником труда, первым мая, оно являет-
ся одним из символов труда и непременным 
атрибутом праздника. ландыш расцветает вес-
ной, и во Франции традиционно принято да-
рить на праздник первого мая своим близким 
веточку или букетик ландышей. у русских же 
ландыш ассоциируется главным образом с од-
ним из первых весенних цветов, но никак не с 
первомаем.

приведенные примеры являются «лекси-
культурными символами». В словарях об этом 
часто ничего не сказано. Словари не упомина-
ют сберегательную кассу в статье о белке, и в 
них не всегда говорится о ландыше как симво-
ле первого мая.

Оба термина р. галиссона – лексикульту-
ра и разделенная культурная нагрузка – нашли 
широкий отклик в среде французских специа-
листов по лингводидактике, поскольку появи-
лись практически одновременно с созданным 
им же в 1986 г. термином дидактология язы-
ков и культур, ознаменовавшим переориента-
цию лингводидактики с обучения языку на об-
учение языку / культуре [3]. 

Однако, как показывает анализ работ на-
чала уже нашего века, французские исследо-
ватели сочли недостаточным количественный 
и качественный уровень присутствия и ис-
пользования элементов культуры на занятиях 
по языку. Они характеризуют появления этих 
элементов как «точечные, разовые», «импро-
визированные» разъяснения, как вспомога-
тельное средство при овладении языком, «ин-
вентарь, состоящий из подстрочных заметок» 
[4, p. 65]. 

Таковой была в самом общем виде форма 
существования культурного компонента на за-
нятиях по иностранному языку на стыке тыся-
челетий. после появления Общеевропейской 
классификации уровней владения иностран-
ным языком (2001) во Франции были созданы 
документы, конкретизирующие некоторые по-
нятия и подходы документа Совета Европы. В 
частности, речь идет о показателе уровня зна-
ний В2 для французского языка [5], в котором 
целая глава посвящена вопросам, связанным с 
культурной компетенцией учащихся. авторы 
приводят пять составляющих этой компетен-
ции: поведенческую (называемую также социо- 
прагматической), этнолингвистическую, меж-
личностную, интепретирующую (пояснитель-
ную), образовательную, или межкультурную 
[5, p. 330], из которых пояснительная более 

тесно соприкасается с лексикой и с лексиче-
ской компетенцией учащихся. задача препо-
давателей иностранных языков состоит в том, 
чтобы объединить эти две компетенции в одно 
культурное целое. 

напомним, что с точки зрения лексикуль-
туры значение каждого слова находится не 
только на семантическом, но и на прагматиче-
ском уровне, на котором и расположена разде-
ленная культурная нагрузка. Место ее распо-
ложения невидимо, спрятано в коннотациях, 
которые плохо поддаются разъяснению, экс-
плицитности и, следовательно, школьному об-
учению. Это не повод отказаться от объясне-
ний, наоборот, это проблема, за решение ко-
торой следует взяться как теоретикам, так и 
практикам.

где же можно обнаружить присутствие 
элементов, составляющих лексикультуру? 
первый источник очевиден – это словари. Как 
одно-, так и двуязычные, они могли бы ока-
заться чрезвычайно полезными в формирова-
нии социокультурной компетенции учащихся. 
первые, поскольку в них приводятся фразы-
примеры, эксплицитная культурная инфор-
мация из различных источников (литератур-
ных произведений, фильмов, рекламных сло-
ганов). Вторые (двуязычные), потому что, ког-
да невозможно найти эквивалент иностранно-
го слова, нужно прибегать к объяснительному 
толкованию. 

работая над лексикой иностранного язы-
ка, преподаватель должен выполнить двой-
ную задачу: объяснить семантику слова, что 
относится к лингвистической компетенции, с 
одной стороны, и дать прагматическое объяс-
нение, т. е. рассказать об употреблении сло-
ва, – с другой. 

например, вводя на уроке французского 
языка слово pont – «мост», кроме первого, 
основного значения, приведенного в словаре 
(«конструкция, сооружение, по которой авто- 
магистраль или акведук пересекают водный 
поток, морскую впадину или автомагистраль») 
и второго, переносного («символ возможных 
отношений, связей, переговоров между двумя 
людьми, двумя группами и т. д.»), необходимо 
привести третье, о котором учащиеся без обра-
щения к одноязычным словарям не могут до-
гадаться: «день, обычно рабочий, расположен-
ный между двумя праздничными или выход-
ными днями, сам ставший дополнительным 
выходным» [6] (например, новогодний «мост» 
или Вознесенский «мост» – дополнительный 
выходной на праздник Вознесения).
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Однако следует признать, что работа со 
словарями на занятиях недооценивается как 
французскими, так и российскими учителями. 
Между тем включение одноязычного словаря 
в дидактический процесс необходимо не толь-
ко с целью поиска лингвистической, но куль-
турной информации.

р. галиссон рьяно боролся за использова-
ние словарей на уроке иностранного языка: «я 
отношусь к тем, кто считает, что словари не-
достаточно востребованы в качестве средства 
обучения языкам и культурам» [7, р. 88]. Его 
статья «От лексикографии выручающей к лек-
сикографии обучающей» (1987) была чем-то 
вроде вызова. В ней он отстаивал свою точку 
зрения относительно реабилитации одноязыч-
ного словаря в школах и выступал за то, чтобы 
словари приобрели новую, обучающую функ-
цию наряду с их традиционной, консультиру-
ющей функцией [8]. 

итак, в своей статье мы сделали попытку 
теоретического обобщения истории возникно-
вения и развития понятия «лексикультура» в 
работах французских специалистов по линг-
водидактике. Основываясь на анализе этих ра-
бот, можно сделать вывод о том, что взгляды 
французских ученых на проблему обучения 
лексике иностранного языка едины: это об- 
учение должно происходить в неразрывной 
связи с «культурной нагрузкой», которую не-
сут на себе слова. именно поэтому работу с 
основными компонентами уМК должна до-
полнять работа с различными языковыми сло-
варями. 

Список литературы
1. леви-Стросс К. Структурная антропология / 

пер. с фр. Вяч. Вс. иванова. М.: изд-во ЭКСМО-
пресс, 2001.

2. Мартине а. Основы общей лингвистики //  
новое в зарубежной лингвистике. 1963. Вып. 3.  
С. 381–386. 

3. панкова н.б. От лингводидактики к ди-
дактике / дидактологии языков и культур: фран-
цузский контекст // иностранные языки в диало-
ге культур: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(с междунар. участием), 30 нояб. – 2 дек. 2017 г. / 
отв. ред. и. В. Коровина; редкол.: Е.н. Ваганова [и 
др.]. Саранск: изд-во Мордов. ун-та, 2018. С. 429– 
433. 

4. Beacco J.C. Les dimensions culturelles des 
enseignements de langue. Des mots aux discours. Paris: 
Hachette livre, 2000.

5. Beacco J.C., Bouquet S., Porquier R. Niveau 
B2 pour le français (utilisateur / apprenant indepen- 
dent) Un referential. Paris: Les Éditions Didier, 2004.

6. Dictionnaire de français LAROUSSE [Elec- 
tronic resource]. URL: https://www.larousse.fr/dictio
nnaires/francais/ (дата обращения: 23.04.2019).

7. Galisson R. De la langue à la culture par les 
mots. Paris: Edition CIE International, 1991. 

8. Galisson R. De la lexicologie de depannage à 
la lexicographie d’apprentissage. Pour une politique de 
rénovation des dictionnaires monolingues à l’école // 
Cahiers de Lexicologie. 1987. № 51. P. 95–117. 

9. Galisson R. Eloge de la didactologie / didactique 
des langues et des cultures // Etudes de Linguistique 
Appliquée. 1986. № 64. P. 39–54.

10. Galisson R. La pragmatique lexiculturelle 
pour accéder autrement, à une autre culture, par un 
autre lexique. Études de Linguistique Appliquée, 
Revue de Didactologie des langues-cultures. 1999.  
№ 116. P. 477–496. 

11. Galisson R. Où il est question de lexiculture, 
de Cheval de Troie et d’impressionnisme // Études de 
Linguistique Appliquée. 1995. № 97. P. 5–14. 

* * *
1. Levi-Stross K. Strukturnaya antropologiya / per. 

s fr. Vyach. Vs. Ivanova. M.: Izd-vo EKSMO-Press, 
2001.

2. Martine A. Osnovy obshchej lingvistiki // No- 
voe v zarubezhnoj lingvistike. 1963. Vyp. 3. S. 381–
386. 

3. Pankova N.B. Ot lingvodidaktiki k didaktike/
didaktologii yazykov i kul'tur: francuzskij kontekst //  
Inostrannye yazyki v dialoge kul'tur: materialy Vse- 
ros. nauch.-prakt. konf. (s mezhdunar. uchastiem), 30 no- 
yab. – 2 dek. 2017 g. / otv. red. I.V. Korovina; redkol.: 
E.N. Vaganova [i dr.]. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 
2018. S. 429–433.

Linguodidactic analysis of the concept 
“lexical culture” in the works  
of French scientists
The article addresses the issue of the emergence 
and evolution of the term “lexical culture” in the 
scientific work of French researchers. The author 
analyzes the concept under study as applied to the 
didactics of foreign languages   and cultures. The 
need to use the lexical approach in the classroom, 
including through the use of language dictionaries 
is substantiated.

Key words: lexical culture, link between language 
and culture, shared cultural charge, linguodidac- 
tics, teaching foreign languages, learning foreign 
language vocabulary, monolingual / bilingual dic- 
tionaries.

(Статья поступила в редакцию 22.03.2019)
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арГумЕнтИрующая рЕЧь  
КаК завЕршающИй этаП 
СИСтЕмы рИтОрИЧЕСКОй 
ПОДГОтОвКИ СтуДЕнтОв

Рассматривается специфика аргументиру-
ющей речи, отражающей уровень риториче-
ской подготовки оратора. Подготовка сту-
дентов к аргументирующим публичным вы-
ступлениям на основе самообразования, по-
стоянных упражнений в подборе аргументов 
и ораторской практики способствует фор-
мированию коммуникативной компетентно-
сти современной языковой личности.

Ключевые слова: аргументирующая речь, ком-
муникативная компетентность, риториче-
ская аргументация.

Современная вузовская система обучения 
ориентирована на подготовку высокообразо-
ванных специалистов самого широкого про-
филя. при этом все выпускники вуза долж-
ны уметь свободно общаться на литературном 
языке в любой коммуникативной сфере, быть 
риторически грамотными. «Отсутствие рито-
рической грамотности – беда, усиленная тем, 
что современные СМи прививают молоде-
жи далеко не лучшие образцы речевого пове-
дения, особенно спора в столь модных сейчас 
политических и развлекательных ток-шоу» 
[10, с. 417]. «никакие цифровые технологии, 
автоматизация переработки, передача инфор-
мации с применением цифровой риторики не 
отменяют в обозримом будущем основных за-
конов и правил риторики…» [8, с. 83]. Хотя 
риторика сегодня изучается не на всех направ-
лениях и профилях подготовки факультетов 
(или институтов), необходимость риториче-
ской подготовки современного студента оче-
видна.

Одна из традиций вузовского преподава-
ния риторики – подготовка студентов к аргу-
ментирующей речи. аргументирующая речь – 
речь, побуждающая слушателей согласиться с 
выступающим публично в спорном вопросе, – 
имеет две разновидности: убеждающую и аги-
тирующую. Если агитирующая речь призыва-
ет к действию, то убеждающая речь, по опре-
делению и.а. Стернина, – это «выступление, 
в котором говорящий ставит целью заставить 

аудиторию поверить в правильность его точки 
зрения, доказать или опровергнуть какие-либо 
положения, стремится объяснить сущность яв-
лений и их взаимосвязь» [11, с. 205].

В контексте риторической школы аргу-
ментирующие публичные выступления за-
вершают систему риторической подготовки. 
К произносимым аргументирующим речам 
предъявляются особые требования: необходи-
мо не только представить определенный уро-
вень владения риторическими умениями (от-
бирать идеи – топосы – для развертывания 
предмета речи; правильно и логично оформ-
лять свои мысли в устной и письменной фор-
ме; уместно использовать выразительные воз-
можности русского языка; определять стра-
тегию речевого поведения в публичном диа-
логе), но и «доказать, что успешная ритори-
ческая практика подготовки монологическо-
го высказывания – свидетельство профессио- 
нально ориентированной коммуникативной 
компетентности выпускника вуза» [2, с. 100].

риторическая практика – неотъемлемый 
элемент подготовки специалистов, чья дея-
тельность тесно связана с искусством слова: 
преподавателей, юристов, журналистов, по-
литических деятелей, сотрудников рекламных 
агентств, социальных работников, руководи-
телей предприятий и т. д. В наши дни с уси-
лением внимания к проблемам развития со-
циально активной, творчески мыслящей лич-
ности вопросы формирования коммуникатив-
ной компетентности приобретают особую ак-
туальность.

генеральная линия риторической подго-
товки – от риторического канона к коммуника-
тивному тренингу. для обучения правильной, 
хорошей речи требуются и знания, и упраж-
нения, и образцы, и дарование, и – в первую 
очередь – собственная риторическая практика, 
формирующая речевую личность. М.В. ломо-
носов отмечал, что выступать публично мож-
но научиться с помощью «следующих сред-
ствий»: таланта, науки, подражания, упраж-
нений [7, с. 71–72]. Однако природный дар не 
играет в ораторском искусстве такой роли, как 
в других видах творчества. «поэтами рожда-
ются, ораторами становятся», – говорил Цице-
рон. главное в риторике – самонаблюдение, са-
мосовершенствование и самоконтроль: пости-
жение правил речевого общения, самообразо-
вание, развитие природных данных и форми-
рование новых необходимых оратору качеств, 
постоянные упражнения и ораторская практи-

© абрашина Е.н., 2019
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ка. «Кто не упражнялся постоянно в составле-
нии… учебных сочинений, тот всегда будет не 
тверд в слоге; можно знать лучшим образом 
правила и не уметь написать десять строк связ-
но», – отмечал н.Ф. Кошанский [4, с. 41].

Обучение риторике носит четко выра-
женный практико-ориентированный харак-
тер. практические занятия по риторике вклю-
чают в себя разнообразные формы работы: 
коммуникативно-речевые тренинги (развитие 
спонтанной речи, моделирование и разыгры-
вание различных ситуаций общения – тре-
нинги «знакомство», «Самопредставление», 
«Цели речи» и т. д.); риторические игры («ре-
клама риторики», «зеркало» и др.); тренин-
ги по технике речи; тесты; анализ видеозапи-
сей публичных выступлений в кинофильмах и 
телепрограммах; произнесение разного вида 
публичных речей (торжественных (развлека-
тельных), информирующих, аргументирую-
щих) и их анализ и др. [1].

Этапы подготовки устного публично-
го выступления соответствуют риторическо-
му канону (см. задачи оратора по Цицерону:  
1) найти, что сказать; 2) найденное располо-
жить по порядку; 3) придать ему подходящую 
словесную форму; 4) утвердить все это в памя-
ти; 5) произнести речь). 

после выбора темы оратор приступает к 
следующим этапам подготовки речи: опре-
деляет цель и форму будущей речи, собира-
ет и систематизирует материал по теме вы-
ступления, составляет план, выбирает аргу-
менты, продумывает их расположение и пи-
шет текст речи (основные требования к аргу-
ментирующим речам – ясность, точность, вы-
разительность, логичность). нюансы содержа-
ния речи, качество и количество аргументов, 
изобразительно-выразительные средства, ри-
торические приемы корректируются и совер-
шенствуются в течение довольно длительно-
го времени, на всем этапе подготовки публич-
ной речи.

В процессе обучения студенты произносят 
и развлекательные – торжественные – речи (в 
жанре поздравления, похвальной, благодарст- 
венной речи, тоста), и информирующие речи. 
Однако аргументирующие речи требуют осо-
бого внимания, специальной подготовки об-
учающихся, т. к. это итоговые, завершающие 
риторический курс публичные выступления, 
на которые отводится по 3–5 мин.

Как показывает наш опыт, на этапе подго-
товки – самостоятельного выбора студентами 
тем аргументирующих речей – практически 
не возникает затруднений. Выбор тем выступ- 

лений отражает потребности и интересы вы-
ступающих. Это своеобразный социопсихоло-
гический срез приоритетов современной мо-
лодежи в возрасте 18–23 лет. Хотя в темати-
ке речей по-прежнему серьезные позиции за-
нимает тема «личных отношений» (10–15 лет 
назад, по нашим наблюдениям, она была лиди-
рующей) – темы «брак по любви или по расче-
ту?», «нужно ли выходить замуж в 18?», «лю-
бовь – поиск компромиссов» и др., на первый 
план в последние годы выдвинулись социаль-
ные темы. например, студенты выбирали та-
кие темы: «Социальные сети – новое средство 
разобщения», «Компьютерные игры: жизнь 
или существование?», «Как выжить в большом 
городе?», «почему поэзия не актуальна сегод-
ня так, как раньше?», «Эвтаназия – за или про-
тив?», «что делать с бездомными собаками?», 
«прививать – не прививать?», «надо ли запре-
тить аборты?», «нужно ли преподавать рели-
гию в школе?», «проблемы инвалидов и инва-
лидности в россии» и др. 

В рамках курса риторики и в бакалаври-
ате, и в магистратуре существенное количе-
ство времени уделяется формированию уме-
ния аргументировать. знание источников, ха-
рактера аргументации, способа расположения 
аргументов создает условия для осознанного 
и эффективного создания аргументирующей 
речи. Три средства достижения риторической 
цели, по мнению н.Ф. Кошанского, – «чтение, 
размышление, собственные упражнения» [4,  
с. 41] – реализуются и в таком важном принци-
пе обучения аргументации: «примеры убеди-
тельнее правил» [Там же, с. 212]. анализ ком-
позиции, аргументации образцовых речей (на-
пример, н.Ф. Кошанский в «частной ретори-
ке» подробно анализирует речи ломоносова 
петру I и Карамзина Екатерине II) позволяет 
продумать все особенности собственных аргу-
ментирующих речей. Особенно подробно ана-
лизируется система аргументации в образцо-
вых публичных высказываниях в рамках про-
граммы магистерской подготовки «Спичрай-
тинг и литературное редактирование» направ-
ления «Филология» института гуманитар-
ных наук Московского городского педагоги-
ческого университета. здесь рассматривают-
ся и специфика риторической аргументации, и 
риторический аргумент, и виды аргументации: 
эпидейктической, судительной и совещатель-
ной (по классификации а.а. Волкова) [3] – на 
примере различных текстов. 

Обучение аргументации начинается с по-
нимания аргумента: нахождения в тексте тези-
са и аргументов к нему. «Обучение умениям 
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находить, формулировать и реализовывать те-
зис в аргументирующей речи – это основа для 
совершенствования умений более сложного 
порядка, связанных с анализом, созданием и 
оценкой собственных и чужих речей, содержа-
щих аргументацию» [6, с. 307]. Особое внима-
ние обучающихся нужно обратить на требова-
ния к формулировке тезиса (неизменность, яс-
ность, однозначность), определение места вы-
двинутого тезиса в структуре речи (так, в за-
интересованной, доброжелательной аудито-
рии рекомендуется дедуктивный способ аргу-
ментации, при этом тезис предпочтительнее 
вводить в зачин речи). дальнейшее обучение 
предусматривает развитие умения подбирать 
по три аргумента к любому тезису, формули-
ровку простых правил – выработку алгоритма 
доказательства: 1) определить тему; 2) сфор-
мулировать тезис; 3) подобрать три-четыре 
аргумента; 4) расположить их в определенном 
порядке; 5) сделать вывод.

риторическая аргументация, применяемая 
в аргументирующей публичной речи, сочета-
ет доказательство – логический, рациональ-
ный компонент («аргумент к делу») – и убеж-
дение – коммуникативный, иррациональный, 
эмоциональный компонент («аргумент к че-
ловеку»). логическая (рациональная) аргу-
ментация, требующая труда и разработки, не 
свойственна российской традиции. для рус-
ских более характерно психологическое, эмо-
циональное воздействие на слушателя, неуме-
ние приводить логические аргументы, неуме-
ние слушать. Однако «в обязанности оратора 
входит умение сочетать доводы (или аргумен-
ты. – Е.А.) в речи, отдавая безусловное пре-
имущество логическим построениям и исполь-
зуя иррациональные доводы лишь для подкреп- 
ления, лучшего усвоения рациональных, а не 
наоборот» [5, с. 172]. знания о правильных 
способах аргументативной речевой деятель-
ности должны стать составляющей риториче-
ской культуры студента. 

для эффективности применения различ-
ных способов аргументации при построении 
аргументирующей речи (восходящая, нисхо-
дящая, пирамидальная и др. модели аргумен-
тации; односторонняя и двусторонняя аргу-
ментация) необходимо учитывать цель речи 
и состав аудитории. например, в неподготов-
ленной (слабо подготовленной) или негативно 
настроенной аудитории предпочтительна нис-
ходящая аргументация (тезис – сильные аргу-
менты – более слабые аргументы). Связывая 
аргументы с идеей пользы или вреда, приме-
няя наиболее популярные способы аргументи-

рования (ссылку на результаты исследований, 
на опыт известных людей, на личный опыт и 
др.), мы совершенствуем умение подбора ар-
гументов к тезису. Как отмечает п.В. Сила-
ев, «аргументативные умения не автоматизи-
руются, но накапливаемый опыт применения 
подобных знаний приводит к уменьшению ко-
личества коммуникативных неудач в речах на-
чинающих ораторов» [9, с. 76]. Одним из по-
казателей сформированности аргументатив-
ных умений является аргументирующая речь 
на свободную тему.

Методика работы над речью может быть 
различной, но основная роль здесь отводится 
творческому самораскрытию оратора. задача 
преподавателя здесь – не «натаскивать», не по-
давлять, но советовать и направлять. Совмест-
ная работа преподавателя со студентами на-
правлена также на совершенствование произ-
носительной культуры оратора, его поведения 
во время выступления. Отработка практиче-
ских умений и навыков контроля собственно-
го эмоционального состояния оратора, управ-
ления вниманием аудитории, варьирования 
силы, высоты голоса, интонаций и т. д. воз-
можна только в процессе подготовки и произ-
несения речи. 

Способность анализировать публичное вы- 
ступление формируется всей системой работы 
по обучению риторике. при этом для самосто-
ятельного анализа выступления используется 
видеозапись, позволяющая производить адек-
ватную самооценку, способствующая разви-
тию самосознания студентов, стимулирующая 
их активность и самостоятельность.

В учебных пособиях, монографиях по ри-
торике предлагается много вариантов анали-
за ораторской речи (см. работы Т.а. ладыжен-
ской, М.р. львова, В.и. аннушкина, а.К. Ми-
хальской, н.а. ипполитовой, и.а. Стернина и 
др.). для облегчения задачи сначала использу-
ется аспектный анализ выступления (начало 
речи, обращения к аудитории, средства диа- 
логизации, невербальные компоненты обще-
ния и т. д.). на более поздней стадии обучения 
студенты выполняют комплексный анализ вы-
ступления по предложенной схеме: 

1) содержательность (информационная на-
сыщенность);

2) композиционная стройность;
3) логичность;
4) выразительность (тропика);
5) правильность;
6) чистота;
7) аргументированность;
8) эмоциональность;
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9) образ оратора (внешность, дикция, язык 
жестов);

10) учет особенностей аудитории.
при этом такой критерий, как аргументи-

рованность, предусматривает следующие ас- 
пекты анализа речи: 1) ясность и четкость вы-
двинутого тезиса; 2) соответствие выступле-
ния заявленному тезису; 3) достаточность ар-
гументов для доказательства тезиса, их убеди-
тельность; 4) владение фактическим матери-
алом, уместность примеров и иллюстраций; 
5) наличие вывода, непротиворечивость заяв-
ленного тезиса и вывода.

Всякое эффективное образование предпо-
лагает последовательность в обучении и си-
стематизацию знания, длительную трениров-
ку в формировании навыков. Как известно, 
ораторами становятся только в реальной прак-
тике. аргументирующая речь представляет 
собой синтез всех знаний, умений и навыков 
оратора, отражает высокий уровень его рито-
рической подготовки и коммуникативной ком-
петентности.
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argumentative speech as the final  
stage of the system of rhetorical  
training of students
The article considers the specifics of the argu- 
mentative speech that reflects the level of rhetorical 
training of the speaker. The author shows that 
training students for argumentative public speaking 
on the basis of self-education, constant practice in 
selecting arguments and public speaking contributes 
to the formation of the communicative competence of 
the modern language personality.
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СОврЕмЕнныЕ тЕнДЕнцИИ  
в мЕтОДИКЕ ПрЕПОДаванИя рКИ 
(ОПыт рабОты в мОДуЛьнОй 
ОбразОватЕЛьнОй СрЕДЕ  
на наЧаЛьнОм этаПЕ  
ИзуЧЕнИя руССКОГО языКа)

Рассматриваются современные методы пре-
подавания русского как иностранного. Доказы-
вается необходимость использования компью-
терных технологий в процессе изучения русско-
го языка иностранными учащимися. Внедре-
ние информационно-коммуникационных тех- 
нологий решает ряд важных задач преподава-
ния РКИ.

Ключевые слова: инновационные методы, ме-
тодика русского как иностранного, модульная 
образовательная среда, интернет в методике 
РКИ, информационная компетенция.

В настоящее время образовательный про-
цесс невозможен без использования интернет-
ресурсов и компьютерных технологий, кото-
рые расширяют рамки традиционного обуче-
ния, дополняют бумажные информационные 
носители и преодолевают временные и про-
странственные границы. «Современный спе-
циалист должен самостоятельно ставить и ре-

шать учебно-познавательные задачи индиви-
дуального поиска, разработки и использова-
ния информационных ресурсов, информаци-
онных и коммуникативных технологий как 
для моделирования и осуществления инно-
вационного образовательного процесса, так 
и для личностно-профессионального самораз-
вития» [4, с. 4]. 

В россию ежегодно приезжают иностран-
ные студенты для получения высшего обра-
зования в российских вузах. процесс обуче-
ния русскому языку как иностранному неред-
ко вызывает трудности и является важной пе-
дагогической задачей. преподаватели, рабо-
тающие с аудиторией иностранных студен-
тов, ставят своей целью быстро и максималь-
но эффективно обучить основам русского язы-
ка. помимо основных знаний русского языка 
по окончании подготовительного факультета 
иностранные студенты должны владеть так-
же языком специальности. «Тенденция к вы-
делению языка специальности прослеживает-
ся в связи с созданием систем комплексной ав-
томатизации и информационного обеспечения 
лингвистических исследований, опирающих-
ся на достижения вычислительной и компью-
терной технологий последнего поколения» 
[7]. Это и определяет актуальность настоя-
щего исследования: следование современным 
тенденциям образования – использование со-
временных технических средств обработки и 
получения информации, а именно: интернет-
ресурсов, приложений, веб-учебника, компью-
терных программ на практических занятиях 
по русскому языку в иностранной аудитории 
с целью повышения эффективности процесса 
обучения [2].

Традиционно итоговой целью обучения 
иностранных студентов русскому языку счи-
талось формирование коммуникативной ком-
петенции, т. е. умения решать в процессе об-
щения задачи коммуникативного характе-
ра. Ежедневное использование информацион-
ных технологий, интернета, без которых не 
может обойтись современный человек, ста-
вит перед преподавателями русского язы-
ка как иностранного (далее рКи) новые зада-
чи, а именно: помимо формирования комму-
никативной компетенции развивать инфор-
мационную компетенцию – умение исполь-
зовать информационные образовательные ре-
сурсы для получения необходимых знаний и 
умений в процессе изучения рКи. «Организа-
ция обучения иностранцев с использованием 
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информационно-коммуникационных техноло-
гий способствует решению следующих дидак-
тических задач: совершенствование образова-
тельного процесса и повышение индивидуали-
зации; сохранение мотивации к обучению на 
должном уровне; активизация учебного про-
цесса; актуализация учебного контента и уско-
ренное тиражирование; повышение эффектив-
ности самостоятельного изучения материала; 
возможность самодиагностики и самокоррек-
ции; возможность использовать аудио- и ви- 
деоконтент для лучшего освоения учебного 
материала» [5].

информационная компетенция дает воз-
можность сделать обучение автоматизирован-
ным, когда в процессе изучения рКи студенты 
используют компьютер – электронные образо-
вательные ресурсы (далее ЭОр). а.М. Витт 
обозначил следующие задачи преподавателя: 
«подготовить студентов к жизни в информа-
ционном обществе; сформировать у них уме-
ния пользоваться информацией в различных 
ее видах; владеть способами общения с помо-
щью компьютерных, информационных техно-
логий; осознавать последствия воздействия на 
человека средств информации» [3, с. 3].

актуальным направлением в методике 
преподавания рКи является разработка муль-
тимедийного электронного веб-учебника, ко-
торый становится новым жанром учебной ли-
тературы. В ходе работы над веб-учебником 
преподаватель рКи решает следующие зада-
чи: 1) проанализировать требования, предъ-
являемые к электронным обучающим издани-
ям; 2) провести аналитический обзор програм- 
много обеспечения, использующегося для соз-
дания электронного учебника; 3) определить 
этапы и основные особенности создания веб-
учебника по русскому языку; 4) разработать 
интерактивные мультимедийные приложения 
к каждому уроку учебника; 5) спроектировать 
и разработать электронный мультимедийный 
учебник по русскому языку.

необходимость использования мультиме-
диа в учебном издании обусловливается зави-
симостью между методом усвоения материа-
ла и способностью восстановить полученные 
знания некоторое время спустя. Эта зависи-
мость заключается в следующем: 1) если ма-
териал звуковой, то человек запоминает около 
четверти его; 2) если информация представ-
лена визуально – около трети; 3) при комби-
нированном воздействии (зрительном и звуко-
вом) запоминание повышается до половины; 
4) если человек вовлекается в активные дей-
ствия в процессе обучения, то усвоение мате-
риала повышается до 70%. Мультимедийные 

обучающие системы успешно применяют эту 
зависимость.

Microsoft Front Page может быть исполь-
зован для разработки электронного мульти-
медийного учебника, т. к. он входит в состав 
Microsoft Office и все, что создавалось в нем, 
можно легко изменить в текстовом процессо-
ре Microsoft Word. Создавать веб-страницы в 
Microsoft Front Page можно сразу в визуальном 
режиме. знание HTML также позволяет вруч-
ную задать параметры и описать свойства не-
которых объектов и сделать это быстрее, не-
жели при использовании разнообразных диа-
логовых окон, предназначенных для этой же 
цели. 

для разработки мультимедийных прило-
жений можно использовать Power Point, что 
обусловливается рядом причин. В первую оче-
редь это легкость и простота в его использо-
вании. Power Point не требователен к техни-
ческим параметрам и может быть установлен 
практически на любой компьютер учебного 
заведения. С помощью этого редактора пре-
зентаций легко создаются наборы слайдов, в 
которых текст сочетается с графическими объ-
ектами, картинками, анимацией, звуком и др. 
добавление анимации и речевого сопровожде-
ния в слайды делает презентацию интересной 
и живой. редактирование записанного звуко-
вого сопровождения осуществляется с помо-
щью программы Sound Forge, имеющей для 
этого исключительную гибкость и функцио-
нальность [1].

В Кубанском государственном технологи-
ческом университете преподаватели подгото-
вительного факультета для иностранных граж-
дан активно используют модульную обучаю-
щую среду (http://moodle1.kubstu.ru, http://ku-
banpfdig.ru/) во время практических занятий 
по рКи уже в самом начале курса. «В общей 
части ЭОр преподаватели размещают самую 
важную информацию: рабочую программу по 
дисциплине рКи, разработанные и уже апро-
бированные методические указания, исполь-
зуемую литературу и электронные ресурсы, 
необходимые гиперссылки, экзаменационные 
билеты, варианты тестовых экзаменационных 
заданий, глоссарий. работа в портале начина-
ется со знакомства с преподавателем (инфор-
мация может быть получена по ссылке) и ви-
деоприветствия, где преподаватель рассказы-
вает о себе, преподаваемой дисциплине, ее це-
лях и задачах» [6].

Во время вводно-фонетического курса 
(ВФК), когда иностранцы изучают фонетику 
и графику русского языка, они с большим ин-
тересом слушают звуковое воспроизведение 
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звуков и слогов, интонационные конструкции. 
Каждая буква представлена в виде цветной 
презентации, а также сопровождается группой 
слов, начинающихся на данную букву, каж-
дое слово подкреплено изображением. без-
условно, все слова подбираются строго в со-
ответствии с изучаемым элементарным уров-
нем русского языка (например: К – изображе-
на карта, р – ручка, Ш – шапка и т. д.).

уже на начальном этапе изучения рКи 
иностранные слушатели вовлекаются препо-
давателем в самостоятельную работу в мо-
дульной среде. помимо традиционного до-
машнего задания по учебнику, слушатели по-
лучают дополнительное задание (посмотреть 
презентацию, прослушать стихи и песни, на-
правленные на отработку произносительных 
навыков того или иного звука, и др.).

Следует отметить, что работа в модуль-
ной среде с ЭОр не вызывает у учащихся за-
труднений, позволяет привлечь к работе аб-
солютно всех иностранцев, даже тех, кто во 
время обычной аудиторной работы пассивен. 
Если работа с ЭОр осуществляется в линга-
фонном кабинете, преподаватели отмечают 
общий подъем настроения всей группы; про-
смотр презентаций вызывает улыбку на лицах 
слушателей, помогает снять психологический 
барьер, возникающий в первое время пребыва-
ния иностранных граждан в чужой стране; по-
могает уменьшить стресс, связанный с изуче-
нием нового, неродного языка.

Все модули ЭОр разрабатываются в соот-
ветствии с рабочей программой. параллельно 
с изучением ВФК иностранные слушатели из-
учают грамматику русского языка, знакомятся 
с падежной системой. для изучения падежей 
в модульной среде преподаватели разработали 
и продолжают разрабатывать интерактивные 
лекции. Каждая лекция – это фрагмент веб-
учебника по рКи. С одной стороны, интер- 
активная лекция похожа на страницу традици-
онного печатного учебника, только страницы 
учащийся листает, нажимая на кнопки на кла-
виатуре компьютера. С другой стороны, это 
абсолютно новый формат подачи изучаемо-
го материала: почти каждая подтема содержит 
полезные ссылки или мультимедийные ма-
териалы. лекция подается небольшими бло-
ками, каждый из которых заканчивается те-
стом. Таким образом, иностранный учащийся 
может осуществить самоконтроль. Если тест 
пройден успешно, слушатель продолжает из- 
учать лекцию. Если в тесте допущены ошибки, 
программа возвращает слушателя к тому бло-
ку лекции, материал которой не совсем хоро-
шо усвоен.

после изучения интерактивной лекции 
преподаватель рекомендует иностранным уча-
щимся посмотреть видеоматериалы (видеома-
териал загружен из интернета). Цель просмо-
тра – закрепление изученной темы, снятие лек-
сических и грамматических трудностей. по-
скольку звучащий текст воспринимается го-
раздо труднее, преподаватель подкрепляет ви-
део текстовыми и графическими материала-
ми. Во время просмотра видео психологиче-
ская обстановка в аудитории становится ме-
нее напряженной, учащиеся активно вовлека-
ются в коммуникацию, процесс усвоения ма-
териала становится легче, полученные знания 
выходят в речь. «Возможность представления 
мультимедийного контента в электронной об-
учающей среде способствует совершенство-
ванию владения устной и письменной речью 
иностранных учащихся, становлению навыков 
узнавания новых слов, умений их использова-
ния в речи» [6].

Контроль самостоятельной работы ино-
странных учащихся в модульной среде пре-
подаватель осуществляет с помощью тесто-
вых заданий (промежуточных и итоговых те-
стов). на выполнение тестовых заданий дается 
определенное время, крайний срок выполне-
ния отмечен на календаре, помещенном в пра-
вом верхнем углу общей части ЭОр. резуль-
таты тестов отправляются преподавателю на 
электронную почту. Это позволяет оптимизи-
ровать процесс контроля и сэкономить время.

Таким образом, педагогические техноло-
гии представляют собой научно обоснован-
ную и продуктивную совокупность профес-
сионального инструментария, использование 
которого позволяет преподавателю достигать 
высокого уровня эффективности в достиже-
нии поставленной им цели. признаком тра-
диционных технологий является организация 
педагогической работы в системе субъектно-
объектных отношений, которые устанавлива-
ются между преподавателем и обучающимся 
и доминирующей целью которых являются об-
учение, воспитание и развитие. Целесообраз-
ная совокупность педагогических принципов, 
форм, способов, методов и приемов обучения 
и воспитания позволяет формировать и разви-
вать личность обучающегося комплексно. ин-
терактивные технологии позволяют препода-
вателям достаточно успешно решать важную 
задачу обучения иностранцев речевой дея-
тельности на русском языке, которая презенту-
ется в ее основных видах: говорении, письме, 
чтении и аудировании [2]. 

использование в процессе изучения ино-
странцами русского языка инновационных пе-
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дагогических технологий, в частности интер- 
активного типа, значительно расширяет воз-
можности и эффективность педагогическо-
го процесса. Следствием их применения яв-
ляется актуализация у обучающихся русскому 
языку естественных механизмов интериориза-
ции и экстраполяции, способствующих созда-
нию образов восприятия смысловых конструк-
ций русского языка как иностранного, форми-
рованию «говорящей» личности как личности 
с высоким уровнем развития индивидуальной 
я-концепции, способной обеспечивать языко-
вую коммуникацию на уровне европейских 
требований.
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Освещаются вопросы демократизации рос-
сийского образования в эпоху революций и 
войн (1917–1920 гг.). Показывается вклад Го-
сударственного комитета по народному об-
разованию в разработку демократических ре-
форм, которые медленно и непоследователь-
но осуществлялись Временным правительст- 
вом. Анализируются достижения и неудачи 
советской власти в попытках создать единую 
для всех общеобразовательную школу.

Ключевые слова: демократизация образова-
ния, общественно-педагогическое движение, 
Государственный комитет по народному об-
разованию, единая трудовая школа, пролета-
ризация и профессионализация школы.

В истории россии 60–70-е гг. XIX в. при-
нято называть «освободительной эпохой», 
эпохой глубоких демократических преобразо-
ваний, затронувших самые разные сферы об-
щественной жизни. В эти же годы приходит 
осознание того, что успехи преобразований 
во многом зависят от успехов в просвещении 
широких народных масс. Возникает движение 
за демократизацию образования, за то, чтобы 
оно стало доступным детям крестьян и рабо-
чих, чтобы начальное обучение было всеоб-
щим, чтобы в школах отказались от телесных 
наказаний и стали нормой гуманные отноше-
ния между учителями и учениками.

постепенно это движение превратилось в 
одну из влиятельных форм общественной дея-
тельности и вошло в отечественную историю 
под названием общественно-педагогического 
движения. В начале XX в. оно будет активно 
формировать общественное мнение по вопро-
сам образования и отстаивать право обсуждать 
и корректировать государственную образова-
тельную политику.

представители либерального крыла в об- 
щественно-педагогическом движении созда-
ли в 1906 г. лигу образования, в которую вош-
ли видные ученые-педагоги В.п. Вахтеров, 
С.а. Венгеров, В.и. чарнолуский, н.В. чехов 
и др. Они опубликовали «записку об органи-
зации начальной школы на новых началах, со-
ответствующих демократическому строю», в 

которой большое внимание уделялось вопро-
сам демократизации российского образова-
ния. подчеркивалась необходимость децен-
трализации управления образованием, обсуж-
далась проблема всеобщего обязательного на-
чального обучения. Обстоятельно рассматри-
вался вопрос о методах воспитания в демокра-
тическом обществе. главные среди них: нрав-
ственное внушение, пример учителей, пользу-
ющихся доверием и любовью детей, поощре-
ние любознательности, развитие чувства соб-
ственного достоинства и гражданской ответ-
ственности [11, с. 25].

Однако начавшаяся первая мировая вой-
на показала, что реформы в сфере образования 
не должны ограничиться решением только пе-
дагогических проблем. Война выявила серьез-
ные упущения в развитии средней и высшей 
школы, которые несли свою долю ответствен-
ности за низкий уровень подготовки квалифи-
цированных кадров. Требовались кардиналь-
ные изменения в системе образования, но пра-
вительство николая II на это не пошло.

небывалый подъем общественной актив-
ности вызвала в россии Февральская револю-
ция 1917 г. большинство педагогической об-
щественности встретило произошедшие пере-
мены с нескрываемым энтузиазмом, надеясь, 
что Временное правительство незамедлитель-
но займется переустройством российского об-
разования. правда, в литературе по поводу 
«произошедших перемен» встречаются и дру-
гие мнения. например, б.К. Тебиев считает, 
что «демократическая общественность стра-
ны, рядовые работники образования не пита-
ли особых иллюзий по отношению к Времен-
ному правительству и Министерству народно-
го просвещения. В большей мере им приходи-
лось рассчитывать на собственные силы. пра-
вительственная политика проволочек, бюро-
кратического отношения к не терпевшим от-
лагательства проблемам народного образова-
ния резко контрастировала со “школьной ре-
волюцией снизу”» [9, с. 195].

Такая оценка образовательной деятельно-
сти Временного правительства представляет-
ся излишне резкой: что-то новой власти сде-
лать удалось, что-то просто не успели. Свою 
активную деятельность при Временном прави-
тельстве Министерство народного просвеще-
ния начало с того, что повысило оклад учите-
лям начальных училищ, освободило от работы 
отдельных реакционных чиновников; ученики 
старше 14 лет получили право самостоятель-
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но решать, изучать им закон божий или нет,
представители учащихся смогли участвовать в 
работе педагогических советов.

Все эти и некоторые другие мероприятия, 
безусловно, имели большое значение: они де-
монстрировали стремление новой власти осво-
бодиться от нелояльных по отношению к ней 
чиновников, улучшить материальное поло-
жение учителей, дать ученикам возможность 
почувствовать себя более свободными и са-
мостоятельными. Между тем значительная 
часть педагогической общественности ожида-
ла большего – коренной ломки старой систе-
мы образования.

разногласия в общественно-педагогиче- 
ском движении наглядно проявились уже в 
апреле 1917 г. на Всероссийском учительском 
съезде. Многим депутатам программа деятель-
ности, предложенная Министерством народ-
ного просвещения, показалась слишком уме-
ренной. Съезд принял резолюцию с требова-
нием радикального обновления образователь-
ной системы на началах «свободы, демокра-
тизации и децентрализации». Среди этих тре-
бований наиболее важными были следующие:  
1) народное образование передать органам 
местного самоуправления; 2) обеспечить един- 
ство и преемственность школ всех типов;  
3) ввести всеобщее обязательное начальное 
обучение; 4) сделать образование бесплатным 
на всех ступенях; 5) обеспечить свободу пре-
подавательской деятельности.

Съезд также принял решение создать при 
Министерстве народного просвещения некий 
государственно-общественный орган, способ-
ный оказывать реальное общественное вли-
яние на образовательную политику государ-
ства. Такой орган был образован в мае 1917 г. 
под названием государственный комитет по 
народному образованию. 

В литературе деятельность комитета оце-
нивается по-разному. по мнению М.В. богу- 
славского, «хотя формально этот обществен-
ный орган существовал при Министерстве на-
родного просвещения Временного правитель-
ства и его председателем, по положению, офи-
циально являлся министр просвещения, по 
сути, это был независимый штаб общественно-
педагогического движения. В него входили 
более 100 авторитетных общественных дея-
телей, ученых-педагогов, деятелей образова-
ния» [2, с. 280]. б.К. Тебиев придерживается 
другого мнения: «по существу позиция госу-
дарственного комитета по народному образо-
ванию по основным вопросам школьной жиз-

ни или вплотную смыкалась или была весьма 
близка к позиции министерства а.а. Мануй-
лова» [9, с. 199].

но если б.К. Тебиев прав, то возникает 
вопрос о том, можно ли считать государст- 
венный комитет по народному образованию 
действительно «независимым штабом обще- 
ственно-педагогического движения»? думает-
ся, что можно, потому что говорить о «зави-
симости», давлении, острой конфронтации нет 
никаких оснований: политические и педагоги-
ческие взгляды членов «независимого штаба» 
и руководителей Министерства в основном со-
впадали. 

Конечно, разногласия по конкретным во-
просам образовательной политики были, и ко-
митет занимал здесь нередко критическую, 
независимую позицию. например, замести-
тель председателя государственного комитета 
я.я. гуревич, выражая настроения педагоги-
ческой общественности, писал: «Медленный 
темп и вялый темперамент министерской ра-
боты не соответствовал горячему и нетерпели-
вому стремлению Комитета как можно скорее 
провести в жизнь неотложные, по его мнению, 
реформы» [8, с. 12].

В подготовку предстоящих реформ члены 
комитета внесли значительный вклад. В ми-
нистерство был представлен целый ряд зако-
нопроектов, в которых разрабатывались под-
ходы к глубокому реформированию систе-
мы российского образования на широких де-
мократических началах. по сути, в них были 
сформулированы основные принципы демо-
кратической реформы школы. Однако прави-
тельством был утвержден лишь один из дан-
ных документов, направленный против тупи-
ковых школ, препятствующих детям свобод-
но переходить от начальной ступени обуче-
ния к высшим. Средняя школа становилась те-
перь более доступной для широких слоев на-
селения.

Оценивая образовательную политику но-
вой власти, следует учитывать, что она разво-
рачивалась в неблагоприятных условиях про-
должающейся войны и хозяйственной разру-
хи. В отличие от педагогической обществен-
ности, значительная часть населения опаса-
лась, что реформы могут привести лишь к 
углублению школьной «разрухи». Видимо в 
этом надо искать одну из основных причин 
умеренности преобразований. родители уча-
щихся в большинстве своем не были настро-
ены в пользу решительных реформ. Вот один 
только яркий пример: на состоявшемся в авгу-
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сте 1917 г. первом Всероссийском съезде ро-
дительских организаций большинство делега-
тов высказалось за обязательность преподава-
ния закона божия [10, с. 198].

Еще одна из главных причин медлитель-
ности Министерства народного просвещения 
связана с естественным стремлением власти 
браться за осуществление только тех проек-
тов, для реализации которых есть необходи-
мые условия. Очень скоро реформаторы столк- 
нулись с теми же ресурсными ограничения-
ми, которые революционные партии обычно 
не принимают во внимание, когда критикуют 
старую власть. 

реализация властных полномочий пред-
полагает ответственность, ей вредит поспеш-
ность. Ведь одно дело, находясь в оппозиции, 
призывать правительство к немедленному вве-
дению обязательного образования, а другое – 
непосредственно столкнуться с комплексом 
проблем, которые необходимо для этого ре-
шить. нельзя забывать и о политической си-
туации в россии, которая радикализировалась 
так быстро, что министерство не могло угнать-
ся за развитием событий.

давно назревшие демократические преоб-
разования школы произошли уже после при-
хода к власти большевиков. 26 октября 1917 г. 
был создан народный комиссариат просвеще-
ния во главе с а.В. луначарским, через три 
дня выступившим с обращением, в котором 
была сформулирована позиция новой власти 
по отношению к просвещению и образованию 
в россии. Он заявил о необходимости созда-
ния в стране единой для всех светской школы, 
демократизации школьной жизни, ликвидации 
неграмотности. здесь же а.В. луначарский 
дал высокую оценку работы государственного 
комитета по народному образованию, учреж-
денного Временным правительством. заме-
тим, что о работе комитета луначарский знал 
не понаслышке, являясь в недавнем прошлом 
постоянным его членом от Всероссийской ор-
ганизации профессиональных союзов.

а.В. луначарский подчеркнул, что «ис-
кренне желает планомерного сотрудничества» 
с комитетом, готов обсуждать вопрос о расши-
рении его прав в целях «превращения Коми-
тета в государственный институт по изготов-
лению законопроектов» в области народного 
образования. по мнению луначарского, после 
совместного пересмотра разработанных коми-
тетом и не принятых Временным правитель-
ством законопроектов они могут быть прове-
дены в жизнь «без всякой канцелярской воло-
киты в революционном порядке» [12, с. 25]. 

Однако руководство комитета отвергло это 
предложение, заявив о своем неприятии совет-
ской власти.

Между тем вопросы перестройки систе-
мы народного образования, демократиза-
ции школьной жизни в скором времени нача-
ли решаться «без всякой канцелярской воло-
киты в революционном порядке». при этом 
широко использовались наработки государ-
ственного комитета по народному образова-
нию. М.В. богуславский считает, что в дека-
бре 1917 – марте 1918 г. большинство декре-
тов наркомпроса «представляли собой реа-
лизацию предложений, подготовленных го-
сударственным комитетом по народному об-
разованию» [1, с. 54].

удивляться этому не стоит, ведь еще в 
первой партийной программе рСдрп (1903 г.) 
раздел, посвященный образованию, содержал 
характерные для социал-демократических 
партий общедемократические требования: 
введение бесплатного всеобщего обязатель-
ного образования, отделение школы от церк-
ви, запрет на использование детского наем-
ного труда и др. В опубликованных под ре-
дакцией В.и. ленина «Материалах по пере-
смотру партийной программы» (июнь 1917 г.) 
комплекс демократических требований в сфе-
ре образования заметно расширился. Многие 
из этих требований поддерживались либе-
рально настроенными членами государствен-
ного комитета по народному образованию и 
реализовывались в их законотворческой дея-
тельности.

Таким образом, осуществляемые новой 
властью реформы шли в общем русле демо-
кратизации школы, начатой при Временном 
правительстве и даже еще раньше. В первых 
декретах советского правительства, посвящен-
ных образованию, «классовая точка зрения» 
безусловно декларируется, но основное вни-
мание уделяется назревшим демократическим 
преобразованиям. например, важным доку-
ментом в деле народного образования было 
постановление правительства от 20 ноября 
1917 г., упразднившее все сословия, чины и 
связанные с ними привилегии и ограничения. 
на основе его ликвидировались привилегиро-
ванные учебные заведения (пажеские и кадет-
ские корпуса, гимназии и реальные училища, 
институты благородных девиц, школы духов-
ного ведомства). Отменялись формы и учеб-
ные знаки всех учебных заведений, подчер-
кивавшие сословное неравенство учащихся, а 
также все привилегии, связанные с образова-
тельным цензом [12, с. 77]. 30 ноября 1917 г. 
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вышло постановление наркомпроса «О рефор-
ме средней школы», в котором был сделан за-
метный шаг в сторону демократизации управ-
ления школьным делом. Высшим коллегиаль-
ным органом при решении всех жизненно важ-
ных вопросов школы стали педагогические со-
веты, состоящие из представителей местных 
советов, родителей и учащихся старших клас-
сов [7, с. 132].

и все-таки основополагающими докумен-
тами, определившими основные принципы со-
циалистической системы народного образо-
вания, по общему мнению, стали принятые в 
октябре 1918 г. положение о единой трудо-
вой школе рСФСр и декларация «Основные 
принципы единой трудовой школы рСФСр». 
положение упразднило все существующие 
типы учебных заведений и узаконило еди-
ную трудовую девятилетнюю школу, состоя-
щую из двух ступеней – пяти и четырех лет 
обучения. Единство выражалось в провозгла-
шении принципа преемственности между все-
ми звеньями школьной системы. «Вся систе-
ма нормальных школ от детского сада до уни-
верситета, – говорилось в декларации, – пред-
ставляет собою одну школу, одну непрерыв-
ную лестницу» [Там же, с. 138]. демократиче-
ский принцип всеобщего и бесплатного обра-
зования провозглашался гарантией того, что 
подниматься по этой «лестнице» теперь мог-
ли дети всех слоев населения.

Советская школа мыслилась не только как 
единая, но и как школа трудовая. Этим под-
черкивалось своеобразие новой системы об-
разования. Конечно, труд как метод препода-
вания в педагогике давно известен, но в по-
ложении о единой трудовой школе речь шла 
о другом: «Основой школьной жизни должен 
служить производительный труд не как сред-
ство оплаты издержек на содержание детей и 
не только как метод преподавания, но именно 
как производительный, общественно необхо-
димый труд… Школа является школьной ком-
муной, тесно и органически связанной по сво-
им трудовым процессам с окружающей жиз-
нью» [Там же, с. 135]. даже для того бурного 
времени этот подход к реорганизации школы 
выглядел слишком революционным. Критики 
говорили о явном преувеличении роли произ-
водительного труда в процессе обучения де-
тей, о том, что это нанесет неизбежный ущерб 
преподаванию научных знаний.

Следует отметить, что положение содер-
жало и ряд других радикальных статей, при-
чем содержание некоторых из них трактова-

лось как дальнейшая демократизация школь-
ной жизни. например, указывалось, что зада-
ние обязательных уроков и работ на дом не до-
пускается (ст. 17), никакие наказания в школе 
не допускаются (ст. 18), все экзамены – всту-
пительные, переходные и выпускные – отме-
няются (ст. 19).

понимаемая в таком духе «демократи-
зация» в декларации «Основные принципы 
единой трудовой школы» порой приобретает 
даже романтический характер. здесь, напри-
мер, провозглашается «братское, любвеобиль-
ное, равное отношение учащих к учащимся». 
учитель не должен казаться учащимся «на-
чальством, какой-то особой породой, скуч-
ной и рассудительной, ни в чем не родствен-
ной душе подростка». педагоги должны уметь 
быть «старшими детьми, старшими братьями 
разновозрастной семьи, какой является шко-
ла» [7, с. 143].

Конечно, перед нами не просто набор кра-
сивых слов, т. к. в декларации а.В. луначар-
ский, опираясь на опыт современной ему гу-
манистической педагогики, пытался описать, 
какой должна быть советская школа. «перво-
начальному этапу становления советской шко-
лы, – отмечает М.В. богуславский, – была при-
суща явно выраженная гуманистическая ори-
ентация образования, стремление построить 
его на самых высоких общечеловеческих цен-
ностях и идеалах. доминировала страстная 
(хотя и утопическая) убежденность в возмож-
ности достаточно легко и безболезненно им-
плантировать в массовую школу такие ценно-
сти, как свобода ребенка и учителя в учебно-
познавательной деятельности, творческий ха-
рактер интеллектуального и физического тру-
да, бережное отношение к индивидуальным 
особенностям каждой детской личности» [2,  
с. 282]. идею всестороннего развития лично-
сти на основе соединения развивающего об- 
учения с производительным трудом в деклара-
ции дополняли также требованием организо-
вывать занятия по рисованию, лепке, пению, 
музыке, гимнастике, спортивным играм, рит-
мике.

Встает вопрос о том, возможно ли было 
замыслы реформаторов на практике реали-
зовать в конкретных условиях россии 1918– 
1920 гг.? Ответом на этот вопрос можно счи-
тать то, что а.В. луначарский писал в 1923 г., 
подводя некоторые итоги деятельности нар-
компроса: «В первый период максимально-
го революционного энтузиазма мы, в высшей 
степени правильно наметив для нашей эпохи 
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конечный идеал школы, безоглядочно пусти-
лись к его реализации, не имея для того ника-
ких ресурсов и часто оказывались повисшими 
в воздухе» [6, с. 225–226].

Однако «повисшими в воздухе» оказа-
лись не только занятия по пению и ритмике, 
но и сама идея о создании единой общеобразо-
вательной лестницы от детского сада до выс-
шего учебного заведения, мечта о «единой 
школе для всех». В годы гражданской вой- 
ны и хозяйственной разрухи отсутствовали и 
материально-технические, и организационные 
условия для того, чтобы в сельской местно-
сти все начальные школы превратить в шко-
лы I ступени с пятилетним сроком обучения. 
подавляющее большинство школ были одно-
комплектными, т. е. имели одного учителя, а 
школьные здания чаще всего имели только 
одну классную комнату. что же касается школ 
II ступени, то хотя их количество в 1919 г. бо-
лее чем удвоилось по сравнению с 1911 г., но 
охватывали они всего около 9% детей соответ-
ствующего школьного возраста [3, с. 197].

реальность была такова, что идеал соци-
алистической школы пришлось оставить до 
лучших времен, воплощая его по мере воз-
можности лишь в деятельности опытно-по- 
казательных учреждений наркомпроса. для 
восстановления промышленности и сельско-
го хозяйства требовалась подготовка рабочих, 
техников, агрономов и т. д., а значит, была 
жизненная необходимость в профессиональ-
ных учебных заведениях, построенных на бо-
лее низкой общеобразовательной и возраст-
ной основе, чем девятилетняя школа. не нуж-
далась в такой школе и занятая на производ-
стве рабочая молодежь, ей были нужны осо-
бые формы образования, без отрыва от произ-
водства. Так, в связи с введением шестичасо-
вого рабочего дня подростков с декабря 1918 г. 
стали организовываться школы рабочей моло-
дежи, имевшие своей задачей общеобразова-
тельную и политехническую подготовку.

В апреле 1919 г. наркомпрос провозгла-
сил необходимость восстановления и разви-
тия низшего и среднего профессионально-
го образования. Минимальной общеобразова-
тельной базой для него устанавливалась I сту-
пень единой трудовой школы. В процессе об-
суждения проблемы соотношения общего и 
профессионального образования остро ста-
вился вопрос о путях развития школы II сту-
пени. Среди ее критиков было немало тех, кто 
видел в ней «безнадежно буржуазную» шко-
лу с «интеллигентско-буржуазным составом 

учащихся и старыми навыками казенной уче-
бы» [3, с. 198]. учитывая еще и тот факт, что 
при прохождении учащихся от I ко II ступе-
ни процент детей рабочих, батраков и бедно-
ты резко снижался, от II ступени предлагали 
отказаться.

Этот вопрос стал предметом обсуждения 
на Коллегии наркомпроса летом 1919 г. бы- 
ло принято компромиссное решение: школу  
II ступени сохранить, но более активно занять-
ся ее «пролетаризацией». речь идет об искус-
ственном повышении процента пролетарского 
состава школ за счет непринятия или исклю-
чения из них детей по социальному признаку.

Конечно, лозунг о первоочередном предо-
ставлении школы пролетариату был выдвинут 
«не от хорошей жизни», во многом он носил 
вынужденный характер, но в любом случае 
он бросал тень на репутацию советской шко-
лы как школы демократической. понимая это, 
а.В. луначарский предостерегал от «чрезмер-
ного увлечения пролетаризацией школ», пря-
мо указывал на то, что это «может привести к 
искажению принципа единой школы для всех» 
[12, с. 124]. Однако сторонники классово-про- 
летарского подхода в образовательной поли-
тике были уверены, что именно пролетариза-
ция школы является ее подлинной демократи-
зацией.

Между тем отстаивать общеобразователь-
ную школу а.В. луначарскому и его едино-
мышленникам к концу 1920 г. становилось все 
труднее. Вместе с переходом к мирной жизни 
резко возросла потребность в квалифициро-
ванных рабочих, и вновь зазвучали голоса тех, 
кто выступал за ликвидацию II ступени и ран-
нюю профессионализацию обучения.

арбитром в этом споре выступила правя-
щая рКп(б), которая к этому времени все боль-
ше внимания стала уделять проблемам обра-
зования. на первом партийном совещании по 
народному образованию (31 декабря 1920 г. –  
4 января 1921 г.) было принято решение о сли-
янии школы II ступени с профессионально-
техническим образованием. решение это со-
ответствовало курсу, провозглашенному в но-
вой программе партии, принятой в 1919 г. В 
ней был сформулирован принцип тесной связи 
советской школы с политическими, экономи-
ческими и культурными задачами советского 
общества. подчеркивалось, что школа долж-
на превратиться в «орудие коммунистическо-
го перерождения общества» [4, с. 419].

после окончания гражданской войны в 
разоренной стране экономические задачи вы- 
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шли на первый план. «Мы нищие, – писал  
В.и. ленин, – нам нужны столяры, слесаря 
тотчас. безусловно. Все должны стать столя-
рами, слесарями и проч., но с таким-то добав-
лением общеобразовательного и политехниче-
ского минимума» [5, с. 230].

партийное совещание основой советской 
школы признало семилетнюю трудовую об-
щеобразовательную школу для детей от 8 до  
15 лет, подготовляющую их к специально-
му образованию. на базе семилетней школы 
предполагалось строить трех-четырехлетние 
техникумы, а над ними высшие учебные заве-
дения с трехлетним курсом обучения. Таким 
образом, установка на профессионализацию 
средней школы одержала верх. начался новый 
этап в истории российского образования.
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труДОуСтрОйСтва уЧИтЕЛьСКОй 
ИнтЕЛЛИГЕнцИИ ураЛьСКОГО 
рЕГИОна в наЧаЛЕ хх в.

Рассматриваются особенности трудоуст- 
ройства учителей начальных и средних учеб-
ных заведений Уральского региона в начале  
ХХ в. Затрагивается комплекс требований к 
кандидатам на педагогические должности, 
раскрывается мотивация молодых людей при 
выборе профессии учителя, роль так назы-
ваемой политической благонадежности при 
устройстве на работу в образовательной 
сфере.

Ключевые слова: учительство, интеллигенция, 
начальное училище, земская школа, гимназия, 
Оренбургский учебный округ, учительская се-
минария.

на рубеже XIX–ХХ вв. значительно воз-
росли требования к уровню профессиональ-
ной подготовки педагогических кадров. усло-
вия социально-экономического развития нача-
ла ХХ в. настоятельно требовали от педагогов 
высокого уровня квалификации. ускоренный 
промышленный рост как страны в целом, так 
и рассматриваемого нами региона в частности, 
возрастание роли грамотности и образованно-
сти, значимости наук (особенно прикладных), 
настойчивое вытеснение традиционного укла-
да, урбанизация и общий динамизм жизни об-
условливали необходимость глубоких профес-
сиональных знаний и умений не только в сре-
де учительства, но и остальных категорий ква-
лифицированных специалистов. 

В просветительской мысли и шире – об-
щественном движении велись активные по- 
иски места и роли интеллигенции, осознания 
его главных задач. учительство, разумеется, 
не могло находиться в стороне от этих поис-
ков. расширялись горизонты интеллектуаль-
ной деятельности, рос престиж умственного 
труда. Это, в свою очередь, обусловило воз-
растающую значимость учительской профес-
сии. В условиях динамичных перемен учи-
тель уже не мог довольствоваться тем бага-
жом знаний и умений, который он получил в 
профессиональном учебном заведении. Сама 
жизнь заставляла его овладевать новыми зна-

ниями, навыками педагогического мастерства. 
не находясь в гуще интеллектуальных поис-
ков, учитель был обречен потерять нити, свя-
зывавшие его работу с возраставшими запро-
сами общества.

Формировалась устойчивая и довольно 
многочисленная группа интеллигенции, одной 
из наиболее массовых категорий которой и яв-
лялись учителя. при этом во многих социаль-
ных группах общественный престиж, чин, зва-
ние приобретались не благодаря происхожде-
нию, а именно по праву образования. именно 
высокий образовательный уровень стал опре-
деляющим признаком интеллигенции как осо-
бой социальной группы или нового сословия 
[2, с. 17]. 

В последние годы наблюдается повы-
шенный интерес исследователей не только к 
истории народного образования рубежа XIX– 
XX вв. в целом, но и к истории учительской 
интеллигенции. при этом ученые, как прави-
ло, рассматривают социальный облик учитель- 
ства и его общественно-политическую актив-
ность. Вопросы формирования, пополнения 
педагогических кадров, по нашему мнению, 
еще не нашли должного отражения в литера-
туре. рассмотрение этой проблемы позволя-
ет понять, насколько серьезными в тот пери-
од были требования властей к кандидатам на 
должности учителей. Ведь в конечном итоге 
от степени квалификации педагога, его общей 
нравственной, гражданской позиции в значи-
тельной мере зависел уровень образователь-
ной среды в целом. В последние годы в боль-
шинстве российских регионов также актуаль-
ной остается проблема пополнения общеобра-
зовательных учебных заведений квалифици-
рованными и перспективными молодыми учи-
телями. 

В конце XIX – начале ХХ в. назначение 
учителей на должности проходило в три эта-
па: первый – избрание кандидата, второй – его 
допущение к отправлению учительских обя-
занностей представителем учебной админи-
страции и, наконец, третий – окончательное 
утверждение в должности. Согласно положе-
нию о начальных народных училищах, учи-
тель приступал к выполнению своих обязанно-
стей с разрешения инспектора народных учи-
лищ, который, в свою очередь, сообщал о кан-
дидате уездному училищному совету. послед-
ний утверждал учителей в должностях «по 
прошествии учебного года, на который они 
были допущены к исправлению учительских 
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обязанностей, и по представлении удостовере-
ния инспектора народных училищ в способно-
сти их к педагогической деятельности» (цит. 
по: [12, с. 156]).

Если с решением уездного училищного со-
вета о назначении учителя на должность не со-
глашался инспектор, обсуждение вопроса вы-
носилось на заседание губернского училищно-
го совета. последний должен был принять ре-
шение на специальном экстренном заседании, 
поскольку очередные собрания совета созыва-
лись относительно редко, раз в несколько ме-
сяцев (по правилам не менее трех раз в год), а в 
это время, как сообщается в документах, «учи-
лище может оставаться без учителя или будет 
продолжать заниматься в нем вредный для 
дела учитель или учительница…» [7. л. 38].

при приеме на работу учителей власти 
тщательно старались учитывать нравствен-
ные качества и так называемую политическую 
благонадежность претендентов. Еще в конце  
XIX в. в газетах был перепечатан циркуляр 
министра народного просвещения № 12267 от  
10 ноября 1879 г., в котором, в частности, ука-
зывалось: «В видах ограждения средних и низ-
ших учебных заведений ведомства Министер-
ства народного просвещения и в особенно-
сти начальных народных училищ, существую-
щих под разными в ведении сего Министер-
ства наименованиями, а также частных учеб-
ных заведений от преподавателей не благо-
надежных в политическом или нравственном 
отношении и по затруднительности для на-
чальствующих над названными заведениями 
лиц, от коих зависит определение или допу-
щение преподавателей в оные, иметь всегда 
достоверные сведения о политической благо-
надежности и нравственных качествах канди-
датов, желающих занять преподавательскую 
должность в этих заведениях, признавая по-
лезным содействие в сем отношении учебно-
му ведомству со стороны местных граждан-
ских начальств, покорнейше прошу… предло-
жить начальствам мужских и женских гимна-
зий, прогимназий, реальных училищ и других 
средних учебных заведений, директорам учи-
тельских семинарий и инспекторам учитель-
ских школ, а также директорам и инспекто-
рам народных училищ, и принять за правило 
в управлении вверенного Вам округа, чтобы 
предварительно допущения или определения 
избранных кандидатов на учительские места в 
названные средние и низшие учебные заведе-
ния, а равно прежде выдачи желающим сви-
детельств на право обучения в частных домах 
или открытия частных учебных заведений, де-

лаемы были сношения с местными губернато-
рами о нравственных качествах и политиче-
ской благонадежности лиц, коим предполага-
ется предоставить означенные места, или вы-
дать указанные свидетельства» [13].

Особенно пристальное внимание власти 
уделяли политической благонадежности тех 
лиц, которые выступали инициаторами откры-
тия частных учебных заведений. например, в 
сентябре 1901 г. пермская учительница лю-
бовь Васильевна барабатенко решила открыть 
в своем городе частное женское училище вто-
рого разряда в составе пяти классов с програм-
мой женских прогимназий. Обратившись в по-
печительский совет Оренбургского учебного 
округа, учительница представила, кроме доку-
ментов о своем образовании и учебных про-
грамм будущего училища, особое свидетель-
ство о политической благонадежности, выдан-
ное ей пермским губернатором [6. л. 1].

лояльными по отношению к властям 
должны были быть и попечители различных 
учебных заведений, в том числе начальных 
земских школ. Сохранилось письмо из канце-
лярии уфимского губернатора, адресованное 
председателю местного училищного совета от 
28 апреля 1900 г. В письме содержалось уве-
домление о том, что избранный на очередном 
заседании белебеевского уездного земства на 
должность попечителя вновь открытого ива-
новского земского училища землевладелец 
М.С. Сапожников «ни в чем предосудитель-
ном в нравственном и политическом отноше-
нии замечен не был» [7. л. 9]. 

В научно-педагогической литературе вто-
рой половины XIX – начала ХХ в. большое вни-
мание уделялось нравственному облику учи-
теля. чрезвычайно важное место нравствен-
ным качествам учителя придавал, в частно-
сти, видный деятель просвещения второй по-
ловины XIX в. николай александрович Корф. 
нравственные качества, или, как писал педа-
гог, «личные свойства учителя», всегда явля-
ются одним из главных условий «для осущест-
вления толковой школы в селе». Отсюда нема-
ловажную роль играл выбор учителя: «Вели-
чайшая осторожность нужна, в этом отноше-
нии, при выборе учителя, так как крестьяне ча-
сто весьма своеобразно смотрят на нравствен-
ность; они не считают пороком в учителе соб-
ственных слабостей, глубоко вкоренившихся, 
благодаря многим причинам и в том числе бла-
годаря отсутствию школ и толкового семейно-
го воспитания, которое бы их заменяло, хотя 
бы в нравственном отношении» [5, с. 32].
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В архивах сохранились уникальные доку-
менты – заявления (прошения) учителей о при-
еме на работу. Они позволяют выявить моти-
вацию молодых людей того времени при выбо-
ре учительской профессии. чаще всего в про-
шениях указывались образование соискателя, 
позволявшее ему занимать должность педаго-
га, и причины решения. заявления адресова-
лись главным образом губернскому директору 
народных училищ, ответственному за попол-
нение учительских кадров. прошения эти в 
большинстве своем довольно лаконичны. на-
пример, молодая выпускница Второй уфим-
ской женской гимназии Валентина николаев-
на Ефимова в своем прошении директору на-
родных училищ местной губернии от 27 октя-
бря 1910 г. указала: «Окончив 8-ой педагоги-
ческий класс и желая послужить делу народ-
ного образования, покорнейше прошу Ваше 
превосходительство предоставить мне место 
учительницы в приходском или начальном 
училище» [8. л. 28].

Особый интерес представляют прошения 
о поступлении на учительские должности от 
лиц зрелого возраста, ранее не трудившихся в 
сфере народного образования. Эти прошения 
наглядно показывают, чем привлекала тогда 
профессия учителя, насколько она была вос-
требована и престижна. позволим себе проци-
тировать заявление григория Матвеевича за-
сыпкина, написанное 20 мая 1910 г. и адресо-
ванное тому же директору народных училищ 
уфимской губернии: 

«поступив на службу на железную дорогу 
в 1900 году, по отбытии срока действительной 
военной службы, и оставаясь на ней более по-
сажен к обязательствам в материальном отно-
шении, а равно оставаясь до 35 лет холостым, 
я все время внутренне не принадлежал этому 
делу – и как ненормальному исполнением его 
днем и ночью, и как лишающему возможности 
жить в более культурном состоянии, воспитан-
ный же отцом-крестьянином и духовного зва-
ния матерью, – не мог не сохранить ни тяготе-
ния к земле и близкому к ней человеку, ни ре-
лигиозных запросов духа. получив теперь воз-
можность освобождением от упомянутой обя-
занности оставить железнодорожную жизнь и 
службу и крайне желая жить в деревне, убе-
дительнейшее прошу Ваше Высокоблагоро-
дие о зачислении меня на должность сельско-
го учителя во вверенной Вам по ведомству гу-
бернии и в месте по Вашему усмотрению с на-
чала учебного времени текущего года, личное 
же желание быть зачисленным в уфимский 

уезд, в горную местность, с которою знаком 
при службе на Самаро-златоустовской дороге 
в 1903–1906 гг.

будучи религиозным и убежденным в том, 
что только постоянным трудом и улучшением 
своей нравственной личности каждый человек 
может улучшиться в жизни, я никогда не зани-
мался никаким восстановлением одной среды 
общества против другой, таковым буду и в от-
ношении к крестьянам и только в пределах до-
зволенного и программы с детьми…» [8. л. 2].

Таким образом, рядовой железнодорож-
ный служащий не преследовал целей улучше-
ния своего материального благополучия или 
продвижения по карьерной лестнице. профес-
сия учителя привлекала его главным образом 
в силу нравственных убеждений. интеллекту-
альный труд, пусть и в скромной должности 
сельского педагога, рассматривался им как на-
ступление важного жизненного рубежа, до-
стижение определенного культурного и нрав-
ственного роста.

несколько иначе принимали на работу 
учителей средних учебных заведений. бу-
дущий преподаватель должен был изложить 
свою просьбу о приеме на работу директору 
той гимназии (либо другого учебного заведе-
ния), куда он желал поступить. не рекомендо-
валось обращаться по вопросу о приеме на ра-
боту к вышестоящему начальству. при поступ- 
лении на службу прилагались следующие до-
кументы: свидетельство об образовании, ме-
трика, послужной список, приписное свиде-
тельство. на учительскую должность можно 
было попасть только после окончания стажи-
ровки, которая длилась от 4 месяцев до года. 
педагог, окончивший высшее учебное заве-
дение за казенный счет, обязан был прорабо-
тать в гимназии или прогимназии от 1 года до 
6 лет. иногда попечитель учебного округа мог 
направить в гимназию учителя-стажера сверх 
штата; он получал нагрузку не менее 6 часов 
в неделю, но без жалования. Если у гимназии 
имелись дополнительные средства, ему могли 
и заплатить за работу. В случае, если учитель-
стажер успешно справлялся со своими обязан-
ностями, его при наличии вакансии зачисляли 
в штат, а предыдущую работу засчитывали в 
выслугу [14, с. 7].

В средних учебных заведениях професси-
ональная компетентность будущего педаго-
га играла особенно значимую роль. нехват-
ка опытных квалифицированных учителей не 
в последнюю очередь была связана с недо-
статочным финансированием образователь-
ной системы, ограниченными возможностями 
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материальной поддержки по-настоящему та-
лантливых, перспективных педагогов. В книге 
протоколов заседаний педагогического сове-
та уфимской Мариинской женской гимназии 
за второе полугодие 1906 г., в частности, под-
черкивалось: «для рациональной постанов-
ки учебно-воспитательного дела, прежде все-
го, необходимо увеличение от казны ассигно-
вания, которое дало бы гимназии возможность 
пользования трудом лиц опытных, специально 
подготовленных к учебно-воспитательной де-
ятельности. Такие компетентные педагоги, по-
святив всецело свои силы воспитанию и обуче-
нию юношества, принесли бы делу существен-
ную пользу и сумели бы установить в учеб-
ном заведении согласный с методическими и 
дидактическими требованиями, правильный, 
полный интереса ход обучения и дать школе 
должное доброе направление» [9. л. 55].

по мнению учителя из перми начала ХХ в. 
а. Велского, для большинства преподавателей 
решающим побудительным мотивом при вы-
боре профессии был, как ни странно, экономи-
ческий фактор. именно заработная плата при-
влекала молодых людей, желающих посвятить 
себя делу народного образования. а. Велский 
отмечал: «Экономический фактор, который 
еще, по мнению писарева, заставляет идти в 
учителя самых бедных и самых бездарных, во-
обще играет большую роль в выборе той или 
иной профессии, в частности, в выборе карье-
ры педагога имеет доминирующее значение» 
(цит. по: [4, с. 125]).

Кроме экономических причин, а. Велский 
выделял и фактор случая. Многие молодые 
люди выбирали профессию учителя случайно, 
под влиянием родных или знакомых. Встреча-
лись и такие педагоги, которые становились 
ими в силу желания проявить власть над без-
защитными детьми, чтобы «проявлять безна-
казанно свою мелкую натуру и удовлетворять 
низким потребностям себялюбия» (цит. по: 
[Там же, с. 127]). настоящих педагогов по при-
званию, по мнению а. Велского, было совсем 
немного, на своем жизненном пути он встре-
чал таких лишь единицы.

профессия учителя привлекала в основ-
ном молодых людей из небогатых сословий. В 
пермской губернии, например, в самом нача-
ле ХХ в. преобладающим сословием из учи-
тельства было духовное. «учащие лица духов-
ного звания» составляли 28,4% всего числа 
педагогов. Второе место принадлежало учи-
телям из крестьян и казаков, составлявших 
26,5%, дальше следовали «учащие из мещан-

ского и цехового сословий» – 21,1%, дворян и 
чиновников – 15,7%, почетных граждан и куп-
цов – 4,6% и наконец всех прочих сословий – 
1,9%. Около двух процентов учителей соста-
вили лица, сословие которых в ходе статисти-
ческого обследования установить не удалось. 
по вероисповеданиям наибольший процент 
составили православные (99%) и только 1% – 
представители иных вероисповеданий: старо-
обрядцы, сектанты и мусульмане, в отчетных 
документах чаще упоминавшиеся как магоме-
тане. при этом в земских школах преобладаю-
щим сословием среди учителей были выход-
цы из крестьян и казаков – 24%. В духовных 
школах наибольший процент, как и следова-
ло ожидать, приходился на долю учителей из 
духовного сословия [3. л. 5]. В уфимской гу-
бернии в 1900 г. подавляющее большинство 
учителей народных школ (51,7%) были лица-
ми крестьянского происхождения, 14,6% – вы-
ходцами из духовного сословия, 14% – из ме-
щан, 12,7% – из дворян, 4,3% – из чиновников 
и 1,1% – из купцов [1, с. 172].

В последующие годы наблюдалось возрас-
тание удельного веса учителей из крестьян-
ского сословия по всем уральским губерниям.  
18 января 1911 г. была проведена масштаб-
ная перепись начальных школ Оренбургско-
го учебного округа. Она выявила, что более 
половины народных учителей-мужчин (51%) 
были выходцами из среды крестьян. значи-
тельная группа педагогов происходила из ме-
щан (14%), из духовенства – 6%, дворян – 4%, 
так называемых инородцев – 3,5%, казаков – 
3% и прочих сословий – 19%. Сословное про-
исхождение учителей-женщин было несколь-
ко иным: лишь 26% были выходцами из сре-
ды крестьян и мещан, чуть меньше (23%) из 
духовенства, дворян (12%) и прочих сосло-
вий (13%). В целом статистические подсчеты, 
предпринятые в начале ХХ в., показали, что 
за три десятилетия с начала 1880-х по 1911 г. 
значительно сократился удельный вес учите-
лей из среды дворян и лиц духовного звания и 
в то же время заметно возрос удельный вес пе-
дагогов из крестьян и мещан [11, с. 22]. 

К этому времени заметно усиливался кон-
троль за трудоустройством выпускников пе-
дагогических учебных заведений со сторо-
ны Министерства народного просвещения. 
10 сентября 1914 г. вышел циркуляр мини-
стра л. Кассо под названием «правила на-
значения казенных стипендиатов, окончив-
ших курс учительских семинарий, на учитель-
ские места». директорам учительских семина-
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рий предписывалось регулярно по окончании 
учебного года отправлять в местное управле-
ние учебного округа поименные списки окон-
чивших курс казенных стипендиатов с надле-
жащей характеристикой каждого выпускника. 
директора народных училищ, в свою очередь, 
должны были в срок до 15 июня представить 
в аналогичное управление сведения о наличии 
учительских вакансий. попечители учебных 
заведений не позднее 15 июля рассылали на 
адрес дирекций народных училищ списки ко-
мандируемых к ним лиц «с препровождением 
их характеристик». наконец, инспекторам на-
родных училищ вменялось в обязанность про-
контролировать, чтобы казенные стипендиаты 
приступали «к исполнению учительских обя-
занностей преимущественно перед всеми про-
чими кандидатами» [10. л. 3]. 

по сведениям министерства, к тому време-
ни далеко не все выпускники учительских се-
минарий получали должности учителей. Меж-
ду тем по крайней мере казенным стипендиа-
там было необходимо предоставить места в на-
родных училищах «для отслуживания обяза-
тельных сроков в должности учащих за поль-
зование казенною стипендиею во время обуче-
ния в учительских семинариях» [Там же. л. 4]. 
Министр л. Кассо назвал ненормальным явле-
ние, когда казна затрачивает большие суммы 
с целью подготовить возможно большее чис-
ло опытных преподавателей, однако некото-
рые выпускники педагогических учебных за-
ведений не имели возможности устроиться на 
работу. 

Следует сказать, что далеко не все начи-
нающие учителя оставались работать на своих 
должностях долгие годы. часть педагогов ухо-
дила из профессии, проработав лишь несколь-
ко лет или даже месяцев. причины были са-
мыми различными. Так называемые народные 
учителя, трудившиеся в основном в сельских 
начальных училищах, испытывали материаль-
ную нужду, бытовую неустроенность. прави-
тельственные органы, земства, сельские об-
щества, часто и рядовые граждане пристально 
следили не только за профессиональными ка-
чествами педагогов, но и за их нравственным 
обликом. недостаточная степень лояльности к 
властям, вредные привычки (например, при-
страстие к спиртному), чересчур высокомер-
ное отношение к детям, неуважение к роди-
телям могли стать причиной ухода учителей 
не только из конкретной школы, но и из про-
фессии в целом. преподаватели средних учеб-
ных заведений, будучи более образованными, 

чем учителя начальных школ, иногда покида-
ли профессию в силу карьерных соображений, 
пополняя ряды государственных или земских 
служащих. 

Таким образом, при трудоустройстве пе-
дагогов на рубеже XIX–ХХ вв. наряду с про-
фессиональными качествами, значительное 
внимание уделялось нравственным качествам 
претендентов, а также степени лояльности 
властям, так называемой политической бла-
гонадежности. Ведь значительная часть ин-
теллигенции находилась в оппозиции, иногда 
участвуя и в открытых антиправительствен-
ных мероприятиях. 

несмотря на низкий уровень оплаты тру-
да в целом, профессия учителя, тем не менее, 
пользовалась определенным престижем. Мно-
гие рядовые педагоги трудились с высокой 
степенью самоотдачи, проявляя порой настоя-
щую самоотверженность. Они искренне жела-
ли достичь максимальной результативности в 
работе, которая рассматривалась ими как уме-
ние привить учащимся не только необходимые 
знания и умения, но и духовно-нравственные 
ценности. 
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author explores a set of requirements for candi- 
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profession and the role of so-called “political 
loyalty” when applying for a job in the educational 
sphere.
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выСшЕЕ ОбразОванИЕ  
ДЛя ИнваЛИДОв И ПрОбЛЕмы 
ИнКЛюзИвнОГО ОбразОванИя  
в КИтаЕ

Рассматриваются этапы становления си-
стемы высшего образования для инвалидов в 
Китае, история обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями в разных странах. Опре-
деляются два пути обучения инвалидов в КНР: 
в институте специального образования при 
университете (инвалиды по зрению и слуху) и 
в общем потоке со студентами без инвалид-
ности (прежде всего инвалиды с поражени-
ями опорно-двигательного аппарата). Осо-
бое внимание уделяется инклюзивному обра-
зованию и его роли в социализации китайских 
студентов-инвалидов.

Ключевые слова: инвалид, специальное образо-
вание, инклюзивное образование, бакалаври-
ат, магистратура.

В современном мире постоянно растет 
число людей с ограниченными возможностя-
ми жизнедеятельности. Связано это с успеха-
ми медицины, которая сохраняет и продлевает 
жизнь лицам с различными формами инвалид-
ности, с осложнившимися технологическими 
условиями существования современного чело-
века, приводящими к увечьям и нарушениям 
здоровья, с изменениями в генетическом мате-
риале человечества, в результате чего рожда-
ются дети с различными формами отклонения 
в развитии и т. п. В россии количество инвали-
дов ежегодно увеличивается на 8–9% [3, с. 5]. 
В 2012 г. в Томской области количество детей 
с ограниченными возможностями здоровья со-
ставляло 3,3 тыс. чел. (1,7% от общей числен-
ности детского населения региона) [9, с. 3]. В 
иране отмечается увеличение количества де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья: в 2002 г. на учете состояло 156 300 чел., в 
2008 г. – 290 000 чел. [4, с. 3]. Сходная ситуа-
ция наблюдается и в других странах.

В обществе создаются условия для соци-
ализации лиц с ограниченными возможностя-
ми жизнеобеспечения, для них формируется 
доступная среда обитания. В последнее вре-
мя на первый план социальной реабилитации 
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инвалидов выдвигаются проблемы доступно-
сти для них всех форм образования, организа-
ции инклюзивного образования в школах и ву-
зах. Во многих странах ведется научная раз-
работка проблем социализации инвалидов и 
инклюзивного образования детей и взрослых 
[16–18], защищаются диссертации по педа-
гогическим, психологическим, социологиче-
ским наукам об образовании инвалидов и их 
социализации [8; 10; 14; 19], в СШа издается 
журнал Disability Studies Quarterly («Ежеквар-
тальные исследования по инвалидности») [15], 
в россии проводятся конференции по пробле-
мам инклюзии [6]. В Саламанкской деклара-
ции, принятой в 1994 г. 92 странами, в том 
числе и россией, был изложен подход «Шко-
ла для всех». В этом документе приоритетной 
задачей образовательной политики было объ-
явлено создание включающего (инклюзивно-
го) образования [13]. на генеральной ассамб- 
лее ООн в 2006 г. была принята Конвенция по 
правам инвалидов, по которой в целях реали-
зации права на образование детей с особыми 
образовательными потребностями без дискри-
минации и на основе равенства возможностей 
государства-участники обеспечивают инклю-
зивное образование на всех уровнях и в тече-
ние всей жизни (ст. 24.2b) [7].

Ведутся дискуссии об употреблении тер-
минов, обозначающих лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В СШа и дру-
гих англоязычных странах в рамках политкор-
ректности постепенно отказываются от тер-
минов person with disabilities, disabled person, 
handicapped person, disabled individual и пере-
ходят на обозначения people with special needs. 
В россии также Минтруд рФ предложил отка-
заться от термина инвалиды, заменить его на 
люди (лица) с ограниченными возможностями 
здоровья, люди со специальными потребно-
стями (перевод с английского). имеются не-
которые удачные замены медицинских терми-
нов на бытовые обозначения с положительной 
коннотацией: ребенок с синдромом Дауна – 
солнечный ребенок [5]. Однако в юридическом 
отношении такие замены невозможны. Так, в 
россии термин инвалид содержится более чем 
в 18 тыс. федеральных нормативных актов, 
еще больше региональных документов. Феде-
ральный закон № 181-Фз от 24 ноября 1995 г. 
(в редакции от 29 июля 2018 г.) определяет по-
нятие «инвалид» и сопутствующие термины: 
«инвалид – лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, приводя-
щее к ограничению жизнедеятельности и вы-

зывающее необходимость его социальной за-
щиты. Ограничение жизнедеятельности – пол-
ная или частичная утрата лицом способности 
или возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, ори-
ентироваться, общаться, контролировать свое 
поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью» [11].

Высшее образование инвалидов в Китае 
началось в 80-е годы прошлого века. В чан-
чуньском университете был создан институт 
специального образования для слепых, глухих 
и лиц с другими физическими ограничениями 
жизнедеятельности. Создание этого института 
имело огромное социальное значение. Это со-
бытие полностью перевернуло традиционные 
тысячелетние представления в Китае о жизни 
и образовании людей с ограниченными воз-
можностями и разрушило дискриминацию ин-
валидов и предрассудки о них. Оно ознамено-
вало также социальный прогресс в Китае, от-
разило совершенствование обеспечения прав 
человека в стране и особоправ и интересов ин-
валидов.

В Китае существуют два основных типа 
высшего образования инвалидов. первым ти-
пом являются институты специального обра-
зования при университетах. Такие институ-
ты принимают слепых и глухих студентов, ко-
торые сдают отдельные вступительные экза-
мены. Слепые и плохо видящие студенты по 
окончании вуза могут заниматься иглоукалы-
ванием и прижиганием, массажем, музыкаль-
ными выступлениями, медицинской техникой 
по реабилитации больных, китайским языком, 
английским языком, проведением занятий по 
специальному образованию и др. глухие и сла-
бослышащие студенты становятся дипломи-
рованными специалистами по художествен-
ному дизайну, садово-парковому дизайну, ри-
сованию, аниме, рекламному делу, моделиро-
ванию одежды, технике фото- и киносъемки, 
компьютерной технике, применению компью-
теров в разных сферах, управлению промыш-
ленностью и торговлей и др.

другим типом образования инвалидов яв-
ляется обучение в университетах на обще-
доступных специальностях, на которые сту- 
денты-инвалиды принимаются после сдачи 
единого государственного вступительного эк-
замена, чаще всего речь идет об инвалидах с 
поражениями опорно-двигательного аппара-
та. по мере совершенствования процедуры 
сдачи ЕгЭ в Китае количество поступивших 
студентов-инвалидов в университеты увели- 
чивается из года в год. Эти студенты могут 
выбрать любую специальность, которая им по 
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и слабослышащих рочестерского университе-
та в СШа был создан в 1966 г. В нем имеются 
для глухих и слабослышащих студентов бака-
лавриат, магистратура и докторантура [2; 19].

В россии до 1917 г. существовали училища 
для глухонемых, крупнейшие из них – санкт-
петербургское и московское – были мощными 
образовательными центрами, развивающими 
теорию и практику сурдопедагогики. С 1927 г. 
в СССр стали организовываться группы глу-
хих с переводчиками жестового языка на раб-
факах Москвы, ленинграда и других горо-
дов. В 1932 г. было организовано обучение не-
слышащих и плохо слышащих в Московском 
институте химического машиностроения. В  
1934 г. первые группы глухих были приняты 
в Московское высшее техническое училище  
им. н.Э. баумана, через год – в Московскую 
сельскохозяйственную академию, позже – в 
Московский государственный университет и 
другие вузы [1]. В настоящее время Москов-
ский государственный технический универ-
ситет им. н.Э. баумана принимает глухих и 
слепых для обучения в бакалавриате и маги- 
стратуре.

В последние годы китайское правитель-
ство обращает большое внимание на образова-
ние инвалидов. С 90-х гг. прошлого века опуб- 
ликованы важные правительственные доку-
менты: закон «О защите инвалидов» (декабрь 
1990 г.), закон «Об образовании инвалидов» 
(август 1994 г.), закон «О занятости инвали-
дов» (февраль 2007 г.). В результате этих за-
конодательных актов открылись большие воз-
можности для получения образования инвали-
дами. уровень преподавания в институтах и 
университетах непрерывно повышается, что 
способствует развитию специального образо-
вания в Кнр. Однако в Китае отмечается не-
равномерность развития системы высшего об-
разования лиц с ограниченными возможно-
стями: вузы, в которых обучаются инвалиды, 
находятся в основном на востоке и в центре 
страны, что связано с уровнем экономическо-
го развития отдельных регионов. В министер-
стве образования Кнр отсутствует специаль-
ный отдел для управления высшим образова-
нием инвалидов.

Высшее образование инвалидов требует 
больших людских и материальных ресурсов. 
Как известно, в развитых странах большинст- 
во затрат на образование лиц с ограниченны-
ми возможностями осуществляет централь-
ное правительство. затрат на образование ин-
валидов необходимо в пять раз больше, чем на 
обычных студентов. В настоящее время в Ки-

душе. Кроме того, каждый год многие сту- 
денты-инвалиды поступают в открытые уни-
верситеты и учатся заочно.

В современной педагогике данный тип 
обучения инвалидов получил название ин-
клюзивное образование (англ. inclusive educa-
tion, фр. l’éducation inclusive, исп. educación 
inclusiva, порт. a educação inclusiva, ит. istru-
zione inclusiva, рум. educatia incluzivă, укр. iн-
клюзивна освіта, белор. інклюзіўна адука-
цыя, словац. inkluzívne vzdelávanie, хорв. in-
kluzivna edukacija, словен. inkluzivna vzgoja in 
izobraževanje, македон. инклузивното образо-
вание, нидерл. inclusief onderwijs, венг. inkluzív 
oktatás). под инклюзивным образованием по-
нимается «многомерное педагогическое явле-
ние, фундаментальной основой которого яв-
ляется признание уникальности, ценности и 
многообразия всех детей и исключение лю-
бых форм их дискриминации, призванное обе-
спечить продуктивное включение и участие 
каждого ребенка в системе общего образова-
ния, способствующее его дальнейшей полно-
ценной социализации» [12, с. 10]. Эти слова 
можно отнести также и к высшему образова-
нию студентов-инвалидов.

К концу 2016 г. в Китае существовало  
21 высшее учебное заведение (институты при 
университетах) для специального образова-
ния инвалидов, в которых обучалось более  
6 тыс. инвалидов по зрению и слуху, в том чис- 
ле 1 678 первокурсников. В 2016 г. 9 592 сту- 
дента-инвалида сдали ЕгЭ и поступили в 
вузы. Всего в этот время около 30 тыс. чел. с 
нарушениями здоровья училось в разных уни-
верситетах Китая.

институт специального образования при 
чанчуньском университете создан в 1987 г. 
на фоне истории специального образования в 
мире это довольно поздно. галлодетский уни-
верситет в Вашингтоне (СШа) получил ста-
тус колледжа в 1864 г. Это было первое в мире 
частное высшее учебное заведение для глу-
хих [1, с. 3; 19]. В галлодетском университе-
те обучается около 1 900 глухих студентов-
американцев и 200 студентов из различных 
стран мира. Обучение носит многоступен-
чатый характер: студенты в зависимости от 
уровня предыдущей подготовки и желания мо-
гут получить специальности на уровне сред-
него специального и высшего образования. 
Треть преподавательского состава составляют 
глухие специалисты. Это единственное в мире 
специальное учебное заведение высшего гума-
нитарного образования для глухих [2; 19]. на-
циональный технический институт для глухих 

.
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тае средства на обучение инвалидов выплачи-
ваются из местного бюджета, обычно столь-
ко же, сколько на студентов без инвалидно-
сти. Все это сказывается на совершенствова-
нии высшего образования инвалидов.

пока еще в Китае отсутствуют единые 
критерии для приема студентов-инвалидов в 
разные университеты, имеются существенные 
различия между вузами в содержании вступи-
тельных экзаменов. Каждый университет со-
ставляет свои вопросы к экзаменам, родители 
вынуждены узнавать в вузах разные програм-
мы экзаменов, чтобы помочь детям подгото-
виться к ним.

у преподавателей системы специального 
образования трудная работа. В Китае с 50-х гг. 
прошлого века был установлен повышенный 
размер денежного довольствия для этих препо-
давателей. нынешняя надбавка к окладу уже не 
соответствует современным условиям жизни. 
Она не менялась с 1956 г., к тому же некоторым 
преподавателям из местных специальных школ 
до сих пор не платят эту надбавку.

В современных условиях во всем мире 
получает развитие инклюзивное образова-
ние. ученики-инвалиды принимаются в обыч-
ные школы, они учатся с обычными детьми в 
одном классе. Тем самым лица с ограничен-
ными возможностями могут как можно рань-
ше влиться в обычный социальный коллектив, 
социализироваться. В средних школах в Китае 
инклюзивное образование уже получило раз-
витие, а в вузах пока эта работа не очень эф-
фективна.

при этом следует отметить, что пока в Ки-
тае для инвалидов имеется фактически только 
бакалавриат. Во всей стране только один ин-
ститут открыл магистратуру для лиц с огра-
ниченными возможностями. предполагает-
ся, что постепенно будет создана комплекс-
ная система высшего специального образова-
ния в Китае.

Обеспечение интересов инвалидов являет-
ся важным параметром социального прогрес-
са страны. Многие инвалиды изменили свою 
судьбу благодаря получению образования. В 
Китае имеется 85 млн инвалидов, а высшее 
образование для них осуществляется только 
в последние 30 лет. пока ресурсов для разви-
тия высшего образования инвалидов в стране 
слишком мало. абсолютное большинство ки-
тайских инвалидов не может получить высше-
го образования, потребности граждан с огра-
ниченными возможностями в этом не обеспе-
чиваются.

Выходом из сложившейся ситуации мо-
жет стать инклюзивное образование. получе-

ние образования для всех желающих инвали-
дов в специальных институтах при универси-
тетах нереально. при этом данный вид обуче-
ния не соответствует современным представ-
лениям о развитии образования лиц с ограни-
ченными возможностями. инклюзивное обра-
зование помогает студентам-инвалидам легче 
войти в социальный коллектив, быстрее прой-
ти социализацию. Следовательно, этим путем 
необходимо идти при организации высшего 
образования инвалидов.

по мере того как развиваются политика, 
экономика и компьютерная техника в соци-
альной жизни Китая, инклюзивное образова-
ние в ближайшем будущем обязательно полу-
чит быстрое развитие, и его содержание будет 
богаче. значительно расширится набор специ-
альностей для обучения инвалидов. Система 
ресурсов для инклюзивного образования и си-
стема технической поддержки обучающихся 
инвалидов будут совершенствоваться, что бу-
дет способствовать развитию сознания равен-
ства в обществе.

С 80-х гг. прошлого века действуют не-
сколько специальных институтов, созданных 
Китайской ассоциацией инвалидов и местны-
ми управлениями образования. Они внесли 
вклад в развитие высшего образования инва-
лидов, однако по мере углубления и распро-
странения инклюзивного образования задача 
этих институтов начинает изменяться. боль-
шинство студентов-инвалидов будет вливать-
ся в общие группы студентов университетов. 
Тем самым задачи институтов специального 
образования серьезно изменяются: они будут 
обеспечивать учебно-воспитательную под-
держку, станут службой жизнеобеспечения, 
службой консультации, профессиональной 
ориентации, психологической помощи и т. д.

послевузовское образование является 
важной частью системы высшего образования 
инвалидов. за 30 лет ее развития расширяется 
число дисциплин, по которым обучаются ин-
валиды, углубляется содержание предметов 
и специальностей. некоторые из специально-
стей уже достигли уровня, когда можно объяв-
лять прием инвалидов в магистратуру. Тыся-
чи студентов-инвалидов поступают в универ-
ситеты каждый год. Многие из них хотели бы 
продолжить учебу. Следует учитывать это их 
желание, удовлетворять их образовательные 
потребности.

Таким образом, несмотря на то, что выс-
шее образования инвалидов в Китае началось 
не так давно, оно быстро развивается. В буду-
щем следует учитывать реальные потребности 
молодых граждан страны, осознавать тенден-
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ции развития специального образования, при-
нимать эффективные меры для устойчивого 
развития высшего образования инвалидов в 
Китае.

известная китайская писательница, пред-
седатель Китайской ассоциации инвалидов 
чжан Хайди, избранная на этот пост 13 ноября 
2008 г. на 5-м съезде ассоциации, сказала, что 
если даже крылья сломалась, душа все равно 
высоко взлетает. Сама госпожа чжан знает все 
трудности жизни инвалидов, она с 5-летнего 
возраста после серии перенесенных операций 
по удалению раковой опухоли на позвоночни-
ке передвигается в инвалидной коляске. Если 
каждый ребенок с ограниченными возможно-
стями здоровья – ангел с ранеными крыльями, 
то развитие специального образования помо-
жет ему раскрыть крылья для полета души. 

Список литературы
1. абрамов и.а. Модель системы высшего 

технического образования лиц с недостатками слу-
ха (на примере Московского государственного тех-
нического университета им. н.Э. баумана): авто-
реф. дис. … канд. пед. наук. М., 1993.

2. базоев В.з., паленный В.а. человек из мира 
тишины. М.: академкнига, 2002.

3. Воронцова М.В., Коротенко н.С., Морозо- 
ва и.и. Механизмы реабилитации граждан с огра-
ниченными возможностями (региональный опыт): 
моногр. Таганрог: а.н. Ступин, 2011.

4. гафари Эбрахим али. Организационно-пе- 
дагогические условия обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья средствами инклю-
зивного образования (на материале исламской ре-
спублики иран): дис. … канд. пед. наук. душанбе, 
2012.

5. зимина л.б. Солнечные дети с синдромом 
дауна. М.: Эксмо, 2010.

6. инклюзивное образование: теория и практи-
ка: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. 
Орехово-зуево: изд-во гос. гуман.-технол. ун-та, 
2017.

7. Конвенция о правах инвалидов: принята ре-
золюцией 61/106 генеральной ассамблеи ООн от 
13 дек. 2006 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.un.org/ru/documents/declconv/conventions/dis
ability.shtml (дата обращения: 28.04.2019).

8. Кузьмина О.С. подготовка педагогов к ра-
боте в условиях инклюзивного образования: авто-
реф. дисс. … канд. пед. наук. Омск, 2015.

9. Медова н.а. Модель инклюзивного образо-
вания в условиях муниципальной образовательной 
системы: автореф. дис. … канд. пед. наук. Томск, 
2013.

10. Мельник ю.В. Сравнительный анализ об-
щего инклюзивного образования в странах запада 

(Канада, СШа, Великобритания) и россии: авто-
реф. дис. … канд. пед. наук. пятигорск, 2012.

11. О социальной защите инвалидов в россий-
ской Федерации: 181-Фз. М.: проспект, 2018.

12. Сигал н.г. Современное состояние и тен-
денции развития инклюзивного образования за ру-
бежом: автореф. дис. … канд. пед. наук. Казань, 
2016.

13. Ташина Т.М., Семено а.а. подготовка 
специалистов к работе в инклюзивном образовании 
[Электронный ресурс] // Современные исследова-
ния социальных проблем: Modern Research of Social 
Problems. 2014. № 2(34). URL: http://journal-s.org/
index.php/sisp/article/view/2201421/pdf_527 (дата об-
ращения: 28.04.2019).

14. чигрина а.я. инклюзивное образование 
детей-инвалидов с тяжелыми физическими нару-
шениями как фактор их социальной интеграции: 
автореф. дис. … канд. социол. наук. н. новгород,  
2011.

15. Disability Studies Quarterly. Columbus, 
Ohio: Publishing of University Libraries, 1980–2018. 
Vol. 1–38.

16. Jordan A., Stanovich P. The Beliefs and Prac- 
tices of Canadian Teachers about Including Students 
with Special Needs in their Regular Elementary 
Classrooms // Exceptionality Education Canada. 2004. 
Vol. 14. No 2. P. 25–46.

17. Porter G.L. Meeting the Challenge: Inclusion 
and Diversity in Canadian Schools // Education Canada. 
2004. Vol. 44. No 1. P. 11–13.

18. Punani B. Integrated Education for Children 
with Disabilities // Journal of Indian Education. 2004. 
Vol. 30. No 1. P. 39–46.

19. Winzer M.а. The History of Special Educa- 
tion from Isolation to Integration. Washington, DC: 
Gallaudet University Press, 1993.

* * *
1. Abramov I.A. Model' sistemy vysshego tekh- 

nicheskogo obrazovaniya lic s nedostatkami sluha 
(na primere Moskovskogo gosudarstvennogo tekhni- 
cheskogo universiteta im. N.E. Baumana): avtoref.  
dis. … kand. ped. nauk. M., 1993.

2. Bazoev V.Z., Palennyj V.A. Chelovek iz mira 
tishiny. M.: Akademkniga, 2002.

3. Voroncova M.V., Korotenko N.S., Morozova I.I. 
Mekhanizmy reabilitacii grazhdan s ogranichennymi 
vozmozhnostyami (regional'nyj opyt): monogr. Ta- 
ganrog: A.N. Stupin, 2011.

4. Gafari Ebrahim Ali. Organizacionno-peda- 
gogicheskie usloviya obucheniya detej s ogranichen- 
nymi vozmozhnostyami zdorov'ya sredstvami in- 
klyuzivnogo obrazovaniya (na materiale Islamskoj 
Respubliki Iran): dis. … kand. ped. nauk. Dushanbe, 
2012.

5. Zimina L.B. Solnechnye deti s sindromom Da- 
una. M.: Eksmo, 2010.



7575

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

6. Inklyuzivnoe obrazovanie: teoriya i praktika: 
sb. materialov II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ore- 
khovo-Zuevo: Izd-vo Gos. guman.-tekhnol. un-ta, 2017.

7. Konvenciya o pravah invalidov: prinyata rezo- 
lyuciej 61/106 General'noj Assamblei OON ot 13 dek. 
2006 g. [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.un.org/
ru/documents/declconv/conventions/disability.shtml 
(data obrashcheniya: 28.04.2019).

8. Kuz'mina O.S. Podgotovka pedagogov k rabo- 
te v usloviyah inklyuzivnogo obrazovaniya: avtoref.  
diss. … kand. ped. nauk. Omsk, 2015.

9. Medova N.A. Model' inklyuzivnogo obrazo- 
vaniya v usloviyah municipal'noj obrazovatel'noj si- 
stemy: avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Tomsk, 2013.

10. Mel'nik Yu.V. Sravnitel'nyj analiz obshche- 
go inklyuzivnogo obrazovaniya v stranah Zapada 
(Kanada, SSHA, Velikobritaniya) i Rossii: avtoref.  
dis. … kand. ped. nauk. Pyatigorsk, 2012.

11. O social'noj zashchite invalidov v Rossij- 
skoj Federacii: 181-FZ. M.: Prospekt, 2018.

12. Sigal N.G. Sovremennoe sostoyanie i tenden- 
cii razvitiya inklyuzivnogo obrazovaniya za rube- 
zhom: avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Kazan', 2016.

13. Tashina T.M., Semeno A.A. Podgotovka spe- 
cialistov k rabote v inklyuzivnom obrazovanii [Elek- 
tronnyj resurs] // Sovremennye issledovaniya social'- 
nyh problem: Modern Research of Social Problems. 
2014. № 2(34). URL: http://journal-s.org/index.php/ 
sisp/article/view/2201421/pdf_527 (data obrashche- 
niya: 28.04.2019).

14. Chigrina A.Ya. Inklyuzivnoe obrazovanie de- 
tej-invalidov s tyazhelymi fizicheskimi narusheniya- 
mi kak faktor ih social'noj integracii: avtoref. dis. … 
kand. sociol. nauk. N. Novgorod, 2011.

Higher education for people  
with disabilities and the problems  
of inclusive education in China
The article considers the evolution of the higher 
education system for people with disabilities in 
China, the history of education of people with dis- 
abilities in different countries. The authors define 
two ways of teaching people with disabilities in 
the People’s Republic of China: at the institute of 
special education at the university (for visually 
impaired and hearing impaired) and with students 
without disabilities (especially for people with 
musculoskeletal system disorders). Special attention 
is paid to inclusive education and its role in the 
socialization of Chinese students with disabilities.
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ц.ц. ОГдОнОвА
(иркутск)

развИтИЕ науЧнО-
ИССЛЕДОватЕЛьСКОГО 
ПОтЕнцИаЛа СтуДЕнтОв 
ПрИ ИзуЧЕнИИ ДИСцИПЛИны 
«СОцИОЛИнГвИСтИКа»

Предпринимается попытка представить воз- 
можности развития научно-исследователь- 
ского потенциала студентов в процессе пре-
подавания учебной дисциплины «Социолинг-
вистика». В качестве одного из способов осу-
ществления этой задачи рассматривается 
приобщение студентов к проектной деятель-
ности в форме социолингвистического экспе-
римента с последующим комментированием 
его структурных компонентов.

Ключевые слова: социолингвистика, научно-
исследовательский потенциал студентов, 
проектная деятельность, метод проектов, 
социолингвистический эксперимент, анкети-
рование.

Социолингвистика – научно-исследова-
тельская дисциплина, возникшая на стыке раз-
личных наук и изучающая язык «в обществе» 
и «для общества». имеется в виду весь комп- 
лекс внешних обстоятельств, в которых реаль-
но функционирует и развивается язык: обще-
ство людей, использующих данный язык; со-
циальная структура этого общества; социаль-
ные признаки людей; социальная стратифика-
ция языка; социальная обусловленность и ва-
риативность языковых явлений и др. Таким 
образом, социолингвистика охватывает доста-
точно широкий круг вопросов, отражающих 
характер взаимодействия составляющих три-
ады «человек – язык – общество» [8]. поэто-
му именно социолингвистика как наука при-
звана учитывать то, что еще в свое время отме-
чал р.а. будагов: «… активная позиция людей 
ставит перед лингвистами проблему постоян-
ного и глубокого взаимодействия между язы-
ком и его носителями» [1, с. 7].

Теоретическое освещение концептуально-
проблемного поля социолингвистики, систе-
матизация дидактических материалов, а также 
организация самостоятельной работы в рам-
ках компетентностно-ориентированного об-
учения направлены на формирование у сту-
дентов социолингвистической компетенции, 
предполагающей не только знание норм поль-
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зования языком в зависимости от различных 
социальных параметров, но и подготовлен-
ность к использованию социолингвистиче-
ских знаний и умений в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности. В 
этой связи следует отметить, что социолинг-
вистика имеет все основания для формирова-
ния научно-исследовательского потенциала 
студентов, что и является одной из основных 
задач данной дисциплины.

Социолингвистика изучается на старших 
курсах бакалавриата по профилю подготов-
ки «Филологическое образование» или в ма-
гистратуре по профилю подготовки «языко-
вое образование», поэтому студенты имеют 
определенный уровень подготовки к научно-
исследовательской деятельности и потенци-
ал, который в научно-методической литерату-
ре обозначается как «совокупность возможно-
стей студента для проведения самостоятель-
ных исследований, предметного и объектно-
го изучения действительности, производства 
нового знания, поиска новых парадигм и их 
применения» [3, с. 53]. Эти возможности ре-
ализуются на базе «комплекса свойств лично-
сти, включающего мотивационно-ценностную 
направленность, владение теорией и практи-
кой осуществления деятельности и професси-
онально значимыми качествами» [12]. имея 
научно-исследовательский потенциал, студен-
ты готовы проявить активность и продемон-
стрировать свои компетенции, а также способ-
ности к творчеству, самостоятельности и кре-
ативности.

В настоящее время одной из самых про- 
дуктивных образовательных технологий, под-
держивающих компетентностно-ориентиро- 
ванный подход в обучении и раскрывающих 
научно-исследовательский потенциал студен-
тов, является метод проектов, который пред-
ставляет собой «определенным образом орга-
низованную поисковую, исследовательскую 
деятельность учащихся, индивидуальную или 
групповую, предусматривающую не просто 
достижение того или иного результата, оформ-
ленного в виде конкретного практического вы-
хода, но организацию процесса достижения 
этого результата» [11, с. 82]. 

В научной литературе представлено нема-
ло работ, посвященных поиску методов про-
ектов, направленных преимущественно на ор-
ганизацию самостоятельной работы студен-
тов, а также на выявление целого ряда осо-
бенностей проектной деятельности студен-
тов в вузе (J. Stephenson, 1998; Е.С. полат, 
2010; н.и. запрудский, 2003; з.и. лаврентье-
ва, 2004; Т.п. Камынина, 2006; р.б. распопи-

на, Т.а. парфенова, 2019 и др.). Обобщая ра-
боты различных авторов, в качестве основных 
особенностей проектной деятельности студен-
тов можно указать следующие: 

– мотивационно-ценностная направлен-
ность («наличие проблемы, которая имеет 
личностно значимый характер и мотивирует 
студента на поиски ее решения» [7, с. 22]); 

– целенаправленность («проект обязатель-
но должен иметь ясную, реально достижимую 
цель. В самом общем смысле целью проекта 
всегда является решение исходной проблемы, 
но в каждом конкретном случае это решение 
имеет собственное, неповторимое воплоще-
ние» [Там же]); 

– самостоятельность (работа над проектом 
всегда предполагает самостоятельность сту-
дентов в реализации этапов исследования);

– интегральность (поиск и использование 
наиболее эффективных методов и приемов в 
достижении проектного продукта, а также не-
обходимость интегрирования знаний и умений 
из различных сфер науки);

– последовательность (любой проект в со-
ответствии с целью и задачами структурирует-
ся поэтапно или постадиально).

Целью настоящей статьи является попыт-
ка представить возможности использования 
проектной технологии в рамках учебной дис-
циплины «Социолингвистика» на примере со-
циолингвистического эксперимента. 

В процессе преподавания дисциплины 
«Социолингвистика», на наш взгляд, метод 
проектов применим при изучении темы «на-
правления и методы социолингвистических 
исследований». Студентам предлагается вы-
полнить проектное задание, а именно: разрабо-
тать и провести социолингвистический экспе-
римент в форме анкетирования на протяжении 
4–6 недель. по своим типологическим харак-
теристикам рассматриваемый проект относит-
ся к комплексным, т. к. включает в себя иссле-
довательскую и практическую части; к персо-
нальным, поскольку разработка и проведение 
социолингвистического эксперимента пред-
полагают преимущественно индивидуально-
личностную деятельность студентов. 

Структурные характеристики этого проек-
та (план) в целом соответствуют структуре мо-
дели реализации проекта: 

– подготовка;
– планирование;
– исследование, результаты или выводы;
– представление или отчет, оценка резуль-

татов и процесса [2, с. 48].
представим более подробно этапы разра-

ботки и проведения социолингвистического 
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эксперимента в соответствии с принципами 
технологии проектного обучения.

а. Подготовительный этап. препода-
ватель предоставляет студентам выбор зна-
чимых для них проблемных тем, многие при 
этом используют темы своих курсовых и дип- 
ломных проектов, магистерских диссертаций. 
преподаватель на всех этапах выступает в ка-
честве модератора и консультанта.

1. Определение целей и задач эксперимен-
та. Выявление и описание проблемной ситу-
ации, которую необходимо решить на осно-
ве проведения социолингвистического экспе-
римента. Важно заметить, что темы должны 
быть применимыми с позиций социолингви-
стики, т. е. должны предполагать возможность 
влияния социальных параметров носителей 
языка на функционирование языковых еди-
ниц / фактов (например: «использование слов-
паразитов русского языка в речи представите-
лей разных социальных групп», «англицизмы 
в речи носителей русского языка», «гендерная 
специфика восприятия понятия “любовь”», 
«языковая реализация коммуникативных дис-
танций в русском языке», «Особенности упо-
требления обращений в русском языке» и др.). 

Цели и задачи необходимо представить 
как взаимосвязанные цепочки: решение задач 
является средством реализации общей цели. В 
них должна быть отражена социолингвистиче-
ская специфика. например, при выборе темы 
«Особенности употребления обращений в рус-
ском языке» можно сформулировать цель сле-
дующим образом: определение особенностей 
употребления обращений в кругу близких род-
ственников в зависимости от социальных па-
раметров (пол, возраст, образование, социаль-
ное положение, место проживания).

2. Выбор типа эксперимента: направлен-
ный (ассоциативный и др.), социолингвисти-
ческий, лингвистическое интервьюирование и 
др. В зависимости от темы, цели и задач иссле-
дования возможно интегрирование несколь-
ких методов. чаще всего в качестве основного 
выступает анкетирование с последующим кор-
реляционным анализом.

3. Определение лингвистического и соци-
ального объектов исследования.

Лингвистический объект. Корпус иссле-
дуемых языковых единиц, составление анке- 
ты-опросника (характер и число вопросов), 
плана интервью и т. п. подготовка анкет долж-
на отвечать общим требованиям к составле-
нию анкет: 1) количество вопросов не долж-
но быть слишком большим (20–30 вопросов на 
10 минут); 2) формулировка вопросов должна 

быть однозначной, в некоторых случаях необ-
ходимы ясные комментарии; 3) ключевая лек-
сика должна использоваться терминологично; 
4) вопросы в анкете должны быть четко упоря-
дочены. разумеется, исследователю необходи-
мо прокомментировать все пункты, допуская 
различные объективные обстоятельства.

Социальный объект. разработка социоло-
гической анкеты. для этого необходимо про-
извести отбор информантов (генеральная и 
выборочная совокупность), выявить релевант-
ные социальные признаки информантов (эт-
ническая принадлежность, место проживания, 
возраст, пол, социальное положение и др.). 
Объем выборки может быть различным в за-
висимости от целей исследования. Минималь-
ный объем выборки – 30–50 информантов.

б. Основной этап. Организация и прове-
дение эксперимента (время и место проведе-
ния, время заполнения анкет).

Обработка данных / реакций: 1) социаль-
ная стратификация информантов (соотнесе-
ние социальных признаков с числом инфор-
мантов); 2) ранжирование экспериментальных 
данных по частотности.

Корреляционный анализ: описание кор-
реляций (положительных или отрицательных, 
если таковые имеются) социальных признаков 
и языковых явлений по каждому выделенно-
му социальному параметру (возраст, пол, со-
циальное положение и др.).

в. заключительный этап. подготовка 
отчета (презентация, оформление, защита). В 
качестве желаемого продукта данного проек-
та выступает оформленный и презентирован-
ный соответствующим образом раздел курсо-
вой, дипломной работы или магистерской дис-
сертации.

далее приведем методический коммен-
тарий методологически важных понятий и 
структурных компонентов данного проекта на 
конкретном примере.

1. В качестве социолингвистических ча-
сто выступают ассоциативные эксперименты 
(свободные и направленные) в зависимости от 
целей исследователя. при этом следует дис-
танцироваться от специфики собственно язы-
ковых фактов в сторону социальной обуслов-
ленности употребления и функционирования 
анализируемых языковых явлений. В качестве 
примера можно привести ассоциативный экс-
перимент, проведенный для определения на-
циональной специфики зооморфизмов (семан-
тических вариантов зоонимов) русского языка 
в сопоставлении с аналогичными единицами 
бурятского языка [9]. Целью данного экспери-
мента являлось выяснение того, что носитель 
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языка знает об исследуемых языковых едини-
цах и как пользуется ими в зависимости от со-
циальных параметров. 

перед началом эксперимента необходимо 
определить лингвистический и социальный 
объекты исследования. В качестве лингвисти-
ческого объекта исследования выступают язы-
ковые факты или единицы, необходимые для 
достижения цели эксперимента. В проведен-
ном исследовании были выбрали 34 наиболее 
употребительных русских зооморфизма и их 
эквиваленты в бурятском языке. 

Социальным объектом исследования яв-
ляются информанты, участвующие в экспе-
рименте. В качестве таковых в эксперимен-
те выступали 150 носителей русского языка – 
студенты-филологи от 17 до 30 лет и 50 разно-
возрастных носителей русского языка (жите- 
ли г. иркутска); 150 носителей бурятского язы- 
ка – студенты-филологи от 17 до 30 лет и  
50 разновозрастных носителей бурятского язы- 
ка (жители читинской и иркутской областей). 
Таким образом, объем выборки составил  
400 чел. (по 200 чел. в каждой национальной 
группе). далее была произведена социальная 
стратификация информантов на основе социо- 
логической анкеты с целью выявления реле-
вантных социальных признаков информантов 
(см. табл. ниже).

Социологическая анкета

Социальные признаки число 
информантов

1. Возраст
младшее поколение
среднее поколение
старшее поколение

2. Образование
среднее
среднее специальное
незаконченное высшее
высшее

3. Характер образования
филологи
нефилологи

4. лингвистический статус
монолингвы
билингвы

5. Социальное положение
студенты
служащие
рабочие

2. на следующем этапе исследования ин-
формантам в случае ассоциативного направ-
ленного эксперимента предлагается письмен- 
но ответить на вопросы заранее составлен-
ных анкет в течение определенного времени. 
В нашем эксперименте анкетирование про-
водилось в две серии, т. е. были разработа-
ны два образца анкет на русском и бурятском 
языках. 

Такие же анкеты были переведены на бу-
рятский язык и предъявлялись носителям бу-
рятского языка на бурятском языке.

по результатам анкетирования проводи-
лось ранжирование ответов-реакций инфор-
мантов для последующего корреляционного 
анализа.

лисой, если
быком, если
собакой, если
мышью, если
гусем, если
свиньей, если
коровой, если
зайцем, если
петухом, если
медведем, если
кошкой, если
орлом, если
ослом, если
лошадью, если
верблюдом, если
слоном, если
обезьяной, если
львом, если
козой, если
жабой, если
овцой, если
черепахой, если
тигром, если
бараном, если
выдрой, если
вороной, если
змеей, если
ласточкой, если
уткой, если
крысой, если
курицей, если
лебедем, если
козлом, если

анкета 1 (на русском языке)
Вопрос: Вы бы назвали человека

волком, если ______
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анкета 2 (на русском языке)
Вопрос: Если вы считаете, что человек жадный, 

вы можете назвать его_____

красивый –
слишком высокого 
роста –
некрасивый –
худой –
гибкий –
слабый –
стройный –
маленького роста –
большой –
толстый –
сильный –
неуклюжий –
здоровый –
безвольный –
глупый –
смелый –
хитрый –
злой –
угрюмый –
умный –
трусливый –
нечистоплотный –
рассеянный –
невоспитанный –
коварный –
веселый –
спокойный –
ленивый –
находчивый –
вспыльчивый –
болтливый –
надоедливый –
лицемерный –
тихий –
ласковый –
грубый –
хвастливый –
важный –
задиристый –
медлительный –
любопытный –
опасный –

3. Социолингвистике свойственны корре-
ляции, в которых в качестве независимых пе-
ременных выступают те или иные социальные 
параметры – возраст, социальное положение, 
род деятельности, лингвистический статус ин-

форманта, национальность, место проживания 
и др. В качестве зависимых от них выступают 
языковые явления. В социолингвистических 
исследованиях наиболее сильными (сильно 
воздействующими) социальными параметра-
ми, как правило, являются возраст, образова-
ние, лингвистический статус информантов, со-
циальное положение и территориальный при-
знак. данный список может варьироваться в 
зависимости от характера исследования. рас-
смотрим некоторые признаки по результатам 
корреляционного анализа в нашем примере. 

В о з р а с т .  Хорошо известно, что речь но-
сителей языка, которые разделены по возрасту 
полутора-двумя десятилетиями, обнаружива- 
ет определенные различия в словоупотребле-
нии, произношении и т. д. В соответствии с 
этим в вышеупомянутом эксперименте была 
принята возрастная группировка носителей 
языка с интервалами в два десятилетия: млад-
шее поколение – от 17 до 30 лет, среднее поко-
ление – от 30 до 50 лет, старшее поколение – 
от 50 лет.

подбор возрастного состава информантов 
и их количество имели определенный смысл. 
Младшее поколение представляет собой на-
стоящее и будущее страны. Это дает возмож-
ность прогнозировать особенности языковой 
картины мира конкретной лингвокультурной 
общности на ближайшие 20–30 лет. поэто-
му предпочтение в количественном отноше-
нии отдавалось младшему поколению инфор-
мантов. Однако нельзя было не учесть и отве-
ты других возрастных групп, поскольку в ре-
чевом поведении представителей старшего 
поколения могут быть выявлены особенности 
культурной и национальной специфики иссле-
дуемых единиц.

Опрос носителей русского языка показал, 
что использование зооморфизмов в речи не 
имеет зависимости от возраста испытуемых, 
т. е. реакции информантов младшего, средне-
го и старшего поколений обнаружили един-
ство в ассоциациях и употреблении исследу-
емых единиц. напротив, у носителей бурят-
ского языка наблюдалась зависимость упо-
требления зооморфизмов от возраста испыту-
емых. В целом можно утверждать, что факто-
ром, способствующим наименьшей частотно-
сти зооморфизмов, является принадлежность 
информантов к среднему и старшему поколе-
нию (10% от общей суммы ответов). инфор-
манты младшего поколения чаще употребля-
ют в речи данные языковые единицы (80% от 
общей суммы ответов).
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О б р а з о в а н и е .  данный социальный при-
знак является достаточно сильным при социо- 
лингвистических исследованиях. В рассматри-
ваемом эксперименте предполагалось, что су-
ществует зависимость между употреблени-
ем исследуемых языковых единиц и степе-
нью, а также характером образования инфор- 
мантов.

использование в речи зооморфизмов, по 
данным эксперимента, не зависело от образо-
вания в обеих национальных группах. Одна-
ко информанты с неполным высшим и выс-
шим образованием обнаружили большое раз-
нообразие в употреблении синонимов, слов-
признаков. В особенности это было характер-
но для испытуемых-филологов. Таким обра-
зом, чем выше уровень образования, тем раз-
нообразнее использование зооморфизмов в 
речи.

л и н г в и с т и ч е с к и й  с т а т у с .  Этот при-
знак информантов имеет место при сопостави-
тельных исследованиях. например, в данном 
эксперименте учитывалась разная степень 
влияния языков. В настоящее время в байкаль-
ском регионе развито бурятско-русское двуя-
зычие. носители же русского языка являются 
монолингвами. Таким образом, влияние дан-
ных языков можно назвать асимметричным 
(русского на бурятский). 

поскольку носители бурятского языка яв-
лялись билингвами, влияние русского язы-
ка на бурятский было несомненно. проявля-
лось это, например, в идентичности реакций 
(лиса – хитрый, льстец; волк – злой, жесто-
кий и др.). Однако общие результаты анкети-
рования в обеих языковых группах не совпа-
ли. Это дало основание говорить о влиянии на- 
ционального самосознания, менталитета на 
языковое употребление.

С о ц и а л ь н о е  п о л о ж е н и е .  Этот при-
знак характеризует место говорящего в соци-
альной структуре общества и его профессио-
нальную принадлежность. Этот фактор при-
знается существенным при исследовании ре-
чевого поведения информантов. В экспери-
менте проверялась зависимость употребле-
ния исследуемых единиц от социального по-
ложения информантов. при этом материалы 
не показали определенной зависимости меж-
ду социальным положением информантов и 
использованием исследуемых единиц в речи.

Таким образом, по результатам корреля-
ционного анализа (соотнесения эксперимен-
тальных данных с социальными признаками 
информантов) было установлено: 1) употреб- 

ление зооморфизмов русского языка не зави-
сит от социальных факторов, что свидетель-
ствует об устойчивости и стереотипности ис-
следуемой группы слов; 2) на употребление 
зооморфизмов бурятского языка оказывают 
воздействие возрастной и территориальный 
признаки.

Опыт преподавания учебной дисципли-
ны «Социолингвистика» показывает, что сту-
денты достаточно успешно занимаются про-
ектами подобного рода, интегрируя различные 
лингвистические знания в одном научно-ис- 
следовательском направлении, развивая свой 
научно-исследовательский потенциал. Этому 
способствует включение в лингвистический 
анализ еще одного измерения – социального, 
что дает возможность глубже проникнуть в 
саму природу языка, полнее выявить условия 
его функционирования и динамику его разви-
тия, позволяет представить в новом свете ан-
тологическую картину языка как социального 
феномена. 

использование проектной технологии в 
процессе преподавания дисциплин лингви-
стического цикла расширяет границы лингви-
стического кругозора студентов, их научно-
исследовательского потенциала, в целом спо-
собствуя дальнейшему осуществлению прин-
ципов и технологии проблемного обучения в 
профессиональной сфере.
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Development of the research  
potential in students  
in studying the discipline 
“Sociolinguistics”

The article presents the possibilities of developing 
the research potential of students in the process 
of teaching the discipline “Sociolinguistics”. The 
author shows that the inclusion of students in 
project activities in the form of a sociolinguistic 
experiment, followed by commenting on its structural 
components, can be regarded as one of the ways to 
accomplish this task.

Key words: sociolinguistics, research potential of
students, project activities, project method, socio- 
linguistic experiment, questioning.

(Статья поступила в редакцию 18.03.2019)
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уСЛОвИя ФОрмИрОванИя 
ПрЕДПрИнИматЕЛьСКИх 
КаЧЕСтв буДущИх 
ИнжЕнЕрОв ПО наПравЛЕнИю 
«ИнФОрмацИОнныЕ 
СИСтЕмы И тЕхнОЛОГИИ» 
в ОбразОватЕЛьнОй 
ДЕятЕЛьнОСтИ

Раскрываются в контексте современных под-
ходов к профессиональной подготовке выпуск-
ника технического вуза сущностные характе-
ристики такого понятия, как «предпринима-
тельские качества инженера». Представле-
ны основные направления предприниматель-
ской деятельности будущего инженера и 
предпринимательские качества, соотнесен-
ные с ними. Выявлены дидактические условия 
образовательной деятельности.

Ключевые слова: предпринимательские каче-
ства инженера, основные направления пред-
принимательской деятельности будущего ин-
женера, предпринимательские качества.

Сегодня структура подготовки будущих 
бакалавров по направлению «информацион-
ные системы и технологии» неизбежно при-
ходит к изменениям в связи с потребностью 
общества в инженерных кадрах, владеющими 
навыками инновационного предприниматель-
ства. нами были выделены основные сферы 
деятельности будущего инженера по инфор-
мационным системам как предпринимателя, 
характеризующие особенность его целевых 
установок и функций, и предпринимательские 
качества распределены по соответствующим 
деятельностям: образовательной, проектной, 
коммуникативной, организационной и управ-
ленческой.

В контексте исследуемой проблемы нами 
дано определение предпринимательских ка-
честв будущего инженера как личностно инте-
гративного образования, выражающего един-
ство и взаимосвязь волевого, рационально-
го, эмоционального и социального компонен-
тов развития личности, которые детермини-
руют успешность субъекта в системе деловых 
социально-ценностных отношениях при пред-
приимчивости получения и продвижения кон-

курентоспособного интеллектуального про-
дукта инженерной деятельности [1]. 

В образовательную деятельность будуще-
го инженера по информационным системам 
как предпринимателя входят постоянное са-
мообразование и анализ информации в пред-
принимательской и профессиональной сферах 
(сбор информации о новых законах правитель-
ства в производственной сфере, об изменении 
условий и требований трудовой деятельности, 
о новых информационных продуктах и техно-
логий, обеспечивающих и улучшающих усло-
вия труда на производстве, деятельности кон-
курирующих сторон, о тенденциях инженер-
ных идей и научного прогресса и др.). Соот-
ветственно этой деятельности мы выделили 
следующие качества будущего инженера по 
информационным системам как предприни-
мателя: самообразование и эрудированность, 
системное и аналитическое мышление, спо-
собность осваивать, генерировать новые идеи, 
вырабатывать ценностное суждение об идеях, 
решениях, методах, самоопределяться в ситу-
ации выбора.

В нашем исследовании мы рассматривали 
психолого-педагогические условия формиро-
вания предпринимательских качеств будущих 
инженеров по направлению «информацион-
ные системы и технологии» в образователь-
ной деятельности, принимая за структурную 
«единицу» педагогического процесса педаго-
гическую ситуацию, которая востребует лич-
ностные функции студентов.

говоря о ситуации, мы, опираясь на тео- 
рию личностно ориентированного образова- 
ния, разработаную В.В. Сериковым, имеем в 
виду систему внешних условий, способству-
ющих побуждению активности будущего ин-
женера и опосредующих ее. под личностно 
развивающей ситуацией мы понимаем взаи- 
мосвязь педагогических факторов, определя-
емых деятельностью преподавателя, учебным 
материалом, поставленной инженерно-пред- 
принимательской проблемой для конкретного 
производства в структуре содержания, учеб-
ными средствами, информационными техно-
логиями, которые составляют на данном от-
резке учебного процесса объект, стимул и 
условия учения и развития субъекта как си-
стемы действий студентов с учебным матери-
алом, преподавателем и сокурсниками.

В структуре этой ситуации можно выде-
лить а) жизненную производственную проб- 
лему, некоторое событие в жизни личности; 
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б) преподавателя, обладающего личностным 
опытом формирования качеств будущего ин-
женера как предпринимателя; в) студента, ис-
пытывающего потребность в личностном раз-
витии предпринимательских качеств будуще-
го инженера; г) «факторное поле» личност-
но ориентированной ситуации – фрагмент той 
жизнедеятельности будущего инженера, в ко-
торой востребуются качества предпринима-
теля; д) процессуальные компоненты ситуа-
ции – задачи различной предметной приро-
ды с личностным контекстом, система диало-
гов с носителем личностного опыта, игровая 
имитация социального пространства личност-
ной самореализации (роли, конфликты, ожи-
дания, отношения с референтами иного опыта  
и др.) [2].

Естественно, что социальный смысл жиз-
недеятельности личности, жизненная профес-
сиональная проблема или коллизия влияет на 
ее активность в обучении. Этому способству-
ет контекстность обучения. Как и в традици-
онном обучении, учебный материал предъ-
является в виде учебных текстов как знако-
вых систем, информации, которую нужно 
усвоить. Однако здесь выделяются и «реаль-
ные контуры профессионального будущего»  
(а.а. Вербицкий).

В педагогике под понятием «контекст» 
подразумевается смысловая категория, рас-
крывающая социальное значение отношений 
личности с окружающей действительностью 
сквозь призму соотнесенности с общественны-
ми процессами и развитием человека. Это вза-
имодействие (контекста и реальности) связа-
но с ориентацией личности студента в профес-
сиональной сфере, адекватной оценкой себя 
и своих возможностей, осознанием соответ-
ствия себя в профессии, принятием ценностей 
самоактуализации, стремлением работать над 
своими личностно-профессиональными каче- 
ствами, к которым, в частности, относятся бы-
страя обучаемость и гибкость, умение отсто-
ять и аргументировать свое мнение. но следу-
ет отметить, что в связи с высокими темпами 
развития информационных технологий осо-
бенностью контекстных ситуаций является их 
опережающий характер. 

Еще одним важным условием становления 
предпринимательских качеств будущих инже-
неров по направлению «информационные си-
стемы и технологии» в образовательной дея-
тельности является интерактивное обучение. 

Эта проблема рассматривается в трудах 
а.а. Вербицкого, и.а. зимней, г.а. Китай-

городской, М.В. Кларина, В.В. Серикова, 
г.н. Щедровицкого и др. Многие ведущие уче-
ные (б.Ц. бадмаев, н.а. багрова, ю.ю. гав-
ронская, В.В. гузеев, М.В. Кларин, Е.С. по-
лат и др.) признают, что оптимальные усло-
вия интерактивного обучения переводят по-
знавательную деятельность учащихся на бо-
лее высокие формы кооперации и сотрудни-
чества, формируя успешность и интеллекту-
альную состоятельность, деловую активность, 
обобщенные устойчивые психологические об-
разования. 

Межличностная коммуникация со склады-
вающимися межсубъектными отношениями, 
наблюдающимися в процессе «интеракции», – 
это неполный перечень возможностей взаимо-
действия общения. интеракция предполага-
ет активный обмен опытом познания, отноше-
ний и действий, эмоций и чувств. Она изменя-
ет, причем в лучшую сторону, самих участни-
ков процесса взаимодействия, их личностные 
качества, а также модели их поведения и дея-
тельности.

Основными процессуальными компонен-
тами ситуации интерактивного взаимодейст- 
вия являются позитивный диалог по постав-
ленной инженерной проблеме (контекстной 
задаче), где в результате мыследеятельности 
участников педагогической ситуации и обме-
на инженерными мыслями и идеями открыва-
ются и осознаются новые смыслы, познается 
новое содержание образования по поставлен-
ной проблеме, происходят рефлексия, само- 
анализ и самооценка и др. 

Таким образом, «технология интерактив-
ного обучения» через участие и взаимодейст- 
вие способствует более быстрому и качествен-
ному усвоению материала, более быстрой об-
учаемости и гибкости, умению аргументиро-
вать и отстаивать свою позицию, осознанию 
себя в профессии, стремлению работать над 
своими личностно-профессиональными каче-
ствами, в том числе стремлению повышения 
своей эрудированности, системного и анали-
тического мышления, способности осваивать, 
генерировать новые идеи, вырабатывать цен-
ностное суждение об идеях, решениях, мето-
дах, самоопределяться в ситуации выбора. 

Еще одним важным условием формиро-
вания предпринимательских качеств будущих 
инженеров по направлению «информацион-
ные системы и технологии» в образовательной 
деятельности является использование ситуа-
ции «противодействие обучению». а.н. под-
дьяков определяет «зону ближайшего разви-
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тия» (збр) в контексте противодействия сле-
дующим образом. збр – это то, чему человек 
не может научиться сам, но чему может на-
учиться и что может развить в противодейст- 
вии с другим. Мотивация здесь может опре-
деляться просто самой ситуацией брошенного 
вызова, варьируя при этом очень в широком 
диапазоне: от легкого спортивного азарта, вы-
званного шутливым пари («Слабо...?») до жгу-
чей ненависти к противостоящему субъекту и 
готовности действовать наперекор ему всегда и 
везде – в том числе учиться запрещенному [3].

учебная деятельность в ситуации про-
тиводействия отмечается наличием содер-
жательного «противодействия» студентов в 
условиях команды (или сотрудничества про-
тиводействующего). Это означает, что каж-
дый студент из команды должен уметь ставить 
цели и проводить анализ учебной проблемы с 
тем условием, чтобы до этого варианта реше-
ния не смог додуматься «противник», т. е. про-
тиводействующая сторона; определять и кон-
тролировать способы решения учебной зада-
чи, уметь гибко перестраиваться в зависимо-
сти от действий противодействующей сторо-
ны и т. д. Таким образом, студенты в условиях 
«противодействия» самостоятельно очень бы-
стро учатся овладевать большим числом слож-
нейших операций – это умение анализировать, 
прогнозировать и сравнивать не только свои 
действия, но и действия противодействующей 
стороны; умение делать наиболее оптималь-
ный и выгодный выбор; уметь быстро пере-
страиваться и распределять обязанности вну-
три команды в связи с изменяющимися усло-
виями от действий противодействующей сто-
роны; добиваться превосходного результата; 
умение ставить промежуточные цели и зада-
чи и т. д.

Так, во время занятий с использовани-
ем мозгового штурма в ситуации противодей-
ствия между командами было предложено сту-
дентам представить ферму из будущего с са-
мыми фантастическими идеями и совершен-
ствами в техническом плане. С противодейст- 
вующих сторон было названо очень много ин-
тересных идей, которые нашли широкий от-
клик в аудитории. при этом многие студен-
ты готовы были в техническом плане осуще-
ствить эти идеи в своей дальнейшей жизни, в 
собственном бизнесе.

при формировании предпринимательских 
качеств будущих инженеров по направлению 
«информационные системы и технологии» не-
обходима конкретизация конечного результа-

та трудов студента, их перспектива в реали-
зации в конкретной практической деятельно-
сти, которая социальна значима и важна для 
того региона, где он живет. поэтому и обуче-
ние, и разработка дипломных проектов долж-
ны позволять решать конкретные актуаль-
ные задачи региона. поскольку руководство 
университета тесно сотрудничает с предпри-
ятиями города и региона, то и темы диплом-
ных проектов выглядят следующим образом: 
«Создание сайта-визитки для предприятия 
“ЦЕМинВЕСТ” с использованием современ-
ных средств веб-разработки», «редизайн сайта 
предприятия аО “Себряковцемент”», «проек-
тирование комплекса технических средств за-
щиты информации предприятий малого бизне-
са», «автоматизация системы управления зер-
нохранилищем на примере заО “панфилов-
ский элеватор”», «Создание прототипа систе-
мы управления веб-содержимым на примере 
информационно-аналитического сайта “нефть 
и газ Онлайн”» и т. д.

Таким образом, контекстность обучения, 
технологии интерактивного обучения, ситу-
ации «противодействия обучению» и связь с 
предприятиями региона являются необходи-
мыми условиями формирования предприни-
мательских качеств будущего инженера по 
информационным системам в образователь-
ной деятельности (напомним, что предприни-
мательские качества будущего инженера были 
условно распределены на следующие виды 
деятельности: образовательную, проектную, 
коммуникативную, организационную и управ-
ленческую). Они создают благоприятную сре-
ду обра зовательного общения студентов, пре-
доставляют благоприятные условия для разви-
тия критического мышления и анализа, свобо-
ду в решении конкретной проблемной инже-
нерной образовательной задачи, в частности 
свободу в выборе этой проблемной задачи для 
изучения, активируют сам процесс обучения 
и способствуют тем самым поддержке инте-
реса и активности студентов, соединяют тео-
рию и практику; облегчают восприятие, пони-
мание и усвоение информации, обеспечивают 
включенность во взаимодействие и процесс 
познания всех участников, учитывают инди-
видуальность маршрута. Все это способству-
ет развитию таких качеств будущих инжене-
ров, как эрудированность в области предпри-
нимательства, в профессиональной сфере дея-
тельности, системное мышление и аналитиче-
ский ум, способность быстро осваивать техни-
ческие новшества (профессиональная мобиль-
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ность), способность генерировать идеи и само-
стоятельно мыслить, способность вырабаты-
вать ценностное суждение об идеях, решени-
ях, методах, умение самоопределяться в си-
туации выбора.
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Conditions of formation  
of entrepreneurial qualities in future 
engineers acquiring the qualification 
“Information systems and technologies” 
in the educational process
The article reveals the essential characteristics 
of the concept “entrepreneurial qualities of an 
engineer” in the context of modern approaches to 
the professional training of a graduate of a tech- 
nical university. The authors present the main 
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engineer and the corresponding entrepreneurial 
qualities. The didactic conditions of educational 
activity are revealed.
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ФОрмИрОванИЕ 
эКОнОмИЧЕСКОй ГрамОтнОСтИ 
мЛаДшИх шКОЛьнИКОв 
ПОСрЕДСтвОм занятИй  
на ОСнОвЕ СИтуацИИ

Экономическая грамотность является необ-
ходимым условием жизнедеятельности в со-
временном обществе, ее основы закладыва-
ются уже в начальной школе. Рассматрива-
ется понятие экономической грамотности 
младших школьников. Формирование основ 
экономической грамотности предлагается 
осуществлять посредством занятий на осно-
ве ситуации. Приводятся характеристики за-
нятия на основе ситуации, представлены и 
проиллюстрированы примерами его этапы.

Ключевые слова: основы экономической гра-
мотности, обучение младших школьников, за-
нятия на основе ситуации.

В эпоху развитого высокотехнологичного 
и конкурентного современного мира предпри-
имчивость и экономическая грамотность ста-
новятся востребованными в обществе, а сле-
довательно, проблемы экономического обра-
зования приобретают особую актуальность. 
уже младшему школьнику необходимо ори-
ентироваться в ряде экономических катего-
рий: представлять назначение и формы денег, 
осуществляя расчеты при организации своего 
питания в школьной столовой, понимать цен-
ность окружающих предметов, оперируя таки-
ми понятиями, как «экономность», «бережли-
вость», «расточительность» и т. п. 

проблема формирования основ экономи-
ческой грамотности рассматривалась многи-
ми зарубежными и отечественными педаго-
гами. В работах я.а. Коменского, Ж.Ж. рус-
со, и.г. песталоцци (XVI–XVIII вв.) были 
заложены основы обучения детей младше-
го возраста ведению домашнего хозяйства 
посредством учебно-ролевых игр. В трудах 
К.д. ушинского, С.Т. Щацкого, а.С. Мака-
ренко (XIX–XX вв.) существенное внимание 
уделялось вопросам экономического воспита-
ния детей в обучении, в том числе через во-
влечение их в совместную со взрослыми дея-
тельность [6].
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анализ педагогических исследований сви-
детельствует о том, что на данный момент на-
коплен определенный опыт в области обуче-
ния младших школьников основам экономиче-
ской грамотности средствами дидактических 
игр, сказочных сюжетов и нестандартных твор-
ческих заданий. Однако при этом не в полной 
мере решена проблема переноса экономиче-
ских знаний и умений, демонстрируемых деть-
ми, приобретаемых в сюжетной игре, в жизнен-
ные ситуации, реально происходящие или воз-
можные в современных условиях, в которых и 
выражается экономическая грамотность (т. е. 
не только в умении решать математические за-
дачи с экономическим содержанием или эконо-
мические задачи, но и в умении действовать). 

по-прежнему является актуальным поиск 
оптимального механизма формирования основ 
экономической грамотности, позволяющего 
обеспечить решение проблемы переноса эко-
номических знаний, умений на реальные си-
туации, которые происходят или могут прои-
зойти в жизни младшего школьника, наряду с 
сложившимися традициями экономического 
образования обучающихся на начальной сту-
пени школьного образования.

В настоящее время вопросам экономиче- 
ской грамотности младшего школьника по-
священо значительное количество работ, об-
условивших несколько подходов к понима-
нию этого понятия. Так, Е.н. землянская под 
экономической грамотностью имеет в виду 
«процесс и результат формирования у школь-
ников экономически значимых качеств лич-
ности, знаний, умений; системы ценностных 
представлений о взаимосвязях явлений эко-
номической и социальной жизни; опыта и 
нравственно-ценностной мотивации социаль- 
но-экономической деятельности, позволяю-
щих личности адаптироваться и интегриро-
ваться в существующие установки общества» 
[3]. и.В. липсиц под экономической грамот-
ностью понимает «знание логики экономиче-
ских процессов и оптимальные способы пове-
дения в мире экономики» [4].

В работах Е.н. землянской, л.М. Клари-
ной, и.а. Сасовой, и.В. липсиц и др. человек 
выступает инициатором «экономической ак-
тивности» [7; 8], поэтому формирование эко-
номической грамотности является важным 
условием воспитания субъекта экономиче-
ских отношений. Основные направления раз-
вития социально-экономического образования 
и воспитания современные педагоги видят в 
осознанном отношении обучающегося к тру-
ду, результатам его деятельности, в готовно-
сти к принятию решений в различных формах 

экономической деятельности, умении прояв-
лять рачительность, экономность и бережли-
вость к используемым ресурсам в жизнедея-
тельности ребенка.

О.г. грохольская, С.л. чернер, п.р. ату-
тов, а.р. ишматова, С.М. Колова, М.б. Ко-
пылова, В.д. ландшеер и др. выделяют два 
аспекта в структуре экономической грамотно-
сти младшего школьника: во-первых, приоб-
ретение достаточного объема знаний, умений, 
обеспечивающих осуществление трудовой де-
ятельности; во-вторых, обязательное наличие 
мотивации для непрерывного совершенство-
вания своих знаний, умений в экономической 
сфере функционирования общества [5]. 

Таким образом, современная педагоги-
ческая литература трактует экономическую 
грамотность исходя из определенного набо-
ра знаний, умений и навыков, соответствую-
щего психолого-педагогическим критериям 
(осознание важности экономически значимых 
качеств личности; мотивирование к ведению 
экономической деятельности; опыт экономи-
ческой деятельности; умение ставить эконо-
мически значимые цели). 

данное определение отражает основное 
содержание понятия «экономическая грамот-
ность», но не учитывает возрастные особенно-
сти младшего школьного возраста, характери-
зующегося переходом от наглядно-образного 
к словесно-логическому мышлению. научные 
понятия в тезаурусе младших школьников не 
возникают спонтанно, необходимо обосновы-
вать их значимость, приводить примеры по 
переносу тех или иных понятий на реальные 
жизненные ситуации, демонстрировать при-
меры правильного применения на основе соб-
ственного опыта каждого ребенка. 

С учетом возрастных особенностей млад-
шего школьника мы предлагаем такую форму-
лировку: экономическая грамотность – это 
комплекс знаний, умений и определенных на-
выков экономического поведения, дающий воз-
можность младшему школьнику принимать 
обоснованные решения и осознанно участво-
вать в процессах и явлениях хозяйственной де-
ятельности общества.

Существование разных программ, учебно-
методических комплектов, посвященных об-
учению азам экономики на уровне начально-
го школьного образования, свидетельствует 
о том, что однозначного решения об опти-
мальных методах и приемах формирования 
основ экономической грамотности младшего 
школьного возраста на сегодняшний день не 
найдено. идет непрерывный творческий по-
иск оптимальных форм обучения, учитываю-
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щих специфичность экономического материа-
ла и возможности понимания данной возраст-
ной группы.

Современные тенденции выбора опти-
мальных методов при формировании основ 
экономической грамотности склоняются в сто-
рону занятий на сюжетно-ситуативной осно-
ве, предложенных в работах а.а. горчинской 
[1]. В основе занятий на сюжетно-ситуативной 
основе лежат две производные, входящие в 
данное определение – это понятия «сюжет» и 
«ситуация».

«Сюжет – совокупность действий, собы-
тий, в которых раскрывается основное содер-
жание художественного произведения» [9]. по 
мнению О.г. грохольской, сюжетное занятие 
представляет собой «моделирование событий, 
находящихся в определенном мире и в опре-
деленное время, при этом существуют опреде-
ленные правила и рамки действия» [2]. Ситу-
ация – «совокупность обстоятельств, условий, 
создающих те или иные отношения, обстанов-
ку или положение» [9].

Мы предлагаем ограничиться определени-
ем понятия «ситуация» и формирование основ 
экономической грамотности осуществлять по-
средством организации занятий на основе си-
туаций, обеспечивающих совокупность усло-
вий и обстоятельств, создающих те или иные 
отношения, не регламентированные формаль-
ными правилами и ролями. В связи с тем, что в 
классических педагогических словарях опреде-
ление данного понятия не представлено, пред-
лагаем следующую трактовку: занятие на осно-
ве ситуации – это целенаправленная деятель-
ность учителя и ученика по созданию экономи-
ческих ситуаций, являющихся отражением ре-
альных жизненных обстоятельств, либо явля-
ющихся реальными событиями экономической 
деятельности, не регламентированными фор-
мальными правилами и характеризующими-
ся обязательным условием создания конечного 
продукта деятельности.

Основными характеристиками занятия на 
основе ситуации являются:

– сформированная модель экономической 
ситуации; 

– наличие определенных ролей, но не на-
вязанных, а выбранных самостоятельно; 

– понимание участником занятия целей 
выбранной роли; 

– взаимодействие участников занятия 
друг с другом в рамках целей и задач выбран-
ных ролей в условиях ситуации, без обозна-
ченного сценария;

– понимание общей цели всех участников 
занятия; 

– вариативность решений; 
– возможность оценки собственной дея-

тельности и деятельности других участников 
ситуации.

при реализации занятия на основе ситуа-
ции решаются следующие задачи: 

– нахождение проблематики ситуации; 
– разработка целесообразной модели по-

ведения с точки зрения экономических ас- 
пектов; 

– отработка навыков с помощью повторов; 
– социальная адаптация ребенка посред-

ством снижения его тревожности при условии 
приобретения опыта в смоделированной си- 
туации;

– определение своей роли и понимание 
значимости командной работы.

занятия на основе ситуации можно клас-
сифицировать по нескольким признакам:

1) по отражению реальности – теорети-
ческие (абстрактные), заключающиеся в реше-
нии математических задач с экономическим 
содержанием; реальные (практические), моде-
лирование жизненной ситуации;

2) по уровню сложности – легкие (низ-
кий уровень сложности) предполагают одну 
ситуацию и небольшую команду участников; 
сложные (высокий уровень сложности) пред-
полагают несколько этапов ситуации, решение 
практических задач;

3) по оценке – экспертная оценка (наличие 
жюри); самооценка (определение по шкале, 
сличение с эталоном и пр.); 

4) по наличию регламента – жесткие, пред-
полагающие четкий порядок действий, огра-
ниченные временными рамками; свободные, 
без строгого регламента и без ограничений по 
времени; 

5) по числу участников – персональные 
(учащиеся выполняют одинаковое задание, по 
истечении отведенного на выполнение рабо-
ты времени ответы разбираются и оценивают-
ся); командные (производятся в организован-
ном пространстве, каждому участнику пред-
стоит выполнить определенную роль, смоде-
лировать ситуацию);

6) по направлению деятельности – эмо-
ционально-деятельностные (являются формой 
тренинга, моделируют ситуацию человече-
ских отношений без жестких правил); имита-
ционные (моделирование практики примене-
ния таких форм решения, как мозговой штурм, 
анализ ситуации); инновационные (направ-
ленные на разработку новых идей и нестан-
дартных ситуаций); стратегические (планиро-
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вание модели будущего или возможного раз-
вития ситуации).

Таким образом, занятие на основе ситу-
ации является основой механизма формиро-
вания экономической грамотности, который 
включает в себя содержательный, деятель-
ностный и диагностический компоненты.

Содержательный компонент механизма
представлен двумя блоками: знание экономи- 
ческой теории и умение переносить его на ре- 
шение как математических задач с экономи- 
ческим содержанием, так и экономических за-
дач. данный компонент обусловливает глав-
ным образом формирование теоретической
составляющей экономической грамотности.
Деятельностный компонент предполагает 
организацию полноценной учебно-познава- 
тельной деятельности младших школьников 
в ходе занятия. Диагностический компонент 
механизма включает диагностику и критерии 
оценки сформированности изучаемых харак-
теристик. деятельностный и диагностический 
компоненты обусловливают формирование 
практической составляющей экономической 
грамотности младшего школьника.

для реализации занятий на основе ситу-
аций нами предложено две модели организа-
ции деятельности школьников: в соответствии 
с первой, от обозначенной экономической си-
туации посредством деятельности осущест-
вляется переход к решению математической 
задачи с экономическим содержанием; в соот-
ветствии со второй, от математической задачи 
с экономическим содержанием посредством 
деятельности решается экономическая задача 
(экономическая ситуация).

уточним, что под математической зада-
чей с экономическим содержанием мы пони-
маем задачу, количественно описывающую 
экономическую ситуацию, разрешаемую сче-
том или арифметическим действием. Эта зада-
ча состоит из условия, представляющего эко-
номическую ситуацию и характеризующие ее 
величины, а также вопроса, указывающего на 
то, что следует найти в ходе решения. В от-
личие от математических задач, экономиче-
ские характеризуются неоднозначностью, от-
сутствием четкого разделения известных и не-
известных величин, избыточностью данных, 
не участвующих в решении. условия задачи 
могут обладать неопределенностью, нехват-
кой исходных данных, приобретаемых только 
в ходе решения самой задачи. 

Мы выделяем семь этапов занятия на 
основе ситуации: организационно-мотиваци-
онный; ввода участников в ситуацию; содер-
жательный; групповой или индивидуальной 

работы; вывода и анализа итогов; самостоя-
тельной работы; рефлексии.

на организационно-мотивационном эта-
пе происходят актуализация требований к 
учащимся со стороны учебной деятельности, 
включение в учебную деятельность, привле-
чение интереса, создание условий восприя-
тия нового материала, подготовка учащихся к 
выполнению пробного учебного действия. на 
данном этапе формулируется ситуация, кото-
рую необходимо решить, при этом оговарива-
ется время принятия решения.

на этапе ввода участников в ситуацию 
фиксируется затруднение, выдвигаются гипо-
тезы и строятся модели исходной проблемной 
ситуации. Этот этап предполагает актуализа-
цию известных либо изученных способов дей-
ствий, достаточных или не достаточных для 
данной ситуации. Обучающиеся осознают те-
матику занятия, определяют свой интерес, са-
мостоятельно формируют группы для даль-
нейшей коллективной работы. завершающим 
моментом данного этапа является формули-
ровка цели и темы занятия.

В рамках содержательного этапа уча-
щимися изучается, обобщается и фиксирует-
ся экономическая теория в языке и знаково. 
Определяются варианты решения ситуации 
(мозговой штурм, дерево решений и пр.).

на этапе групповой или индивидуальной 
работы самостоятельно распределяются роли 
в группе, определяются средства, алгоритмы, 
модели, формулируются решения, которые не-
обходимо сделать для реализации поставлен-
ной цели. Выполняются учебные действия, 
определяется верность выбранного алгорит-
ма решения, выполняются задания, в которых 
приобретенный способ действий является про-
межуточным и необходимым для решения в 
целом. Этот этап характеризуется наибольшей 
концентрацией действий, требующей слажен-
ной командной работы и индивидуальных ро-
лей участников группы, умения распределять 
обязанности и объединять при окончательном 
решении и действии.

задача учителя на данном этапе – фиксиро-
вать совершаемые группой действия. Основ-
ные критерии оценки – наличие четырех дей-
ствий: построение образа ситуации; опреде-
ление компонентов ситуации известных и ис-
комых, определение вспомогательных компо-
нентов; составление плана действий; контроль 
за исполнением. Каждому виду действий при-
сваиваются критерии: разумность, обобщен-
ность, сознательность, критичность и мера 
овладения. Фиксация совершаемых группой 
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действий и их характеристики осуществляется 
посредством ведения протокола наблюдений.

Этап вывода и анализа итогов связан с 
подготовкой конечного продукта (например, 
отчет о прибыли / убытке, калькуляция едини-
цы продукции производства поделки, выпол-
ненной своими руками и т. п.) либо проверкой 
своих расчетов на модели (макете) реально-
го объекта. на данном этапе также соотносят-
ся цель учебной деятельности и ее результа-
ты, фиксируется их соответствие, в случае не-
изученности вопроса намечаются дальнейшие 
цели деятельности, определяются возможные 
аналогичные ситуации в реальной жизни, ме-
ста и способы проявления.

Этап самостоятельной работы предпола-
гает индивидуальную работу по решению ма-
тематической задачи с экономическим содер-
жанием либо решение экономической задачи 
с целью фиксации усвоения нового материала.

на этапе рефлексии определяется пред-
варительная сформированность знаний, уме-
ние воспроизвести полученную информацию 
и определить степень изученности и понима-
ния вопроса. 

приведем пример организации занятия 
на основе ситуации для учащихся 3-го класса 
(первая модель: от экономической задачи к ре-
шению математической задачи с экономиче-
ским содержанием).

Тема занятия: Себестоимость товара.
Цель: определить понятие «себестои-

мость», сформировать знание алгоритма рас-
чета себестоимости товара и умение приме-
нять его при решении практических задач.

Планируемые результаты: владеть перво-
начальными навыками расчета себестоимости 
товара.

Метапредметные результаты (УУД):
 • р е г у л я т и в н ы е  – принимать учеб-

ную задачу; планировать необходимые дей-
ствия; сверять результаты своей деятельности 
с шаблоном (эталоном), выполнять необходи-
мые корректировки своей деятельности;

 • п о з н а в а т е л ь н ы е  – извлекать и по-
нимать нужную информацию; осуществлять 
операции синтеза, анализа, сравнения, клас-
сификации при решении задач; устанавли- 
вать причинно-следственные связи и делать 
выводы;

 • к о м м у н и к а т и в н ы е  – вести учеб-
ный диалог с учителем, другими участниками 
группы; задавать вопросы по обозначенной те-
матике, отвечать на вопросы учителя и других 
участников группы, формулировать собствен-
ные мысли, иметь свою точку зрения, уметь ее 
аргументировать.

Оборудование: заготовки для изготовле-
ния кошелька (листы цветной бумаги а4, на-
клейки, стразы, чеки с обозначенными на них 
наименованиями данных материалов и услов-
ной стоимостью), клей, ножницы, рабочая те-
традь, шаблон таблицы для расчета себестои-
мости кошелька.

Организационный этап занятия (7 минут) 
начинается с приветствия учащихся, обраща-
ется внимание на импровизированный мага-
зин, в котором предложены товары, представ-
лена их стоимость. 

ученикам необходимо проверить готов-
ность к занятию: у них должны быть рабочая 
тетрадь, справочная литература и денежные 
средства (принятая валюта) для оплаты поку-
пок в магазине.

Учитель: ребята, как вы думаете, чем мы 
будем сегодня заниматься?

Ответы учеников (совершать покупки).
Учитель: да, совершать покупки вы бу-

дете, но главная задача заключается в следу-
ющем: каждому из вас необходимо изготовить 
кошелек (все необходимые материалы для его 
изготовления есть в нашем магазине) и рас-
считать его себестоимость. Время на покуп-
ки 5 минут и на изготовление кошелька так-
же 5 минут. 

далее учителем демонстрируется процесс 
изготовления кошелька, заготовки для него 
подбираются таким образом, чтобы длитель-
ность изготовления была не более 5 минут. 

Учитель: Все ли понятно в задании? 
Ответы учеников (должно возникнуть за-

труднение в определении себестоимости и в 
алгоритме расчета).

Таким образом на этапе ввода участников 
в ситуацию (3 минуты) фиксируется затруд-
нение.

Учитель: на какой важный вопрос мы се-
годня должны ответить и как сформулируем 
тему занятия?

Ответы учеников (что такое себестои-
мость и как ее рассчитать).

затем следует содержательный этап 
(7 минут), где учащимся предлагается, исполь-
зуя справочную литературу, найти определе-
ние себестоимости и алгоритм ее расчета. на 
эту работу отводится 5 минут. учащиеся объ- 
единяются по 4 человека и распределяют са-
мостоятельно роли в группе, задача учителя – 
фиксировать, есть ли распределение ролей, 
насколько действия разумны, сознательны и  
обоснованно длительны.

Учитель: ребята, кто готов дать определе-
ние себестоимости и показать алгоритм расче-
та этого экономического показателя?
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Ответы учеников (Себестоимость – это 
все затраты на производство и продажу то-
вара. Алгоритм расчета себестоимости за-
ключается в нахождении суммы всех расхо-
дов (затрат) при производстве товара). 

Учитель: ребята, кто сможет напомнить, 
какая стоит перед нами задача?

Ответы учеников (изготовить кошелек и 
рассчитать его себестоимость).

Учитель: Теперь мы знаем, что такое себе-
стоимость, и можем выполнить задание? 

Ответы учеников (да, можем, все, что 
мы сейчас купим, это и будут наши затраты 
на производство кошелька).

Учитель: а как вы сможете подтвердить 
ваши расходы? 

Ответы учеников (свести ответы к тому, 
что при покупке необходимо брать чек).

на этапе индивидуальной работы (13 ми-
нут) ученики приступают к выполнению за- 
дания. 

Учитель: приступаем к выполнению зада-
ния, не забывайте брать чеки и приклеивать их 
в рабочую тетрадь. расчет себестоимости не-
обходимо выполнить в виде таблицы (готовый 
шаблон таблицы раздается в бумажном виде 
для заполнения каждому ученику). 

Таблица состоит из следующих столбцов: 
1) наименование; 2) количество израсходован-
ного материала; 3) цена материала за едини-
цу; 4) сумма, рассчитанная путем умножения 
цены на количество. 

Строки таблицы фиксируют материалы, 
используемые для изготовления кошелька 
(разные материалы должны отражаться в от-
дельной строке, т. к. имеют различные цены).

В конце таблицы должна быть строка 
«Всего», которая содержит сумму всех расхо-
дов, связанных с изготовлением кошелька.

Этап вывода и анализа (5 минут) связан с 
проверкой алгоритма расчета себестоимости. 
ученикам демонстрируется расчет себестои-
мости кошелька учителя. на данном этапе воз-
можна корректировка неточностей и исправ-
ление ошибок, допущенных учениками при 
выполнении задания (контроль правильности 
выполнения задания осуществляется ученика-
ми самостоятельно, в случае затруднений воз-
можна помощь учителя).

Учитель: ребята, какая экономическая си-
туация сегодня нами решалась? Можете при-
вести пример возможной в вашей жизни ана-
логичной ситуации, при которой потребуется 
рассчитать себестоимость чего-либо?

Ответы учеников (расчет себестоимости 
товара, изготовление изделий своими руками).

Учитель: а теперь попробуйте самостоя-
тельно решить математические задачи с ана-
логичной экономической ситуацией, которые 
вам могут быть предложены для решения на 
олимпиадах или в учебнике «Математика». 

на этапе самостоятельной работы (7 ми-
нут) предлагается решение математических 
задач с экономическим содержанием.

Задача 1. рассчитай себестоимость изготовле-
ния новогодней открытки, если известно, что израс-
ходовано 3 бусины по цене 2 руб. за каждую, 1 лист 
картона за 3 руб., атласная лента за 10 руб. 

Задача 2. Фирма по доставке цветов оформи-
ла букет из 5 роз по 100 руб. за один цветок, бумаги 
для оформления израсходовано 2 м по цене 60 руб. 
за метр, стоимость доставки 200 руб. рассчитай се-
бестоимость 1 букета.

решение задач осуществляется в рабочей 
тетради, которые в конце занятия сдаются учи-
телю на проверку.

на этапе рефлексии (3 минуты) ребятам 
предлагается ответить на вопрос: «где вы 
сможете применить полученные знания сегод-
ня?». а также ученикам необходимо нарисо-
вать кружок (семафор) на полях рабочей те-
тради напротив выполненных заданий либо за-
фиксированной теории. Цвета семафора име-
ют следующие значения: «зеленый цвет» – 
в ходе работы на занятии было все понятно; 
«желтый цвет» – в ходе работы все понятно, но 
остались вопросы; «красный цвет» – ход рабо-
ты не понятен, не смог разобраться.

итак, занятия на основе ситуаций – это це-
ленаправленная деятельность учителя и уче-
ника по созданию экономических ситуаций, 
являющихся отражением реальных жизнен-
ных обстоятельств, не регламентированных 
формальными правилами и ролями и харак-
теризующихся обязательным условием созда-
ния конечного продукта деятельности. Такие 
занятия являются основным механизмом фор-
мирования основ экономической грамотности 
младших школьников, они предполагают при-
менение активных и интерактивных методов. 
главными элементами занятий на основе си-
туации должны стать математические задачи 
с экономическим содержанием и экономиче-
ские задачи. 

поскольку в учебном плане начально-
го общего образования не предусматривает-
ся изучение предмета «Экономика», обучение 
основам экономической грамотности должно 
осуществляться в рамках внеурочной деятель-
ности (это может быть кружок, краткосрочный 
курс, факультатив и т. п.).
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Formation of economic literacy  
in younger schoolchildren through 
classes based on the case study
The article considers the concept of economic 
literacy of younger schoolchildren. The authors  
show that economic literacy is a prerequisite for 
human vital activity in modern society, its founda- 
tions being already laid in elementary school. It is 
proposed to carry out the formation of the essential 
basis for economic intelligence through lessons 
based on case study. The characteristics of the 
activities based on case study are presented; its 
stages are illustrated by examples.

Key words: fundamentals of economic literacy, 
training of younger schoolchildren, classes based 
on case study
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А.в. лялЮк, н.Г. ПрОзОрОвА 
(краснодар)

СОврЕмЕнныЕ  
мЕтОДы ДИаГнОСтИКИ  
заПаСа уСтОйЧИвОСтИ  
СОцИаЛьнО-ПрОФЕССИОнаЛьнОй 
КОмПЕтЕнтнОСтИ  
И ЕЕ СОСтавЛяющИх

Применение современных математических 
методов дает возможность объективной 
диагностики всех аспектов компетенций и 
личностно-профессиональных качеств, в том 
числе их устойчивости. Обсуждаются эта-
пы создания метода, приведены примеры при-
менения методики интерпретации первичной 
информации с помощью статистического ме-
тода «каменистой осыпи» Кеттела, методов 
математического анализа и высшей алгебры: 
математической теории пределов и теории 
граф.

Ключевые слова: социально-профессиональная 
компетентность, личностно-профессиональ-
ные качества, устойчивость, диагностика.

введение. В настоящее время компетен-
ции и личностно-профессиональные качест- 
ва – важнейшие факторы конкурентоспособ- 
ности индивида [1; 8]. Компетенции и лич- 
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ностно-профессиональные качества – подси-
стемы социально-профессиональной компе-
тентности, изоморфные ей: как и социально-
профессиональная компетентность в целом. 
Они включают в себя операционный, моти- 
вационно-ценностный и поведенческий ком-
поненты (соответственно, систему знаний и 
умений, мотивы и ценностное отношение к 
определенным видам деятельности, а также 
личный опыт в них). Ведущим компонентом 
всегда является поведенческий (творческо-
деятельностный), поскольку именно он при-
дает смысл знаниям и умениям; соответствен-
но, мотивы – движущая сила применения опе-
рационного компонента, а также его развития 
[4; 12].

Cоциально-профессиональная компетент-
ность как сложная система не сводится к сумме 
компетенций и личностно-профессиональных 
качеств. Соответственно, не сводится к форми-
рованию отдельных компетенций (личностно-
профессиональных качеств) и личностно-про- 
фессиональное развитие индивида [4; 10]. 
Это обусловлено как минимум связями меж-
ду компетенциями (тем более между их ста-
новлением). Связи между компетенциями за-
ключаются не только в том, что знания и уме-
ния, соответствующие одним компетенци-
ям, – основа для формирования операционно-
го компонента других подсистем социально-
профессиональной компетентности. не ме-
нее важен следующий аспект: для решения 
одних и тех же задач (жизненных, професси-
ональных, учебных, творческих и др.) требу-
ется совместное применение нескольких ком-
петенций (как знаний и умений, так и соответ-
ствующего опыта). например, для компьютер-
ного моделирования физических явлений тре-
буется проявление как естественнонаучной, 
так и информационной компетентности [1; 
10]. или, например, для выполнения учебно-
исследовательской, научно-практической или 
научно-исследовательской работы необходи-
мо проявление не только исследовательской 
компетентности (готовности к исследователь-
ской деятельности), но и компетенций, соот-
ветствующих содержанию и сущности выпол-
няемой работы [3; 5; 15].

В настоящее время развиты методы коли-
чественной диагностики сформированности 
компетенций, личностно-профессиональных 
качеств и социальной компетентности, а также 
конкурентоспособности индивида; данные ме-
тоды учитывают не только связи между опера-
ционным, мотивационно-ценностным и пове-

денческим компонентами компетенций, но так-
же связи между самими компетенциями, обес- 
печивающими целостность социально-про- 
фессиональной компетентности и процесса ее 
становления [7; 12]. В настоящее время совре-
менные специалисты предлагают показатель 
связи между операционным и поведенческим 
компонентами, вычисляемый на основе стати-
стического метода «каменистой осыпи»: ин-
декс взаимосвязи указанных компонентов ра-
вен Z, если не менее чем Z элементов систе-
мы знаний и умений применены не менее чем  
Z раз каждый [10].

Сформированность компетенций – один 
из основных факторов мониторинга качества 
образования [2; 9; 13]. Составляющие компе-
тенций и личностно-профессиональных ка-
честв имеют тенденции к угасанию. Возника-
ет проблема обеспечения устойчивости ком-
петенций, личностно-профессиональных ка-
честв и социально-профессиональной компе-
тентности в целом. из общей теории систем 
и системного анализа известно, что устойчи-
вость – способность системы возвращаться в 
исходное состояние после возмущающего воз-
действия. Кроме того, общая теория управле-
ния (составляющая общей теории систем) опе-
рирует таким понятием, как «запас устойчи-
вости системы» (разница между фактическим 
значением характеристического параметра си-
стемы и граничным, при котором система еще 
устойчива).

Следует заметить, что актуальность проб- 
лемы обеспечения устойчивости социально-
профессиональной компетентности и ее состав-
ляющих детерминирована следующими об-
стоятельствами. Во-первых, проявление ком- 
петенций в жизнедеятельности (в том числе в 
профессиональной деятельности и непрерыв-
ном послевузовском образовании) возможно 
лишь в том случае, если они устойчиво сфор-
мированы [11]. Во-вторых, в условиях экспо-
ненциального роста объема информации в со-
временном обществе существующие знания 
и умения быстро устаревают [6]. период по-
лураспада компетентности – интервал време-
ни, при котором степень соответствия индиви-
да (точнее, его компетенций) требованиям об-
щества уменьшается в два раза при неизмен-
ном уровне его знаний и умений. В-третьих, 
окружающая социальная среда – потенциаль-
ный источник негативных влияний (воздей-
ствий) на личность. Так, человек даже с вы-
соким уровнем физической культуры рискует 
стать личностью с зависимым поведением (на-
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пример, с такой аддикцией, как алкоголизм), 
если у него неадекватное социальное окруже-
ние (например, коллеги или друзья с аддикция-
ми). Очевидно, что если система знаний и уме-
ний будет ослабевать, то за указанный интер-
вал степень соответствия индивида требовани-
ям общества уменьшится не в два раза, а зна-
чительно больше. из проблемы обеспечения 
устойчивости социально-профессиональной 
компетентности и ее составляющих неизбеж-
но следует такая метрологическая задача, как 
диагностика их устойчивости. 

В настоящее время в должной мере раз-
работаны методы для диагностики сформиро-
ванности компетенций, но очень слабо – ме-
тоды для диагностики их устойчивости, хотя 
устойчивость – не менее важный аспект ком-
петенций (личностно-профессиональных ка-
честв) и социально-профессиональной ком-
петентности в целом, чем сформированность. 
Возникает вопрос: каким образом диагности-
ровать устойчивость сформированности ком-
петенций, личностно-профессиональных ка-
честв и социально-профессиональной компе-
тентности в целом? 

цель исследования – разработка мето-
да для диагностики запаса устойчивости со- 
циально-профессиональной компетентности и 
ее составляющих. 

результаты исследования. С точки зре-
ния авторов статьи, для диагностики устой-
чивости отдельной компетенции (личностно-
профессионального качества) необходимо оце- 
нить степень ее сформированности; соглас-
но современным воззрениям, степень сформи-
рованности компетенции – отношение факти-
ческого уровня ее сформированности к долж-
ному). В таком случае относительный запас 
устойчивости компетенции 1−= Ff  (здесь 
F – степень сформированности компетенции). 
безусловно, относительный запас устойчиво-
сти может быть отрицательным, если компе-
тенция сформирована не полностью (в таком 
случае имеет место фактор риска недостаточ-
ной образованности). Соответственно, индекс 
устойчивости социально-профессиональной 
компетентности индивида как совокупности 
компетенций равен D, если запас устойчиво-
сти не менее чем D процентов компетенций 
составляет не менее чем ( )Dδ  каждой (запас 
устойчивости компетенций должен быть вы-
ражен в процентах). 

Может возникнуть вопрос: почему для 
оценки запаса устойчивости компетенций 
принимаем степень ее сформированности, а не 

уровень развития? дело в том, что, во-первых, 
каждая компетенция характеризуется специ-
фикой (могут быть различны единицы измере-
ния), во-вторых, для различных компетенций 
различны нормы уровня сформированности. 
например, уровень сформированности опера-
ционного компонента иноязычной компетен-
ции – объем словарного запаса индивида, сте-
пень взаимосвязи операционного и поведенче-
ского компонентов – индекс охвата словарно-
го запаса деятельностью, связанной с перево-
дом на иностранный язык или наоборот. или, 
например, сформированность операционно-
го компонента физической культуры лично-
сти оценивают на основе тестов (классические 
примеры: «Еврофит», комплекс гТО и т. д.). В 
то же время относительные (безразмерные) ве-
личины позволяют сопоставить сформирован-
ности различных компетенций. 

Возникает и другой вопрос: каков вид 
функции ( )Dδ ? С точки зрения авторов на-
стоящей статьи, δ(D) = 10 + D. данную фор-
мулу авторы объясняют тем, что десять про-
центов – в пределах погрешности измерения 
компетенций (измерение невозможно без по-
грешностей!). более простой вид формулы: 

( ) DD =δ . 
приведем пример. пусть у индивида долж-

ны быть сформированы 25 компетенций, и сте-
пень сформированности каждой (в процентах) 
составляет 89, 34, 240, 128, 93, 115, 320, 163, 
72, 134, 85, 210, 123, 142, 134, 148, 79, 131, 75, 
114, 119, 205, 157, 92, 124. запасы устойчиво-
сти соответственно: –11, –66, 140, 28, –7, 15, 
220, 63, –28, 34, –15, 110, 23, 42, 34, 48, –21,  
31, –25, 14, 19, 105, 57, –8, 24. Сортируем по 
убыванию (обязательное действие при реали-
зации статистического метода «каменистой 
осыпи» Каттела (Cattell, 1966)): 220, 140, 110, 
105, 63, 57, 48, 42, 34, 34, 31, 28, 24, 23, 19, 15, 
14, –7, –8, –11, –15, –21, –25, –28, –66. Если 
применить простейшую формулу, то индекс 
устойчивости социально-профессиональной 
компетентности равен 32, т. к. у девятой ком-
петенции (36% от общего числа) запас устой-
чивости составляет лишь 34%.

предложенный метод расчета ориентиру-
ет на то, чтобы каждая компетенция имела за-
пас устойчивости. значительно хуже ситуа-
ция, когда, например, одна компетенция име-
ет многократный запас устойчивости, дру-
гие – минимальный (или вообще не полностью 
сформированы). Очевидно, что индекс устой-
чивости социально-профессиональной компе-
тентности должен быть целевым ориентиром 
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системы профессиональной подготовки, а сте-
пень устойчивости компетенции зависит от 
качества преподавания учебных дисциплин (и 
иных мероприятий), направленных на ее фор-
мирование.

достаточно интересной является задача 
прогнозирования вероятности того, что компе-
тенция начнет угасать. Если не учитывать вза-
имосвязь анализируемой компетенции с ины-
ми, то вероятность того, что степень сформи-
рованности компетенции не станет ниже, чем

1,0 (100%), составит ( )

( ) 11ln

ln

+
=

+
=

F
F

e
ep F

F , где 

е – экспонента (основание натуральных лога-
рифмов). Это логистическая функция, в соот-
ветствии с которой если степень сформиро-
ванности компетенции равна 1,0, то вероят-
ность того, что она останется прежней (ком-
петенция не будет ни деградировать, ни раз-
виваться), составляет 50%. например, если за-
пас прочности компетенции равен 1,5 (степень 
сформированности равна 2,5), то вероятность 
того, что степень ее сформированности не ста-
нет ниже чем 1,0, равна 71,4%.

Степень устойчивости социально-профес- 
сиональной компетентности можно вычислить
по простейшей формуле: ∑

=

=
N

i
if

1
φ , где N – 

число компетенций, fi – запас устойчивости i-й 
компетенции (если запас устойчивости отри-
цательный, то его принимают равным нулю). 
Однако более адекватной была бы модель рас-
чета, основанная на математической теории 
пределов:

где n/, n//, n///, n////, n/////, n////// и n/////// – число ком-
петенций, у которых запас устойчивости соот-
ветственно высший, очень высокий, высокий, 
выше среднего, средний, низкий и нулевой. 
данная формула ограничивает роль компетен-
ций с небольшим запасом устойчивости. реко-
мендуемые градации запаса прочности: свыше 
2,0 – высший, от 1,5 до 2,0 – очень высокий, от 
1 до 1,5 – высокий, от 0,5 до 1,0 – выше сред-
него, от 0,25 до 0,5 – средний и менее 0,25 – 
низкий.

по мнению авторов, запас устойчивости
компетенции [ ]{ }








⋅++⋅= ∑

=

m

i
ii FLf

1
1ln1 λα , где

m – число компетенций, с которыми она связа-
на, f – степень запаса ее устойчивости, Li – сила 
связи с i-й компетенцией, Fi – степень сформи-

рованности i-й компетенции, с которой связа-
на анализируемая; [ ]{ } [ ]iiii FLFL ⋅+=⋅+ 1ln1lnλ ,
если [ ] 01ln >⋅+ ii FL ; [ ]{ } 01ln =⋅+ ii FLλ , если

[ ] 01ln ≤⋅+ ii FL . напомним, что имеет смысл 
связь анализируемой компетенции только с 
компетенциями, сформированными на долж-
ном уровне. запас устойчивости социально-
профессиональной компетентности – сумма 
запасов устойчивости компетенций. рекомен-
дуемые градации силы связей между компе-
тенциями: 1 – сильнейшая связь, 0,8 – очень 
сильная, 0,6 – сильная, 0,4 – средняя, 0,2 –  
слабая.

Когнитивной моделью устойчивости ком-
петенций и социально-профессиональной ком-
петентности можно считать ориентированный 
граф, в котором вершины – компетенции, ли-
нии – связи между ними.

заключение. перспективы дальнейших 
исследований авторы видят, во-первых, в про-
ектировании универсальных научно обосно-
ванных технологий профессиональной подго-
товки, ориентированных на обеспечение запа-
са устойчивости социально-профессиональной 
компетентности и ее составляющих (компе-
тенций и личностно-профессиональных ка-
честв); во-вторых, в создании информационно-
вероятностных моделей разрушения компе-
тенций (личностно-профессиональных ка-
честв) в результате воздействий окружающей 
социальной среды. 
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Modern methods of diagnostics  
of the the sustainability  
of socio-professional competence  
and its components

The article is focused on the use of modern 
mathematical methods which makes it possible to 
objectively diagnose all aspects of competencies 
and personal professional qualities, including 
their sustainability. The authors discuss the stages 
of method creation; give examples of applying the 
method of interpreting primary information using 
Cattell’s scree method, methods of mathematical 
analysis and higher algebra namely the mathe- 
matical theory of limits and graph theory.
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СПЕцИФИКа ПрОвЕДЕнИя 
ОцЕнОЧнОй эКСПЕртИзы 
ДИСтанцИОнных 
КОнКурСОв ИСПОЛнИтЕЛЕй-
ИнСтрумЕнтаЛИСтОв

Рассматриваются принципы функциониро-
вания очного и дистанционного конкурсов 
исполнителей-инструменталистов, сходства 
и различия конкурсного и экспертного жюри, 
а также характерные особенности, сопрово-
ждающие их работу. Раскрывается специфи-
ка проведения оценочной экспертизы конкурс-
ных видеовыступлений. Обосновываются оце-
ночные критерии, способствующие выявле-
нию эмоционально-смысловых и технических 
достоинств музыкального исполнения.

Ключевые слова: музыкальное исполнитель-
ство, интернет-конкурс, оценочная экспер-
тиза, экспертное жюри.

Музыка – один из самых эмоциональных 
видов искусства. Это своеобразная форма вы-
ражения объективного через субъективное по-
средством эмоций и музыкальных пережива-
ний. Музыка настолько многогранна и много-
планова, что способна вызывать такое же мно-
гообразие эмоциональных переживаний и у 
слушателей. при этом в музыкальном, как и 
в других (архитектура, скульптура, живопись, 
театр) видах искусства, существует достаточно 
парадоксальное явление, позволяющее сосуще-
ствовать кардинально противоположным мне-
ниям (например, по поводу исполнения одного 
и того же музыкального произведения, одной и 
той же сыгранной роли, одного и того же живо-
писного полотна и т. д.). и происходит это не 
только в среде обычной, возможно, не слишком 
искушенной, аудитории, но и среди профессио- 
налов. на наш взгляд, это напрямую связано 
с самой особенностью искусства – транслиро-
вать заключенную в нем художественную ин-
формацию, закодированную в различных фор-
мах, знаках и текстах культуры.

В частности, в музыкальном искусстве та-
кой содержательной информативной едини-
цей выступает нотация, нотный текст. В це-
почке «автор – информация – потребитель» 
происходит раскодирование информации, ее 
восприятие, усвоение, трансформирование, 

наконец, интерпретация (аутентичность, здесь- 
подлинность, достоверность, здесь-обоснован- 
ность, оригинальность, здесь-уникальность) 
смысла нотного текста. при этом уровень кре-
ативного взаимодействия интерпретатора с 
предлагаемым музыкальным явлением всегда 
различен и находится в прямой зависимости 
от исторического, социокультурного и лично-
го опыта, а также от наличия или отсутствия 
как специальных знаний, так и общей культу-
ры [7, с. 166–167].

проблема интерпретации, смысла и пони-
мания информации художественного, в том 
числе музыкального, текста исследовалась 
фундаментальной (ю.б. борев, г.г. гадамер, 
Т.а. ван дейк, М.С. Каган, М. Хайдеггер и 
др.) и продолжает исследоваться современной 
(Т.В. дорфман, л.а. исаева, и.а. Кребель, 
а.а. пелипенко и др.) наукой. 

В работах особо подчеркивается важ-
ность трактовки, интерпретации текста искус-
ства, как художественного, так и музыкаль-
ного. а поскольку нотация (фиксация музы-
кальных текстов) есть, хоть и гениальное, но 
все же «вспомогательное средство, позволя-
ющее удерживать и закреплять… окамене-
лые знаки», необходим творческий, чуткий 
интерпретатор-исполнитель, способный не 
«заземлять» музыку, а «помочь ей принять 
первоначальное “парящее” положение» [Там 
же, с. 169].

Так, по мнению известного музыканта, 
исполнителя, педагога а.б. гольденвейзера, 
для того чтобы музыкальное произведение 
не «жило лишь потенциально», а стало твор-
ческим событием, оно «должно быть творче-
ски воспроизведено третьим лицом – испол-
нителем, который каждый раз его “воплоща-
ет”. Это сложная, трудная, ответственная зада-
ча музыканта-исполнителя» [2, с. 110]. 

иначе говоря, любое музыкальное произ-
ведение содержит в себе не только собствен-
ное содержание. Воплощение замысла ком-
позитора, музыкальное озвучивание, воспро-
изведение всегда связано с определенного ро- 
да исполнительской свободой интерпретато-
ра. Свободой, основанной, прежде всего, на 
точности передачи авторского текста, автор-
ских ремарках, авторских указаниях темпов, 
штрихов, динамики и проч. на умении твор-
чески согласовать их с музыкальными идея-
ми и со стилем композитора, вписав послед-
ний в стиль эпохи, в которую данный компо-
зитор жил и творил. 

© Казахватова л.а., 2019
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а поскольку исполнительство всегда ин-
дивидуально и субъективно, в нем неизбеж-
но присутствуют «концептуальные критерии 
личности», уровень ее одаренности, ее «ху-
дожественное кредо» [7, с. 217], если таковое 
имеется, специфические вкусы и предпочте-
ния, наконец, уровень и качество музыкаль-
ной подготовки. 

Следовательно, в условиях любого пуб- 
личного (в нашем случае конкурсного) вы- 
ступления музыкант-исполнитель всегда мо-
жет быть оценен как интерпретатор, способ-
ный (или мало способный) не только береж-
но, но и творчески расшифровать и донести 
до слушателя авторский «архитектурный чер-
теж» (метафора К. игумнова). 

Как известно, оценка – это цифровое 
(балльное) и часто расшифрованное словес-
но суждение об успехах каждого конкретно-
го исполнителя, конкурсанта. Эффективность 
оценки во многом зависит от исходных поло-
жений, учитываемых при ее определении. Это 
особенно важно, когда одного и того же кон-
курсанта оценивают разные члены жюри. 

Важно понимать, что каждый член жюри – 
это, прежде всего живой человек, и только за-
тем профессионал. имея свое субъективное 
мнение по целому ряду профессиональных во-
просов и обладая неким количеством профес-
сиональных знаний, умений, навыков, а так-
же профессиональным вкусом, обусловлен-
ным субъективными факторами, каждый член 
жюри способен принять и признать одно (на-
правление, форму исполнения) и не признать 
другое в профессиональной деятельности. па-
радокс в том, что именно это и составляет цен-
ность данного специалиста, поскольку выра-
жает субъективное, личностное в искусстве, 
в творчестве, в профессиональном подходе. 
другими словами, именно профессиональная 
субъективность оценивания здесь является 
ценностью [3, с. 4].

В то же время субъективность не может 
и не должна становиться истиной в послед-
ней инстанции. В этом случае теряется всякий 
смысл выставления оценки. Только коллеги-
альность (сумма субъективного), а также на-
личие определенной системы оценивания спо-
собны в итоге привести к объективным, аргу-
ментированным результатам в оформлении 
конкурсной рейтинговой шкалы. С этой це-
лью и, как правило, для каждого конкретного 
исполнительского конкурса разрабатываются 
так называемые единые оценочные критерии, 
позволяющие анализировать слабые и силь-
ные стороны публичного выступления (на-
пример, глубину интерпретации, стилевое со-

ответствие, музыкальную речь, виртуозность, 
эмоциональность, интонационную вырази-
тельность и проч.). Собственно, наличие та-
ких критериев и следование им призваны обе-
спечивать объективность и единство в подхо-
дах к определению оценки. приобретая впол-
не конкретную материальную форму в виде 
балла, выставляемого за игру, оценка в даль-
нейшем в виде суммы баллов определяет рей-
тинг конкурсантов, положение каждого участ-
ника в ряду других участников творческого 
состязания. Очевидно, что не всем и не всегда 
удается победить в конкурсном соревновании. 

Это связано с тем, что конкурсное выступ- 
ление представляет собой сложную деятель-
ность в особых – экстремальных – условиях, 
значительно отличающихся от привычных, ре-
петиционных. наиболее распространенными 
экстремальными, оказывающими негативное 
влияние на характер, содержание и качество 
непосредственно исполнительской деятель-
ности на сцене, являются факторы внешние и 
внутренние. К внешним факторам среди про-
чих можно отнести акустические несовершен-
ства концертного зала, несовершенство техни-
ческого состояния музыкального инструмен-
та, неудачное освещение, шумовые помехи в 
зале и т. д. К внутренним (психологическим) – 
высокую степень ответственности исполните-
ля, напряженное внимание, риск забыть текст, 
ошибиться, остановиться во время исполне-
ния и проч. (л.л. бочкарев). добавим сюда не-
уверенность в своих силах, внутреннюю, ино-
гда неоправданную, обеспокоенность тем, что 
соперники намного техничнее и подготовле-
ны лучше. находясь в эпицентре событий, в 
стрессовой атмосфере конкурсного состяза-
ния, немногие способны слышать себя во вре-
мя выступления как бы со стороны и тем бо-
лее самостоятельно проанализировать и кри-
тически оценить уже состоявшееся выступле-
ние. наконец, присутствие непосредственно 
в зале жюри, состоящего из музыкантов-про- 
фессионалов, призванных фиксировать любые 
исполнительские просчеты или достижения 
при помощи определенной суммы баллов, уси-
ливает и без того нервное напряжение у боль-
шинства конкурсантов.

автору из личного (как исполнительского, 
так и педагогического) опыта, включая много-
летний опыт конкурсных выступлений, а так-
же работу в качестве члена конкурсного жюри 
многих исполнительских конкурсов, известно, 
что не внешние, а именно внутренние факто-
ры иногда решающим образом сказываются 
на качестве выступления конкурсанта. доба-
вим, что эмоциональный отклик заинтересо-
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ванного слушателя (например, чуткая тишина 
в зале) не только прибавляет уверенности, но 
и существенно ослабляет негативные проявле-
ния психики исполнителя, позволяя ему твор-
чески и в полной мере реализоваться на сцене. 

Отметим, что сказанное выше в большей 
степени относится к конкурсным мероприя-
тиям, проводимым «здесь и сейчас», в кон-
цертном зале, на общей для всех конкурс-
ной сцене, в присутствии профессионального 
жюри. но сегодня, в век компьютерных тех-
нологий и коммуникаций, особую популяр-
ность как у нас, так и за рубежом приобретают 
инструментально-исполнительские фестива-
ли и конкурсы различных статусов, в которых 
«живое» исполнение заменено его аудио- или 
видеозаписью. Это так называемые дистанци-
онные конкурсы, интернет-конкурсы и фести-
вали исполнителей-инструменталистов меж-
дународного и всероссийского уровня. Вот не-
которые из них: «Мозаика талантов» (Москва), 
«Музыкальное конфетти», «белая акация» 
(республика Марий Эл), Instrumental Music 
Competition им. я. Сибелиуса (Finland), «Му-
зыкальная мозаика» (Волгоград) и др. Каж-
дый конкурс обладает своим электронным ре-
сурсом. Это интернет-сайт, который включа-
ет несколько электронных веб-страниц (доку-
ментов), объединенных общей темой и связан-
ных между собой с помощью ссылок. на сайте 
можно ознакомиться с программными требова-
ниями, сроками проведения конкурса, возраст-
ными номинациями, а также критериями, по ко-
торым будет оцениваться музыкальная аудио-
запись (а чаще видеозапись) участников.

несомненное достоинство интернет-кон- 
курсов состоит в том, что они не только зна-
чительно расширяют географию участников, 
но и практически не ограничивают ни их ко-
личество, ни их возраст. Кроме того, участие в 
интернет-конкурсе, как правило, значительно 
снижает психологическую нагрузку конкур-
санта, поскольку позволяет, сделав несколько 
записей, выбрать и отправить наиболее удач-
ную из них. наконец, сама запись происхо-
дит в комфортных для конкурсанта условиях, 
в удобное для него время, в привычной ауди-
тории и на привычном инструменте. при этом 
конкурсант и его педагог свободны в своих 
предпочтениях при выборе конкурса по прин-
ципу его тематической направленности.

что касается функционирования очного 
и дистанционного конкурсов, а также работы 
в них конкурсного жюри, то здесь существу-
ют некоторые (иногда существенные) разли-
чия. Так, в отличие от дистанционного, очное 
конкурсное мероприятие, как правило, строго 

регламентировано. достаточно подробно, чет-
ко и безапелляционно описаны требования к 
участникам, такие как возраст, правила отбора 
участников, ограниченные документами опре-
деленного образца, финансовые условия уча-
стия (иногда обременительные для семьи, по-
скольку часто связаны с дальними поездками), 
а также требования к программе и временной 
лимит каждого тура. порядок выступления 
каждого участника определяется путем жере-
бьевки и может быть изменен только вслед-
ствие особых, достаточно убедительных дово-
дов или обстоятельств.

Кроме того, конкурсная программа оч-
ного конкурса может быть исполнена только 
один раз, без права переигрывания в случае не- 
удачного по каким-либо причинам исполне-
ния. Выше уже приводились основные нега-
тивные (внутренние и внешние) факторы, со-
путствующие такому выступлению.

наконец, жюри очного конкурса всегда 
присутствует в концертном зале в полном со-
ставе. при этом, как показывает практика, чле-
ны жюри могут обмениваться мнениями, ино-
гда и непроизвольно-эмоциональной жестику-
ляцией, мимикой (человеческий фактор) реа-
гируя на некоторые исполнительские недоче-
ты или, напротив, удачи. Такая реакция часто 
вызывает непонимание участников, публики, 
музыкальной общественности, приводя к не-
довольству, а то и протесту в виде письмен-
ных обращений к организаторам конкурса. В 
то же время дистанционные конкурсы отли-
чаются от очных не только большей доступ-
ностью и демократичностью по отношению к 
конкурсантам, но и принципом работы жюри. 

здесь представляется логичным заметить 
вкратце, что терминология, которая использу-
ется при описании рабочих процедур дистан-
ционных конкурсов, специфична и перекли-
кается с терминологией таких научных обла-
стей, как экономика, техника, торговля, на-
конец, криминалистика. Общим источником 
здесь вновь выступают информационные тех-
нологии. Так, применительно к данной терми-
нологии дистанционное жюри принято назы-
вать экспертным, а его работу – экспертизой, 
т. е. формой использования специальных по-
знаний экспертов.

Собственно, эксперт (от лат. expertus 
«опытный») – лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, специалист, приглашаемый 
или нанимаемый за вознаграждение для выда-
чи квалифицированного заключения или суж-
дения по вопросу, рассматриваемому или ре-
шаемому другими людьми [8]. К специальным 
знаниям, которыми должен обладать профес-
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сиональный эксперт, н. Кузнецова, автор ста-
тьи «что значит быть экспертом?», относит 
умения, навыки и компетенции. приобрете-
ние статуса «эксперта» обусловлено, прежде 
всего, высоким уровнем профессионализма, 
компетентности, а также наличием уникально-
го практического опыта. принципиально важ-
но, подчеркивает автор, что мнению эксперта 
должны доверять [4].

при этом экспертиза – это процедура по-
лучения оценки изучаемого явления и после-
дующая его градация на основе группово-
го мнения специалистов (экспертов) в дан-
ной предметной области. Кроме того, приня-
то исходить из предположения, что совмест-
ное мнение обладает большей точностью, чем 
индивидуальное мнение каждого из экспертов 
[1]. Сама процедура экспертного оценивания 
включает в себя совокупность определенных 
методов и критериев оценки, которые, в свою 
очередь, зависят от характера экспертизы и об-
ласти ее применения. Конечной целью экспер-
тизы является получение достоверных объек-
тивных результатов. 

Как видим, использование такой специфи-
ческой терминологии, далекой от музыкально-
го искусства, не только не противоречит пони-
манию основных принципов работы жюри лю-
бого (очного или дистанционного) исполни-
тельского конкурса, но, как ни странно, под-
тверждает их, конкретизирует. 

рассмотрим подробнее принципы рабо-
ты экспертного жюри. Во-первых, у членов 
экспертного конкурсного жюри, в отличие 
от жюри очного, нет необходимости лично-
го присутствия одномоментно «здесь и сей-
час». более того, приглашенные эксперты ча-
сто находятся в разных городах, республи-
ках или странах. Эксперты хотя и ограниче-
ны определенными рамками проведения кон-
курса, но свободны в выборе времени прослу-
шивания конкурсных записей. при этом само 
прослушивание может быть прервано и возоб-
новлено в любой удобный для участвующих в 
экспертизе момент. Во-вторых, всегда суще-
ствует возможность повторного (а при необ-
ходимости и многократного) прослушивания 
спорной записи как целиком, так и фрагмен-
тарно. Это позволяет эксперту более детально 
вникнуть в исполняемое произведение, воз-
можно, сравнить его с аналогичным, но в дру-
гом исполнении. В-третьих, во время прослу-
шивания конкурсной записи член экспертно-
го жюри свободен от эмоционального и интел-
лектуального прессинга как коллег-экспертов, 
так и слушательской аудитории и, выставляя 
балл очередному участнику, может сосредото-

читься на личных восприятиях и ощущениях. 
по окончании прослушивания выставленный 
балл отсылается в электронном виде модера-
тору (координатору) проекта, автоматически 
суммируется с остальными, полученными та-
ким же путем. наконец, по сумме баллов так-
же автоматически выстраивается оценочный 
рейтинг участников, который в виде электрон-
ной таблицы с указанием лауреатов становит-
ся доступным на сайте конкурса.

В то же время оценка, дистанционно вы-
ставляемая экспертом, по-прежнему остается 
субъективной и является отражением его соб-
ственного восприятия, его исполнительского 
стиля, профессионального опыта, предпочте-
ний. например, известный американский вио- 
лончелист г. пятигорский так оценивал моло-
дых исполнителей: «я сужу о таланте челове-
ка по трем главным “преимуществам”: 1) го-
лова, интеллект; 2) сердце, эмоции, чувства;  
3) техническое совершенство, предопределяю-
щее возможность воплощения любых замыс-
лов. Если одно из этих трех качеств перевеши-
вает, это серьезный недочет. держать такой 
“баланс” в должном виде – непростая, но са-
мая важная задача» [5, с. 45].

повторимся, поскольку музыкальное ис-
кусство изначально апеллирует к эмоциональ-
ной сфере конкретного слушателя, субъектив-
ность в оценивании музыкального исполнения 
практически неизбежна. Следовательно, перед 
организационным комитетом заочного испол-
нительского конкурса неизбежно встает зада-
ча выработки адекватной системы оценочных 
критериев, позволяющей экспертному жюри 
оценивать мастерство конкурсанта объектив-
но, мотивированно и соотносительно тенден-
циям и перспективам развития современного 
исполнительского искусства. К таковым отно-
сятся: 

1) уровень владения инструментом;
2 степень сложности исполняемой про-

граммы;
3) соответствие программы конкурсным 

требованиям, а также исполнительским воз-
можностям конкурсанта;

4) понимание стиля и формы;
5) оригинальность трактовки;
6) виртуозность;
7) культура звука;
8) уровень владения диапазоном динами-

ческих средств (в силу несовершенства запи-
сывающих устройств- это особенно сложно 
продемонстрировать);

9) интонационная выразительность;
10) музыкальность;
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11) эмоциональность, артистизм;
12) стабильность исполнения и проч.
Как видим, в основе конкурсной эксперти-

зы лежат те же оценочные критерии, по кото-
рым работает жюри очного исполнительско-
го конкурса. Эксперты могут отметить и эмо- 
ционально-смысловые достоинства или недо-
статки исполнения, и чисто эстетические мо-
менты. Если же, будучи технически безупреч-
ной, видеозапись содержит недопустимые по-
грешности в исполнении, то велика вероят-
ность признать ее непригодной. нередко экс-
пертная оценка учитывает также и возраст ис-
полнителей. Так, чем младше конкурсант, тем 
с большей снисходительностью и доброжела-
тельностью экспертами может быть оценено 
его выступление. 

Все вышесказанное позволяет прийти к 
следующим выводам.

Музыка – это особый вид искусства, спо-
собный звуками выразить одновременно це-
лую гамму чувств и эмоций, говоря языком 
метафоры, «и конкретность переживания, и 
обобщенность мысли». Особенность музыки 
в том, что, будучи зафиксированной в особым 
образом организованных звуковых комплек-
сах, она способна реально существовать толь-
ко в исполнении, звучании, в воплощении. 
Музыкальный текст как источник информа-
ционного, эмоционального воздействия бес-
конечно трансформируется, поскольку каждое 
его звуковое воплощение зависит от конкрет-
ного интерпретатора-исполнителя, его знаний, 
их объема, профессиональной направленно-
сти. Субъективными факторами обусловлено 
и различие в восприятии как содержания му-
зыкального произведения, так и средств его 
выразительности, что особенно ярко проявля-
ется во время конкурсного выступления. В то 
же время необходимо понимать, что универ-
сальных, математически выверенных крите-
риев оценки конкурсного выступления нет и 
быть не может, но могут быть универсальные 
направления в оценивании исполнителя, кото-
рые всегда должны быть созвучны тенденци-
ям и перспективам развития современного ис-
полнительского искусства. 
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The specifics of the assessment  
of distance competitions  
of instrumentalists
The article considers the principles of function- 
ing of face-to-face and distance competitions 
among performers-instrumentalists. The authors 
explore the similarities and differences between 
the competition jury and expert jury, as well as the 
characteristic features of their work. The specificity 
of the assessment of the contestants’ recorded 
musical performances is revealed. The evaluation 
criteria that help to identify the emotional, semantic 
and technical merits of a musical performance are 
substantiated.

Key words: musical performance, online competi-
tion, assessment, expertise, expert jury.
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ОСОбЕннОСтИ вОСПИтанИя 
СКОрОСтнОй вынОСЛИвОСтИ 
ГанДбОЛИСтОК 18–20 ЛЕт  
в ПОДГОтОвИтЕЛьнОм ПЕрИОДЕ 
трЕнИрОвОЧнОГО ПрОцЕССа

Рассматривается вопрос физической подго-
товки гандболисток 18–20 лет на этапе об- 
учения в университете. Особое внимание уде-
ляется воспитанию скоростной выносливо-
сти в подготовительном периоде трениров-
ки. Обосновывается, что многочисленные 
средства и методы легкой атлетики позволя-
ют качественно повысить уровень развития 
скоростной выносливости.

Ключевые слова: общая выносливость, ско-
ростная выносливость, механизмы энерго- 
обеспечения, функциональная устойчивость, 
подготовительный период, средства легкой 
атлетики.

Среди признанных дисциплин в системе 
физического воспитания высшего учебного 
заведения находятся спортивные игры. ганд-
бол – не исключение.

Одной из глобальных проблем студенче-
ского гандбола оказывается несоответствие 
методов тренировочного процесса запросам 
соревновательной деятельности. Соревнова-
тельная деятельность гандболистов предъяв-
ляет высокие требования к системе развития и 
совершенствования всех физических качеств, 
обеспечивающих надежность и результатив-
ность технико-тактических действий. Харак-
теристикой соревновательной деятельности 
гандболисток высокой квалификации зани-
мался ряд авторов. В частности, В.я. игна-
тьевой, а.я. Овчинниковой и ю.н. Котовым 
было установлено, что как в нападении, так и в 
защите гандболистки перемещаются рывками 
по 20–40 м. большая часть рывков (60–65%) 
выполняется с максимальной скоростью бега. 
преодолеваемая дистанция в среднем за игру 
составляет 4–5 км [1].

приводя данные игровой деятельно-
сти сильнейших женских сборных команд по 
гандболу, участниц XXIII чемпионата мира, 
В.и. Тхорев, С.п. аршинник и Е.К. Кашкаров 
отмечают большее на 36,4% число атак «бы-
стрым прорывом» и на 15,2% количество за-
брошенных после них мячей [6]. Эти сведения 
позволяют считать, что двигательные каче-
ства, быстрота и выносливость являются при-
оритетными в соревновательной деятельности 
гандболистов. 

базовой для воспитания скоростной вы-
носливости является общая выносливость. В 
своем исследовании С.н. Кучкин общую вы-
носливость определяет как способность к про-
должительному и эффективному выполнению 
работы неспецифического характера, оказы-
вающую положительное влияние на процес-
сы становления специфических компонентов 
спортивного мастерства благодаря повыше-
нию адаптации к нагрузкам и наличию явле-
ний «переноса» тренированности с неспеци-
фических видов деятельности на специфиче-
ские [2].

для развития скоростной выносливо-
сти необходимы прежде всего соответствую-
щий уровень развития силы, быстроты и гиб-
кости работающих мышц, а также мощность 
фосфагенной системы энергообеспечения [3]. 
Скоростная выносливость проявляется в дея-
тельности, предъявляющей повышенные тре-
бования к скоростным параметрам в течение 
длительного времени в зонах субмаксималь-
ной и максимальной мощности работы. зона 
субмаксимальных нагрузок обеспечивается за 
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счет анаэробно-гликолитического механизма 
энергообеспечения и часто аэробного, поэто-
му можно говорить, что работа совершенству-
ется в аэробно-анаэробном режиме при чСС 
180–190 уд/мин. продолжительность не пре-
вышает 2,5–3 минут, а скоростная выносли-
вость в максимальной зоне определена функ-
циональными возможностями анаэробного 
креатинфосфатного энергетического источ-
ника. предельная продолжительность рабо-
ты в ней не превышает 15–20 секунд при чСС  
190 и выше уд/мин [5].

Таким образом, установлено, что такое 
физическое качество, как выносливость, и все 
его разновидности будут определяться и ли-
митироваться уровнем развития основных ме-
ханизмов энергообеспечения, а также степе-
нью «функциональной устойчивости», спо-
собности сохранять высокий уровень функ- 
ционирования организма в условиях сдвигов 
гомеостаза [9].

Структура подготовки студенток-гандбо- 
листок в подготовительном периоде трениро-
вочного процесса обусловлена главными стар-
тами соревнований (универсиада вузов) и не-
обходимостью выполнения учебной програм-
мы университета. Тренировочный процесс 
должен строится таким образом, чтобы наи-
лучшая спортивная форма набиралась игро-
ками перед каждым игровым туром. годовой 
макроцикл подготовки гандболистов принято 
делить на подготовительный, соревнователь-
ный и переходный периоды. С подготовитель-
ного периода начинается каждый новый цикл 
подготовки гандболистов. завершается под-
готовительный период к началу календарных 
игр. данный период делят на общеподготови-
тельный и специально-подготовительный [8]. 
наиболее значимым периодом для повышения 
уровня развития скоростной выносливости у 
гандболистов высокой квалификации специ-
алисты считают общеподготовительный этап 
подготовки, проводимый на стадионе с приме-
нением средств легкой атлетики [4].

Таким образом, все исследования направ-
лены на изучение деятельности квалифициро-
ванных спортсменов, а специальных работ, по-
священных вопросу подготовки студенческой 
женской команды университета по гандболу, 
не выявлено. поэтому считаем данную рабо-
ту актуальной. 

В ходе проведенного исследования выяв-
лено, что используемые ранее методы воспи-
тания и оценки скоростной выносливости вы-
сококвалифицированных гандболистов могут 
быть применены у студенческой команды ганд-

болисток с учетом физической и функцио-
нальной подготовленности, а также особенно-
стей специфики учебной деятельности в годо-
вом цикле подготовки. 

Цель исследования – повышение показа-
телей скоростной выносливости гандболисток 
университета средствами легкой атлетики в 
подготовительном периоде спортивной трени-
ровки для успешных выступлений на соревно-
ваниях.

Задачи: 
1) разработать, научно обосновать и при-

менить методику воспитания скоростной вы-
носливости гандболисток средствами легкой 
атлетики в подготовительном периоде трени-
ровочного процесса;

2) определить динамику показателей ско-
ростной выносливости в процессе проведе-
ния общеподготовительного этапа спортив-
ной тренировки;

3) выявить влияние данной методики на 
функциональные возможности спортсменок;

4) подобрать и экспериментально апроби-
ровать средства контроля за развитием ско-
ростной выносливости гандболисток вуза. 

Организация исследования членов жен-
ской сборной команды университета по 
гандболу. для исследования были привлече-
ны девушки сборной команды института ар-
хитектуры и строительства Волгоградского 
государственного технического университета 
(ВолггТу) по гандболу в количестве 12 чел. 
Средний возраст их составил 19,3 ± 1,3 года, 
средняя длина тела 172,4 ± 1,8 см, а масса тела 
63 ± 2,3 кг. В качестве контрольной группы 
были организованы девушки второй сборной 
команды по гандболу (ВолггТу – 2) в количе-
стве 12 чел.

Общеподготовительный этап в макроци-
кле подготовки спортивной команды студен-
ток составляет 8 недель тренировочных заня-
тий (сентябрь-октябрь). режим занятий 3 раза 
в неделю по 2 академических часа (52 ч.).

Тренировочный процесс подготовки экс-
периментальной группы был организован с 
использованием средств и методов разрабо-
танной нами методики для совершенствова-
ния скоростной выносливости. Контрольная 
группа занималась по общепринятой методи-
ке в спортивном зале. до начала и по оконча-
нии педагогического эксперимента было про-
ведено тестирование основных физических ка-
честв, скоростной выносливости и функцио-
нальных возможностей спортсменок. Методи-
ка состояла из применения средств легкой ат-
летики в условиях легкоатлетического стади-
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работу в форме темпового бега в широком диа- 
пазоне скоростей до субкритической включи-
тельно.

Третий этап (ударный микроцикл) пред-
полагал увеличение объема тренировочных 
нагрузок за счет применения более интенсив-
ных упражнений. использовались методы ин-
тервальной и повторной работы в смешанном 
аэробно-анаэробном и анаэробном режимах на 
чп = 170–190 уд/мин.

заключительный этап включал упраж-
нения, сходные по своей биомеханической 
структуре с деятельностью гандболисток. не-
обходимо было создать предпосылки для даль-
нейшего развития специальной выносливости 
в условиях спортивного зала (табл. 1).

она. использовались отрезки длиной от 20 до 
400 м в диапазоне пульсовых нагрузок от 120 
до 190 уд/мин.

на начальном этапе (втягивающий микро-
цикл) наше внимание было направлено на раз-
витие аэробных возможностей организма од-
новременно с совершенствованием функций 
сердечно-сосудистой и дыхательных систем, 
а также на укрепление опорно-двигательного 
аппарата. применялся бег медленный при  
чСС 120–130 уд/мин и кроссовый с чСС = 
140–160 уд/мин.

Во втором этапе (нагрузочный – 1) увели-
чивался объем нагрузки в смешанном аэробно-
анаэробном режиме энергообеспечения. для 
этого применяли непрерывную равномерную 

Структурная часть уТз  
на 90 мин.

Сроки мезоцикла тренировки
I–II неделя 

(втягивающий)
III–IV неделя

(нагрузочный-1)
V–VI неделя

(ударный)
VII–VIII неделя
(нагрузочный-2)

п
од

го
то

ви
те

ль
на

я
15

–3
0 

ми
н

бег в медленном темпе 
от 5 до 20 мин  
в чередовании  

с ходьбой (чп = 110–
130 уд/мин);

общеразвивающие 
упражнения на месте;
Сбу 2 серии 5х30/30 м

Кросс –  
15–20 мин (чп = 
110–140 уд/мин); 

общеразвивающие 
упражнения  
на развитие 
гибкости;

Сбу 2 серии 5х50 м

Кросс –  
20–30 мин  
(чп = 120– 

150 уд/мин); 
общеразвивающие 

упражнения  
в движении;
Сбу 2 серии 

5х50/50 м

Кросс – 15–20 мин 
(чп = 120– 

150 уд/мин);
общеразвивающие 

упражнения  
на развитие гибкости 

и силы;
Сбу 1 серия 5х50/50 м

О
сн

ов
на

я
30

–5
0 

ми
н

повторный бег 100– 
200 м 4–6 раз; 

ускорения 30–80 м  
5–10 раз.

Эстафеты с рывками, 
прыжками, метаниями, 

преодолением 
препятствий

Спу, прыжки на 
скакалке 200– 

300 отталкиваний; 
повторный бег 100–

200 м 4–6 раз;
интервальный бег 

200/200 4–6 раз 
(чп=160– 

180 уд/мин);
бег с переменной 

скоростью 
100/200+200/200

+300/400+ 
200/200+100 м

«Фартлек» –  
20 мин. (чп = 

130–180 уд/мин); 
повторный бег 150–

200 м 5–6 раз;
Спу, прыжки на 

скакалке 300– 
500 отталкиваний;
интервальный бег 
400/200 м 3 раза

(чп = 170– 
190 уд/мин)

«Фартлек» – 15 мин;
повторный бег 

100–200 м 5–6 раз; 
«челночный» бег 

10х10 м;
эстафеты; 

переменный бег 
200/200 4–5 раз

за
кл

ю
чи

те
ль

на
я

5–
10

 м
ин

Медленный бег –  
5 мин; миорелаксация упражнения  

в парах  
с набивными 

мячами массой 2 кг

Метания предметов 
или толкание ядра 
3 кг; подвижные 

игры

Медленный бег; 
упражнения  
на гибкость; 

подвижные игры 
с элементами 

гандбольных приемов

Основные методы равномерный, 
повторный

равномерный, 
повторный, 

переменный, 
интервальный

равномерный, 
повторный, 

переменный, 
интервальный

равномерный, 
повторный, 
переменный

Таблица 1
Содержание мезоцикла тренировки гандболисток средствами легкой атлетики  

на общеподготовительном этапе подготовки
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дыха после каждого забега. Время пробега-
ния дистанции строго дозировано: 1-й за-
бег – 4 мин 50 с; 2-й забег – 4 мин 40 с; 3-й –  
1 мин 30 с и 4-й – с максимальной скоростью. 
после преодоления каждого отрезка у всех ис-
пытуемых фиксировалась частота пульса за 
10 с: первый раз (р1) – сразу после бега, вто-
рой (р2) – после 1 мин восстановления; третий 
(р3) – после 3 мин восстановления. 

Физическая нагрузка достаточно велика, 
происходит ступенчатое повышение нагрузки 
в диапазоне от 130,8 до 195,6 уд/мин, что соот-
ветствует соревновательным нагрузкам ганд-
болисток (табл. 2).

результаты исследования и их обсужде-
ние. В результате проведенного тестирования 
до начала эксперимента было выявлено, что 
физическая подготовленность гандболисток 

В качестве контроля за показателями ско-
ростной выносливости и функциональной 
подготовленности мы предлагаем использо-
вать тест со ступенчато-повышающейся ин-
тенсивностью физической нагрузки под кон-
тролем частоты пульса (чп) по и.а. Фатья- 
нову [7].

Тестирование было проведено в начале 
сентября с целью определения исходных по-
казателей реакции сердечно-сосудистой си-
стемы на физическую нагрузку. перед тестом 
проводилась разминка, которая состояла из 
медленного бега (15 мин) и выполнения обще-
развивающих и специально-беговых упражне-
ний (Сбу).

Тест проводился в виде неоднократно по-
вторяющейся физической нагрузки (бег 400 м), 
через определенные промежутки времени от-

Таблица 2
Динамика скоростной выносливости гандболисток в беге на 400 м

п
ок

аз
ат

ел
и 

до
 э

кс
пе

ри
ме

нт
а

n чп
пок T1 P1 P2 P3 T2 P1 P2 P3 T3 P1 P2 P3 Т4

1 12

1 
м

ин
ут

а 
50

 с
ек

ун
д

27 22 20

1 
м

ин
ут

а 
40

 с
ек

ун
д

29 24 22 1,29 32 26 23 14
2 13 26 22 21 30 24 21 1,28 31 24 22 14
3 15 29 24 22 31 26 22 1,32 32 26 23 14
4 14 29 23 21 30 25 21 1,33 32 27 25 15
5 13 30 25 22 32 27 24 ---- ОТКаз
6 12 30 24 21 32 26 23 1,37 34 28 26 16
7 13 29 24 22 32 26 25 1,38 33 27 25 16
8 14 30 25 23 31 25 24 1,35 32 27 26 17
9 13 31 24 21 32 27 23 1,36 34 28 25 16
10 17 29 25 23 33 27 23 1,36 34 30 27 17
11 15 30 26 22 34 27 22 --- ОТКаз
12 14 31 27 25 33 25 24 --- ОТКаз

п
ок

аз
ат

ел
и 

по
сл

е 
эк

сп
ер

им
ен

та

Хср 13,8 29,2 24,2 21,9 31,5 25,7 22,8 1,34 32,6 27,1 24,6 15,4
1 11

1 
м

ин
ут

а 
50

 с
ек

ун
д

24 21 19

1 
м

ин
ут

а 
40

 с
ек

ун
д

28 23 20 1,26 29 23 21 11
2 12 26 20 17 27 22 19 1,25 30 23 20 11
3 12 27 24 20 30 24 22 1,29 32 25 22 11
4 13 28 22 18 29 23 20 1,28 32 25 23 12
5 13 30 25 21 31 26 23 1,34 33 26 25 14
6 12 26 20 18 29 24 20 1,30 32 25 22 13
7 12 27 24 20 30 24 22 1,31 32 27 24 13
8 13 28 25 20 31 24 21 1,32 32 23 21 15
9 12 27 24 21 30 25 23 1,30 31 24 22 13
10 13 26 22 19 30 23 20 1,32 31 26 24 13
11 13 28 24 20 30 24 22 1,35 33 26 23 13
12 14 29 22 20 31 25 22 1,34 34 28 25 14

Хср 12,5 27,2 22,8 19,4 29,7 23,8 21,8 1,30 31,8 25,0 22,7 12,7

Примечание. T1 – время бега первого забега; Т2 – время бега второго забега; Т3 – время третьего за-
бега с максимальной скоростью; P1 – частота пульса (за 10 с) сразу после бега (уд/мин); P2 – частота 
пульса (за 10 с) после 1 мин восстановления; P3 – частота пульса (за 10 с) после 3 мин восстановления;  
T4 – время восстановления (мин) до чп покоя (уд/мин).
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достоверность значений определялась по 
t-критерию Стьюдента между двумя независи-
мыми выборками. различия между получен-
ными в эксперименте средними арифметиче-
скими значениями считаются достоверными 
при р < 0,05, а значит достаточно оснований 
для того, чтобы говорить о том, что наша ме-
тодика эффективно воздействует на воспита-
ние скоростной выносливости гандболисток 
(табл. 3).

выводы. подведем итоги.
1. Воспитывать скоростную выносливость 

целесообразно в начале подготовительного 
периода в условиях стадиона средствами лег-
кой атлетики. базовая подготовка приведет к  
укреплению опорно-двигательного аппарата 
гандболисток с целью профилактики травма-
тизма, улучшению физической и функцио-
нальной подготовленности для дальнейшего 
развития специальной выносливости.

2. наша методика приводит к положитель-
ной динамике развития скоростной выносли-
вости в среднем на 13,1%.

3. параллельно происходит улучшение по-
казателей функциональных возможностей ор-
ганизмов спортсменок, что проявляется в по-
казателях «функциональной устойчивости» ча-
стоты пульса и улучшении показателей време-
ни восстановления после физической нагрузки.

4. используемый тест со ступенчатым по-
вышением нагрузки показал улучшение вре-
мени преодоления дистанции на 400 м в сред-

экспериментальной и контрольной групп при-
мерно на одинаковом уровне. применив экс-
периментальную методику воспитания ско-
ростной выносливости средствами легкой ат-
летики, мы провели контрольное тестирова-
ние, которое выявило существенные различия 
в физической подготовленности спортсменов. 
наблюдается улучшение параметров физиче-
ской подготовленности гандболисток экспери-
ментальной группы (табл. 3): 

– быстроты – на 6,4%; 
– силы – на 20,1%; 
– скоростно-силовых способностей – на 

1,6%; 
– общей выносливости – на 2,3%; 
– гибкости – на 35,2%.
при использовании теста со ступенчатым 

повышением нагрузки в начале года чувству-
ется напряженная работа сердечно-сосудистой 
системы спортсменок, что проявляется в недо-
статочно хорошем восстановлении после на-
грузки (15,9 мин), а некоторые студентки про-
сто отказывались от выполнения последую-
щих забегов. 

В конце подготовительного периода под-
готовки происходят положительные измене-
ния функциональных параметров организмов 
спортсменок. Всего минутный отдых снижа-
ет показатели чп до 136–140 уд/мин, через  
3 мин частота пульса ниже 120 уд/мин, а после 
12 мин отдыха происходит полное восстанов-
ление частоты пульса (табл. 2).

Таблица 3
Показатели физической подготовленности 

контрольной и экспериментальной групп до и после  
педагогического эксперимента (X ± σ)

Физическое 
качество быстрота Сила

Скоростно-
силовые 

способности

Общая 
выносливость Гибкость

Тесты бег 100 м (с)
Отжимания  

в упоре лежа  
(количество раз)

Тройной прыжок 
в длину (м) бег 2000 м (мин, с) наклон вперед 

сидя на полу (см)

показатели до эксперимента
Кг (n=12) 15,5 ± 0,1 12,9 ± 4,3 5,68 ± 0,1 10.34,00 ± 0,03 +7,7 ± 2,1
Эг (n =12) 15,6 ± 0,2 12,7 ± 4,2 5,70 ± 0,1 10.33,00 ± 0,03 +7,9 ± 2,7
р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05

показатели после эксперимента
Кг (n=12) 15,3 ± 0,2 14,5 ± 4,4 5,72 ± 0,1 10.20,00 ± 0,04 +10,4 ± 2,6
Эг (n =12) 14,6 ± 0,3 15,9 ± 3,7 5,78 ± 0,1 10.10,00 ± 0,02 +12,2 ± 1,6
р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Примечание. Кг – контрольная группа; Эг – экспериментальная группа; р – достоверность значений для
независимых выборок по t-критерию Стьюдента.
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Specificirties of training speed  
endurance in 18–20-year-old handballers 
in the preparatory phase  
of the training process
The article considers the issue of training handball 
players aged 18–20 at the university stage. The 
authors pay particular attention to training speed 
endurance in the preparatory phase of training. It 
is substantiated that numerous means and methods 
of athletics make it possible to qualitatively in- 
crease the level of development of speed endurance.

Key words: general endurance, speed endurance, 
power supply mechanisms, functional stability, pre- 
paratory phase, athletics facilities.
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нем на 3% и времени восстановления работы 
сердечно-сосудистой системы на 17,5%.

данные, полученные в ходе исследования, 
могут быть использованы тренерами-препода- 
вателями учебных заведений:

– для повышения уровня физической под-
готовленности учащихся 18–20 лет, занимаю-
щихся гандболом;

– для улучшения показателей скоростной 
выносливости в условиях учебно-тренировоч- 
ных занятий спортивной секции по гандболу 
без отрыва от учебной деятельности;

– для повышения функциональных воз-
можностей и физической работоспособности 
организма спортсменок-гандболисток в под-
готовительном периоде тренировочного про-
цесса.
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мЕханИзмы рЕЧЕвОГО 
вОзДЕйСтвИя  
в маССмЕДИаЛьнОм  
ДИСКурСЕ

Отмечается возросшая роль воздействующей 
функции массмедиального дискурса. Рассма-
триваются наиболее частотные приемы ре-
чевого воздействия, к которым прибегают 
адресаты. Дается характеристика речево-
му воздействию, подчеркивается его корреля-
ция с внушением, убеждением и оценкой. Дела-
ется вывод, что речевое воздействие может 
быть скрытым и явным и реализовываться 
речевыми актами различных типов.

Ключевые слова: массмедиальный дискурс, ре-
ципиент, адресат, манипулирование, речевое 
воздействие, речевые приемы.

Вопрос о возможностях воздействия на че-
ловеческое сознание с помощью языка уходит 
далеко в прошлое. Еще на заре цивилизации 
ритуальные тексты (обрядовые песни, закли-
нания) играли существенную роль в жизни на-
ших предков. на постулаты риторики древней 
греции и рима ориентируются и в наши дни 
представители различных сфер деятельности – 
от политиков до адвокатов и прокуроров. но 
если античные ораторы упражнялись в своем 
искусстве на форуме, то выступления их ны-
нешних коллег имеют намного более широ-
кое распространение за счет средств массовой 
коммуникации. анализ речевых средств воз-
действия и манипуляции общественным со-
знанием и их функционирование в современ-
ном массмедиальном дискурсе определяет ак-
туальность данной работы.

посредством речи люди не только обме-
ниваются информацией, но и осуществляют 
воздействие друг на друга. учеными отмеча-
ется свойство языка формировать в сознании 
человека определенные концепты, которые со-

ставляют основу его картины мира [14]. Соз-
дание и закрепление в сознании человека кар-
тины мира – одна из важнейших функций язы-
ка. Основным же каналом, через который осу-
ществляется это воздействие, является масс-
медиальный дискурс [5–6; 11], создающий не-
кую условную модель реальной жизни обще-
ства, возникающую в процессе познания окру-
жающего мира сквозь призму групповых ин-
тересов [7]. частотность употребления языко-
вых средств в массмедиальном дискурсе зави-
сит от их воздействующей и оценочной спо-
собности.

речевое воздействие – манипуляция дейст- 
виями и мыслями людей при помощи речи [1]. 
В таком контексте речевое воздействие мож-
но рассматривать как речевое общение вооб-
ще, поскольку цель последнего – влияние на 
действия респондента или их корректиров-
ка. В этом смысле различают речевое обще-
ние в широком и в узком смысле. В широком 
смысле любое речевое общение рассматрива-
ется с точки зрения его интенциональной на-
правленности и описывается с позиции одно-
го из коммуникантов. В узком смысле речевое 
общение – общение различного вида в масс-
медиальном дискурсе, предназначенное непо-
средственно аудитории. речевое воздействие 
в узком смысле отличает кооперативный тип 
общения, предполагающий равноправное со-
трудничество коммуникантов, которые, об-
ладая известной свободой выбора своих дей-
ствий, имеют возможность менять свои взгля-
ды и устремления, если это соответствует их 
интересам [12; 16]. В данной статье внимание 
сконцентрировано на речевом воздействии 
в узком смысле, при котором объект воздей-
ствия свободен в своих поступках и руковод-
ствуется своими потребностями.

К исследованию вопросов речевого воз-
действия сегодня приковано внимание уче-
ных, работающих в различных научных на-
правлениях и стремящихся систематизировать 
и оптимизировать сведения о нем [8; 18]. Этот 
интерес обусловлен рядом факторов. прежде 
всего, это связано со значительным расшире-
нием функциональных возможностей массме-
диального дискурса: от технологических, при-
ведших к сжатию пространства, времени и ин-
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формации и позволяющих адресату одновре-
менно получать сведения из различных угол-
ков мира, до идеологических и просветитель-
ских. Массмедиальный дискурс сегодня игра-
ет ключевую роль в формировании и коррек-
тировке общественного мнения по политиче-
ским, социальным, экономическим, культур-
ным вопросам [2–3; 11]. а специалисты из 
этих сфер деятельности активно прибегают к 
языковым средствам манипулирования и воз-
действия на аудиторию. Все эти аспекты при-
вели к возникновению различных агентств и 
институтов, занимающихся подробным изуче-
нием способов речевого воздействия.

наиболее эффективными приемами мани-
пуляции мнением аудитории являются убеж-
дение и суггестия. под убеждением понимает-
ся влияние на восприятие реципиента с целью 
принятия им определенной позиции. В осно-
ве убеждения лежат целенаправленный выбор, 
систематизация и подтверждение фактов и за-
ключений по той или иной проблеме, необхо-
димых для осознанного признания адресатом 
истинности взглядов, оценок, выводов [7; 17]. 
В своей классификации «логических» спосо-
бов речевого воздействия и.а. Стернин отда-
ет приоритет средствам, благодаря которым 
адресат воспринимает информацию осознан-
но, а не на бессознательном уровне. Основные 
пути речевого воздействия, по и.а. Стерни-
ну, – обоснование и убеждение, дающие реци-
пиенту понять, что истина установлена, факт 
доказан и т. п.; уговаривание, призванное на 
эмоциональном уровне побудить адресата из-
менить мнение и принять позицию адресан-
та; суггестия, рассчитанная на принятие ре-
ципиентом определенных тезисов на веру; 
давление, заставляющее собеседника совер-
шать что-то против его воли. Однако наибо-
лее действенными и  «цивилизованными», по 
и.а. Стернину, являются первые четыре сред-
ства, давления же следует избегать [15]. 

Суггестия имеет дело c эмоционально-
чувственной стороной собеседника, опосре-
дованно воздействуя на его разум и действия, 
снижая критическое восприятие сообщаемого 
[1; 7; 17]. 

В качестве приемов психологического воз-
действия выделяют заражение и подражание 
[7–8; 18]. процесс заражения сопровождает-
ся не столько передачей реципиенту информа-
ции фактического характера, сколько ее эмо-
циональным восприятием. подражание пред-
полагает копирование манеры поведения или 
образа мыслей определенного эталона [1].

Средства речевого воздействия, за счет ко-
торых происходит манипуляция с сознанием 
реципиента и достигается прагматический эф-
фект, делятся на группы на основании задач, 
выполняемых ими в массмедиальном дискур-
се. К первой группе языковых приемов отно-
сятся те, интенция которых заключается в до-
несении до реципиента новой, неизвестной ин-
формации о незнакомых явлениях или собы-
тиях, способной изменить позицию адресата в 
отношении тех или иных вопросов. Такое ре-
чевое воздействие направлено на модифика-
цию категориальной структуры сознания, вне-
дрение в нее новых понятий, систем органи-
зации предметов, фактов, явлений окружаю-
щей реальности [9, с. 93]. речевое воздействие 
этим способом реализует одну из главных 
функций массмедиального дискурса – инфор-
мирование. Второй путь речевого воздействия 
предполагает воздействие на картину мира 
реципиента без сообщения ему новых сведе-
ний об уже знакомых ему объектах и событи-
ях. Однако полученная информация необхо-
дима для того, чтобы по-новому взглянуть на 
корреляцию этих явлений и фактов, пересмо-
треть свое мнение о них [18]. речевое воздей-
ствие влияет на восприятие аудиторией нюан-
сов и оттенков элементов действительности 
без трансформации общего представления о 
них. Такой способ речевого воздействия хоро-
шо подходит для формирования стереотипов 
и выполняет идеологическую функцию, отве-
чающую за анализ, оценку, комментирование 
исходного материала. Третий прием целена-
правленного речевого влияния на реципиента 
предполагает прямое воздействие на представ-
ления адресата и заключается в корректировке 
общего эмоционального расположения, миро-
восприятия адресата. Такого рода воздействие 
реализует рекреативную функцию массмеди-
ального дискурса, заключающуюся в развле-
чении, самореализации, формировании специ-
фического эмоционального фона.

для речевого воздействия первым спосо-
бом используются такие языковые приемы, 
при помощи которых в сознание аудитории 
скрыто  внедряется новая  для нее информа-
ция, изменяющая ее представления об окружа-
ющем мире. К таким приемам относятся искус- 
но созданные речевые импликатуры, различ-
ные виды пресуппозиций, интерпретация чу-
жих высказываний с точки зрения собствен-
ных воззрений, возражения, замаскированные 
под согласие и т. д. [Там же]. Особое место 
здесь также занимает аргументация. Когни-
тивная цель аргументирования передается че-
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рез иллокутивные составляющие соответству-
ющих речевых актов, вербализирующих прин-
ципы и мотивы макроакта аргументации. 

исходя из соотнесения иллокутивного на-
полнения типа речевого акта с когнитивной 
интенцией тезиса аргументирования, разли-
чают скрытую и явную аргументацию, кото-
рая вербализуется различными типами рече-
вых актов [8]. Скрытая аргументация предпо-
лагает имплицитные высказывания адресанта, 
который по определенным причинам не хочет 
обнаружить свои истинные мотивы. явная ар-
гументация эксплицируется двумя видами ре-
чевых актов: во-первых, императивами, от-
вечающими за процедуру принятия решений 
(приказание / указание, предписание, реко-
мендация, пожелание и т. п.), во-вторых, эпи-
стемическими речевыми актами, включающи-
ми утверждение, допущение, рассуждение, со-
ображение и др., направленными на картину 
мира и знания реципиента. В случае если адре-
санту необходимо завуалировать подлинный 
смысл аргумента, он использует речевые акты, 
неявно воздействующие на мнение реципиен-
та и не навязывающие ему определенного по-
ведения, но подчеркивающие природу поступ-
ков говорящего (обещание, согласие, оценка 
адресантом фактов и явлений, сочувствие, не-
довольство и т. п.). Широкое распространение 
здесь также получают недомолвки, намеки.

для осуществления речевого воздействия 
на адресата вторым способом используются 
единые (унифицированные) принципы имено-
вания объектов, закрепляются в речевой прак-
тике (а следовательно, и в сознании аудито-
рии) идеологические, оценочные речевые кли-
ше и штампы, рассчитанные на фоновые зна-
ния адресата, которые сегодня формируются в 
том числе из названий блокбастеров, фраз из 
популярных книг, часто исполняемых хитов, 
рекламных слоганов, высказываний полити-
ческих и общественных деятелей и пр., кото-
рые по форме могут представлять собой оли-
цетворения, фразеологизмы, афоризмы. по-
добные клише и штампы оказывают воздей-
ствие на сознание реципиента благодаря дей-
ствию психологического механизма стереоти-
пизации (die Länder der dritten Welt, der kal-
te krieg): Zugang zu den Kommunikationsnetzen 
und Teilhabe an den Informationstechnologien ist 
eine Forderung von Vertretern der so genannten 
Dritte-Welt-Länder [23]; Dreißig Jahre nach dem 
Ende des Kalten Krieges herrscht in Europa er-
neut ein Kalter Krieg – so oder so ähnlich lauten 
die Äußerungen aus Politik, Medien und Wissen-
schaft [21].

группа средств, выполняющих функцию 
номинации социально-политических объек-
тов, включает не только идеологически марки-
рованные элементы, но и нейтральные лексе-
мы, идеологическая релевалентность которых 
проявляется только в контексте [25, p. 298– 
299]. Высокочастотное употребление таких 
лексем в одном и том же контексте приводит 
к постепенному закреплению за ними опреде-
ленной идеологической направленности, к ин-
вариантности их референции. Ключевое слово 
в массмедиальном дискурсе – символ, за кото-
рым стоит мнение, совокупность ощущений, 
соединенных с ним в сознании аудитории. Та-
кие контекстуальные образы способны превра-
щаться в  стереотипы, становясь ключевыми 
словами пропагандистской кампании и даже 
целой политической эпохи. Так, в 1978 г. в 
германии стартовала акция GfdS (Gesellschaft 
für deutsche Sprache) – «слово года», – продол-
жавшаяся более двух десятилетий и закон-
чившаяся акцией «100 слов века». Она сфоку-
сировала слова, отражающие главные собы-
тия / явления XX в. В тематическом отноше-
нии эти слова представляли сферы политики, 
общественной жизни, социальной сферы, за-
щиты окружающей среды, культуры и исто-
рии германии (Aids, Atombombe, Computer, 
Doping, Dritte Welt, Emanzipation, Entsorgung, 
Gen, Mafia, Stress, Terrorismus, Yaens, Kaugum-
mi, Kugelschreiber, Sex, Single, Star и т. д.). Та-
кие слова-символы, в связи с частым употреб- 
лением их в оценочных контекстах собираю-
щие в себе смоделированную систему чувств, 
экспектаций, убеждений, создаются на основе 
учета ценностных ориентаций людей и целе-
направленно внедряются в массовое сознание.  

В основе речевого воздействия, направ-
ленного на формирование определенного эмо-
ционального мироощущения, лежат такие пси-
хологические механизмы, как эмоциональное 
заражение и аттракция. «нагруженный язык», 
различного рода коннотации создают осо-
бый настрой, который способствует эмоцио-
нальному заражению реципиентов. Трактов-
ка какого-либо предмета или отрезка реально-
сти некоторым способом определяется житей-
скими навыками и умениями людей, воспита-
нием и компетентностью, а также конкретны-
ми условиями.

на восприятие и интерпретацию тех или 
иных сведений, стремление получить из них 
некое значение, дать им оценку  влияет также 
организация материала, употребление отдель-
ных слов. Эти ключевые слова акцентируют 
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внимание адресата на определенных момен-
тах, наталкивают на эмоционально-оценочные 
умозаключения и рассуждения. язык массме-
диального дискурса изобилует эмоционально-
экспрессивной и коннотативной лексикой, ко-
торая рассчитана на создание особой атмосфе-
ры, позволяющей изменять настроение реци-
пиентов [13]. Кроме того, оперирование с цен-
ностными ориентирами реципиентов, оказа-
ние психического давления и побуждение к 
различным эмоциям (злоба, сочувствие, сму-
щение, восторг) – во всех этих процессах ак-
тивную роль играют аффективы, например 
Kriese, Hungersnot, Waisenheim: „1985, wäh-
rend der großen Hungersnot in Äthiopien, arbei-
tete ich zusammen mit meiner Frau in einem Wai-
senheim im Norden des Landes [24]. Функцио-
нальная роль данных слов заключается не в пе-
редаче конкретной оценки определенным све-
дениям и фактам, а в наполнении медийного 
текста «необходимыми» эмоциями, создания 
«нужной» психологической среды для реци-
пиента. например, заголовок в журнале: Bunt, 
improvisiert, manchmal etwas abgefuckt [20].

К способам речевого воздействия также 
относится скрытая самопрезентация – эмоцио-
нальная «самоподача» респондента, косвенная 
демонстрация психических качеств его лично-
сти для формирования определенного впечат-
ления о нем самом и его целях. Мотивы само-
презентации могут быть различны, но профес-
сионально созданный имидж адресанта фор-
мирует у реципиента заданное представление 
о нем, что упрощает манипуляцию с сознани-
ем реципиента. К числу таких приемов отно-
сятся, например, приемы «идентификации», 
«солидаризации» адресанта с адресатом, ре-
ализующие стремление создать впечатление 
общности взглядов, интересов и устремлений, 
ощущение «психологического созвучия» ав-
тора и аудитории [4, с. 99]. автор подчерки-
вает схожесть интересов своей партии и по-
тенциальных избирателей: Wir brauchen mehr 
und bessere Hilfe. Wir müssen zusammen sein und  
nicht vergessen, dass heute 5.000 Afrikaner an 
Aids sterben und morgen wieder 5.000 und über-
morgen wieder. Wir müssen immer zusammen- 
tun [24]. языковые способы формирования та-
кого впечатления разнообразны: это и употреб- 
ление местоимения «мы», и тяготение речи 
к разговорным формам и оборотам (интими-
зация повествования), и использование рек- 
ламных, лозунговых приемов формулировки 
основных положений. Экспрессивная оценка 
адресантом тех или иных фактов и событий 

способствует повышению суггестивного рече-
вого воздействия.

К средствам саморепрезентации относят-
ся также различные формы высказывания ува-
жения уму, проницательности, самостоятель-
ности, трезвости мысли адресата, а также при-
емы «фактического общения» (включение в 
текст фраз «витального смысла» – не имею-
щих определенного значения, но говорящих о 
воспитанности автора), обеспечивающие неза-
метное вхождение в доверительный контакт с 
аудиторией. 

Одним из способов саморепрезентации яв-
ляются ссылки на авторитет, подчеркивающие 
компетентность источника «достоверной» ин-
формации. лексические единицы, создающие 
иллюзию авторитетности и компетентности 
неопределенных групп людей, как правило, 
не содержат никаких объективных сведений 
о называемых источниках, имеют расплывча-
тый денотат (zuverlässige Quelle, die Informa-
tionsquelle: „Es gibt viele Spekulationen zu den 
kommenden Android-Smartphones von Google – 
und nun auch eine zuverlässige Quelle, die das 
echte Design verifiziert“ [19]; Internet verstärkt 
als Informationsquelle [22]).

Таким образом, воздействующая функция 
массмедиального дискурса реализуется за счет 
частотного использования лексических и се-
мантических средств манипуляции мнениями, 
эмоциями аудитории, рассчитанных на перло-
кутивный эффект. процессы, лежащие в осно-
ве механизма языкового манипулирования об-
щественным сознанием, не ограничиваются 
приведенной классификацией приемов. Тем 
не менее подобная систематизация приемов и 
средств языкового манипулятивного воздей-
ствия может быть полезной для более полного 
понимания самого процесса языкового мани-
пулирования общественным сознанием и его 
связи с психологическими механизмами, ле-
жащими в его основе.

Список литературы
1. головин С.ю. Словарь психолога-практика. 

2-е изд. Минск, 2003.
2. данилова а.а. Манипулирование словом в  

средствах массовой информации. М.: добросвет, 
изд-во «Кду», 2009. 

3. дубских а.и. Жанрово-прагматические осо- 
бенности массово-информационного дискурса // 
язык, литература, ментальность: разнообразие куль- 
турных практик: материалы II Междунар. науч. 
конф. Курск: изд. дом VIP, 2009. С. 36–40.

4. дубских а.и., бутова а.В., Харитонова С.В. 
Солидаризация как тактика самопрезентации пуб- 



111

языКОзнанИЕ

личной персоны в «звездном» интервью // Вопр. ког- 
нитивной лингвистики. 2017. № 1(50). С. 99–106.

5. Егорова л.г. приемы речевого воздействия 
в современном региональном медиадискурсе // 
Вестн. нижегор. гос. лингв. ун-та им. н.а. добро-
любова. 2018. № 43. С. 30–38.

6. Ермакова л.В. Манипулятивные технологии 
как способ реализации модусной категории персу-
азивности в дискурсе СМи // Вестн. Костром. гос. 
ун-та им. н.а. некрасова. 2015. Т. 21. № 3. С. 141–
144.

7. Желтухина М.р. Тропологическая суггестив-
ность массмедиального дискурса: о проблеме рече-
вого воздействия в языке СМи: моногр. М.: ин-т 
языкознания ран, 2003.

8. Копнина г.а. речевое манипулирование: 
учеб. пособие. М.: Флинта, 2010. 

9. ломакина Е.а. лексико-прагматические 
средства манипуляции в политической коммуника-
ции // Libri Magistri. 2018. № 5. С. 92–95.

10. Макарова а.В., розе Е.Е. Возможности 
СМи как средства воздействия // Международный 
научный альманах. 2016. № 3 (3). С. 38–50.

11. Муратова М. Средства речевого воздейст- 
вия в языке СМи [Электронный ресурс]. URL:  
http://old.russ.ru/politics/20030127-apelsin-pr.html (да-
та обращения: 10.12.2018).

12. паршин п.б. речевое воздействие: основ-
ные формы и разновидности // рекламный текст: се-
миотика и лингвистика / ю.К. пирогова, а.н. ба-
ранов, п.б. паршин [и др.]. М.: ид гребенникова, 
2000.

13. радченко и.и. аспекты и средства речево-
го воздействия печатных СМи на читателя // изв. 
юж. фед. ун-та. Филологические науки. 2013. № 1. 
С. 78–85.

14. Сергеев В.М. Когнитивные методы в соци-
альных исследованиях // язык и моделирование со-
циального взаимодействия. М.: прогресс, 1987.

15. Стернин и.а. Основы речевого воздейст- 
вия. Воронеж: истоки, 2012.

16. Тарасов Е.Ф. речевое воздействие как про-
блема речевого общения // речевое воздействие в 
сфере массовой коммуникации / отв. ред. Ф.М. бе-
резин, Е.Ф. Тарасов. М.: наука, 1990. С. 3–14. 

17. Тенева Е.В. Манипуляция и убеждение как 
подвиды категории воздействия (на материале бри-
танского политико-публицистического дискурса) // 
Вестн. С.-петерб. ун-та. Сер. 9: Филология. Восто-
коведение. Журналистика. 2016. № 1. С. 120–130.

18. Шелестюк Е.В. речевое воздействие: он-
тология и методология исследования: моногр. М.: 
ФлинТа: наука, 2014. 

19. Aus zuverlässiger Quelle: So sehen die Google-
Handys Pixel 3 und Pixel 3 XL wirklich aus [Electroniс 
resource] // GIGA. URL: https://www.giga.de/smart
phones/google-pixel-3/news/aus-zuverlaessiger-quelle-
so-sehen-die-google-handys-pixel-3-und-pixel-3-xl-
wirklich-aus/ (дата обращения: 20.01.2019).

20. Bunt, improvisiert, manchmal etwas abgefuckt 
[Electroniс resource] // Spiegel online. URL: http://
www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/trinkhallen-im-
ruhrgebiet-bunt-improvi-siert-manchmal-etwas-abge
fuckt-a-1250485.html (дата обращения: 20.01.2019).

21. Der neue Kalte Krieg [Electroniс resource] //  
Junge Welt. URL: https://www.jungewelt.de/artikel/
345590.geopolitik-der-neue-kalte-krieg.html (дата об-
ращения: 20.01.2019).

22. Forschung: Internet ist wichtigste Information 
squelle über das Urlaubsziel [Electroniс resource] // 
we4tourism. URL: https://www.we4tourism.at/forschu
ng-internet-ist-wichtigste-informationsquelle-ueber-das-
urlaubsziel/ (дата обращения: 22.01.2019).

23. Internet und Telekommunikation in der Drit- 
ten Welt [Electroniс resource] // Deutschlandfunk. 
URL: https://www.deutschlandfunk.de/internet-und-te
lekommunikation-in-der-dritten-welt.684.de.html?dra
m:article_id=40383  (дата обращения: 25.01.2019).

24. Ich bin keine singende Mutter Teresa [Elec- 
troniс resource] // Zeit online. URL: https://www.zeit.
de/2007/16/65-Interview-Bono-16/seite-4 (дата обра-
щения: 26.01.2019).

25. Kisel O.V., Zerkina N.N., Zalavina T.Y., 
Savinova Y.A., Mikhaylov V.V., Kozhushkova N.V.  
Linguistic and social Aspects of Name Giving Mo- 
tivation // Espaco Plural. 2017. Т. 18. № 36. P. 297–
316.

* * *
1. Golovin S. YU. Slovar' psihologa-praktika. 2-e 

izd. Minsk, 2003.
2. Danilova A.A. Manipulirovanie slovom v  

sredstvah massovoj informacii. M.: Dobrosvet, Izd-vo 
«KDU», 2009. 

3. Dubskih A.I. Zhanrovo-pragmaticheskie oso- 
bennosti massovo-informacionnogo diskursa // Yazyk, 
literatura, mental'nost': raznoobrazie kul'turnyh prak- 
tik: materialy II Mezhdunar. nauch. konf. Kursk: Izd. 
dom VIP, 2009. S. 36–40.

4. Dubskih A.I., Butova A.V., Haritonova S.V. 
Solidarizaciya kak taktika samoprezentacii publichnoj 
persony v «zvezdnom» interv'yu // Vopr. kognitivnoj 
lingvistiki. 2017. № 1(50). S. 99–106.

5. Egorova L.G. Priemy rechevogo vozdejstviya 
v sovremennom regional'nom mediadiskurse // Vestn. 
Nizhegor. gos. lingv. un-ta im. N.A. Dobrolyubova. 
2018. № 43. S. 30–38.

6. Ermakova L.V. Manipulyativnye tekhnologii 
kak sposob realizacii modusnoj kategorii persuazivnos- 
ti v diskurse SMI // Vestn. Kostrom. gos. un-ta im.  
N.A. Nekrasova. 2015. T. 21. № 3. S. 141–144.

7. Zheltuhina M.R. Tropologicheskaya sugges-
tivnost' massmedial'nogo diskursa: o probleme reche- 
vogo vozdejstviya v yazyke SMI: monogr. M.: In-t 
yazykoznaniya RAN, 2003.

8. Kopnina G. A. Rechevoe manipulirovanie: 
ucheb. posobie. M.: Flinta, 2010. 



112

ИзвЕСтИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

9. Lomakina E.A. Leksiko-pragmaticheskie sred- 
stva manipulyacii v politicheskoj kommunikacii // Lib- 
ri Magistri. 2018. № 5. S. 92–95.

10. Makarova A.V., Roze E.E. Vozmozhnosti SMI 
kak sredstva vozdejstviya // Mezhdunarodnyj nauch- 
nyj al'manah. 2016. № 3 (3). S. 38–50.

11. Muratova M. Sredstva rechevogo vozdejstviya 
v yazyke SMI [Elektronnyj resurs]. URL: http://old. 
russ.ru/politics/20030127-apelsin-pr.html (data obra- 
shcheniya: 10.12.2018).

12. Parshin P.B. Rechevoe vozdejstvie: osnovnye 
formy i raznovidnosti // Reklamnyj tekst: semiotika i 
lingvistika / Yu.K. Pirogova, A.N. Baranov, P.B. Par- 
shin [i dr.]. M.: ID Grebennikova, 2000.

13. Radchenko I.I. Aspekty i sredstva rechevogo 
vozdejstviya pechatnyh SMI na chitatelya // Izv. Yuzh. 
fed. un-ta. Filologicheskie nauki. 2013. № 1. S. 78–85.

14. Sergeev V.M. Kognitivnye metody v social'- 
nyh issledovaniyah // Yazyk i modelirovanie social'- 
nogo vzaimodejstviya. M.: Progress, 1987.

15. Sternin I.A. Osnovy rechevogo vozdejstviya. 
Voronezh: Istoki, 2012.

16. Tarasov E.F. Rechevoe vozdejstvie kak prob- 
lema rechevogo obshcheniya // Rechevoe vozdejstvie v 
sfere massovoj kommunikacii / otv. red. F.M. Berezin, 
E.F. Tarasov. M.: Nauka, 1990. S. 3–14. 

17. Teneva E.V. Manipulyaciya i ubezhdenie 
kak podvidy kategorii vozdejstviya (na materiale bri- 
tanskogo politiko-publicisticheskogo diskursa) // Vestn. 
S.-Peterb. un-ta. Ser. 9: Filologiya. Vostokovedenie. 
Zhurnalistika. 2016. № 1. S. 120–130.

18. Shelestyuk E.V. Rechevoe vozdejstvie: on- 
tologiya i metodologiya issledovaniya: monogr. M.: 
FLINTA: Nauka, 2014.

Mechanisms of the affecting function  
of speech in the mass media discourse

The article deals with speech in mass media 
discourse and its increased affecting function. The 
authors consider the most common speech methods 
of affecting recipients resort to. The characteristic 
of speech influence is given, its correlation with 
inculcation, persuasion and evaluation is empha- 
sized. It is concluded that the speech impact can 
be both hidden and explicit and can be realized by 
speech acts of various types.

Key words: mass media discourse, recipient, ad-
dressee, manipulation, speech influence, speech 
methods.
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и.Г. сидОрОвА 
(волгоград)

КОммунИКатИвныЕ 
тЕхнОЛОГИИ 
ПОзИцИОнИрОванИя  
языКОвОй ЛИЧнОСтИ  
в СОцИаЛьных СЕтях*

Анализируется социальная сеть как удобная 
коммуникативная площадка для реализации 
интернет-пользователями своих внутренних 
интенций. Предпринята попытка классифи-
цировать коммуникативные технологии по-
зиционирования языковой личности, которые 
представляют собой вариативный инстру-
ментарий для создания индивидуальных про-
филей, интерактивного взаимодействия ин- 
тернет-пользователей, решения бизнес-задач, 
а также обмена интернет-ресурсами. 

Ключевые слова: виртуальная языковая лич-
ность, интернет-коммуникация, коммуника-
тивные технологии, позиционирование лично-
сти.

Современный мир невозможно предста-
вить без интернета и реализуемых им средств 
коммуникаций. Важнейшим средством вир-
туального общения являются социальные се- 
ти, представляющие собой коммуникатив-
ную площадку, где каждый зарегистрирован-
ный пользователь располагает готовым набо-
ром текстовых инструментов как для личного, 
так и для группового общения. Мировые со-
циальные сети – это возможность найти дру-
га или собеседника за пределами конкретной 
страны, представить себя, наладить устой-
чивые связи, высказать собственное мнение, 
при этом найти сторонников и оппозиционе-
ров, ну и, конечно, репрезентовать свой биз- 
нес и т. д. 

Если говорить о системе коммуникатив-
ных жанров, ориентированных на предостав-
ление пользователям вариативного набора ин-
струментов для самопрезентации и позицио- 
нирования языковой личности в интернет-про- 
странстве, то несомненно, жанр социальная

* Статья публикуется в рамках V Международ-
ной научно-практической конференции «Коммуника-
тивные технологии в образовании, бизнесе, политике 
и праве: проблемы и перспективы реализации в совре-
менной цифровой среде» (Волгоград, ВгСпу, 6–8 де-
кабря 2018 г.).
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сеть занимает особое место. Социальная сеть –
это многофункциональная гипертекстовая веб- 
страница, позволяющая представлять данные 
о себе, создавать списки друзей и просматри-
вать их списки [6, p. 211]. Социальная сеть – 
это сложный жанр персонального интернет-
дискурса, который является особой гипертек-
стовой формой межличностного общения в 
виртуальном пространстве, участники которо-
го могут присутствовать в настоящий момент 
(онлайн) или в перспективе (офлайн), что со-
ответствует признакам группы асинхронных 
жанров [2, с. 144].

разновидности социальных сетей посто-
янно изменяются, но, с точки зрения иссле-
дователя В.В. Смеюха, по целевой аудитории 
и основной тематике социальные сети быва-
ют массовыми и специализированными, при 
этом «последние различаются по профессио-
нальным возрастным, гендерным, религиоз-
ным признакам, по интересам, а также этни-
ческой и региональной принадлежности поль-
зователей» [3].

интернет предлагает пользователям раз- 
личные социально ориентированные интер-
нет-сообщества, образующие различные типы 
социальных сетей: 

– собственно социальные сети – Facebook 
(www.facebook.com), MySpace (www.myspace.
com), «Одноклассники» (www.odnoklassniki.
ru), «ВКонтакте» (www.vk.com), «Мой Мир» 
(http://my.mail.ru/), «ВКругудрузей» (www.
vkrugudruzei.ru), «гайдпарк» (http://gidepark.
ru/) и др.; 

– профессиональные социальные сети – 
LinkedIn (www.linkedin.com), «профессиона-
лы» (www.professionali.ru), «Мой Круг» (http://
moikrug.ru/); социальная сеть для ученых – 
«академия» (http://www.academia.edu/); со-
циальная сеть для медицинских работников – 
http://www.dailystrength.org/) и пр.

Все перечисленные примеры классифи-
каций социальных сетей функционируют в 
интернет-пространстве и представляют собой 
жанровые форматы персонального интернет-
дискурса, т. к. предоставляют возможность 
языковой личности выразить себя, реализо-
вать внутренний потенциал, открыть новые 
коммуникативные возможности, устроить 
личную жизнь, найти необходимую информа-
цию и т. д.

Очевидно, что популярность социальных 
сетей обусловлена простотой и массовостью 
включения практически любого человека, 
имеющего доступ к интернету и зарегистри-

рованный профиль в какой-либо социальной 
сети, что определяет прагматическую цен-
ность данного жанрового формата интернет-
общения. В отличие от личного сайта, кото-
рый полностью создается по индивидуальной 
задумке автора (дизайн, цветовое оформление, 
структура информационных блоков и т. д.), со-
циальные сети предлагают пользователям уже 
готовые универсальные веб-страницы с нави-
гацией и информационными блоками, с гото-
вым дизайном и простым набором правил для 
регистрации аккаунта (профиля), заполнения 
структурных полей и обновления информации 
[2, с. 145]. позиционирование языковой лич-
ности и имплицитная самопрезентация ее вну-
три интернет-сообщества, а также непринуж-
денное фатическое общение, установление но-
вых знакомств, поддержание утраченных свя-
зей – вот главные цели, с которыми интернет-
пользователи активно регистрируются и соз-
дают профили в социальных сетях.

известная во всем мире социальная сеть 
Facebook ориентирована, прежде всего, на по-
иск друзей и установление бизнес-контактов, 
локализованных не только в одной стране, но 
и во всем мире. известная в россии русско-
язычная социальная сеть «Одноклассники» 
также открыта для иностранных интернет-
пользователей, но все они, как правило, явля-
ются русскоязычными эмигрантами. поэто-
му социальная сеть Facebook, интерфейс ко-
торой переведен и адаптирован на несколь-
ко иностранных языков, может являться фор-
матом глобальной межкультурной интернет-
коммуникации.

интерфейс жанра социальной сети пред-
лагает пользователям два варианта общения – 
публичное (когда все записи располагаются 
в ленте новостей личной страницы пользова-
теля (в некоторых социальных сетях это «сте-
на», «хроника»)) и персональное (личная пере-
писка с другими зарегистрированными поль-
зователями). поэтому бóльшую часть поля 
личной страницы занимает блок с размещен-
ными записями, включающими не только за-
писи, оставленные собственно самим автором, 
но и записи с информацией о действиях «дру-
зей» [Там же, с. 146–147]:

Irina Sidorova-Fomicheva поделилась ссылкой.
Irina Sidorova-Fomicheva изменила свою фото-
графию профиля.
ивану полынцеву нравятся 4 фото в Instagram.
Tomasz Mróz: Finally Arrived to Santa Clara... 
after 29 hours.
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Однако при всей общности в текстологи-
ческой структуре интерфейса социальных се-
тей все-таки выделяют две основные группы 
инструментов интерфейса:

1) коммуникационные (предлагают поль-
зователям возможность для записи, хранения 
коммуникационных данных (например, для 
личного профиля пользователя) в различных 
форматах – текстовом, аудио и видео; возмож-
ность для доступа к прочтению заметок поль-
зователей и комментированию);

2) интерактивные (направлены на под-
держку опосредованного данными (различных 
форматов) взаимодействия отдельных пользо-
вателей и их групп в режиме реального време-
ни) [4, с. 173].

Коммуникационные инструменты соци-
альных сетей характеризуют жанр с позиции 
асинхронных жанров, а интерактивные – с по-
зиции синхронных, т. к. позволяют взаимо-
действовать пользователям в режиме реально-
го времени (интернет-телефония, видеочаты) 
либо почти синхронно (службы мгновенного 
обмена сообщениями, текстовые чаты) [5].

Текстовая организация персональных 
страниц пользователей (профилей) в социаль-
ной сети полностью подчиняется сверхзадаче 
позиционирования языковой личности в Сети: 
рамочная конструкция гипертекста социаль-
ной сети позволяет максимально эксплициро-
вать заданный пользователем прагматический 
объем в отдельных блоках личной страницы, 
которая имеет общую для всех типов социаль-
ных сетей структуру: фото пользователя, имя 
профиля (данный блок может содержать как 
достоверную информацию о пользователе, так 
и вымышленную), статус, блок-анкета, раз-
личные фото- и видеоальбомы, поле коммен-
тариев. Среди специфических гипертекстуаль-
ных особенностей жанра социальной сети как 
особого типа текста можно выделить инфор-
мационную плотность текстового простран-
ства каждого из перечисленных блоков, кото-
рое по-разному представлено в социальных се-
тях, а также распределение характерных функ-
ционирующих блоков на главной странице 
профиля.

Мультимедийный параметр задается сово-
купностью вербальных и невербальных компо-
нентов, создающих структурно-монолитный 
креолизованный текст, сонаправленный на са-
мопрезентацию и позиционирование языковой 
личности: 

– информационные блоки «о себе» (имя 
пользователя (ФиО или ник), дата и год рож-

дения, родной город, место проживания, се-
мейное положение, образование, место ра-
боты, увлечения (любимые фильмы, музы-
ка, книги, ТВ-программы и т. д.)); фотогра-
фия пользователя; блок фотографий (альбо-
мы пользователя); друзья; список сообщений; 
группы; игры; заметки; оценки; статус; лента 
новостей; хроника; блок предпочтений; под-
писки; мероприятия; заметки; фотографии, 
музыка, видео, текстовые сообщения (тема-
тические статьи) и т. д. Все эти перечислен-
ные тематические блоки гипертекстов личных 
страниц социальных сетей являются структур-
ными блоками рамочной конструкции жанра, 
а их текстовое наполнение – это способ соз-
дать в виртуальном пространстве тот образ 
языковой личности, который должен макси-
мально решать задачи ее присутствия в соци-
альных сетях. индивидуальный подход авто-
ра аккаунта при решении этих задач экспли-
цируется за счет средств языкового плана, к 
которым относятся особенности фонетико-
графических средств (помогают наиболее точ-
но приблизить речевые особенности автора к 
письменным текстам), лексики, морфологии и 
синтаксиса публичных текстов, а также стили-
стических приемов.

например, для позиционирования языко-
вой личности характерно проявление «линг-
вокреативной деятельности» [1, с. 32], кото-
рое обусловлено рефлексией над своим по-
ведением, в частности в языковой игре: по-
иск средств звуковой выразительности, ре-
чевой манипуляции и комплекса неязыковых 
средств, с помощью которых в публичных тек-
стах социальной сети передаются настроение 
и эмоциональное состояние их авторов. Такой 
эффект воздействия может достигаться за счет 
использования:

1) эмотиконов (т. е. специфических гра-
фических элементов, созданных для выраже-
ния эмоций): от стандартных (формируемых 
интернет-пользователем из вариаций знаков 
пунктуации (двоеточие, скобки круглые, квад- 
ратные, треугольные, тире, точка с запятой, 
звездочка и др.) – J – улыбка, радость; L – 
грусть, недовольство; K или :| – нейтральное 
отношение; :-О – удивление; :-* – поцелуй;  
=: [] – ужас и т. д.) до закрепленных в опреде-
ленной социальной сети;

2) заглавных букв, эксплицирующих вну-
тренний эмоциональный подъем и настроение;

3) вариативности цветового оформления, 
шрифта, использования различного рода гра-
фических символов ($, %, &, *, «», @, ~, ), 



115

языКОзнанИЕ

цифр, средств иконического языка (различные 
рисунки и анимации);

4) прописных и комбинирования строч-
ных и прописных букв для логического выде-
ления.

Все эти особенности позиционирования и 
самопрезентации языковой личности в соци-
альной сети, безусловно, носят индивидуаль-
ный характер, поскольку призваны раскрыть 
языковую личность отдельного человека с его 
богатым внутренним миром, опытом, отноше-
нием к действительности, уровнем образования 
и готовности к отрытому диалогу с виртуаль-
ным собеседником. именно поэтому, говоря о 
коммуникативных технологиях позициониро-
вания отдельного человека в социальной сети, 
необходимо определять вариативный инстру-
мент рассматриваемого формата интернет-об- 
щения. Это возможности:

1) создания индивидуальных аккаунтов 
с личной или псевдоличной информацией об 
интернет-пользователе;

2) взаимодействия интернет-пользовате- 
лей (например, просмотр профилей друг дру-
га, чтение хроники или записей стены, ком-
ментариев и пр.);

3) создания локального или глобального 
интернет-сообщества для достижения бизнес-
целей и реализации продукта;

4) обмена разного рода информацией  
(музыкой, фильмами, текстовыми форматами 
и т. д.).

Таким образом, проведенный анализ праг-
матических, медийных, гипертекстуальных, 
структурно-семантических и стилистико-язы- 
ковых параметров интернет-общения язы-
ковой личности в социальной сетях показал, 
что вариативный набор рамочной структуры 
и конвенциональные особенности общения в 
рассмотренном коммуникативном жанре пол-
ностью определяются коммуникативными 
технологиями, т. е. реализуемыми возможно-
стями позиционирования языковой личности в 
виртуальной среде.
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Communicative technologies  
of language personality positioning  
in social networks

The article analyses social network as a convenient 
communication platform for Internet users to 
realize their internal intentions. The author pro- 
poses a classification system that classifies the 
communicative technologies of language personality 
positioning, which provide a variety of tools for 
creating individual profiles, interaction of Internet 
users, solving business problems, as well as sharing 
Internet resources.
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вЕрбаЛьная ОбъЕКтИвацИя  
И СубъЕКтИвацИя  
КОнцЕПта «хЛЕб»

Анализируется концепт «хлеб», относящий-
ся к ядерным культурным ценностям и отра-
жающий особенности менталитета носите-
лей русского языка. В качестве инструмента 
исследования используются техники объек-
тивации и субъективации концепта. Выявля-
ются особенности представления концепту-
ального референта посредством лексическо-
го знака, словосочетания и фразеологических 
единиц, рассматриваются возможности ис-
следования концепта «хлеб» в Национальном 
корпусе русского языка. 

Ключевые слова: концепт, картина мира, объ-
ективация концепта, субъективация концеп-
та, фразеология, корпус русского языка.

исследование языковой репрезентации 
концептов выступает фактором выявления 
сходств и различий в восприятии окружающе-
го мира представителями определенной куль-
туры. Это ключ к изучению базовых менталь-
ных категорий, определению степени значи-
мости концепта и его места на шкале культур-
ных ценностей, отражающих специфику виде-
ния мира в рамках конкретного национально-
культурного и языкового сообщества. Комп- 
лексный анализ концептов как базовых, систе-
мообразующих элементов концептосферы по- 
зволяет структурировать и интерпретировать 
специфические признаки, структуру, иерар-
хию отношений между их составляющими. 
на основе «установления соответствий меж-
ду языком и когнитивным представлением, а 
также изучения языкового сознания и образов 
мира, существующих в голове человека» [7,  
с. 11] становится возможным продемонстри-
ровать национально-культурную специфику и 
выявить различия в вербальной экспликации.

понимание концепта как «полипарадиг-
мального феномена на пересечении когни-
ции, мышления, языка и культуры» [9] опре-
деляет широкие возможности для исследова-
ния специфики функционирования понятий, 
ассоциаций, смыслов как в универсальной, так 
и в национально-специфической парадигме. К 
характеристикам концепта, прежде всего, от-
носится комплексность восприятия значений, 

относящихся к языковому знаку, а также спо-
собность выражать национально-культурную 
специфику. Концепт проявляется, таким об-
разом, в связи со способностью не только пе-
редавать предметную отнесенность, но и от-
ражать коммуникативно значимую информа-
цию, т. е. способностью отражать «лингвисти-
ческую ценность внеязыкового объекта» [2,  
с. 4], реализующуюся «в семантической плот-
ности той или иной тематической группы, со-
относимой с концептом» [Там же]. 

Выявление культурных ценностей, про-
являющихся как составляющая концепта, по-
зволяет представить особенности восприятия 
мира представителями определенной культу-
ры, что, без сомнения, углубляет представле-
ния о менталитете, ценностях, образе жизни и 
т. п. носителей языков.

В нашем исследовании предпринята по-
пытка изучения лексемы хлеб, вербализующей 
соответствующий концепт. рассматриваемый 
концепт относится к ядерным ценностям рус-
ской культуры и отражает особенности мента-
литета нации. по мнению н.Ф. Сумцова, хлеб 
репрезентирует «наиболее сакральный вид пи- 
щи, символ достатка, изобилия и материаль-
ного благополучия. В культуре и языке он 
осмысляется как дар божий и одновременно 
как самостоятельное “одушевленное” сущест- 
во или даже образ самого божества, к нему от-
носятся особо почтительно, почти как к святы-
не» [10, с. 135]. представляя комплексную ин-
формацию, связанную не только с едой, но и с 
образом жизни, ценностями, «хлеб» относит-
ся к универсальным концептам, характерным 
для разных культурных сообществ, именно 
поэтому анализ его национальной специфики 
способствует выявлению «границы между об-
щечеловеческим и национально-культурным 
компонентом» [12, с. 80]. рассматриваемый 
концепт отражает знания и представления от-
носительно данного объекта не только как со-
вокупность конкретно-ассоциативных при-
знаков, но и как комплекс эмоционально-оце- 
ночных, что позволяет выявить интерпрета-
цию информации общественным сознанием, 
проследить отношение сознания к данному 
предмету.

анализ языкового материала показыва-
ет многообразие способов объективации кон-
цепта «хлеб», в то же время «полное описание 
того или иного концепта, значимого для опре-
деленной культуры, возможно только при ис-
следовании наиболее полного набора средств 
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его представления» [5, c. 12]. В качестве ин-
струментария исследования мы используем 
техники объективации и субъективации кон-
цепта. «Техника объективации концепта свя-
зана с созданием условий его правильного 
языкового толкования и является способом 
эксплицитной и концентрированной реализа-
ции концепта конкретной языковой единицей, 
которая имеет с ним номинативную связь вне 
контекста» [6, с. 82]. данная техника становит-
ся способом представления концептуально-
го референта посредством лексического знака 
(лексическая объективация), словосочетания 
(синтаксическая объективация) и фразеоло-
гической единицы (фразеологическая объек-
тивация). Техника субъективации представля-
ет собой «репрезентацию концепта в ассоци-
ативном поле индивида, который обнаружи-
вает в концепте или приписывает ему допол-
нительные или новые особенности» [Там же, 
с. 85]. В нашем исследовании мы обращаем-
ся к национальному корпусу русского языка 
(www.ruscorpora.ru, нКря) для профилизации 
концепта, что основано на широких возмож-
ностях выявления характеристик аккумулиро-
ванной информации о материальной и духов-
ной культуре, мировидении представителей 
конкретной культуры при работе с языковыми 
корпусами, а также направленности на изуче-
ние способов актуализации скрытых оценоч-
ных смыслов.

лексическая объективация концепта соот-
носится с субстантивным (прототипическим) 
именем как наиболее продуктивным спосо-
бом вербального воплощения. К ее характе-
ристикам относятся синкретичность, репре-
зентация на основе одного слова, синтетизм. 
Очевидно, что семантика лексической едини-
цы, объективирующей концепт, отражает его 
основу. именно этим обусловлена необходи-
мость обращения к синтаксической и фразео-
логической объективации, которые позволяют 
представить изучаемый концепт в широте син-
тагматических и парадигматических связей, 
символических, метафорических ассоциаций 
и т. п. Концепт «хлеб» на лексическом уров-
не объективируется на основе лексемы хлеб. 
«Сама по себе лексема “хлеб”, будучи одним 
из позитивно окрашенных ценностных симво-
лов, упоминается в сочетании со словами Бог, 
земля, солнце, она также практически лишена 
негативных значений» [10, с. 135]. В то же вре-
мя необходимо уточнить, что, являясь много-
значной, лексема может выражать такие зна-
чения, как «пищевой продукт, выпекаемый из 
муки», «пищевой продукт в виде выпеченного 

изделия какой-нибудь формы», «зерно, из ко-
торого делают муку», «хлебный злак», «про-
питание, иждивение; средство к существова-
нию, заработок» [4, с. 862–863]. Отметим на-
личие прямого, производных и переносных 
значений – последние формируются как след-
ствие ценностного отношения к хлебу в рус-
ской культуре. Многозначность указывает на 
возможность слова обобщать в своем содер-
жании различные формы репрезентации вне-
языкового референта. Формирование перенос-
ных значений свидетельствует о целесообраз-
ности применения техники лексической объ-
ективации для выявления динамических ха-
рактеристик концепта и изучения когнитивно-
семантического пространства в динамике, в 
исторической перспективе.

номинативное поле исследуемого концеп-
та достаточно обширно. Это было подтверж-
дено в процессе анализа языкового материала, 
который показал, что концепт «хлеб», охваты-
вающий «названия хлебных изделий» как ро-
довое понятие, представлен многочисленны-
ми гипонимами – наименованиями различных 
хлебобулочных изделий, представляющих со-
бой способ экспликации концепта в русской 
лингвокультуре: булка, булочка, просвира, пи-
рог, пирожок, блин, блинчик, оладьи и т. п. 
Они репрезентируют парадигматические от-
ношения лексических единиц и демонстриру-
ют разнообразные формы выражения концеп-
туального референта, что обусловлено инте-
грацией концептов в систему.

интересно, что среди способов эксплика-
ции названий хлеба нами были обнаружены 
названия, маркированные этнографическими 
данными, проявляющиеся в непосредствен-
ной зависимости их употребления от терри-
ториальных аспектов: например, такие лексе-
мы, как шаньга, пирог-рыбник, характерны для 
северных областей и Сибири, на юге распро-
странены ватрушки и вареники.

Кроме того, концепт «хлеб», по нашим на-
блюдениям, – это уникальное наименование 
продукта, которое имеет в своем концептуаль-
ном составе значительное количество номина-
тивных обозначений составных частей: корка, 
корочка, горбушка, краюшка, мякиш, ломоть, 
ломтик, кусочек и т. д.

Концепт «хлеб» объективируется на син-
таксическом уровне посредством многочис-
ленных словосочетаний, демонстрирующих 
его развернутую номинацию как сложного 
объекта. Синтаксический уровень объектива-
ции концепта предполагает исследование сво-
бодных словосочетаний и фразеологизмов, 
проявляющихся как характеристики концеп-



118

ИзвЕСтИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

та, в том числе это касается потенциальных 
комбинаторных возможностей. большая часть 
синтагматических соединений по количеству 
составляющих их элементов – двухэлемент-
ные. исследование функционирования кон-
цепта «хлеб» на синтаксическом уровне по-
зволило выявить характеристики синтагмати-
ческих отношений с точки зрения семантиче-
ского потенциала лексемы. Так, синтагматиче-
ские отношения отражают:

– действия и средства для реализации дей-
ствий (резать ножом);

– процессуальные характеристики (ку-
шать, жевать);

– локацию (на столе, в хлебнице);
– способ приготовления (печь) и т. п.
Кроме того, в словосочетаниях с именем 

прилагательным хлеб приобретает оценочную 
характеристику.

рассматривая синтаксическую объектива-
цию на уровне словосочетания, мы выявили 
направленность на выражение отдельных ха-
рактеристик, особенностей, которые не обес- 
печиваются однословной номинацией. Таким 
образом, аналитически оформленные едини-
цы эксплицируют основные качественные ха-
рактеристики хлеба: получают распростране-
ние различные комбинации с признаковыми 
именами. прежде всего это касается характе-
ристик хлеба как пищевого продукта: теплый 
хлеб, душистый хлеб, черствый / мягкий хлеб; 
черный / белый / пшеничный / ржаной хлеб. 
Среди данной группы словосочетаний встре-
чаются номенклатурные, например: орловский 
хлеб, бородинский хлеб. 

Отметим, что в некоторых случаях наблю-
даются нулевая степень комбинаторики и, как 
следствие, невозможность образовать слово-
сочетания. В качестве примера можно при-
вести одно из значений слова хлеб, а именно: 
«растение, из зерна которого изготавливаются 
мука и крупа». В данном случае словосочета-
ния с прилагательными целинный, обмолочен-
ный и т. п. не могут быть образованы вслед-
ствие комбинаторных особенностей данно-
го слова, связанных с несовпадением сочетае-
мости. В переносном значении «средство, не-
обходимое для существования; самое важное, 
жизненно необходимое» наблюдаются случаи 
образования словосочетаний с указанием на 
профессиональную направленность: учитель-
ский хлеб, шахтерский хлеб, журналистский 
хлеб. Кроме того, в данном значении хлеб со-
четается с прилагательными насущный, труд-
ный, выражающими ценность хлеба – труд, 
усилия, которые нужно приложить.

анализ синтаксического уровня объекти-
вации концепта «хлеб» показывает возможно-
сти образования словосочетаний не только на 
основе признаковых имен, но также при помо-
щи глагольного управления: в значении «пи-
щевой продукт» – есть без хлеба, намазать на 
хлеб и т. п.; в значении «зерно, из которого де-
лают муку, идущую на выпечку такого продук-
та» – ссыпать хлеб, заготавливать хлеб; в зна-
чении «растение, из зерна которого изготавли-
ваются мука и крупа» – любоваться хлебами, 
обмолачивать хлеб, затеряться в хлебах; в зна-
чении «средство, необходимое для существова-
ния» – зарабатывать на хлеб, отбирать хлеб.

Таким образом, в зависимости от ядра син-
тагматического соединения нами были выде-
лены атрибутивные, номинативные и глаголь-
ные типы словосочетаний, объективирующих 
концепт «хлеб» на синтаксическом уровне.

рассмотрение концепта «хлеб» на фразео-
логическом уровне показало значительное ко-
личество идиом, отражающих систему ценно-
стей. именно анализ фразеологического уров-
ня позволяет выявить специфику репрезента-
ции глубинных, подсознательных связей, про-
являющихся как следствие актуализации дан-
ного концепта в составе фразеологических 
единиц.

значительное количество фразеологиче-
ских единиц, составной частью которых вы-
ступает лексема хлеб, свидетельствует о тес-
ной связи данного концепта с национальным 
самосознанием. наличие фразеологических 
единиц также является показателем не толь-
ко языковой специфики функционирования 
рассматриваемого концепта, но и его репре-
зентации как составной части национальной 
культуры. Таким образом, изучение фразео-
логизмов, составной частью которых является 
лексема хлеб, позволяет выявить культурно-
национальную значимость посредством «реф- 
лексивно-бессознательного или осознанного 
соотнесения этого живого значения с теми 
“кодами” культуры, которые известны говоря-
щему» [11, с. 218–219].

К основным признакам концепта, проявля-
ющимся во фразеологических единицах, отно-
сятся признаки «жизнь», «главный», «сила». 
Обратим также внимание на то, что в некото-
рых сочетаниях хлеб приобретает характери-
стики одушевленности, что позволяет расши-
рить границы понятия, и хлеб воспринимает-
ся как «самостоятельное живое существо» [8, 
с. 235]. Отметим, что хлеб соотносится с рели-
гиозными символами, примером чего является 
упоминание хлеба в молитвах (Дай нам на сей 
день хлеб наш насущный).
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В ходе анализа нами были выявлены сле-
дующие группы фразеологических единиц, в 
которых хлеб:

– воспринимается как символ жизни;
– понимается как самое важное, необходи-

мое для существования человека;
– выступает в значении продукта питания;
– соотносится со значением гостепри- 

имства;
– осмысляется как обеспечение средства-

ми к существованию.
Субъективация концепта «хлеб» была 

проведена на основе изучения нКря, что по-
зволило получить более глубокие представле-
ния о концепте, создать его целостный образ 
как следствие обобщения отношения к нему 
носителей русского языка. Материалы корпу-
са обеспечивают моделирование единиц язы-
ка, характеризующихся сложной структурой, 
что определяется пониманием корпуса как 
«некой уменьшенной модели языка или подъ-
языка» [3]. при исследовании концептов дан-
ные, получаемые при работе с нКря, стано-
вятся фактором для выявления условий функ-
ционирования языковой единицы в комплек-
се ее языковых, коммуникативных и ситуатив-
ных характеристик. Это не только увеличива-
ет объем анализируемого материала, но и по-
зволяет «добиться большей объективности ре-
зультатов проводимых исследований на базе 
реально функционирующего языка» [1]. Мы 
провели первичную выборку языковых дан-
ных на основе обращения к нКря, что пока-
зало достаточно высокую активность слова 
хлеб. Общее количество документов состави-
ло 175, а упоминаний анализируемого слова – 
741. Выборка проводилась на основе общей 
базы представленных текстов без обращения 
к подкорпусам. 

нами также было проанализировано рас-
пределение по годам. пик приходится на се-
редину и вторую половину 1940-х гг., что свя-
зано с послевоенным восстановлением стра-
ны. наибольшей активностью характеризу-
ются ядерные компоненты, употребляющи-
еся в прямом значении: хлеб как продукт и 
хлеб как злаковая культура. Кроме того, нами 
был проведен поиск по ключевому слову хлеб 
в пользовательском подкорпусе устной не-
публичной речи как составной части нКря. 
Всего было найдено 76 документов, в кото-
рых слово хлеб упоминалось 171 раз. Общий 
анализ примеров показывает, что более 85% 
примеров относятся к ситуациям коммуника-
ции бытового уровня, где слово хлеб упоми-
нается в прямом смысле. что касается реали-
зации косвенных употреблений, наиболее ча-

стыми являются примеры употребления в зна-
чении «обеспечение средствами к существова-
нию». приведем примеры: когда / Адам и Ева 
согрешили / то там было сказано / что Ада-
му / нужно будет после этого / в трудах добы-
вать хлеб свой; // – Да / вот вы и добываете //  
а мне кажется почему-то / что у нас жены на-
казаны дважды / они и хлеб в поте лица добы-
вают и еще рожают (беседа за праздничным 
столом, 1990, нКря).

Таким образом, вербальная объективация 
и субъективация концепта «хлеб» свидетель-
ствуют о расширении концептуальных призна-
ков. языковая репрезентация анализируемого 
концепта проявляется в динамике использо-
вания как прямых значений, так и косвенных. 
Общим признаком является их коммуникатив-
ная значимость и ценность как лингвокуль-
турного феномена. проведенная субъектива-
ция концепта подтверждает высокую частот-
ность ядерных значений, проявляющихся как 
концептуальные признаки в структуре содер-
жания концепта. 
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Verbal objectification and subjectification 
of the concept “bread”
The article analyzes the concept of “bread” re- 
lating to nuclear cultural values   and reflecting the 
peculiarities of the mentality of Russian speakers. The 
concept objectivation and subjectivation techniques 
are used as a research tool. The specificities of the 
presentation of the conceptual referent  by means of 
a lexical sign, a phrase or a phraseological unit are 
identified. The possibilities of studying the concept 
of “bread” in the National Corps of the Russian 
language are considered.

Key words: concept, picture of the world, concept 
objectification, concept subjectivation, phraseology, 
Russian language corpus.
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М.в. дОлГОПОлОвА 
(Уфа)

СЕмантИЧЕСКОЕ варьИрОванИЕ 
ЛЕКСЕм С КОрнЕм зл- 
в ДрЕвнЕруССКОм языКЕ

Рассматриваются основные направления се-
мантического варьирования индоевропейско-
го корня zl- в древнерусском языке. Получе-
ны данные о закономерностях формирования 
ценностного ядра русского языкового созна-
ния и русской лингвокультуры.

Ключевые слова: добро, зло, этимология, 
смысл, значение, ценности.

понимание культуры того или иного наро-
да непосредственно зависит от степени иссле-
дования его языка, т. к. внутренняя форма сло-
ва и система его значений являются «отраже-
нием категориального членения мира часто не 
с точки зрения его объективной реальности, а с 
точки зрения осмысления его человеком – про-
дуктом определенных эпох» [1, с. 49]. для по-
стижения языка культуры необходимо найти 
главный регулятивный принцип, который ор-
ганизует логико-понятийную концептосферу 
культуры, управляет ее языком, ценностями и 
схемами их восприятия. исследователь счита-
ет, что таким регулятивным принципом куль-
туры носителей старославянского языка был 
бог: все в мире соотносилось с космическим 
конфликтом добра и зла [Там же, с. 51]. не-
сомненно, после приятия христианства право-
славие стало основой «всех глубинных тради-
ций народной жизни» также и в древней руси 
[2, с. 530]. С течением времени «русская ду-
ховная культура, принимая новое, вниматель-
но сохраняла старое, устанавливала формы со- 
существования нового со старым, наслаивая 
одно на другое» [13, с. 37]. поскольку добро 
представляет собой одну из основополагаю-
щих ценностей в любой культуре, а зло яв-
ляется его антиподом, вместе они составляют 
важнейшую аксиологическую оппозицию, от-
ражающую миропонимание и регулирующую 
поведение человека. Вследствие этого важно 
проследить, как менялось соотношение цен-
ностных смыслов в смысловой сфере «добро –  
зло» от века к веку, от эпохи к эпохе, и  на-
чалом подобного исследования должен быть 
анализ их отражения в древнерусском языке. В 
настоящей статье мы рассмотрим основные на-
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правления семантического варьирования ин- 
доевропейского корня zl-, в русском языке XI–
XIV вв., в результате чего будут получены 
данные о закономерностях формирования цен-
ностного ядра русского языкового сознания и 
русской лингвокультуры. 

Отправной точкой нашего исследования 
является этимология корня zl-, т. к. «никакая 
другая лингвистическая дисциплина не соби-
рает такую полноту информации о значении 
слова, как этимология, объединяющая в це-
лях своего исследования современные данные, 
письменную историю, дописьменную рекон-
струкцию и семантическую типологию» [14, 
с. 272–273]. Этимологический  анализ проис-
хождения лексемы позволит выявить семанти-
ческий «зародыш слова», «зерно первосмыс-
ла» (В.В. Колесов), понять  лингвокультурную 
специфику имени [7, с. 181–182].

данный корень восходит к индоевропей-
скому корню *g’huel-, *g’hul-в значении ‘из-
гибаться’, ‘кривиться’, ‘изворачиваться’ с 
дальнейшим семантическим переходом (в 
сфере этического) → ‘кривить душой’ [18,  
p. 489–490]. доказательством индоевропей-
ского происхождения корня служат следую-
щие факты. 

Во-первых, данный корень отмечается в 
древних и в современных  неславянских язы-
ках: нов.-перс. zūr ‘фальшивый, ложь’; др.-
инд. hvárati, hválati ‘идет кривыми путя-
ми, петляет, спотыкается, падает’. родствен-
ными являются также авест. hvarati ‘идти 
не прямо, окольной дорогой, спотыкаться’; 
zūrah ‘неправда, несправедливость, обман’; 
лит. atžū́las, atžūlùs ‘черствый, бесчеловеч-
ный’; įžūlùs ‘надоедливый, наглый, грубый’; 
др.-перс. zurah-kara ‘козни строящий, преда-
тель’; перс. зур ‘ложь’; осет. зул ‘кривой’ и др. 
[9; 15, с. 256; 16, с. 326].

Во-вторых, на славянской почве (в том 
числе и в древнерусском языке) корень дал, с 
одной стороны, значения этической оценки, а 
с другой – общеоценочное значение, которое 
сформировалось уже к началу XI в. при этом 
в значении этической оценки ‘жестокий’, ‘наг- 
лый, грубый’, ‘злой’ он «перекликается с се-
мантикой однокорневой лексики восточно-
балтийских языков (‘грубый, жестокий, дерз-
кий’), а в общеоценочном и нормативнооце-
ночном значении сближается с иранским ма-
териалом» [4; 5, с. 42; 17, с. 169]. Вследствие 
этого исторические словари русского языка 
отмечают  наличие уже в Х–XI вв. простых 
слов с общеоценочными значениями, напри-

мер:  злой ‘дурной человек’  (Х в.), зло – ‘все 
плохое, дурное, злѣ ‘плохо, дурно’, злобь ‘то 
же, что зло’ (XI в.), а также слов со значением 
этической оценки, например: злобный ‘жесто-
кий, свирепый’, злобь ‘зло’, злобство ‘злобь’ 
(XI в.) и др. адъективный и вместе  с тем оце-
ночный характер семантики корня на славян-
ской почве обусловил его функционирование 
практически во всех сферах физической и пси-
хической деятельности человека.

Одним из самых древних является пред-
ставление о зле как о действии,  направлен-
ном на причинение вреда, например: Аще об-
рящеть въ вустьѣ Днѣпрьскомь Русь Корсу-
няны рыбы ловяща, да не творять имъ зло ни-
како же (Дог. Игор. 945 г.) [12, с. 1000]; Бла-
женному ж<е> Борису идущу к брату своему, 
ни что же зла помышляше, и идущу ему раду-
яся (Арханг. Лет., 36, 1015 г.) (здесь и далее 
примеры приводятся по источнику [10]). дея-
тельностную природу зла подчеркивает также 
исследователь древнерусской лингвокультуры 
В.В. Колесов, который полагает, что  «…до-
бро проявляет себя вовне как данность внеш-
него вида, как красота и польза, за которыми 
скрывается истина. зло же <…> не видят –  
с ним сражаются» [7, с. 115] (см. также: [11,  
с. 531]).

номинация причинения вреда (физиче-
ской или психологической травмы) в древне-
русском языке осуществлялась глаголом зло-
бити: Но они свои нравъ показаша, и лжи-
выя вины возложиша на нѣ, и болма злобиша 
им (Флавий. Полон. Иерус. II, 230, XI век). Его 
прямым дериватом  являлось имя существи-
тельное злобление ‘причинение вреда’: …от 
злобления поганых… (Моск. лет., 142, 1252 г.).

известный русский исследователь зла фи-
лософ и.а. ильин  отмечал, что зло – это не 
отвлеченное понятие, не логическая возмож-
ность, а «живущее в нашей душе страстное тя-
готение к разнузданности, к разгулу дурных 
страстей, что ведет к духовному распаду лич-
ности». Оно присутствует в поступках и мыс-
лях человека, а главное – в его желаниях и на-
мерениях, в связи с чем бороться необходи-
мо не только со злыми поступками и действи-
ями, а еще и со злой волей человека [6, с. 327]. 
зло-намерение представлено в древнерус-
ском языке прилагательным злобивый ‘лука-
вый, коварный’, которое характеризует хитро-
го, ловкого человека, замышляющего зло: Бѣ 
бо от зълобивъ мужь очарованъ корабль, въ 
мнозѣ же бѣ тузѣ господинъ корабля (Пате-
рик Син., 150, XI–XII вв.). Такого человека так-
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же называли злокозненным – ‘хитрым, стро-
ящим козни, коварным’: Творить и се мно-
гашъды дияволъ зълокъзньны (и е)гда узьрить 
душю начънъшю чюти своя грѣхы (Изб. Св. 
1076 г., 635).

Как мы уже писали, индоевропейский ко-
рень *zl- имел первичные значения разного 
рода кривизны. линия ‘кривой’, ‘изогнутый’ 
давала семантический переход → ‘ложный, 
неправильный, несправедливый’, который на-
блюдается и в древнерусском языке. 

С принятием христианства на руси появ-
ляется новое представление о зле как о гре-
хе: лексема зло развивает значение ‘проти-
возаконный поступок, грех’, появляются ее 
производные злобие ‘грех, вероотступниче-
ство’, злѣ ‘греховно, неправедно’ и др., на-
пример: Аще бо князи правьдиви бывають в 
земли, то многа отдаются согрѣшенья (зем-
ли); аще ли зли и лукави бывають, то болше 
зло наводить богъ на землю (Лавр. Лет., 139,  
1015 г.); Съсудъ злобия зми(и)и… побѣжгенъ, 
неправьдьныя правьдьнымь помыслъмь то-
мить (Мин. Сент., 0217, 1096 г.); …Рече 
ему диякъ: сия же рече не суть правлславь-
ныя вѣры еже приносиши, нъ еретикъ суть, 
и зълѣ славящиихъ (Патерик Син., 333, XI–
XII вв.). происходит также дальнейшее разви-
тие линии семантического развития признако-
вых значений в направлении: ‘кривой’ → ‘не-
правильный, ложный’ → ‘неправедный, нече-
стивый, греховный’.

Возникновение данных смыслов у цело-
го ряда однокоренных слов (в том числе и 
сложных, таких как зълодѣльнѣ ‘греховно’, 
зълодѣяние ‘грех, святотатство’ и др.) можно 
объяснить следующим образом. Во-первых, в 
сознании древнерусского человека грех мыс-
лился как «отход» от прямого пути истинной 
веры, как вероотступничество, а во-вторых, 
как переход от добра к злу, от истины (пра-
ведности) ко лжи (‘кривой’ → ‘ложный’). по-
скольку пойти кривым, ложным путем, отой-
ти от истинной веры человека соблазняет дья-
вол («отец лжи») [6; 7, с. 124],  то закономер-
но появляется однокоренная лексема злецъ 
‘злодей (о Сатане)’: Наведе на ны бѣсы и са-
мого того зълеца сотону (Патерик Син., 249, 
XI–XII вв.). 

Вместе с тем человек сам отвечает за свои 
грехи: «…грех совершается сознательно, оце-
нивается как зло и оскорбление богу; наконец, 
в результате совершения греха человек лиша-
ется благодати (или отделяет себя от бога)» [8, 
с. 167–177]. поэтому слова с данным корнем 

служили для выражения отрицательной этиче-
ской оценки грешного человека. В свою оче-
редь, грех связан с пороком, который, в толко-
вании В.и. даля, есть «недостаток нравствен-
ный, духовный; все, что противно истине и до-
бру; зло и ложь, как свойство, качество челове-
ка; всякое нравственное извращенье, искаже-
нье; наклонность к худу, к дурной жизни» [3, 
с. 320]. Этот «недостаток» также обозначался 
лексемами с анализируемым корнем, такими 
как зълоба ‘порок, лукавство’, злобь ‘порок, 
лукавство’, злонравый ‘порочный’ и др.: Жита 
ваша побихъ, и зълобы вашея не истрьгъ (Гр. 
Наз. XI в. 312) [12]; Блудниця же… исповѣдаю 
своя грѣхы… обличаю свою зълобь, славить ся 
Христосъ (Сл. Иоо. Злат., Усп. Сб., 424, XII–
XIII вв.); Акы нѣкую страсть проныривую и 
зълонраву въ глубинѣдушьнѣи съкрывающе 
(Гр. Наз., 130, XI в.).

Согласно христианской этике добро мир-
но, а зло враждебно. ненавистное отношение 
к другим людям и состояние вражды между 
людьми обозначались лексемами злобство 
‘злобность’ и злоба ‘состояние вражды’ со-
ответственно: Аще хощеть кто добронра-
вие сънискати... възненавидить безмѣрныя 
зълобы, не можеть сънискати ея (Патерик 
Син., 304, XI–XII вв.); …и все зълобство об-
наживъ древле прадѣда обнажьшаго (Мин. 
Сент., 0223, 1096 г.). В дальнейшем значение 
‘враждебный’ появляется и у прилагательно-
го злой (…кто будет мнѣ золъ… (Ипат. лет., 
367, 1147 г.)), и у его производных, а также 
сложными словами злодѣйственный ‘враж-
дебно настроенный человек’, зломыслъ ‘тот, 
кто желает зла; враг’ и др.: Сего [Всеволо-
да III] имени токмо трепетаху вся страны, 
и по всеи земли изиде слух его, и вся зломыслы 
его вда богъ под руцѣ его (Лавр. Лет., 436, 
1212 г.).

Еще одна важная для формирования смыс- 
лового поля зла линия семантического разви-
тия связана с вторичным значением индоевро-
пейского корня ‘наглый, грубый’, которое так-
же восходит к значению ‘кривой’ (см. выше). 
Это линия ‘наглый, грубый’ → ‘жестокий, сви-
репый, лютый’ → ‘губительный, пагубный’. 
усилительное значение ‘жестокий, свирепый, 
лютый’ впервые отмечено у лексемы злобный:
Яко сѣть есть многоплетена зълобьная къзнь 
(Панд. Ант., л. 90, XI в.), а значение ‘губи-
тельный, пагубный’ – у лексемы злой: Зави-
дя же дияволъ дѣвѣ тои, въложи уноши ино-
му въ сьрдьци зълу любъвь. Чюдьная же та 
дѣва разумѣвъши… мысли и погыбѣль уноша 
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того (Патерик Син., 284, XI–XII вв.). появ-
ление подобных значений по семантической 
модели ‘признак’ → ‘более сильный по сте-
пени проявления признак’ приводит к тому, 
что в XII в. происходит генерализация значе-
ния корня, и у прилагательного злой возника-
ет значение ‘очень сильный по степени про-
явления’: Зажьжеся пожаръ Новегородѣ… 
и бяше пожаръ зълъ, съгорѣша церкъви 3… 
и много домовъ добрыхъ (Новг. I лет., 168,  
1194 г.); И бысть сѣча зла  и велика, и побе-
гоша пред иноплеменники, и ту убиенъ бысть 
великии князь Юрьи (Моск. лет., 128, 1238).

Таким образом, в древнерусский период 
русского языка обозначились следующие две 
основные линии семантического развития ин-
доевропейского корня *-zl-: 

1) ‘кривой, изогнутый’ → ‘ложный, об-
манчивый, несправедливый’ → ‘неправедный; 

2) ‘кривой, косой’ → ‘дерзкий, грубый, 
бесчеловечный’ → ‘жестокий, свирепый’ → 
‘жестокий, сильный по проявлению’.

Семантическое развитие корня в данных  
направлениях привело к тому, что в этот пери-
од исторического развития языка происходит 
значительное обогащение лексического гнезда 
корня за счет формирования различных этиче-
ских оценочных смыслов.

Судьба общеоценочного значения корня 
иная. Если «слово зъло в исходном своем (син-
кретическом) смысле обозначало всю множе-
ственность отрицательного мира в случае, ког-
да требовалось этот мир назвать» [7, с. 123], 
то к концу древнерусского периода это значе-
ние начинает утрачиваться: уходят в прошлое 
многие сложные слова с корнем зл- в обще-
оценочном значении ‘плохой’ и в XIV в. появ-
ляются лексемы  худой и плохой, которые в ко-
нечном итоге взяли  на себя функцию выраже-
ния общей оценки.
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Semantic variation of the lexemes 
with the root “zl-” in the old russian 
language
The article considers the main directions of the 
semantic variation of the Indo-European root  
“zl-” in the Old Russian language. The obtained 
data on the patterns of formation of the value core 
of the Russian language consciousness and Rus- 
sian linguistic culture is presented.

Key words: good, evil, etymology, meaning, value, 
values.
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К вОПрОСу Об ОСОбЕннОСтях 
КвантОрных мЕСтОИмЕнИй

Рассматриваются кванторные местоимения, 
выявлены и представлены способы кванти-
фикации текстов разных типов. Отмечает-
ся, что кванторные местоимения имеют ло-
гическую природу, поэтому хорошо поддают-
ся изучению методами логики. Основным ма-
териалом для исследования стали изречения и 
фрагменты, отобранные из текстов разных 
жанров и стилей. Выяснено, что использова-
ние кванторных местоимений обусловливает 
обобщенный символический характер содер-
жания, поэтому они широко применяются в 
текстах как средство стилизации. 

Ключевые слова: местоимения, квантифика-
ция, кванторы, квантор существования, кван-
тор общности.

исследование процессов познания мира 
ученые всегда тесно связывали с языком, ко-
торый рассматривали, во-первых, как форму 
мышления и, во-вторых, как инструмент по-
знания. предполагалось, что подобно тому, 
как имя выражает сущность обозначаемого 
предмета, структура речи отражает структуру 
мысли [1]. поэтому теория суждения основы-
валась на свойствах предложения, способно-
го выражать истину. логический, синтаксиче-
ский и формально-логический аспекты единиц 
речи всегда рассматривались в науке в их не-
расчлененной целостности, предполагающей 
прямую обусловленность языковой формы ло-
гической функцией [1; 3; 9]. последний тезис 
можно использовать для обоснования функ- 
ционального подхода к изучению речи, требу-
ющего учитывать соотнесение означающего, 
означаемого и объекта действительности.

В функциональном аспекте единицы язы-
ка должны рассматриваться с учетом их логи-
ческих особенностей. Особенно это касается 
класса местоимений, которые (как это уже не-
однократно отмечалось видными языковеда-
ми) плохо поддаются описанию по критери-
ям, разработанным для других слов. Это объ-
ясняется в первую очередь их особой функци-
ональной природой, в силу которой они явля-
ются словами-проводниками, связывающими 
речь, коммуникативную ситуацию, окружа-
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ющий мир и мышление человека. по этой 
же причине местоимения, будучи единица-
ми языка, являются весьма популярным объ-
ектом изучения в логической науке. необхо-
димо отметить, что при освещении этих слов 
в парадигме логических направлений практи-
чески нет противоречий, которые, к сожале-
нию, часто встречаются в традиционной грам- 
матике. 

В логике местоименные слова становят-
ся объектом исследования чаще, чем другие 
классы слов. Это объясняется их ярко выра-
женной логической природой и тем, что при 
их использовании в речи всегда осуществля-
ется какая-либо дополнительная мыслитель-
ная операция, кроме основных, обычных для 
всех единиц языка. и в логической науке, и в 
лингвистике давно признается, что местоиме-
ния являются одним из главных средств рефе-
ренции, одного из важнейших мыслительных 
процессов, происходящих в коммуникатив-
ном акте. Это обусловлено тем, что в процессе 
коммуникации они обязательно осуществляют 
либо ссылку на акт речи, либо указание на тип 
соотнесенности высказывания с действитель-
ностью [3, с. 288; 8]. 

разные по своей грамматической природе 
местоименные слова участвуют в референции 
разными способами. Это проявляется во всех 
аспектах: в их логической и синтаксической 
семантике, в их грамматических признаках и 
в функциональном качестве. по этим призна-
кам местоимения делятся на три логико-се- 
мантических разряда: дейктические, анафо-
рические и кванторные. В отличие от дру-
гих классификаций местоимений данная схе-
ма является прагматичной, поскольку все на-
званные разряды выделяются по способности 
и степени их участия в конкретных случаях со-
отнесения конкретных текстов с действитель-
ностью. причем для каждого функциональ-
ного местоименного разряда характерна своя 
специфическая сфера функционирования.

Кванторные местоимения отличаются от 
других разновидностей тем, что имеют замет-
но выраженное логическое качество. Факти-
чески они функционируют в тексте в качестве 
логических кванторов, отсюда и их название. 
Кванторы (от лат. quantum – «сколько») – это 
принятое в исчислении предикатов математи-
ческой логики название логических операто-
ров, описывающих соотношения внутренней 
структуры высказывания (отношения между 
субъектом и предикатом) и несущих информа-
цию о количественной характеристике логиче-

ского выражения, перед которым они постав-
лены [2, с. 212]. В логике различают два вида 
кванторов, которые репрезентируются в ком-
муникации местоимениями: 

1) квантор существования имеет семанти-
ку количества, предметной области распро-
странения какого-либо признака, выражается 
местоимениями один, несколько, некий, оба, 
некто и др.;

2) квантор общности имеет семантику 
обобщения, всеобщности, выражается место- 
имениями всякий, каждый, все, мы, любой и др.

Таким образом, местоимения, которые яв- 
ляются средством выражения логических 
кванторов, называются кванторными. благо-
даря своей семантике в коммуникации они 
осуществляют указание на всеобщность, не-
определенность, универсальность, частность  
и т. д. 

Кванторные местоимения не похожи на 
другие местоименные слова и поэтому ис-
пользуются в речи специфически. Обычно в 
исследованиях каждый вариант этого разря-
да местоимений даже рассматривается отдель-
но от других, поскольку обладает уникальны-
ми логическими свойствами. Объединяющим 
их компонентом является только функция 
и, пожалуй, несхожесть не только с другими 
словами языка, но и с другими местоимения- 
ми тоже. 

Кванторные местоимения всегда соотно-
сятся с целым классом лиц, объектов или по-
нятий, поэтому можно отметить, что они осу-
ществляют деконкретизацию содержания тек-
ста или дискурса. при деконкретизации со-
держания происходит соотнесение объекта, 
выраженного местоимением, с классом поня-
тий, при этом индивидуальность и персональ-
ность объекта принципиально не важны: Один 
говорит – побежим, другой говорит – поле-
жим, третий говорит, – покачаемся (посл.) 
[5]; всякая молитва сводится на следующую: 
«Великий боже, сделай, чтобы дважды два не 
было четыре!» (Тург.) [7]; все люди такие, 
только мы вот эдакие (посл.) [5]; С Прорвой  
связано много всяких рыболовных происше-
ствий (пауст.) [4]; кто не со Мною, тот про-
тив Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает (лК) [6].

Кванторные местоимения имеют стили-
стически маркированную функциональную 
сферу: они соотносят тексты с мыслительны-
ми категориями либо с целыми классами мно-
жеств, поэтому они часто используются в тек-
стах как средство абстрагирования, обобще- 
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ния или символизации содержания. Кроме 
того, они являются прекрасным средством 
стилизации самых высоких текстов. Особен-
ности использования кванторных местоиме- 
ний очень хорошо поддаются исследованию 
эпистемологическими методами, в частности 
при помощи категории «возможный мир», под-
робно описанной финнским ученым я. Хин- 
тиккой. «Возможный мир – по определению 
я. Хинтикки, – можно интепретировать либо 
как возможное положение дел, либо как воз-
можное направление развития событий (раз-
личие этих интерпретаций не существенно)» 
[9, с. 38]. Каждый из нас ежедневно встреча-
ется с такими сущностями. Хинтикка отмеча-
ет: «Каждый, кто когда-либо думал, скажем, о 
вероятности различных возможностей отно-
сительно завтрашней погоды, тем самым рас-
сматривал и несколько “возможных положе-
ний дел”. Каждый, кто когда-либо обдумы-
вал то, что он воспринимает в данной ситуа-
ции, тем самым неявно классифицировал воз-
можное положение дел на совместимые с со-
держанием его восприятия и не совместимые 
с ним, так как именно это и означает описание 
его восприятий» [Там же, с. 39].

Введение «возможного мира» в качестве 
научной категории в аппарат эпистемологиче-
ских исследований я. Хинтикка обосновывает 
более конкретными его реализациями в виде 
модельных множеств, состоящих из личных 
модальностей. «личные модальности» – это 
«пропозициональные установки», на которых 
строится какой-либо конкретный «возмож-
ный мир». при операторной трактовке «лич-
ные модальности» устанавливаются в каждом 
конкретном случае заново по отношению к не-
которому субъекту. Фактически «возможный 
мир» зависит от субъекта (т. е. автора текста), 
т. к. именно он определяет основные катего-
рии этого мира. В этом свете проппозицио-
нальные установки являются фундаментом, на 
котором строится «возможный мир».

исследования показывают, что такая важ-
ная для текста категория, как цельность, или 
замкнутость, обусловливается тем, что личные 
модальности его «возможного мира» пред- 
ставляют собой комплекс, а не случайный на-
бор. Этот факт позволяет использовать лич-
ные модальности как единицы измерения точ-
ной семантики какого-либо текста, а также 
его фрагментов и даже отдельных элементов. 
применение личных модальностей в процеду- 
ре исследования разных текстов позволяет 
описать особенности кванторных местоиме-

ний, которые в этом плане обладают исклю-
чительными иллюстративными свойствами, 
т. к. степень участия субъекта в предложени-
ях с этими местоимениями вытекает из их об-
щего построения.

понятие модельного множества характе-
ризуется с помощью некоторого числа усло-
вий, которые, по существу, являются перефор-
мулированными условиями истинности для 
пропозициональных связок и кванторов (од-
ним из видов которых и являются местоиме-
ния). Фактически модельные множества, по 
Хинтикке, являются условиями реализации 
«возможного мира». предполагается, что мо-
дельные множества выполняют те же функ-
ции, что и описания состояния. до введения 
модельного множества предложение истин-
но в некотором «возможном мире», если оно 
истинно в мире, представляемым некоторым 
описанием состояния. после введения модель-
ного множества можно сказать: суждение вы-
полнимо, если и только если оно встречает-
ся в качестве элемента некоторого модельно-
го множества. 

В результате анализа модельных мно-
жеств различных высказываний и текстов мы 
пришли к следующим выводам.

1. Если субъект высказывания выражен 
обычным словом или некванторным место- 
имением, то он задает основные качества «воз-
можного мира». Такой субъект является опре-
делителем предметной области «возможно-
го мира» и одновременно его частью: Устала 
бедная птица… Слабеет взмах ее крыл; ныря-
ет ее полет (Тург.) [7].

2. Если субъект выражен кванторным ме-
стоимением, то он не может определять кон-
кретную предметную область, а только аб-
страктную (символическую), но зато всеоб-
щую. Это наблюдается, например, в послови-
цах: всякий хочет взять, а никто не хочет 
дать [5].

Таким образом, за кванторными место- 
имениями всегда стоит один из допустимых 
вариантов «возможного мира», субъектом ко-
торого может быть любой индивидуум, отве-
чающий условиям, из которых складывает-
ся модельное множество. происходит обрат-
ная мотивация: если с конкретным субъек-
том закладываются пропозициональные уста-
новки «возможного мира», то с кванторным 
субъектом, напротив, «возможный мир» яв-
ляется условием, определяющим субъект. Та-
ким образом, утверждение я. Хинтикки о том, 
что «построив модельное множество, мы тем 
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самым строим и настоящую модель некото-
рого вида мира, в котором были бы истинны 
все элементы М» [9, с. 51–52] – является спра-
ведливым и по отношению к высказываниям с 
кванторными местоимениями.

Функциональное значение кванторных 
местоимений хорошо прослеживается на при-
мере древних культовых текстов, например в 
текстах библии или в некоторых фольклорных 
текстах, содержащих нравоучения, которые 
всегда претендуют на обобщенность. ученые, 
занимающиеся исследованием особенностей 
различных текстов, считают, что библия по 
своему характеру является текстом-шифром. 
действительно, она создавалась в давние вре-
мена в конкретных условиях, но распростра-
нилась по всему миру среди разных народов 
и поэтому существует вне пространственных 
и временных рамок.  при такой широкой (и 
даже можно сказать всеохватывающей) ори-
ентации тексты библии должны быть понят-
ны и доступны всем: и народам в целом, и каж-
дому отдельному человеку независимо от вре-
мени и особенностей того мира, в котором он 
живет. Одним из главных средств достижения 
всеобщности библии являются кванторные 
местоимения, которые выступают специфиче-
ским средством притчевых текстов. 

аналогично библейскому способу исполь-
зуются кванторные местоимения в пословицах 
и поговорках. Краткие народные изречения со-
держат мудрость, веками выражаемую различ-
ными вариантами. В конце концов в фолькло-
ре сохранялся наиболее удачный, отобранный 
народом вариант, как правило, отличающий-
ся заметно ощутимой квантификацией. Кван-
тификация, достигаемая местоимениями, – 
это условие и залог популярности пословиц и 
поговорок: Пред Богом все равны; всякая не-
правда – грех; никто же весть от человек, 
яже в человеце [5]. 

Кванторные местоимения, в отличие от 
дейктических и анафорических, вносят в текст 
деконкретизацию и делают его символичным. 
Они обозначают реалию через ее вхождение 
в определенный класс. при этом совершен-
но неважными являются отличительные при-
знаки этой реалии: она значима только как 
элемент определенного множества. Особен-
но хорошо это видно на способе использова-
ния кванторных местоимений в притчах биб- 
лии и в пословицах и поговорках: У одного 
богатаго человѣка былъ хороший урожай въ 
поле (лК 12) [6]. В данном случае местоиме-
ние одного использовано с целью подчеркнуть 

неважность того, что это был за человек: это 
любой из людей. аналогично: всякий хочет 
взять, а никто не хочет дать (послов.) [5]. 
Местоимения-деконкретизаторы расширяют 
функциональное пространство текста до бес-
конечности и функционируют как кванторы, 
иногда превращаясь в средство стилизации, и 
в таких случаях они приобретают большую ху-
дожественную ценность: Одинъ человек сде-
лалъ большой ужинъ и звал многихъ; Первый 
сказалъ ему: я купилъ землю… другой сказал: 
я купил пять паръ воловъ… Третий сказал: я 
женился… (лК 14) [6].

В приведенном примере действующие 
лица не называются, а лишь намечаются бла-
годаря использованию местоименных кван-
торов. Таким образом, тексту придается аб-
страктный и одновременно символический 
смысл. рассмотренные выше разновидности 
кванторных местоимений имеют выражен-
ный книжный характер. действительно, боль-
шая часть из них используется осознанно, мо-
тивированно, для достижения особой цели, 
важной для сообщения, для выражения кото-
рого используется местоимение. Кванторные 
местоимения выражают семантику категори-
ального масштаба, которая никак не конкрети-
зируется текстовым окружением, как это про-
исходит с другими местоимениями, которые 
обычно употребляются с уточняющими слова-
ми (антецедентами). актуальность использо-
вания местоименных кванторов особенно за-
метна в текстах, написанных высоким книж-
ным стилем: в библейских, в нравственно-по- 
учительных фольклорных, научных, философ-
ских и т. п. Кванторные местоимения являют-
ся элементом самого высокого стиля языка. 
Они реже других типов используются в уст-
ной речи и всегда употребляются для какого-
либо обобщения. Обычной сферой их употреб- 
ления являются тексты, имеющие выражен-
ный книжный характер. 
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Towards the issue of specificities  
of quantifier pronouns

The article deals with quantifier pronouns. The 
authors identify and present methods for quantifying 
texts of various types. It is noted that quantifier 
pronouns have a logical nature, therefore, they lend 
themselves well to the methods of logic. The study 
is based on sayings and text fragments of various 
genres and styles. It has been found out that the use 
of quantifier pronouns determines the generalized 
symbolic nature of the content, so they are widely 
used in texts as figures of speech.

Key words: pronouns, quantification, quantifiers, 
existential quantifier, universal quantifier.
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(волгоград)

вЕКтОры СЕмантИЧЕСКОй 
ДЕрИвацИИ заИмСтвОваннОй 
ЛЕКСИКИ в руССКОм языКЕ

Предпринята попытка установить векто-
ры семантической деривации ряда заимство-
ванных слов в русском языке через межъязы-
ковые семантические корреляции. В качестве 
опорного материала выбраны лексемы, имею-
щие единую прототипическую ситуацию, но 
при попадании в разное языковое простран-
ство получившие специфическое семантиче-
ское развитие. Выборка языкового материа-
ла осуществлялась через лексикографические 
источники – одноязычные толковые и аспект-
ные словари.

Ключевые слова: cемантическое развитие, се-
мантическая деривация, семантическая мо-
тивированность, семантическая структура, 
этимология, этимологическое гнездо.

Семантическое развитие слова является 
одним из эпидигматических свойств и пред-
полагает изменение семного состава и семан-
тического объема лексемы, формирование мо- 
тивационных отношений в рамках единой лек- 
сическо-семантической группы. Семантиче-
ское развитие может являться следствием се-
мантической деривации, которая представляет 
собой «множество различного рода преобразо-
ваний, в том числе процесс приобретения сло-
вом дополнительных значений в результате 
переносов наименования (метафорического, 
метонимического, функционального), а также 
изменение семантического объема слова» [2, 
с. 92]. Следует отметить, что для заимствован-
ной лексики семантическая деривация являет-
ся не единственным процессом, который мо-
жет повлиять на изменения в семном составе 
слова. Так, семантическую деривацию необхо-
димо отличать от так называемого вторичного 
заимствования. 

Вторичное заимствование из различных 
языков-источников, являясь одним из спосо- 
бов развития полисемии, представляет со-
бой процесс перехода новых значений, кото-
рые существуют в русском языке наряду с ра-
нее заимствованными и впоследствии могут 
их вытеснить. В дальнейшем существование в 
русском языке слов, имеющих одну форму, но 
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различные значения, может привести к разры-
ву полисемии и образованию омонимов.

Обратимся для иллюстрации к семантиче-
ской структуре заимствованной лексемы кас-
са. В «Этимологическом словаре русского 
языка» М. Фасмера отмечается фиксация это-
го слова с эпохи петра I, а также указываются 
иноязычные лексемы, потенциально входящие 
в ее этимологическое гнездо: через польский 
kasa или немецкий kasse или непосредствен-
но из итальянского сassa, которое образовано 
от латинского сapsa «футляр» [10, т. 2, с. 207]. 
«историко-этимологический словарь совре-
менного русского языка» п.я. черных не толь-
ко фиксирует у лексемы касса более развер-
нутую семантическую структуру, но и уточня-
ет потенциальные языки-доноры: «1. помеще-
ние, отделение, место (в учреждении, на пред-
приятии, в магазине и пр.), где выдаются или 
принимаются и хранятся деньги. 2. (в типогра-
фии) низкий ящик, разделенный на ячейки, 
где находятся размещенные по определенной 
системе наборные знаки одного шрифта. за-
имствовано в конечном счете из итальянского 
языка. Ср.: ит. cassa – касса, фр. caisse – касса 
в 1 значении; англ. cash – деньги, case – набор-
ная касса. первоисточник  – лат. capsa – лар-
чик, футляр, ящик; фр. casse» [12, т. 1, с. 384]. 

Соответственно, мы можем наблюдать ко-
лебания в определении исторического языка-
источника заимствования, что может свиде-
тельствовать о разновременной фиксации дан-
ной лексемы в русском языке. Опираясь на 
данные этимологических словарей, первоис-
точником русского слова касса следует при-
знать романские языки (по-видимому, имеет 
место опосредованное заимствование из ита-
льянского языка через французский).

В «Словаре церковнославянского и рус-
ского языка, составленного Вторым отделе- 
нием императорской академии наук» (1847), 
у данного слова зафиксировано всего три лек- 
сико-семантических варианта (далее – лСВ, 
дефиниции приводятся в современной орфо-
графии): «1. значительное количество денег, 
хранимое в определенном для этого месте.  
2. Кладовая, где хранятся деньги. 3. Отделе-
ние присутственного места, в котором выда-
ются или принимаются деньги» [8, т. 2, с. 165]. 
Словари современного русского языка фикси-
руют более широкую семантическую струк-
туру лексемы касса. Так, в «Словаре русско-
го языка» а.п. Евгеньевой насчитывается уже 
шесть лСВ: «1. ящик, шкаф для хранения де-
нег и ценных бумаг. 2. аппарат, на котором 
отпечатываются талоны с указанием получен-

ной суммы, а также место, кабинка, где сто-
ит этот прибор и находится обслуживающий 
его работник. 3. Отделение учреждения, пред-
приятия, где производятся денежные опера-
ции (прием и выдача денег, продажа билетов 
и т. п.), а также помещение такого отделения. 
4. В составе названий различных кредитных 
учреждений. 5. денежная наличность учреж-
дения, предприятия. 6. типогр. ящик, разде-
ленный на клетки, с набором шрифта. Набор-
ная касса» [6, т. 2, с. 37]. 

В «Толковом словаре иноязычных слов» 
л.п. Крысина слово касса представлено че-
тырьмя лексико-семантическими варианта-
ми: «1. ящик, шкаф для хранения денег и цен-
ных бумаг, а также помещение, учреждение, 
в котором производятся денежные операции. 
2. денежная наличность предприятия. 3. ап-
парат, на котором отпечатываются талоны на 
товары с указанием полученной суммы, а так-
же кабинка, место, где стоит этот аппарат и на-
ходится обслуживающий его работник. 4. по-
лигр. ящик с набором типографского шриф-
та» [4, с. 310]. Таким образом, с точки зрения 
современного русского языка мы можем го-
ворить о наличии в структуре значения заим-
ствования опорного лСВ, выраженного архи-
семой ‘ящик’, а также дифференциальными 
семами ‘место, помещение’, ‘денежные сред-
ства’ и ‘прибор, аппарат’.

Опираясь на словарный материал, можно 
выделить определенные векторы семантиче-
ского развития рассматриваемого слова. С од- 
ной стороны, экстралингвистические факто-
ры влияют на развитие таких лСВ, которые, 
обозначая конкретную реалию, обобщили ар-
хисему ‘ящик’, что повлекло за собой появле-
ние типографического термина, не связанно-
го с финансово-экономической сферой. Тер-
минологизация является таким процессом де-
ривационных семантических изменений, в ре-
зультате которых «общеупотребительное сло-
во меняет синонимические отношения, систе-
му производных, т. е. включается в новые си-
стемные связи» и может привести к формиро-
ванию нового лексического значения и появ-
лению слова-омонима [3, с. 48]. Соответствен-
но, мы можем говорить о семантической де-
ривации, которая в данном случае состоит в 
обобщении архисемы ‘ящик’ → ‘отсек, ячей-
ка’ → ‘место, помещение’ исходного лСВ,  по- 
явлении нового лексического значения, кото-
рое свидетельствует о ее выходе за пределы 
базовой лексико-семантической парадигмы. С 
другой стороны, наблюдается развитие новых 
дифференциальных сем у рассматриваемой 
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лексемы: под кассой стали понимать не толь-
ко ящик для денег, но и сами деньги. други-
ми словами, наблюдается метонимический пе-
ренос по модели «место → объект, хранящий-
ся в данном месте». появление дифференци-
альных сем является следствием не только се-
мантической деривации, но и семантического 
сдвига, который в перспективе может приве-
сти к появлению соответствующего омонима-
моносеманта. предполагаемый семантический 
сдвиг также может свидетельствовать о вто-
ричном заимствовании данной семы.

процесс семантической деривации в рус-
ском языке непрерывен и, как известно, под-
держивается не только потребностью номина-
ции новых предметов и явлений действитель-
ности, но и стремлением говорящих к экспрес-
сивности, а также отталкиванием от привыч-
ных речевых средств выражения. Это чаще 
всего приводит к расширению семантическо-
го объема, что подразумевает не только уве-
личение количества значений слова и расши-
рение сферы употребления заимствованной 
лексемы. Так, данная заимствованная лексе-
ма является смыслообразующим компонен-
том ряда словосочетаний: театральная касса, 
железнодорожная касса, сберегательная кас-
са или наборная касса (типогр.) – «ящик, раз-
деленный на клетки, с набором шрифта»; кас-
са взаимопомощи – «добровольное объедине-
ние трудящихся при профсоюзной организа-
ции для оказания взаимной материальной по-
мощи» [6, т. 2, с. 37–38]. понятие «касса вза-
имопомощи» появляется в советское время: 
«добровольное объединение трудящихся в со-
ставе профсоюзной организации для оказания 
взаимной материальной помощи из членских 
взносов пайщиков» [9, с. 133].

Особенности семантической деривации 
лексемы касса в русском языке наиболее пол-
но раскрываются на фоне иноязычных дубле-
тов. «при рассмотрении слов-дублетов в кон-
кретных языках следует исходить из того, что 
звуковой облик слова и его значение, сложив-
шиеся в языке-источнике, переходят из язы-
ка в язык либо без значительных изменений, 
либо продолжают модифицироваться как в по-
средствующих, так и заимствующих языках» 
[11, с. 16]. рассматривая лексемы касса и cash, 
восходящие к общему французскому этимо-
ну, и.В. Царевская относит их к категории та-
ких дублетных групп, которые «имеют в обоих 
языках тождественную форму, но существен-
но дифференцированые значения» [Там же]. 
исторически в семантической структуре анг- 
лийского слова cash можно было выделить 

две архисемы: ‘ящик, футляр’ (данная архи-
сема утрачена современным английским язы-
ком) и ‘деньги’: ‘1. A box for money, a cash-box 
(коробка для денег); a sum of money (денежная 
сумма). 2. Money; in the form of coin, ready mon-
ey (наличные деньги). Banking and Commerce: 
Specie; also, more loosely, bank-notes which are 
at once convertible, as opp. to bills, etc. (метал-
лические деньги; банкноты)’ [18, p. 270]. Мо-
ноязычные толковые словари современного 
английского языка фиксируют только значе-
ние с архисемой ‘деньги’: ‘money in coins or 
notes (деньги в форме монет или купюр) // mon-
ey in any form as an available resource (деньги в 
любой форме как непосредственно доступный 
(имеющийся в наличии) ресурс)’ [17, p. 219].

Таким образом, метонимический перенос, 
лежавший в основе семантической деривации 
внутри лексемы cash, выявляется только че-
рез рассмотрение ее семантической динамики 
в диахронии. В то же время материал словарей 
русского языка позволяет выявить метоними-
ческие взаимосвязи лСВ и в синхронии. 

Кроме того, лексема касса обнаруживает 
семантическую параллель с другим англий-
ским словом – case, у которого в современ-
ном английском языке можно выделить архи-
семы ‘контейнер’ и ‘футляр’: ‘1. A container 
designed to hold or protect something (контей-
нер для хранения или сохранения чего-либо). // 
The outer protective covering of a natural or man-
ufactured object (внешнее защитное покрытие 
природного или искусственного объекта). 2. A 
suitcase (чемодан). 3. A box containing twelve 
bottles of wine or other drink, sold as a unit.  
4. Printing a partitioned container for loose metal 
type (наборная касса). // Each of the two forms, 
capital or minuscule, in which a letter of the al-
phabet may be written or printed (регистр про-
писных или строчных букв)’ [Ibid.]. заслужи-
вает внимания четвертый лСВ, связанный с 
типографической терминологией. В словаре 
The Shorter Oxford English Dictionary on His-
torical Principles соответствующее значение – 
‘(printing) the frame in which the compositor has 
his types, divided into compartments (ordinarily 
there are two, the upper case for capitals, etc., and 
the lower case for the small letters, etc.)’ – дати-
ровано 1588-м г. [18, p. 270]. В современном 
русском языке достоверно говорить о появле-
нии соответствующего значения можно не ра-
нее второй половины ХIХ в. Так, в «Словаре 
современного русского литературного языка» 
в качестве иллюстративного материала к лСВ, 
обозначающему наборную кассу, приводится 
цитата из стихотворения н.а. некрасова «на-
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борщики»: «набор мы [наборщики] рассыпа-
ем // зачеркнутых столбцов // и литеры бро-
саем... // по кассам! Вновь в порядке // лежат 
одна к одной» [7, т. 5, стб. 853]. Стихотворе-
ние, фрагмент которого процитирован выше, 
является частью «песен о свободном слове», 
созданных в 1865–1866 гг. [5, т. 2, с. 153, 421].

Сопоставление вокабул касса и case по-
зволяет предположить, что KCD, относящий-
ся к полиграфической терминологии, развива-
ется на русской почве под влиянием герман-
ских языков. Это, в свою очередь, подтвержда-
ет тезис о том, что «иноязычный прототип как 
целое не служит материалом для заимствова-
ния: он лишь дает этот материал – свое веще-
ственное значение, облеченное в определен-
ную звуковую оболочку. Если иноязычному 
слову присуща полисемия, то в качестве заим-
ствуемого материала выступает обычно лишь 
одно значение слова, а не вся его семантиче-
ская система» [1, с. 57]. Кроме того, в отно-
шении семантической мотивированности рус-
ская касса обнаруживает корреляции сразу с 
двумя английскими лексемами (case и cash), 
которые представляют собой пару этимоло-
гических дублетов, заимствованных из старо-
французского языка [17, p. 219]. 

Можно предположить, что касса стала 
также мотивирующей базой для лексемы кас-
сета. Однако словари, фиксирующие появле-
ние данного слова в начале XIX в., отмечают 
ее французское происхождение, свидетельст- 
вующее скорее о вторичном заимствовании, 
чем о деривации: кассетта «фр. Собственно 
значит шкатулку, ларец, где обыкновенно хра-
нятся дорогие вещи; во Франции же под сло-
вом кассетты разумелись шкатулочные деньги, 
т. е. та сумма, которую хранитель королевской 
казны приносил королю в первое число каж-
дого месяца» [14, ч. 2, стб. 152]. В дальнейшем 
в значении заимствованной лексемы происхо-
дит семантический сдвиг, обусловленный су-
ществованием в лексической системе русского 
языка слов для обозначения соответствующей 
реалии – ларец, шкатулка. Словарный матери-
ал показывает, что на протяжении XIX – пер-
вой половины ХХ в. наблюдается интенсивная 
семантическая деривация внутри лексемы кас-
сета: «1. Светонепроницаемая плоская короб-
ка с выдвижной крышкой для предохранения 
фотографических пластинок или кинопленки 
от засвечивания при съемке. 2. приспособле-
ние для сбрасывания бомб с самолета. 3. То же, 
что кессон (в 3-м значении)» [7, т. 5, стб. 854]; 
«1. Светонепроницаемый футляр для фото-
графической пластинки или для фото- и кино-

пленки, в который они помещаются при про-
ведении съемки. 2. плоская коробка для маг-
нитофонной ленты. 3. Архит. То же, что кес-
сон (в 3 значении): квадратное, многоугольное 
и т. п. углубление на потолках, внутренних по-
верхностях сводов, арок и т. д., которое слу-
жит для художественной обработки поверхно-
сти и улучшает акустику помещения» [6, т. 2, 
с. 38, 46]. В конце ХХ в. актуализируется вто-
рой лСВ, а также лСВ «компактная форма, 
футляр (обычно для однородных элементов) 
в различных технических устройствах» [9,  
с. 289], кроме того, впервые фиксируется зна-
чение «видеокассета» [Там же]. 

В английском языке слово cassette впер-
вые зафиксировано в 1793 г. Оно имело в се-
мантической структуре три лСВ:  ‘1. A casket 
(ларец, шкатулка для хранения украшений, пи-
сем и иных ценных вещей). 2. Photogr. A small 
flat box used as a container in transporting a plate 
or film (кассета для пластинки или пленки). 
3. Ceramics. = Saggar 1 (капсула для обжига ке-
рамических изделий)’ [18, p. 271, 1779]. Как по-
казывают дефиниции, в английском языке лек-
сема cassette также первоначально использо-
валась для обозначения коробочки, в которой 
хранятся ценные вещи. Впоследствии, однако, 
это значение утратилось, поскольку в англий-
ском языке уже существовал синоним – слово 
casket. Третий лСВ, связанный с обозначени-
ем капсулы для обжига керамических изделий, 
также был вытеснен уже существовавшим си-
нонимичным обозначением saggar. В совре-
менном английском языке словом cassette 
обозначают аудио- или видеокассету: ‘a sealed 
plastic unit containing a length of audio tape, vid-
eotape, film, etc. wound on a pair of spools, for 
insertion into a recorder or playback device’ [17, 
p. 220].

интересное семантическое развитие мож-
но наблюдать и у заимствованной лексемы ка-
бинет, семантическая структура которой в со-
временном русском языке насчитывает четы-
ре лСВ: «1. Комната, предназначенная для за-
нятий. // Служебное помещение в учрежде-
нии, обычно для ответственного лица. Каби-
нет директора. // Комплект мебели для такой
комнаты. 2. помещение, предназначенное для 
специальных занятий с необходимым для 
этих занятий оборудованием (в научно-иссле- 
довательских учреждениях, учебных заведе-
ниях и т. п.). Физический кабинет. Анатоми-
ческий кабинет. // помещение со специальным
оборудованием для лечебных процедур. Рент-
геновский кабинет. Зубоврачебный кабинет. 
3. Одна из отдельных комнат в ресторане для 
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посетителей, не желающих расположиться 
в общем зале. 4. В некоторых странах состав 
входящих в правительство министров, прави-
тельство. Кабинет министров» [6, т. 2, с. 11].

Сопоставим вокабулы слова кабинет 
в 4-томном «Словаре русского языка» и в 
17-томном «Словаре современного русского 
литературного языка». дефиниция, представ-
ленная во втором источнике, включает лСВ, 
которые на современном этапе, по-видимому, 
стоит рассматривать как историзмы (3 и 4): 
«1. Комната в доме, квартире для занятий, 
деловых разговоров. // Служебное помеще-
ние, комната в учреждении для занятий ответ-
ственного лица. // Комплект мебели для такой 
комнаты. 2. Особое помещение для специаль-
ных занятий (снабженное приборами, коллек-
циямии т. п.) в учебных заведениях, научно-
исследовательских учреждениях и т. п. // Спе-
циально оборудованное врачебное помеще-
ние. 3. Отдельная комната при ресторанах и 
увеселительных садах для посетителей, не же-
лающих расположиться в общем зале. 4. В не-
которых странах – состав министров, входя-
щих в правительство; правительство. // В рос-
сии XVIII и начала XIX в. – отдел министер-
ства двора, ведавший хозяйственными и фи-
нансовыми делами царского двора, а при пе-
тре I – особо важными и секретными делами» 
[7, т. 5, стб. 624–626].

процесс вхождения данного слова в систе-
му русского языка предположительно отмеча-
ется уже с первой четверти XVIII в., с момента 
фиксации словарями лСВ 1) «поставец с вы-
движными ящиками» и 2) «государственный 
совет», чуть позже кабинет также стал упо-
требляться и как «рабочая комната» [12, т. 1,  
с. 364]. «историко-этимологический словарь» 
фиксирует три лСВ в семантической структу-
ре данного заимствования: «1. Отдельная ком-
ната (с письменным столом, книжными шка-
фами и пр.) в большой квартире или учрежде-
нии, предназначенная для занятий, деловых 
разговоров и т. п.; 2. Специально оборудован-
ное помещение в научно-исследовательских 
институтах, учебных заведениях и т. д. для ла-
бораторных или иных учебных занятий; 3. Со-
став министров, входящих в правительство (в 
некоторых странах)» [Там же].

примечательно, что в «Словаре церков-
нославянского и русского языка, составлен-
ном Вторым отделением императорской ака-
демии наук» (1847), семантическая структу-
ра лексемы обнаруживает шесть лСВ, два из 
которых (2 и 3) впоследствии были утрачены: 

«1. Комната, назначенная для уединенных 
домашних занятий. Трудиться в кабинете. 
2. присутственное место, заведующее принад-
лежащими собственно государю драгоценно-
стями и различными заведениями. 3. прави-
тельственное место для производства государ-
ственных и других дел, существовавшее при 
императрице анне иоанновне. 4. двор и ми-
нистерство. Кабинет Венский, Лондонский, 
Берлинский. 5. Собрание редких вещей, отно-
сящихся к наукам и искусствам. Кабинет фи-
зический, медалей, машин и редкостей. 6. То 
же, что бюро или секретарь. Кабинет из оре-
хового дерева» [8, т. 2, с. 150].

Как показывает материал вышеприведен-
ных дефиниций, архисема ‘помещение (ком-
ната)’ является опорной для лексемы кабинет 
не только в синхронии, но и, по-видимому, в 
диахронии. Шестой лСВ, представленный 
в словаре 1847 г., начинает переосмыслять-
ся на основе метонимического переноса, ко-
торый приводит к семантической деривации, 
проявляющейся в развитии дифференцирую-
щих сем, связанных с обозначением мебельно-
го гарнитура для кабинета и отмеченных, со-
ответственно, в более поздних лексикографи-
ческих источниках. Таким образом, в отноше-
нии лСВ, связанного с обозначением кабинета 
как комплекта мебели, можно наблюдать рас-
ширение значения.

лСВ, обозначающие правительственные 
структуры, претерпевают изменения, которые 
обусловлены экстралингвистическим факто-
ром – историческим развитием, видоизмене-
нием соответствующих органов власти. не-
смотря на то, что с течением времени некото-
рые лСВ переходят в разряд семантических 
историзмов, можно говорить об устойчивости 
архисемы ‘правительственное учреждение’. 

Если обратиться к пятому лСВ, зафикси-
рованному в словаре 1847 г. («собрание редких 
вещей, относящихся к наукам и искусствам»), 
можно говорить о семантическом сдвиге, ко-
торый связан с развитием денотата. Следы 
данного лСВ сохранились у лексемы кабинет 
в современном русском языке: «2. Особое по-
мещение для специальных занятий (снабжен-
ное приборами, коллекциями и т. п.) в учебных 
заведениях, научно-исследовательских учреж-
дениях и т. п.» [7, т. 5, стб. 624–626]; «2. поме-
щение, предназначенное для специальных за-
нятий с необходимым для этих занятий обо-
рудованием (в научно-исследовательских уч- 
реждениях, учебных заведениях и т.п.)» [6, т. 2, 
с. 11]. подобная динамика позволяет нам го-
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ворить о семантической деривации, которая 
сопровождается расширением значения че-
рез обобщение архисемы ‘бюро, шкаф’ → ‘от-
дел’ → ‘помещение’ и последующим сужени-
ем значения.

заметим также, что одной из особенностей 
семантической деривации лексемы кабинет 
является сохранение ряда опорных лексико-
семантических вариантов французских слов 
cabinet1 и cabinet2. первый блок значений фран-
цузского полисеманта cabinet1 связан с обозна-
чением места. приведем ту часть лСВ фран-
цузского полисеманта, которая обнаружива-
ет прямые смысловые параллели с лСВ слова 
кабинет: ‘A. Petit pièce d’un appartement, géné-
ralement à l’écart (удаленная комната в квар-
тире). Cabinet de débarras (кладовая) (cf. ca-
gibi, réduit). <...> 1. Vieilli. Cabinet particulier 
(устар. Личный кабинет), plus rare, cabinet de 
société (общественное место). Pièce à l’écart 
dans un restaurant, pour les clients qui désir en 
têtre seuls (комната для уединения в рестора-
не) <…> B. [Désigne un lieu de travail] (место 
для работы) 1. Littéraire a) Vieilli. Pièce réservée 
au travail intellectuel (комната для интеллек-
туальной работы). Cabinet du directeur, cabi-
net d’étude, cabinet de travail (Кабинет руково-
дителя, учебный класс, рабочий кабинет). Sy-
non. mod. et cour. Bureau (бюро). // P. méton., 
rare. Le mobilier de la pièce. b) Vx. Cabinet de 
chimie, de physique. Laboratoire notamment pri-
vé, de chimie, de physique; p. méton., ensemble 
des objets qui s’y trouvent. <…> 2. Usuel. Lieu 
d’exercice de certaines professions libérales: pro-
fessions médicales, avocats, hommes d’affaires, 
etc. (место, где ведут практику люди меди-
цинской профессии, юристы, бизнесмены и 
др.) (cf. étude). Cabinet de consultation (каби-
нет для консультаций) <…> C. [Dans des syn-
tagmes figés] Salle ou ensemble de salles où sont 
exposés des objets rares, notamment de valeur 
documentaire (помещение, где представлены 
редкости); p. méton., ces objets. Le cabinet des 
médailles de la Bibliothèque nationale (cf. mu-
sée, galerie). <…> SYNT. Cabinet d’antiquités, 
d’estampes, de gravures, de minéralogie, de mi-
niature’  (перевод здесь и далее наш. – М.К., 
М.З.) [15].

Второй блок значений французского поли-
семанта связан с политико-административной 
сферой: ‘A. Usuel. Ensemble des proches con-
seillers d’une personnalité officielle de l’État (со-
ветники главы государства). Le cabinet du chef 
de l’État, d’un ministre, d’un préfet; cabinet mi-
nistériel, préfectoral; directeur, attaché de cabi-

net. B. [En régime parlementaire] Ensemble des 
ministres, secrétaires et sous-secrétaires d’État, 
solidairement responsables du pouvoir exécutif 
devant le Parlement (кабинет министров)’ [15].

В Le Trésor de la Langue Française infor-
matisé у лексемы cabinet2 отмечено следую-
щее значение, с которым русская лексема ка-
бинет обнаруживает в диахронии смысловые 
корреляции (приводим только первую часть 
дефиниции, актуальную для нашего анализа): 
‘Vieilli A. Meuble à tiroirs, très ouvragé (шкаф с 
ящиками). Cabinets espagnols à multiples tiroirs, 
marquetés d’ébène, d’ivoire et d’écaille (T’Sers-
tevens, L’Itinéraire espagnol, 1963, p. 303)’ [16].

Особенностью семантической деривации 
слова кабинет на русскоязычной почве явля-
ется сохранение архисемы ‘помещение’ и раз-
витие значений на ее базе. Если сопоставить 
лСВ слова кабинет, представленный в «Эти-
мологическом словаре» п.я. черных, то мож-
но заметить явные параллели с лСВ этимо-
логически родственного английского слова 
cabinet: ‘1. A cupboard with drawers or shelves 
for storing or displaying articles (шкаф с ящи-
ками или полками) // a wooden box, contain-
er, or piece of furniture housing a radio, televi-
sion set, or speaker (корпус радио, телевизора 
или колонки; шкафчик, в котором могут раз-
мещаться эти приборы). 2. (Also Cabinet) (in 
the UK, Canada, and other Commonwealth coun-
tries) the committee of senior ministers responsi-
ble for controlling government policy (кабинет 
министров). // (in the US) a body of advisers to 
the President, composed of the heads of the ex-
ecutive departments of the government (в США: 
группа советников президента, состоящая из 
глав исполнительных ведомств правитель-
ства)’ [17, p. 195], которое в диахронии пере-
жило не только полное опрощение, но и утра-
тило значение ‘a small private room (небольшая 
личная комната)’ [Ibid.]. для английского по-
лисеманта cabinet ведущими являются архи-
семы ‘предмет мебели’ и ‘правительственное 
учреждение’. значение, связанное с номина-
цией комнаты для занятий (а именно: чтения, 
письма или академической работы), – закрепи-
лось исторически за существительным study 
[Ibid., p. 1432].

исследование семантической мотивиро-
ванности заимствования кабинет заставля-
ет нас обратиться к лексеме кабина, этимоло-
гически подходящей в качестве мотивацион-
ной базы: «небольшое помещение специаль-
ного назначения (для пилота или пассажиров 
в самолете, водителя в автомобиле, для теле-
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фонных переговоров и т. п.)» [7, т. 5, стб. 624], 
небольшое помещение специального назначе-
ния. Кабина экскаватора. Душевая кабина. Ка-
бина самолета» [6, т. 2, с. 10]. Однако, как от-
мечает «историко-этимологический словарь», 
заимствование кабина зафиксировано в рус-
ском языке в начале XX в., что исключает воз-
можность данного слова стать мотивирующей 
основой для лексемы кабинет, несмотря на 
этимологическую общность. Во французском 
языке, однако, в диахронии возможно выявить 
отношения словообразовательной мотивации 
между cabinet и cabine [15].

Таким образом, развитие семантической 
структуры заимствованной лексемы кабинет 
сопровождается частичной деэтимологизаци- 
ей, «состоящей в затемнении первоначаль-
ной семантической структуры слова вследст- 
вие стирания морфологических границ меж-
ду компонентами, то есть в результате превра-
щения прежде членимой основы в нечлени-
мый корень» [13, с. 349]. Особенности семан-
тической деривации указанного галлицизма на 
русскоязычной почве обусловили утрату лек-
семой кабинет словообразовательных моти-
вационных связей с иноязычным прототипом 
и ее морфемную членимость. примечательно, 
что во французском языке слово cabine служит 
для обозначения понятий «каюта» и «кабина», 
в то время как в английском cabin – ‘1. A pri-
vate room or compartment on a ship (каюта). 
2. The passenger compartment in an aircraft (пас-
сажирский отсек самолета, ср.: cockpit – ка-
бина пилота). 3. A small wooden shelter or house 
(хижина, лачуга)’ [17, p. 194].

Таким образом, в ходе исследования се-
мантического развития заимствованных лек-
сем касса, кассета, кабина, кабинет были вы-
явлены векторы семантической деривации, ко-
торые приводят не только к развитию полисе-
мии, но и к сокращению семантической струк-
туры слова, а также семантическому сдвигу за 
счет вторичного заимствования. Определено, 
что указанные слова имеют общую прототи-
пическую ситуацию «отсек» / «отдельное по-
мещение» в различных языковых простран-
ствах, проанализированы их связи с иноязыч-
ными коррелятами, были обнаружены семан-
тические связи и расхождения. Сопутствую-
щий семантической деривации процесс де- 
этимологизации, который привел к изменению 
словообразовательной структуры слов кассе-
та, кабинет, позволяет нам предполагать си-
стемный, эпидигматический характер заимст- 
вования указанных лексем. 
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Directions of semantic derivation  
of borrowed lexemes in russian
The article determines the directions of semantic 
derivation of a number of borrowed words in Russian 
through interlingual semantic correlations. As re- 
ference material, lexemes were chosen that have 
the same prototypical situation, but their semantic 
development was specific due to their entering a 
different linguistic space. The selection of language 
material was carried out through lexicographic 
sources such as monolingual explanatory and 
aspectual dictionaries.

Key words: semantic development, semantic de-
rivation, semantic motivation, semantic structure, 
etymology, cognate set.
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автОрСКая СамООцЕнКа  
в заГОЛОвКах СОврЕмЕнных 
ПЕЧатных СмИ

Изучаются характеристики, структурные и 
семантические особенности построения за-
головков газетно-публицистического дискур-
са, передающих значение самооценки. Принци-
пами организации заголовков, содержащих са-
мооценку, являются такие когнитивно-функ- 
циональные принципы, как ориентация на фо-
новое знание, принцип иконичности, принцип 
экономии языковых средств, принцип эмотив- 
но-оценочной актуализации.

Ключевые слова: самооценка, дискурс, заголо-
вочный комплекс, ориентация на фоновое зна-
ние, пресуппозиция, фокализация заголовка.

наше исследование посвящено изучению 
характеристик, структурных и семантических 
особенностей построения заголовков публи-
каций публицистического дискурса, передаю-
щих значение самооценки. исследование про-
ведено на материале английского языка. ис-
точником языкового материала послужили 
заголовки журнальных текстов английских и 
американских периодических изданий, таких 
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как Psychologies, Reader’s Digest, Newsweek, 
The Economist, National Geographic, Time, The 
Washington Post, U.S. Newsand World Report и 
др. за 2018–2019 гг. В результате сплошной 
выборки извлечено более 500 примеров заго-
ловков, в которых используются конструкции 
анализируемого типа.

Самооценка в заголовках представляет 
собой поистине уникальное явление. будучи 
первым знаком текста, заголовок является ин-
формационным центром, ключом к раскры-
тию текста статьи, пониманию авторского за-
мысла. Оценочность присуща публицистиче-
скому тексту и заголовку в частности, т. к. это 
основа восприятия читателем текста статьи, 
источник читательских ассоциаций, регулятор 
эмоциональной насыщенности и оценочности 
транслируемой информации. Степень импрес-
сивности заглавия зависит от авторского вы-
бора формальных выразительных средств язы-
ка. Суггестивная функция заголовков, направ-
ленных на воздействие на реципиента, очевид-
на. Самооценка в заголовках обладает способ-
ностью задавать и регулировать прагматиче-
скую реакцию читателя. потенциальный воз-
действующий эффект эксплицитной или имп- 
лицитной, прямой или косвенной самооцен-
ки проявляется в заголовке, раскрываясь в си-
стеме текстового целого. заголовок называет 
произведение, т. е. выполняет номинативную 
функцию. помимо этого он всегда выполняет 
концептуально-содержательную и аттрактив-
ную функции [3].

являясь по своему семантическому со-
ставу многомерным, заголовок концентриру-
ет идейно-содержательную установку автора. 
Самооценка служит в данном случае уникаль-
ным инструментом реализации задач автора, 
т. к. лежит в основе ценностной картины мира, 
мышления, деятельности и коммуникации че-
ловека и общества. диалог журналиста и чита-
теля происходит на всех уровнях их языковых 
личностей: на вербально-семантическом, ког-
нитивном и мотивационном. направленность 
этого взаимодействия обеспечивается доми-
нантой рациональной эксплицитной само- 
оценки как основы логического аргументиро-
ванного убеждения адресата текста. Констру-
ируя любое высказывание, говорящий форми-
рует свое языковое поведение и идентифици-
рует статус, основываясь на самооценке. Са-
мооценка – оценка говорящим самого себя, 
своих достоинств и недостатков. Это психо-
логическая основа внутренней структуры лич-
ности, умственный акт позиционирования, на-
хождения человеком места в окружающей его 

действительности и социуме, степень соответ-
ствия личности системе ценностей, принятой в 
обществе, модель внутреннего мира языковой 
личности. Это психологическая, национально-
культурная и профессионально обусловленная 
характеристика субъекта речи, его социальный 
статус, территориально-этническая принад-
лежность, эстетическое кредо, культурно-обра- 
зовательный ценз, индивидуально-психологи- 
ческая характеристика коммуникантов (пол, 
возрастные и индивидуально-личностные осо-
бенности, личный опыт, ролевые отношения, 
характер предмета коммуникации) [8]. Обя-
зательными единицами конструкций само- 
оценки в качестве логико-понятийной катего-
рии являются субъект оценки, оценочный па-
раметр и «точка отсчета» шкалы оценок и оце-
ночных стереотипов.

Самооценка антропоцентрична и субъек-
тивна, напрямую зависит от установок, мне-
ний и взглядов субъекта. поэтому при раскры-
тии имплицитности высказываний фоновые 
знания, эталоны соответствующего социума 
являются ключевыми. В процесс декодирова-
ния самооценки вовлечены факторы трех уров-
ней: семантический (ассоциативно-вербальная 
сеть), лингвокогнивный (тезаурус) и прагмати-
ческий. Основой фокализации является несо-
впадение концептуальной и языковой картины 
мира, различная модель внешнего мира. «Сеть 
ассоциаций, формируемая заголовком – это 
вся информация, заложенная в него автором 
в рамках филолого-исторической традиции и 
отраженная в восприятии читателя в соответ-
ствии с имеющимся у него собственным куль-
турным опытом» [4, с. 1]. Такой заголовок пре-
вращается в интерпретатора-посредника меж-
ду озаглавливаемым текстом и эмоционально-
ценностной сферой, опытом, объемом фоно-
вых знаний читателя. 

понимание заголовков читателями осу-
ществляется при наличии общих фоновых зна-
ний. решающее значение общие фоновые зна-
ния играют при восприятии метафорических и 
аллюзивных заголовков. Культурологические 
аллюзии заголовка создают сеть ассоциаций 
по содержанию. Т.В. Васильева ввела термин 
иконичность заголовка для обозначения фе-
номена создания мысленного визуального об-
раза при чтении аллюзивного заголовка. при-
мером такого аллюзивного визуального зри-
тельного образа может быть образ маленько-
го провинциального городка в СШа в заголов-
ке We’re Taking You to Bellevue («Мы отвезем 
вас в белвью») (Scientific American, January 17, 
2017) или смешной нелепой одежды, надетой 
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на автора, в которой он становится похожим 
на мартышку:  Made Ya Look Monkey («Сделай 
себя похожим на мартышку») (Scientific Amer-
ican, June 28, 2016).

использование самооценки и культуроло-
гических аллюзий создает у читателя ассоци-
ации, вызывающие большую эмоционально-
оценочную реакцию. В качестве примера при-
ведем заголовок с антонимической корреляци-
ей Arab lovers (сторонники арабов) – patriots 
(патриоты). аллюзивное словосочетание Arab 
lovers (сторонники арабов) вызывает ассоциа-
ции, связанные с коннотациями факта в дан-
ном лингвосоциуме – террористическими ак-
тами в израиле. автор статьи отвечает на во-
прос, почему патриоты поддерживают терро-
ристов: The electorate see us as Arab lovers, and 
they don’t accept that we’re patriots fighting for 
the long-term interests of Israel («Электорат ви-
дит в нас сторонников арабов, и они не призна-
ют, что мы боремся за долгосрочные интересы 
израиля») (Time, March 2, 2009).

Э С. азнаурова рассматривает оценочную 
актуализацию   как разновидность стилистиче-
ской актуализации слова в речи, подчеркивая 
при этом, что прагматическая ситуация обще-
ния, ролевые отношения между коммуникан-
тами, стиль их речевого поведения, их отно-
шение к предмету речи, условия общения не-
сут основную нагрузку при декодировании [1, 
с. 113]. прагматическое содержание слова со-
относится с его коннотацией, его окказиональ-
ным смыслом. Оценочный компонент доми-
нанты стилистического значения «хороший» 
или «плохой» несет основную смысловую на-
грузку, контекстуальные и прагматические 
факторы являются вспомогательными средст- 
вами эмоционально-оценочной актуализации 
слова. Создание иконичного образа по выра-
жению н.д. арутюновой достигается путем 
наслоения оценки с ассоциативно-образным 
представлением объекта на уже произведен- 
ную оценку. Тогда в семантике средств выра-
жения максимально уменьшается доля объек-
тивного и увеличивается доля дополнитель-
ной, сопутствующей, описательной информа-
ции, за счет чего сужается сигнификация. В 
результате «значение указывает не на класс, а 
на то, что из класса выпячивается» [2, с. 171].

В семантическом процессе самооценки 
происходит максимальное уменьшение доли 
объективной, фактической, информации и до-
бавление несущественных для действитель-
ной характеристики личности, периферийных 
эмотивно-оценочных признаков. В таком слу-
чае самооценка передает имплицитный ком-

понент значения, который может быть понят 
только через лексико-семантические оппози-
ции и контекст. прямая самооценка выраже-
на в самом составе оценочных слов, косвенная 
самооценка выражает имплицитный, скрытый 
смысл высказываний. Косвенная самооценка в 
заголовках более выигрышна, поскольку пря-
мое навязывание своей точки зрения автором 
может быть не принято реципиентом, вызывая 
отторжение. 

Текст заголовка воспринимается читате-
лем через призму предшествующего знания. 
Это принцип восприятия новой информации, 
базисный для всех когнитивных процессов, 
когда новая информация соотносится с уже 
выстроенной понятийной системой. примени-
тельно к тексту н.д. арутюнова и Е.В. паду-
чева называют это пресуппозицией. пресуп-
позицию текста вводит заголовок. пресуппо-
зиция формирует связи «заголовок – гипер-
текст» и «гипертекст – текст», т. е. принцип 
ориентации на фоновое знание создает коге-
рентность текста. успешность восприятия за-
головка у читателя зависит от совпадения ин-
формационного состояния автора и читателя. 
другими словами, это совпадение семантиче-
ских и прагматических пресуппозиций автора 
и читателя, присутствие общих фоновых зна-
ний, когда достигается понимание подтекста. 
принцип ориентации на фоновое знание обес- 
печивает когерентность текста. Текст заголов-
ка воспринимается через призму предшеству-
ющего знания. заголовок выражает «данную 
информацию» (тема), базируясь на которой 
читатель узнает «новую информацию» (рема) 
в последующем тексте публикации.

Фокус высказывания в позиции заголов-
ка направлен на то, чтобы заинтересовать и 
привлечь внимание читателя. задача речевого 
акта в позиции заголовка при помощи новой 
информации – изменить эмоциональное состо-
яние читателя, и внедрение самооценки в дан-
ном случае очень эффективно.  интересно то, 
что автор заголовка лишь интерпретатор ин-
формации, и его речевой акт является локуци-
ей. но этот локутивный речевой акт читатель 
воспринимает как иллокутивный речевой акт, 
т. к. воспринимает его иллокутивную силу, 
для него журналист-ретранслятор и истинный 
автор – адресант информации тождественны. 

использование самооценки в заголовках 
зависит от иллокуции говорящего, «индиви-
дуального задания говорящего». при анализе 
спектра иллокуций речевых актов в заголов-
ках с прямой и косвенной самооценкой были 
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выделены речевые акты со следующими илло-
куциями:

– утверждение, рассуждение, объяснение 
своих поступков, признание ошибок: Are you 
fluent in the languages of love? («Хорошо ли вы 
знакомы с языком любви?») (Psychologies, De-
cember 14, 2016);

– сожаление, самоанализ, рефлексия: Do 
you feel more ruthless when speaking another 
language? («чувствуете ли вы себя более бес-
пощадным, когда говорите на другом языке?») 
(Scientific American, September 14, 2016);

– самопрезентация: I don’t like rules – I like 
to do my own thing («не люблю правил – все 
делаю так, как захочу») (Psychologies, Decem-
ber 14, 2016);

– самооправдание, обещание (здесь само-
оценка выступает гарантом выполнения, пока-
зывает, что человек может его выполнить);

– упрек, намек, желание удивить: I dress 
for the life I want («я одеваюсь для жизни, кото-
рую хочу») (Psychologies, December 14, 2016);

– разъяснение, утверждение своей точки 
зрения, сложившейся ситуации: Why I’m Going 
the March on Washington («почему я буду при-
нимать участие в марше в Вашингтоне») (Sci-
entific American, January 18, 2017);

– поучение: We need Science-Informed Lea-
dership (нам нужно научное лидерство) (Psy-
chologies, January 18, 2017);

– жалоба: How do I tackle my feelings of re-
sentment? («Как мне справиться с чувством 
обиды?») (Psychologies, December 14, 2016). 

условиями успешности использования са-
мооценки в ассертивах-констативах в позиции 
газетного заголовка можно считать лингвисти-
ческие ситуации, когда адресант владеет ин-
формацией, которая может быть, по его мне-
нию, интересна читателю, когда адресант пы-
тается убедить читателя в своей точке зрения, 
третьим условием выступает требование эко-
номии языковых средств в заголовке, требо-
вание к сжатому формулированию темы ста-
тьи. при нарушении условий успешности та-
ких речевых актов появляются заголовки, дез- 
ориентирующие читателей, они не достига-
ют перлокутивного эффекта. данный речевой 
акт достиг перлокутивного эффекта, если за-
головок оказал эмоциональное воздействие на 
адресанта, и информация последующего тек-
ста статьи транслируется в соответствии с ин-
тенциями его автора. Т.В. Васильева, говоря 
об условиях успешности речевых актов в за-
головках, считает, что у автора заголовка и по-
тенциального читателя должны быть общие 
ценности, в одинаковых коммуникативных си-
туациях потенциальные читатели должны ис-

пытывать  одинаковые чувства, ситуации в за-
головках должны быть актуальными, а при- 
емы языковой игры, используемые в речевых 
актах в позиции заголовка, понятны потенци-
альному читателю [4, с. 5].

Самооценка лежит в основе ценностной 
картины мира, мышления, деятельности и 
коммуникации человека и общества. Комму-
никация между автором и читателем происхо-
дит на всех уровнях их языковых личностей: 
на вербально-семантическом, когнитивном и 
мотивационном. доминанта рациональной экс- 
плицитной самооценки служит логической 
основой аргументированного убеждения адре-
сата текста и обеспечивает взаимодействие ав-
тора и читателя. Совпадение семантических и 
прагматических пресуппозиций автора и чита-
теля возможно при наличии общих фоновых 
знаний, при этом условии декодирование под-
текста заголовка становится возможным. по-
нимание заголовка зависит от принадлежно-
сти читателя к определенной социальной груп-
пе, от его индивидуальных установок и моти-
ваций. ю.н. Караулов считает, что понимание 
есть «результат взаимодействия трех уров- 
ней: семантического (ассоциативно-вербаль- 
ная сеть), лингвокогнивного (тезаурус) и праг-
матического» [5, с. 171]. Тезаурусом можно 
считать всю совокупность накопленных чело-
веком знаний, в более узком смысле это уни-
кальный для каждого человека словарь, отра-
жающий его знания и жизненный опыт. 

причиной разного восприятия заголовка 
разными людьми можно объяснить уникаль-
ной для каждой языковой личности модели 
внешнего мира, этот феномен получил назва-
ние фокализация. Квантование информации 
у каждой языковой личности индивидуаль-
но, для разных адресатов информативны раз-
ные кванты информации. б.а. Серебренников 
выделяет концептуальную и языковую карти-
ны мира языковой личности [6]. наиболее эф-
фективны заголовки, в которых задействова-
ны концепты обеих сфер, т. к. концептуальная 
картина мира богаче языковой, в ее создании 
задействованы разные типы мышления, вер-
бальное и невербальное. на эффекте наложе-
ния информационных квантов концептуаль-
ной и языковой картин мира построена языко-
вая игра с современных заголовках. заголов-
ки создаются на противопоставлении понятия 
и значения.

Функция адресата чаще всего заключается 
в восприятии и интерпретации сообщения, но 
кажущаяся пассивность условна, т. к. журна-
лист сообщает только факты, а декодирование 
и оценку совершает читатель. даже в заголов-
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ках косвенной самооценки со скрытой семан-
тикой прагматический компонент значения 
является основным, а имплицитные коннота-
ции выявляются реципиентом, а не адресан-
том. Основная часть воспринимаемой инфор-
мации связана не с языковыми правилами по-
строения речи, а со способностью реципиента 
вычленять действительное намерение говоря-
щего, которое в косвенной самооценке не со-
впадает с тем, что буквально человеком гово-
рится. попытаемся ответить на вопрос, каким 
образом реципиент декодирует эту скрытую 
иллокуцию говорящего. В работах дж.р. Сер-
ля теоретический аппарат декодирования им-
плицитной информации состоит из общей фо-
новой информации, теории речевых актов и 
организации конкретной ситуации речевого 
общения [7, с. 56]. В восприятии косвенной 
оценочности основу составляет декодирова-
ние и вычленение дополнительных, подразу-
меваемых, дескрипционных смыслов выска-
зывания, т. е. понимание эмоциональной, оце-
ночной, функционально-стилистической ин-
формации. 

Компонентами оценочного действия яв-
ляются субъект, объект, характер и основание 
оценки, следовательно, в конструкциях само- 
оценки мы находим субъект оценки, обозна-
чающий лицо или группу лиц, с точки зре-
ния которого дается оценка, оценочный пара-
метр. по последнему человек оценивает себя 
и «точку отсчета», включающую шкалу оце-
нок и оценочные стереотипы [9]. Оценочные 
слова и обозначения оценки связаны на осно-
ве аспекта оценки, который выделяет оценива-
емые признаки объекта. речевая актуализация 
оценочных семем осуществляется в соответ-
ствии с их местом в составе семантических по-
лей, парадигм, семантико-синтаксических мо-
делей. В случае косвенной самооценки семемы 
имплицитных компонентов значения проявля-
ются в лексико-семантических парадигмах и 
синтагмах, т. е. через лексико-семантические 
оппозиции и контекст. В следующем приме-
ре можно проследить связь между семантиче-
ским, понятийным и ассоциативным полями, 
осуществляемую на базе аспекта оценки – про-
фессии. Оценивая себя как a stay-at-home mom 
for years, домохозяйка дает характеристику не 
столько своему занятию, сколько действитель-
ности, среде, в которой она живет, своим инте-
ресам и занятиям: I was a Stay-at-home Mom for 
Years («Многие годы я была домохозяйкой») 
(Reader’s Digest, May 2009).

исследование оценочности как одного из 
средств формирования заголовочного комп- 

лекса необходимо для понимания механизмов 
трансляции и организации информации в тек-
стовом целом. поскольку заголовок создает 
канал восприятия читателем всего текста ста-
тьи, выстраивая сеть ассоциаций, эмоциональ-
ную насыщенность и оценочность транслиру-
емой информации. Выделяя самую значимую 
информацию текста статьи, притягивая к себе 
внимание читателя, заголовок направляет ход 
его мыслей при дальнейшем чтении статьи. 
читатели воспринимают заголовок как самую 
важную часть текста, как ключ к его декоди-
рованию, т. к. он отделен от текста графически 
и является первым знаком текста. Самооцен-
ка в заголовках формирует прагматическую 
реакцию читателя в соответствии с интенци-
ей автора статьи в системе текстового целого. 
Самооценка в заголовках прессы служит при- 
емом актуализации темы публикации, при- 
емом выдвижения тезиса, выделяя ключевую 
мысль в передаваемой информации.
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author’s self-esteem in the headlines  
of modern print media
The article explores characteristics and structural 
and semantic features of newspaper headline 
structure in journalistic discourse that convey 
the meaning of self-evaluation. The principles of 
organizing headings containing self-assessment are 
cognitive and functional ones, such as orientation to 
background knowledge, the principle of iconicity, 
the principle of economy of language means, and the 
principle of emotive and evaluative actualization.

Key words: self-assessment, discourse, title com-
position, background knowledge orientation, pre- 
supposition, title focalization.
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цЕннОСтныЕ ДОмИнанты 
анГарцЕв в уСтных тЕКСтах  
О «СвОИх» 

Рассматриваются ценностные доминанты 
русских старожилов Северного Приангарья 
сквозь призму ценностных слоев лингвокуль-
турных концептов «ангарцы» и «односельча-
не» на материале устных текстов о «своих». 
Актуальность исследования определяется ма-
лой изученностью ценностной картины мира 
сибиряков-ангарцев, включением работы в 
коммуникативно-дискурсивную парадигму со-
временной лингвистики, необходимостью ис-
следования сибирской лингвокультуры.

Ключевые слова: региональная ценностная 
картина мира, ценностная доминанта, линг-
вокультурный концепт «ангарцы», лингво-
культурный концепт «односельчане», Север-
ное Приангарье.

региональная ценностная картина мира, 
относительно недавно ставшая объектом ис-
следования отечественных лингвистов, рас-
сматривается, как правило, через призму си-
стемы ценностей той или иной региональной 
лингвокультуры, т. к. является одной из важ-
ных ее составляющих. региональная ценност-
ная картина мира представляет собой фено-
мен, который отражает ценностные доминан-
ты, содержащиеся в региональном языковом 
сознании и эксплицированные в языке. под 
ценностными доминантами следует понимать 
значимые для той или иной культуры смыслы, 
которые сохраняются в языке, а также выража-
ются с помощью лексико-фразеологических 
средств (оценочных предикатов различных ча-
стей речи, паремий и др.) [4, с. 118]. В настоя-
щей работе анализируются доминанты, выра-
женные оценочными суждениями.

Цель исследования – выявление и лингви-
стический анализ ценностных доминант ко-
ренных ангарцев в устных текстах о «своих». 
Материалом настоящей работы являются:

– во-первых, оригинальные устные рас-
сказы о «своих», записанные в 2017–2018 гг. 
в ходе диалектологических экспедиций со-
трудников и студентов Сибирского федераль-
ного университета под руководством проф.  
О.В. Фельде в районы Северного приангарья 
(собранный и расшифрованный материал раз-
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мещен в «Электронном текстовом корпусе 
лингвокультуры Северного приангарья» [9]);

– во-вторых, тексты из иллюстративной ча-
сти многотомного «Словаря говоров русских 
старожилов байкальской Сибири» г.В. афа- 
насьевой-Медведевой [2].

В данной работе подробно будет рассмо-
трено содержание ценностных слоев лингво-
культурных концептов «ангарцы» и «одно-
сельчане», которые входят в структуру мега- 
концепта «свои». для анализа не случайно 
была выбрана модель именно лингвокультур-
ного концепта, т. к. в его структуре базовым 
является ценностный слой, основу которого 
образуют ценности той или иной лингвокуль-
туры, в том числе и региональной, эксплици-
рованные в устной или письменной форме че-
рез оценочные суждения. Согласно О.В. Фель-
де, региональная лингвокультура представля-
ет собой гомогенный и одновременно гетеро-
генный лингвокогнитивный феномен, кото-
рый обусловлен культурными кодами и раз-
личными субкодами (например, мифологиче-
ским, теологическим и др.), базовыми ценно-
стями того или иного этноса / субэтноса, а так-
же его социальным опытом [10, с. 58].

Мы придерживаемся точки зрения, соглас-
но которой во всех культурных явлениях нахо-
дит воплощение определенная ценность, при-
знанная человеком [7, с. 70]. Ценности пред-
ставляют собой «окультуренные представле-
ния о значимости мира как такового и отдель-
ных его проявлений в жизнедеятельности че-
ловека; морально-нравственные идеалы, ори-
ентиры в достижении цели» [5, с. 135]. Цен-
ностный подход к рассмотрению лингвокуль-
туры хорошо себя зарекомендовал в работах 
современных лингвистов [3; 4; 6; 8].

В результате анализа ценностного слоя 
лингвокультурного концепта «ангарцы» уда-
лось установить, что д р у ж б а  и  д о б р о т а 
относятся к ключевым ценностям сибиряков-
ангарцев: А жили, а жили дружнее, чем сей-
час <…>. Всё это, жили дружнее [2, т. 16, 
с. 184–185]; Жисть-то кака была, ничего, 
так сказать, но дружно жили, вот, что вот 
этим вот хорошо, что жили дружно (бг.: 
богучаны, 2017) [21]; Раньше были неграмот-
ны. Счас все грамотны стали. добрее люди 
были [2, т. 11, с. 256]; Тут, говорят, на самом 
деле рай. Оно и на самом деле рай народу – 
все бичи, кто суды приехал, откуль-то они все 
тут остались, потому что тут ни милиции, 
никого. Народ всегды подсобит, народ всё-
таки добрый (Кеж.: яркино, 2018) [21]; Люди 
какие-то были дружные. Такой ведь драки 

не было, как сейчас, не пороли, не резали, не 
убивали, не стреляли. Жили себе, все кажный 
кажного знал. Друг дружке помогали [2, т. 5, 
с. 209–210].

Т р у д о л ю б и е  – также одна из ключевых 
ценностей коренных ангарцев: Это, считай, 
что у них восемнадцать часов рабочий день 
был или больше. Вот так жили <…>. Это не 
только мама, это все так работали. Народ же 
трудолюбивый был; Трудились все, все тру-
дились. А сколько было скота? Колхоз, косили, 
гребли, вот сразу хлеб пололи весь, осоть весь 
вырывали, руки все были в занозах; Сильно-то 
таких не было резвивых. Вот дрова заготав-
ливать ли чё ли, друг другу помогали; Пять 
колхозов, доча, было по Кове. народ хоро-
ший был, работящий [Там же, т. 14, с. 373;
т. 5, с. 209; т. 6, с. 465–466; т. 20, с. 293].

Еще одной непререкаемой ценностью ан-
гарцев является ч и с т о п л о т н о с т ь . на это 
указывают также работы историков и этногра-
фов. В сознании русских старожилов, как от-
мечают исследователи, имелась важная цен-
ностная установка, связанная со способно-
стью создавать вокруг себя «чистый мир» [1, 
с. 22]. Эти наблюдения подтверждают наши  
материалы: Вот мебели раньше никакой не 
было, постелёнка одна, а вся белым-бело! В избе 
половички через звяно белёхоньки, у старых-
то людей, у них никоо, а всё устилано было, 
чистенько. Вот такой народ-то жил <…>. 
старый-то народ был, старый-то, они же 
чистоплотные были [2, т. 3, с. 85].

для рассмотрения содержания ценностно-
го слоя лингвокультурного концепта «одно-
сельчане» были также привлечены устные тек-
сты о «своих», в которых говорится о жизни 
ангарцев. Однако стоит пояснить, что имен-
но в этих текстах информанты через исполь-
зование катойконимов (аксёновские, кежма-
ри и др.) и комонимов (Паново, Усольцево и 
другие населенные пункты, расположенные в 
сельской местности) рассказывают об одно-
сельчанах. 

В результате анализа было установлено, 
что ценностный слой лингвокультурного кон-
цепта «односельчане» выражается оценочны-
ми суждениями о д р у ж е л ю б и и  и д о б р о -
т е  жителей одной деревни: Ангарцы все там 
были… Вот по этой деревне <пинчуга>, тут 
по Ангаре, они все такие дружные были (бг.: 
пинчуга, 2017) [21]; Усольцева-то она хоро-
ша, народ у нас дружливый был. Бяда-то у 
одной, а нам-то всё равно надо чё-то делать 
всё. Бяда ей, и нам бяда [2, т. 13, с. 381]; Вот 
у нас в Пановой-то народ шибко дружелю-
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бый был, ага. А счас, доча, как собаки к друг 
другу. А тогда ведь они и бедно жили, и всё, но 
строго [2, т. 15, с. 70]; наша деревня Алёш-
кино дружная была, друг дружку не выдава-
ли: кто спрятался, кто куда, кто чё спрятал – 
не выдавали наши. дружная была деревня 
[Там же, т. 17, с. 53]; Ой, какой дружнушший 
народ был! У нас никогда замков не было в де-
ревне <…>. Никто не замыкался, никто не 
знал, где замков, где кто коо. Убягу на рабо-
ту, рябят оставлю, баушки заташшут в избу, 
коров подоят. Прихожу, и всё, и накормят, и 
всё, сыты детишки. Вот тако в Аксёновой-
то было [Там же, т. 8, с. 346]; Аксёновские же 
оне хорошие, добрые были, дружный народ, 
лучше против этих. Праздники все вместе гу-
ляли. Престольны-то [Там же, т. 11, с. 392]; 
[– яркинские отличаются от тех, кто жил в 
Кежме? – Собир.]. – Да нет. Ну, говор у них 
правда другой. Растяжительный такой. Ну, 
я уже привык. Тоже вот тяну. Ну, двадцать 
с лишним лет уже живём здесь. доброже-
лательные все, нормальные (Кеж.: ярки-
но, 2018) [21]; народ раньше в ирбе друж-
не был. Во-первых, народ так не пил. Рань-
ше, если люди работали, то работали. Если 
какой-нибудь праздник, это в деревне видно: 
вот праздник! Какие-то все нарядные! Пусть 
даже гулянка, вместе собираются, собира-
ются помногу [2, т. 19, с. 99].

г о с т е п р и и м с т в о  является одной из 
основных ценностей русского этноса, также 
эксплицируется в ангарских текстах: Ну вот, 
например, у нас в яркино, это самое, все го-
степриимны: кто приедет в гости  – обяза-
тельно пригласят, на улице не оставят (Кеж.: 
яркино, 2018) [21]; А раньше же собрания 
были. И почто-то эти вот собрания-то оне 
по домам проходили, по народу. Да по всем 
кежмарям. Сёдни, примерно, в этой избе со-
брание, но вот у меня. На другой раз в другом 
доме на собрание опять. По домам были. Это 
при колхозах. А как токо всё порешали, и все –
к столу. Чай! кежмари-то оне же госте-
приимчивые! [2, т. 20, с. 137]; в Пинчуге у нас 
народ гостеприимчивый, хороший. Чаем на-
поят (бг.: пинчуга, 2017) [21]; Вот у нас де-
ревня проста. хоть кого напоят чаем. Мама 
всегда говорила: – Нету хлеба, да кортошечки 
хоть дай (бг.: богучаны, 2017) [Там же].

нередко коренные ангарцы проявляли ис-
тинную щ е д р о с т ь  по отношению к одно-
сельчанам: Мы в кежеке жили, жила у нас 
семья, у их детей не было. Марковна жила и 
Матвей Пимонович. Вот оне скотину держа-

ли. И вот как к празднику, она всё раздаст лю-
дям, ага. Набьёт масло <…> ну и набьёт ме-
шанки и раздаст, накопит сметаны – раз-
даст, у кого нету. Всем давала [2, т. 4, с. 413].

Высокую положительную оценку в обла-
сти специализированной деятельности чело-
века получает мастерство: Коренны Пановы 
здесь. Но а тоже счас сбродны все: Сизых, 
Савватеевы, Пономарёвы. Пономарёвы – это 
тоже давношние (...).  карнаухов Пётр Фи-
липпович был. вот он здесь жил, в Паново. 
Вот был мастер до обуток! всё умел делать. 
Любы туфельки тебе, всё подобьёт, всё сде-
лат: и унты подошьёт, ичиги, олочи, ну, всяки 
обутчонки мог делать, ага. Мастеровой был! 
[Там же, т. 13, с. 70].

Как показал анализ текстов о «своих», в 
системе ценностей коренных жителей Север-
ного приангарья значимое место занимают ду- 
ховно-нравственные ценности, которые рас-
крываются в оценочных суждениях, представ-
лениях о должном, правильном поведении в 
старожильческом социуме. Система ценнос- 
тей коренных ангарцев обусловлена специфи-
кой региональной культуры, с одной стороны, 
и национальной – с другой.

Таким образом, в настоящей работе были 
рассмотрены базовые ценности (дружба / дру-
желюбие, доброта, трудолюбие, чистоплот-
ность, гостеприимство, щедрость) русских 
старожилов Северного приангарья, вербали-
зованные в устных текстах о «своих» и содер-
жащиеся в ценностных слоях лингвокультур-
ных концептов «ангарцы» и «односельчане». 
Живая речь сибиряков-ангарцев является яр-
ким средством экспликации и отражения до-
минантових ценностной картины мира.

Принятые сокращения
бг.: богучаны, 2017 – богучанский район:  

с. богучаны, 2017 г.
бг.: пинчуга, 2017 – богучанский район:  

п. пинчуга, 2017 г.
Кеж.: яркино, 2018 – Кежемский район: с. яр-

кино, 2018 г.
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Приведено семантико-семиотическое описа-
ние символа «дом как духовный мир человека». 
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Value dominants of the angara basin 
residents in oral texts about “locals”
The article considers the value dominants of the 
Russian residents of the North Angara River Basin 
viewed through the prism of the value layers of 
the linguistic and cultural concepts “Angara basin 
residents” and “fellow villagers” on the basis 
of oral texts about “locals”. The relevance of the 
research is determined by the gaps in knowledge of 
the value picture of the world of Siberian Angara 
basin residents, the inclusion of the study in the 
communicative-discursive paradigm of modern 
linguistics, and the need to explore Siberian 
linguistic culture.
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нями означения: 1) слово – 2) перцептивный 
образ, представленный как понятие, – 3) сим-
волическое значение; 1) – звуковая и буквен-
ная форма слова дом и слов, содержащих сему 
‘дом’; 2) – перцептивный образ ‘здание для 
жилья’ либо ‘жилье’ [10]; 3) – закрепленные 
за означающим символические значения. В их 
числе значения ‘дом как тело и душа, чувства 
человека’ и ‘дом как смерть (домовина)’ [8]. 
перцептивный образ, выраженный словом, яв-
ляется означающим символа, а символическое 
значение – означаемым. 

Означающее символа «двухслойно». Во-
первых, это перцептивно-обобщенный образ 
жилья – ‘дом’. Во-вторых, это слова одной 
текстовой тематической группы [1], которые 
вербализуют в речи этот образ (или его дета-
ли) и в чью семантическую структуру входит 
сема ‘дом’. Само слово дом встречается в по-
эме в следующих контекстах: дом встречи, до-
мов туннели, домов каналы, домов притоки, 
домов ущелья; трава не росла бы в дом, зем-
ля не вошла бы в дом.  Кроме того, сема ‘дом’ 
включена:

– в однокоренное слово (домашность дали);
– родо-видовые номинации: комната, го-

стиница и дворец;
– метонимические номинации: стена, пол, 

потолок, ставня, коридор, стул, письменный 
стол, рояль, лист сонатинный, бритвенный 
прибор.

Таким образом, означающее символа 
«дом» «рассеяно» по тексту тематической 
группой слов, содержащих в семантической 
структуре сему ‘дом’. переход от одного де-
нотата к другому осуществляет метонимия в 
широком ее понимании. С ее помощью обна-
руживаются «все возможные – по смежности – 
связи реального предметного мира, который 
и воспринимается благодаря этому в подо-
бии другому, таинственному и неясному миру 
сущностей» [4, с. 239–241].

Означаемое символа «дом» также верба-
лизовано: 

1) это душа (гостиница Свиданье душ, 
дворец Психеи);

2) любовь (Чтобы любовь в порядке Вся, 
чтоб тебе люба);

3) сон (Не штукатур, не кровельщик – сон);
4) тот свет (Всем нам на «тем свету́» с 

пустотою сращать пяту Тяготенную). 
Опосредованно значение ‘смерть’ включе-

но со строки: 

над ничем двух тел,  
потолок достоверно пел
Всеми ангелами. 

является как национальный характер, так и на-
циональное самосознание» [7, c. 15]. исследо-
вание языковой реализации символа позволит 
оперировать им как единой смысловой струк-
турой в практике порождения и декодирова-
ния текста. 

дом – универсальный образ мирового 
порядка, в центре которого находится чело-
век. известный французский археолог и этно-
лог а. леруа-гуран, считал дом жизненно не-
обходимым освоением времени и простран-
ства: «низшего» – места обитания (как гнез-
до или нора у животных) и «высшего» – горо-
да, страны, мира. под освоением, по мнению 
а.К. байбурина, следует понимать семантиза-
цию пространства – его «обрастание» содер-
жанием, «всем многообразием связей с самы-
ми различными уровнями модели мира чело-
века» [3, с. 17–18]. К. юнг отождествлял архе-
типы с символами: это универсальные образы, 
унаследованные коллективным бессознатель-
ным людей одной культуры. благодаря мно-
говековым усилиям человеческого духа, сим-
волы создают обширную общенациональную 
систему упорядочивающих мир мыслей [11, 
с. 250–251]. дом – один из них, и значимость 
этого архетипа не только в древнем, но и со-
временном национальном сознании до конца 
еще не оценена, а в эпоху забвения многих на-
циональных традиций и появления так называ-
емого человека мира особо актуальна. 

по нашему мнению, языковой анализ сим-
вола «дом» позволит раскрыть тайну одного из 
самых трудных для понимания произведений 
М.и. Цветаевой «попытка комнаты».  поэма 
написана 6 июня 1926 г. и изначально была за-
думана как ментальное пространство свидания 
с б.л. пастернаком. М. Цветаева вела с ним 
переписку – трогательный эпистолярный ро-
ман. В жизни они не могли встретиться: он в 
россии, она – в эмиграции, у обоих были се-
мьи, дети. В этот же день в письме пастерна-
ку: «будет часок, пришлю тебе нашу встречу. –  
речь идет о поэме “попытка комнаты”… я хо-
тела дать любовь в пустоте» [6, с. 224, 240–
241]. Символ «дом» у Цветаевой становится 
комнатой  – альтернативным миром для свида-
ния, материализацией духовного мира и чув-
ства поэтессы. 

Семантико-семиотическая структура 
символа «дом». символизация – это процесс 
означения перцептивно-обобщенным образом 
(‘дом’) или его деталями некоей абстрактной, 
непознанной субъектом реальности. Символ –  
это знак с тремя компонентами и двумя ступе-
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бовь’, ‘сон’, ‘смерть’) диктует возникновение 
образа-означающего. именно эта особенность 
сновидения сближает его с другим фольклор-
ным жанром – заклинанием. В письме б. па-
стернаку М. Цветаева писала о стихах как о 
заклятье [6, с. 191]. В«попытке комнаты» фе-
номенологическая функция проявляется в том, 
что, во-первых, мысли-жесты порождают де-
тали пространства, а во-вторых, разрушаю- 
щаяся в финале поэмы комната пророчит в ре-
альной жизни смерть р. рильке. 

Мысли-жесты материализуют дета-
ли комнаты. новое пространство на глазах 
читателя формируют прислуживающие руки-
жесты, как во дворце чудовища из сказки 
«аленький цветочек» [Там же, с. 190]. Это не 
просто руки, но мысли о жестах, материализу-
ющих предметы: 

и легче рук, и чище рук…
прислуживают – жесты 
В психеином дворце. 

Если раскинуть в стороны локти, то явит-
ся стол:  

Стол? да ведь локтем кормится 
Стол. разлоктись по склонности, 
будет и стол – настольности. 

рояль возникнет вследствие движения 
играющих пальцев: 

на рояле играл? 
Сквозит. 

Стул вместе с гостем вырастет. чет-
вертой стены нет: Я запомнила три стены. 
За четвертую не ручаюсь. Вместо нее пусто-
та за спиной, переходящая в коридор. М. Цве-
таева ее называет стена спины, стена хреб-
та. Это некое шестое чувство спины предви-
деть будущее, увидеть его вовсе не глазами, а 
почувствовать всем позвоночником. именно 
это ощущение оказывается самым реальным, 
а будущее поражает, как выстрел. Отсюда и 
«шоковые» метафоры обо всем предвиденном 
спиной: разряд заспинный, разряд застенный, 
штыковая атака в тыл, сжим мозжечка, рас-
стрелы. из-за спины является и душа любимо-
го человека: 

Та стена, из которой ты 
Вырос – поторопилась…, –

т. е. предсказала героя раньше, чем он по-
явился. 

Коридоры ментальных домов, по Цвета-
евой, это духовные пути между героями и их 

О двух последних значениях (‘сон’ и ‘тот 
свет’) Цветаева писала пастернаку: «Тот свет, 
борис, это ночь, утро, день, вечер и ночь с то-
бою… но мои встречи не в жизни, а в духе… 
Мой любимый вид общения – потусторонний: 
сон» [6, с. 333, 22].

В широком понимании миф –  это осо-
бого рода перцептивное мышление, которое 
опредмечивает коллективные фобии, оформ-
ляет их в яркие и доступные образы массово-
го ожидания, страхов и надежд. Миф возни-
кает в любую эпоху в тех областях человече-
ского существования, где рациональная логи-
ка неуместна: в игре, искусстве, ритуале [2]. 
лирика, материализующая переживание лири-
ческого героя, также территория мифа. древ-
неславянское антропоцентрическое представ-
ление о доме как о двойнике человека [12], а 
о его убранстве как о конструкте внутреннего 
мира стало мифической реальностью «попыт-
ки комнаты». 

связь между означающим и означае-
мым. Между компонентами символа – пер-
цептивным образом, ‘комнатой’, и познава- 
емой метафизической сущностью ‘душа, лю-
бовь’ – возникает подобие. а.Ф. лосев считал, 
что чувственный образ становится «методом» 
распознания означаемого и орудием его струк-
турирования [5, с. 201–202]. Комната Цветае-
вой не просто интерьер: она материализует 
нюансы привычек, воспоминаний поэтессы и 
ее гостя. Так, бритвенный прибор напомина-
ет о пастернаке. из детства в комнате возник 
лист сонатинный, ассоциирующийся не толь-
ко с Цветаевой и пастернаком, но и с их ма-
терями, которые также играли на фортепиано. 
О детстве напоминает картина «дуэль» из ма-
теринской спальни, топот детских ножек, на- 
ивные детские рифмы – «грифель – туфель – 
Кафель» [9, с. 106–107].

Феноменологическая функция симво-
ла. а.Ф. лосев считал, что перцептивный об-
раз конструирует феномен новой действитель-
ности [5, c. 202]. В поэме актуализирована фе-
номенологическая функция символа. Жанр ли-
тературного сна, тем более сна, рождающего-
ся на наших глазах, значительно влияет на спе- 
цифику составляющих его символов. Стрем-
ление изобразить сам процесс материализа-
ции сна («попытка комнаты») приводит к из-
менению традиционного направления в сим-
воле. Если обычно акт означения направлен 
от означающего – чувственного образа к озна-
чаемому – абстрактному понятию, то в жан-
ре сна, наоборот, означаемое (‘душа’, ‘лю-
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мыслей о жесте. Так являются рояль, стол и 
стул, а также коридор, открывающийся за спи-
ной героини. Феноменологическая функция 
символа заключается в способности Цвета-
евой создавать феномен новой реальности и 
предвидеть, как она сама в этом призналась 
в письмах пастернаку, смерть рильке. Ведь в 
примете и вещем сне, описываемом в «попыт-
ке комнаты», – компоненты символа выстраи-
ваются в условно-временной логике: если при-
снился разрушенный дом, значит, это к чьей-
то смерти.
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будущее: свадьбы, судьбы, события, стро-
ки. Вот почему у поэта род занятий ко-ри-
дорный. К жестам относятся и стихи-росписи, 
порождающие параллельный мир. М. Цвета-
ева называет стихи «сонмами, коими насы-
щен воздух», – особой тонкой материей. В 
этой материи возможно возникновение все-
го: «Всех бывших и вновь желающих быть, 
всех небывших, но уже быть желающих» [6, 
с. 191]. Второе («все небывшие») – это мыс-
ли о возможном свидании, первое («все быв-
шие») – появление во сне на тот момент уже 
умершего р. рильке.

разрушение комнаты пророчит в реаль-
ной жизни смерть р. рильке. наиболее оче-
видна феноменологическая функция символа 
в приметах и вещих снах, где между компо-
нентами символа устанавливаются причинно-
следственные отношения. В поэме герои 
встречаются в «недостроенной» комнате без 
четвертой стены и двери. В финале простран-
ство разрушается: сначала исчезают стены, по-
том потолок достоверно плыл и… пел ангела-
ми. по закону символического подобия раз-
рушение дома ведет к смерти человека. Так и 
случилось, но уже в реальной жизни, когда че-
рез полгода, 29 декабря 1926 г., умер р. риль-
ке – близкий друг и духовный брат Цветаевой. 
В письмах поэтесса призналась, что долго-
жданная встреча не состоялась из-за подмены: 
вместо пастернака в комнату вошел рильке. 
«произошла любопытная подмена: стих пи-
сался во время моего крайнего сосредоточия 
на нем, а направлен был – сознанием и волей – 
к тебе. Оказался – мало о нем! – о нем сейчас 
(мертвом. – И.Я.), т. е. предвосхищением, т. е. 
прозрением» [Там же, с. 191, 285]. Стихи ста-
ли «материальным поэтическим узлом» связи 
с р. рильке. 

б. пастернак в письме к М. Цветаевой от 
22 февраля 1927 г. писал: «я мыслю “попыт-
ку” обращенною к Rilke. Ты представить себе 
не можешь, как мне бы хотелось, чтобы всем 
движеньем своим она летела к нему. нам нуж-
но в живом воздухе трусящих дней, в топотне 
поколенья, иметь звучащую связь с ним» [Там 
же, с. 314].

итак, в поэме «попытка комнаты» актуа-
лизированы три означаемых символа «дом» – 
‘душа’, ‘любовь’ и ‘смерть’. Цветаева матери-
ализует сновидческую комнату свидания с лю-
бимым человеком: чем конкретнее чувствен-
ное представление о пространстве, тем деталь-
нее формируется образ гостя и чувство к нему. 
названия реалий пространства возникают из 
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К вОПрОСу О тЕКСтОвОй 
ПрИрОДЕ эЛЕКтрОннОГО 
ГИПЕртЕКСта

Представлена лингвистическая интерпре-
тация понятия «электронный гипертекст». 
Приводятся философские и культурологиче-
ские предпосылки возникновения и существо-
вания динамически взаимодействующих тек-
стовых структур. Предлагается подход, со-
гласно которому интернет-среда выступает 
в качестве гипермедиа, определяющих транс-
формацию линейного текста. Приводится 
принцип фрагментации электронного гипер-
текста для проведения корпусных исследова-
ний.

Ключевые слова: электронный гипертекст, ги-
пермедиа, текст, интертекстуальность, диа- 
логичность, корпусная лингвистика.

понятие «электронный гипертекст» явля-
ется мифологемой научного знания, получив-
шей распространение как в гуманитарных, 
так и в естественных науках. Философская 
концепция электронного гипертекста была 
сформулирована в рамках постструктурализ-
ма (р. барт, Ж. деррида, М. Фуко, Ж. бодрий-
яр, ю. Кристева), представители которого ин-
терпретируют текст как «галактику означаю-
щих» [1, с. 40], образующую бесконечный 
и открытый континуум. Это текстовое про-
странство состоит из примыкающих фраг-
ментов («лексий» в терминологии р. барта), 
которые вступают в диалогические отноше-
ния друг с другом. пространство текста по-
лучает множество измерений, а слово стано-
вится местом пересечения текстовых плоско-
стей, диалогом между нынешним и предше-
ствующим культурным контекстом. для обо-
значения этих взаимодействий ю. Кристе-
ва вводит понятие интертекстуальности, со-
гласно которому «любой текст строится как 
мозаика цитаций, любой текст есть продукт 
и трансформация какого-нибудь другого тек-
ста» [7, с. 429]. Это позволяет рассматривать 
текст как динамическую структуру, сущест- 
вование которой возможно только в случае 
взаимодействия с другой структурой. 

Собственно термин гипертекст был вве-
ден в научную традицию Т. нельсоном в  
1965 г. для описания принципа работы ком-
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leniyah vostochnyh slavyan. L.: Nauka: Leningr. otd-
nie, 1983.
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Language realization  
and the phenomenological function  
of the symbol “house” in M. Tsvetaeva’s 
poem “an attempt at a room”

The article provides a semantic and semiotic 
description of the symbol “home as the spiritual 
world of man”. The author shows that the 
significance of this symbol for the poem “An Attempt 
at a Room” by M. Tsvetaeva lies in the fact that it 
not only materializes love and sleep of the lyrical 
heroine into room space, but also performs the 
phenomenological and text-forming functions: the 
symbolic meaning of the ‘soul’ constructs the room 
itself and the details of the room as the text of the 
poem unfolds in time.

Key words: symbol, house, meaning, signified, 
phenomenological function.
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речетворческого процесса, обладающее завер-
шенностью, объективированное в виде пись-
менного документа, литературно обработан-
ное в соответствии с типом этого документа 
произведение, состоящее из названия (заго-
ловка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единств), объединенных разными типами лек-
сической, грамматической, логической, стили-
стической связи, имеющее определенную це-
ленаправленность и прагматическую установ-
ку» [2, с. 23]. Критерии, предложенные иссле-
дователем, достаточно емко описывают струк-
турные и прагматические параметры текста, 
однако при этом квалифицируют в качестве 
текста только завершенное (т. е. конечное) 
произведение в письменной форме.  

В современной лингвистике под текстом 
принято понимать любое речевое произведе-
ние, независимо от того, в какой форме оно 
представлено – письменной или устной. В ши-
роком понимании, предложенном Е.С. Кубря-
ковой, текст предстает в качестве «информа-
ционно самодостаточного речевого сообще-
ния с ясно оформленным целеполаганием и 
ориентированного по своему замыслу на сво-
его адресата» [8, с. 72]. по мнению исследо-
вателя, информативность и наличие адреса-
та являются определяющими признаками ха-
рактеристиками текста. Остальные категории 
распределены по шкале и могут выражаться в 
текстах с различной интенсивностью. Среди 
них Е.С. Кубрякова выделяет: целенаправлен-
ность, прагматическую ориентацию, интенци-
ональность, протяженность, связность. про-
дуктивность данного подхода определяется 
тем, что он позволяет нам применить общий 
подход анализа для различных текстовых об-
разований.  

Мы считаем, что следует развести поня-
тия «интерактивная среда» и «электронный 
гипертекст». для обозначения интернет-среды 
мы предлагаем использовать термин «гипер-
медиа», который был введен еще Т. нельсо-
ном в работе Complex information processing: 
a file structure for the complex, the changing 
and the indeterminate. В дальнейшей традиции 
(д. ландоу, О.В. лутовинова) термин гипер-
медиа понимается как более сложный вари-
ант электронного гипертекста, который харак-
теризуется мультимедийным содержанием. В 
частности, в таком ключе термин гипермедиа 
трактует О.В. лутовинова: «гипертекст в сово-
купности с различными видами мультимедий-
ной информации и поддерживаемыми между 
ними связями называется гипермедиа» [10].

пьютерной интерактивной среды Xanadu. 
данная среда представляет собой множество 
ассоциативно связанных документов, каждое 
слово в которых являет «окном», позволяю-
щим перейти к новому документу. Т. нельсон 
дает следующее определение понятию «гипер-
текст»: “by hypertext I mean non-sequential writ-
ing – text that branches and allows choices to the 
reader, best read at interactive screen” [23]. В по-
нимании Т. нельсона гипертекст представля-
ет собой общую стратегию нелинейной орга-
низации текста в интерактивной среде, соглас-
но которой читатель сам выбирает путь про-
чтения. 

В дальнейшем концепция гипертекста, 
хотя и в несколько измененном виде, вопло-
тилась в принципах построения сети интер-
нет, которую принято считать одним гло-
бальным электронным гипертекстом. В связи 
с этим многие исследователи делают акцент 
на специфической композиционной структу-
ре электронного гипертекста: его определяют 
как «форму» (М.М. Субботин, р.К. потапова), 
«средство» (Хартунг, брейдо), «способ» (Оре-
хов, 2006), «модель» (л.О. чернейко, О.В. де-
дова) организации информационных единиц в 
электронном виде. 

Мы считаем, что наиболее перспективным 
подходом к изучению электронного гипертек-
ста является его лингвистическое описание, 
которое строится на соотношении с поняти-
ем «текст».  данный термин имеет множество 
интерпретаций в науках гуманитарного цикла, 
что во многом и предопределяет размытость 
понятия «электронный гипертекст». В общей 
семиотике термин «текст» применяется к лю-
бой знаковой последовательности, способ-
ной выступать как самостоятельный знак. Се-
миотика культуры (а.М. пятигорский, 1962; 
ю.М. лотман, 1981) рассматривает в качестве 
текста разнообразные явления культуры (на-
пример, ритуал, танец, произведение музыки, 
живописи и т. д.); культура предстает в виде 
совокупности текстов, обеспечивающих адек-
ватную передачу значений и порождение но-
вых смыслов. Выполняя, помимо коммуника-
тивной, смыслообразующую функцию, текст 
выступает как генератор смыслов, что опре-
деляется взаимодействием текста с контек-
стом – другими текстами и семиотической сре-
дой. Особенно явно это проявляется в художе-
ственном тексте [9]. 

наиболее цитируемое лингвистическое 
определение текста, пожалуй, было дано 
и.р. гальпериным: «текст – это произведение 
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разом, как это удобно ему, выбирая путь про-
чтения текста.

Однако подобная свобода читателя в вос-
приятии и интерпретации электронного гипер-
текста оказывается весьма условной, посколь-
ку именно автор определяет источник перехо-
да и текст, который активируется с помощью 
ссылки. Основная стратегия автора (при усло-
вии, что его речевая деятельность направле-
на на кооперацию) заключается в оформле-
нии тех гипертекстовых переходов, которые 
обеспечивают успешность коммуникативно-
го акта. Ссылка становится способом проясне-
ния референта высказывания, необходимого 
для адекватного восприятия текста читателем, 
что особенно актуально при толковании тер-
минологической лексики в электронных энци-
клопедиях. Как отмечает н.С Клочкова, «рас-
ширение тезауруса в целях установления вер-
ного референта высказывания или обеспече-
ния правильного понимания слова … гаран-
тирует полное смысловое восприятие текс- 
та» [6].

для комплексного изучения структуры 
электронного гипертекста мы применяем ме-
тоды корпусной лингвистики. при этом под 
лингвистическим корпусом понимается «уни-
фицированный, структурированный и разме-
ченный массив языковых (речевых) данных в 
электронном виде, предназначенный для опре-
деленных филологических и, более широко, 
гуманитарных исследований» [4]. построение 
базы данных предполагает выделение функ-
циональных единиц в структуре электронно-
го гипертекста*. 

Мы предлагаем концепцию, согласно ко-
торой электронный гипертекст представляет 
собой совокупность единиц диалогического 
типа, в состав которых входят: 

– исходный гипотекст (в состав данного 
гипотекста входит гипертекстовая ссылка);

– источник перехода (номинация гипер-
текстовой ссылки). 

– целевой гипотекст (текстовый фрагмент, 
к которому осуществляется гипертекстовый 
переход при активации ссылки). 

для номинации этих единиц мы предлага-
ем термин гипертекстема [18]. деление на ги-
пертекстемы позволяет представить электрон-
ный гипертекст как результат авторской ре-
цепции, которая отражается как в номинации 
ссылки, так и в содержании исходного тек-
ста. В разработанном нами корпусе гипертек-

* исследование выполнено при поддержке рФФи 
в рамках научного проекта № 18-312-00010.

В нашем понимании гипермедиа и гипер-
текст хоть и вступают в иерархические отно-
шения, имеют различную природу сущест- 
вования. гипермедиа представляет собой ин- 
тернет-среду, со всеми присущими ей призна-
ками, к которым традиционно относятся муль-
тимедийность, нелинейность, открытость, бес-
конечность, интерактивность. 

линейный текст, погруженный в среду 
гипермедиа, модифицируется под влиянием 
условий функционирования: с помощью ги-
пертекстовых ссылок в нем эксплицируются 
интертекстуальные связи, что обеспечивает 
возможность гипертекстового перехода меж-
ду текстовыми фрагментами. Таким образом, 
под влиянием гипермедиа текст трансфор- 
мируется в коммуникативно-познавательную 
единицу нового типа, которая, с одной сторо-
ны, отвечает всем критериям текстуальности 
(целостность, связность, намеренность, при-
емлемость, информативность, ситуативность, 
интертекстуальность), с другой – характеризу-
ется сложной структурой и нелинейными свя-
зями между фрагментами.

В этом случае признак гипертекстуаль-
ности оказывается имманентным признаком 
интернет-среды, в которой функционирует 
электронный гипертекст, а ключевым крите-
рием существования электронного гипертек-
ста становится наличие семантики гипертек-
стового перехода [3, с. 196], который выража-
ется в семантическом взаимодействии источ-
ника ссылки и его объекта.

Такой подход позволяет разделить два си-
нонимичных по терминологии, но достаточ-
но разнородных явления: язык гипертексто-
вой разметки HTML (от англ. Hyper Text Mark 
up Language) и собственно электронный ги-
пертекст. гиперссылка перестает быть уни-
версальным маркером электронного гипертек-
ста: в частности, на периферии исследователь-
ского интереса оказываются навигационные 
ссылки, которые хотя и обеспечивают переход 
от одного раздела сайта к другому, но не отра-
жают семантических связей между текстовы-
ми фрагментами.

В электронной среде изменяются пози-
ции адресанта и адресата: по мнению ряда 
исследователей (Ж. деррида, Т. нельсон, 
н.а. Шехтман и др.), в нем воплощается пост-
структуралистская концепция «смерти авто-
ра», согласно которой источник текста нахо-
дится не в письме, а в чтении [1]. адресат пе-
рестает быть пассивным получателем инфор-
мации, он конструирует сообщение таким об-



150

ИзвЕСтИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

сурс] // Вестн. Омск. гос. пед. ун-та. 2006. Вып. 191. 
URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.
pdf (дата обращения: 15.03.2019).

12. потапова р.К. новые информационные 
технологии и лингвистика. М.: Мглу, 2002.

13. рязанцева Т.и. гипертекст и электронная 
коммуникация. М.: лКи, 2010. 

14. Соколов а.В. Общая теория социальной 
коммуникации: учеб. пособие. Спб.: Михайлов,  
2002. 

15. Субботин М.М. гипертекст. новая форма 
письменной коммуникации // итоги науки и техни-
ки. М., 1994. Т. 18.

16. чернейко л.О. гипертекст как лингвисти-
ческая модель художественного текста // Струк-
тура и семантика художественного текста: докл.  
VII Междунар. конф. М.: наука, 1999. С. 439–460.

17. Шехтман н.а. понимание речевого произ-
ведения и гипертекст. Оренбург: Огпу, 2005.

18. Шульгинов В.а. Когнитивная модель элек-
тронного гипертекста // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 
2016. № 4(68). С. 233–238.

19. Derrida J. Structure, Sign, and Play in the 
Discourse of the Human Sciences // Twentieth cen- 
tury literary theory// K.M. Newton. (Ed.). London: 
Macmillan, 1988.

20. Landow G.P. Hypertext: The Convergence 
of Contemporary Critical Theory and Technology // 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1991. 

21. Nelson T. A File Structure for the Complex,  
the Changing, and the Indeterminate // ACM 20th Na- 
tional Conference – Proceedings. Cleveland; Ohio, 1965.

22. Nelson T. Computer Lib/Dream Machines. 
Seattle, Wash.: Microsoft Press, 1987. 

23. Nelson T. Managing immense storage // Byte. 
1988. January. P. 225–238.

* * *
1. Bart R. Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika. 

M.: Progress: Univers, 1994.
2. Gal'perin I.R. Tekst kak ob#ekt lingvistiche- 

skogo issledovaniya. M.: KomKniga, 2007.
3. Dedova O.V. Teoriya giperteksta i gipertek-

stovye praktiki v Runete. M.: MAKS Press, 2008.
4. Zaharov V.P. Poiskovye sistemy Interneta kak 

instrument lingvisticheskih issledovanij // Russkij  
yazyk v Internete. Kazan', 2003. S. 48–59. 

5. Klochkova E.S. Lingvopragmaticheskie oso-
bennosti elektronnogo giperteksta na nemeckom yazy- 
ke: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Samara, 2009.

6. Klochkova E.S. Substantivnye giperssylki kak 
sredstvo rasshireniya tezaurusa i sozdaniya associa-
tivnogo polya // Gipertekst kak ob#ekt lingvistiche- 
skogo issledovaniya: materialy IV Mezhdunar. na- 
uch.-prakt. konf. Samara, 2015. S. 52–59.

7. Kristeva Yu. Bahtin, slovo, dialog i roman // 
Francuzskaya semiotika: ot strukturalizma k poststruk-
turalizmu. M.: IG Progress, 2000. S. 427–457.

стем* осуществлена лингвистическая (морфо-
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характеристика) и экстралингвистическая (ад-
рес страницы, заголовок, подзаголовок, автор, 
теги, дата публикации) разметка источников 
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ФунКцИИ КрИПтОтИПа 
‘ЛИЧнОСть / нЕЛИЧнОСть’ 
СущЕСтвИтЕЛьнОГО  
в языКОвОй ИГрЕ  
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прозы)

Проводятся наблюдения над трансформаци- 
ями, происходящими в результате актуализа-
ции криптотипа ‘личность / неличность’ су-
ществительного в условиях языковой игры. 
Выявляются его основные функции, а так-
же редукция некоторых из них. Определяет-
ся основная тематическая отнесенность кон-
текстов, в которых названная скрытая кате-
гория трансформируется чаще всего, меняя 
глубинную структуру предложения. 

Ключевые слова: актант, глубинная структу-
ра предложения, криптотип, трансформа-
ция, языковая игра.

Скрытая категория (или криптотип), про-
тивопоставленная явной, или открытой, кате-
гории (фенотипу), представляет собой  «се-
мантические и синтаксические признаки слов 
или словосочетаний, не находящие явного 
(эксплицитного) морфологического выраже-
ния, но существенные для построения и по-
нимания высказывания, в частности, потому, 
что они оказывают влияние на сочетаемость 
данного слова с другими словами в предло-
жении» [6, с. 457–458]. С.д. Кацнельсон вы-
деляет следующие функции скрытых катего-
рий: 1) содержательную функцию граммати-
ческой классификации, 2) функцию синтакси-
ческой валентности, 3) функцию скрытой де-
ривации лексического значения [4]. ю.С. Мас-
лов дополняет этот ряд различительной функ-
цией [6].

В русской грамматике известно деление 
существительных на личные и неличные. К 
первым относятся слова, называющие лиц 
мужского и женского пола, которые обозна-
чают активного субъекта, способного на со-
знательные действия, ко вторым – существи-
тельные, именующие всех других живых су-
ществ и неживых предметов. Среди лексико-
семантических групп личных имен сущест- 
вительных можно назвать наименования по 
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Towards the question of the textual 
nature of the electronic hypertext

The article presents a linguistic interpretation of 
the concept “electronic hypertext”. The authors 
give philosophical and cultural prerequisites for 
the emergence and existence of dynamically 
interacting textual structures. An approach is 
proposed, according to which the Internet en- 
vironment acts as a hypermedia determining the 
transformation of a linear text. The principle of 
fragmentation of electronic hypertext for corpus 
research is presented.
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умный», «двуногий / четвероногий» [3, т. 2,  
с. 465–481]. 

М.а. Шелякин полагает, что некоторые 
синтаксические и морфологические явления 
также связаны с лексемами, обозначающи-
ми лиц. «Так, конструкции с предикативны-
ми наречиями типа “… холодно” выражают с 
дат. пад. синтаксического субъекта состояния 
лица, а с обстоятельственными наречиями – 
состояние окружающей среды: Мне холодно / 
На улице холодно» [14, с. 187]. 

Как мы могли убедиться, в грамматике 
принято считать, что категорией ‘личность /  
неличность’ обладают только имена собст- 
венные и конкретные, именующие лиц. С на-
шей точки зрения, рассматриваемый семанти-
ческий признак стоит учитывать и у ряда соби-
рательных существительных (молодежь, про-
фессура, студенчество), которым свойствен-
ны указанные выше семантические и грамма-
тические признаки.

В предлагаемой статье мы рассмотрим, как 
проявляется именной криптотип ‘личность /  
неличность’ существительных в языковой иг- 
ре, созданной в своих произведениях русски-
ми и украинскими прозаиками. под термином 
языковая игра мы понимаем «нестандартное 
(неканоническое, отклоняющееся от языко-
вой / речевой, в том числе стилистической, ре-
чеповеденческой, логической нормы) исполь-
зование любых языковых единиц и / или ка-
тегорий для создания остроумных высказы-
ваний, в том числе комического характера»  
[12, с. 86].

чаще всего в художественных текстах 
представлена игра на контрасте семантиче-
ской и грамматической одушевленности / не- 
одушевленности существительных. Так, смерть 
человека делает его уже существом неодушев-
ленным (в семантическом плане), однако грам-
матика свидетельствует об обратном: Он уви-
дел, как люди превращаются в тела (а. Снеги-
рев. Вера). С семантико-синтаксической точ-
ки зрения агентивность проявляется синтези-
рованно: один и тот же субъект в пропозиции 
выступает в двух ролях – Экзисциенса (субъ-
екта существования – люди) и неодушевленно-
го субъекта (тела).

И все в Сулеймане прекратилось (а. Сне-
гирев. Вера); Наш студент подрабатывал в 
анатомическом театре. Анатомический те-
атр отличается от просто театра тем, что 
умершие от скуки во втором развлекают по-
сетителей в первом (М. Веллер. легенды нев-
ского проспекта). Синтаксема умершие, всту-

родству; социальному положению; профес-
сии; роду занятий; национальной принадлеж-
ности; месту жительства; действию, состоя-
нию; свойству, признаку; психологическому 
складу; взглядам. неличные существительные 
обозначают животных, рыб, птиц, насекомых, 
пресмыкающихся, а также предметы, качест- 
ва, явления и пр. окружающего мира (см. об 
этом подробнее: [11, с. 43–47]). 

личность / не-личность существительных 
учитывается и при распределении этих слов 
на одушевленные и неодушевленные, а так-
же указанный выше семантический признак 
в совокупности с гендерным лег в основу вы-
деления грамматической категории рода. Кро-
ме того, необходимо сказать о возможности 
субституции личными местоимениями 1-го и 
2-го лица (неличным соотвествует 3-е лицо)  
[6, с. 458]. 

дихотомия «личность / не-личность» об-
наруживается и в деривационных особенно-
стях, среди которых можно отметить аффик-
сы (их насчитывается более 30), соответству-
ющие номинациям лиц женского и мужского 
пола [Там же]. 

по мнению М.В. Всеволодовой [2, с. 48], 
существительные делятся на пять групп, в пер-
вую из которых входят имена личные – нари-
цательные и собственные названия лиц (ант- 
ропонимы). антропонимы и зоонимы (наиме- 
нования животных) С.д. Кацнельсон [5] и 
н.д. арутюнова [1] относят к предметным 
именам, «но антропоцентричный характер 
языка заставляет выделить их в отдельные раз-
ряды. личное имя (или личное местоимение) в 
роли S предложения влияет зачастую на харак-
тер предложения. Так, только предложения с 
личными S имеют определенно- и обобщенно-
личный вариант: В роще поют; Яму завали-
ли. зоонимы должны быть представлены сво-
им именем: В роще поют соловьи; Реку бобры 
запрудили. антропонимы и зоонимы дают раз-
ные реализации в некоторых моделях преди-
катного состояния, ср.: Отца парализовало / 
Отец парализован / Отец в параличе при неот-
меченности последней модели для зоонимов: 
*Собака в параличе… имена собственно пред-
метные допускают такой вариант, как Яму за-
валило (снегом, камнями); Его придавило дере-
вом, при невозможности *Его придавило упав-
шим с дерева медведем» [2, с. 48]. 

Т.В. гамкрелидзе и Вяч. Вс. иванов ви-
дят противопоставление антропонимов и зоо-
нимов и в плане следующих оппозиций: «го-
ворящий / неговорящий», «разумный / нераз-
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игольное ушко), основанного на метафорично-
сти человеческого мышления (см. об этом под-
робнее: [9]), и антропосубъектного уподобле-
ния реалий внутреннего мира реалиям внеш-
него мира (трястись – трус, бык – бычить-
ся (‘упрямиться’)) (см. об этом подробнее: [8]). 
антропоморфизм обыгрывается и в комиче-
ском тексте, создавая: 

– юмористические высказывания (Мабуть, 
я б відчув зближення і вересня 1914 року, і ве-
ресня 1939 року. Бо чомусь настирливо перед-
чуваю цей вересень. Але тепер я маю роман 
з вулицею. Або: вулиця фліртує зі мною (Т. 
прохасько. Спалене літо));

– иронические (базар не здохне нiколи, бо 
вiн не є анi спорудою, анi мiсцем, вiн не є навiть 
органiзацiєю суспiльства. базар – це горизон-
тальний спосiб висловлювання (В. Єшкiлєв. 
пафос); Але я впіймаю цю осінь. Вона не вивер-
неться від мене. Я відчув її ще на початку літа. 
Тоді було літо сухості. Адже у літі багато літ. 
Тепер тяжко сказати – що я відчув. Але я ка-
зав – осінь вже незабаром, вона вже десь тут,  
хоч її трошки (Т. прохасько. Спалене літо)); 

– саркастические (Следуя подробным ука-
заниям старика и карте, Миша уже катил 
деревенской улицей, которая ворочалась под 
автомобилем, выставляя все свои горбы, и 
на которую желто-ржавой октябрьской 
мочалкой с обеих сторон наползали кусты, 
свешивались ветлы, валились дома, будто 
пьяные, желающие поговорить откровен-
но (а. Снегирев. Внутренний враг); Не я чи-
тал вопросы, а вопросы гаркали на меня. Дер-
жали за подбородок, завтавляли не отворачи-
ваться, прямо в глаза смотреть и даже буд-
то лампу в лицо направили (а. Снегирев. Моя 
борьба); Сталося. Пекло мого життя на-
здогнало мене тут (В. Шкляр. Кров кажана); 
Мене нiколи не цiкавила полiтика, за винят-
ком тих випадкiв, коли вона пролазила попiд 
дверi мого помешкання i починала смердiти 
просто в мене на кухнi, тодi я нею цiкавився, 
власне я цiкавився тим, як її позабутись 
(С. Жадан. Anarchy in the UKR)). 

В языковой игре мы отметили также об-
ратный процесс – редукцию антропоморфно-
сти, что выражается в ироническом овещест-
влении личности. Так, диминутив новенький 
(от новый – ‘вновь сделанный или вновь при-
обретенный; не бывший или мало бывший в 
употреблении’ и не отмеченное в словарях 
соотнесение, на наш взгляд, прилагательного 
новенький с другим значением новый – ‘по-
явившийся вместо прежнего, ранее бывшего, 

пая в конфликт с лексическим наполнени-
ем данного субстантивата, совмещает две ак-
тантные характеристики – Экзисциенс (субъ-
ект существования, но при отрицании данно-
го состояния) и Эмотив (источник формирова-
ния положительных эмоций у потенциальных 
зрителей).

Еще один пример, который свидетельст- 
вует о противоречии семантической и грам-
матической категории одушевленности / не- 
одушевленности, но при этом такие существи-
тельные, как люди, родители, не лишаются 
грамматического показателя ‘личность’:

– Родители ваши кто?
– Так ведь люди, – ответил он, не понимая 

сути вопроса.
– Я понимаю, что не коровы. Чем занима-

ются?
– В  г р о б е  л е ж а т .
– То есть умерли?
Чонкин посмотрел на лейтенанта удив-

ленно: что он, лук ел или так одурел?
– Н е у ж т о  ж и в ы е ?  – сказал он и сделал 

гримасу, выражающую крайнюю степень не-
доумения (В. Войнович. Жизнь и необычайные 
приключения солдата ивана чонкина. Кн. I: 
лицо неприкосновенное).

Таким образом, признак ‘личность’ у рас-
смотренных выше лексем остается стабиль-
ным вне зависимости от перемены в семанти-
ческой квалификации их с точки зрения оду-
шевленности / неодушевленности.

«“неличные” существительные не упо-
требляются в дательном падеже со значени-
ем предназначенности (нельзя сказать “купить 
чехлы машине”, “достать линолеум кухне”) и 
в оборотах типа “у Х высокая температура” 
(нельзя сказать “у воздуха высокая температу-
ра”)» [6, с. 458]. Этот же семантический при-
знак – «предназначенность» – в языковой игре 
может приписываться и личным существи-
тельным, связанным с мортальной темати-
кой, семантико-синтаксический ранг которых 
в данном случае становится за кадром: Но же-
лал я жить, чтобы открыть свое собствен-
ное похоронное бюро, например, «Все для Того 
Света»… (ю. алешковский. Моргунов – гри-
мер из морга); Замiсть номера помешкання 
на дверях сусiдки висiла табличка «Ритуальнi 
послуги специфiчнi». Що, дiдько його вiзьми, 
це означає? Невже вона?.. Як бiдний Йорик?.. 
(ю. Iздрик. аМ-тм). 

Категория ‘личность / неличность’ по-
служила развитию в семантической системе 
языка антропоморфизма (горлышко бутылки, 
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чем в украинской литературе встречаются 
чаще юмористические и иронические контек-
сты. редукция антропоморфности наблюдает-
ся только в русских контекстах в ходе обыгры-
вания многозначности и  в результате построе-
ния аномальных косвенных диатез.
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заменивший собой прежний или такой, ко-
торый появился’ [13, т. 2, с. 505]) и прилага-
тельное сносный (‘такой, который можно вы-
нести, с которым можно примириться; терпи-
мый, приемлемый’ [Там же, т. 4, с. 167]) ха-
рактеризуют как одушевленные, так и неоду-
шевленные предметы. Таким образом, син-
таксема жена может быть квалифицирована 
и как Коагенс, и как Обладаемое: У меня была 
новенькая и весьма сносная жена (Вик. Еро-
феев. Жизнь с идиотом). 

похожая ситуация наблюдается в резуль-
тате построения аномальной косвенной диа-
тезы при редукции у существительного Вера / 
она криптотипов ‘наличие / отсутствие волево-
го начала’ и ‘контролируемость / неконтроли-
руемость’ у предиката: И повлекла Веру ком-
натами (а. Снегирев. Вера); Откупившись 
мелочью от сомнений, не испытав ни благо-
сти, ни облегчения, Вера отдалась переулкам 
(а. Снегирев. Вера). Однако в последнем кон-
тексте сохраняется еще один признак ‘лично-
сти’, о котором пишет М.а. Шелякин: «…кон-
струкции со страдательным залогом предпола-
гают всегда только агентивное дополнение, та-
ковы же неопределенно-личные и обобщенно-
личные предложения, в которых синтакси-
ческий субъект выражен глагольной формой 
(По радио передают… Что посеешь, то и по-
жнешь)» [14, с. 187].

Как мы могли заметить, в результате акту-
ализации криптотипа ‘личность / неличность’ 
существительного содержательная функция 
грамматической классификации, функция 
синтаксической валентности и различительная 
функция редуцируются. на первый план вы-
ходит функция скрытой деривации лексиче-
ского значения, поскольку языковая игра ча-
сто способствует развитию семантемы слов, 
но только в аномальном ключе. Кроме того, 
на наш взгляд, в комическом тексте крипто-
тип участвует в реализации экспрессивно-сти- 
листической функции.

Криптотип ‘личность / неличность’ чаще 
всего представлен в мортальной теме, где 
обыгрывается противоречие семантической и 
грамматической одушевленности / неодушев-
ленности. при этом названная выше скрытая 
категория не меняет свою квалификацию у 
существительных, но в глубинной структуре 
предложения наблюдается синтез актантных 
ролей одного вида – агенсов. Возможен так-
же ранг субъекта – за кадром.

антропоморфность проявляется в раз-
ных типах комических высказываний, при-
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Рассматриваются неологизмы английского 
языка, определяется путь пополнения словар-
ного состава современного английского языка 
неологизмами, выявляются изменения, проис-
ходящие в вокабуляре. Даются дефиниции на 
английском языке двадцати трем анализиру-
емым неологизмам, проиллюстрировано упо-
требление неологизмов в контексте, а также 
даны комментарии по словообразовательной 
модели, типу неологизма. 
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изучение неологии, раздела языкозна-
ния, занимающегося выявлением и описани-
ем новых слов, тенденций языкового разви-
тия, сравнением неологизмов в разных язы-
ках, представляет особый интерес для совре-
менной лексикологии. появление неологиз-
мов является доказательством, с одной сторо-
ны, жизнеспособности языка, а с другой – эво-
люции нормативного языка. 

по мнению г. брекле, создание новых лек-
сических единиц неотделимо от процесса ре-
чевой деятельности человека, что в конечном 
итоге приводит к достижению коммуникатив-
ной цели [7, с. 70]. проблема перевода новых 
слов актуальна как среди людей, изучающих 
английский язык, так и среди носителей само-
го языка, для которых он представляет цен-
ность, будучи культурной сокровищницей со-
тен поколений. 

Выявление критериев «неологичности» 
слова и создание типологии новых слов являет-
ся центральным вопросом неологии. пробле-
мами неологии занимались такие видные уче-
ные, как О.д. Мешков, В.г. гак, а.и. Смирниц-
кий, О.С. ахманова, К.а. левковская, и.В. ар-
нольд, г. Марчанд, О. Есперсен, В.и. заботки-
на, Э.М. дубенец, а.н. иванов, и.М. бирман, 
Е.и. чаадаевская, М.а. брейтер, р.з. гинз-
бург и др., акцентируя внимание на слово- 
-образовательном (Е.а. земская, р.ю. нами-
токова, и.С. улуханов), лексикологическом 
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3) переосмысление (уже имеющаяся в языке 
форма, но новое содержание) [4, с. 74]. 

В.и. заботкина в вокабуляре неологиз-
мов помимо собственно неологизмов выделя-
ет трансноминации, сочетающие новизну фор-
мы слова со значением, уже передававшимся 
ранее другой формой (sudser «мыльная опе-
ра»), и семантические инновации, или пере-
осмысления, когда новое значение обознача-
ется формой, уже имевшейся в языке (bread 
«деньги»; drag «скучища»; acid «наркотик 
лСд»; gas «нечто волнующее и очень прият-
ное») [5, с. 17].

по способу создания неологизмы подраз-
деляются:

1) на фонологические;
2) заимствования;
3) семантические; 
4) синтаксические.
продуктивными способами образования 

неологизмов в современном английском язы-
ке являются аффиксация (которая подразделя-
ется на суффиксацию и префиксацию), слово- 
сложение, конверсия, сокращение.

языковой материал современности пред-
ставляет собой обширное поле для неологи-
ческих исследований. Материалом для наше-
го исследования стал язык интернет-статей, 
онлайн-газет, регулярных печатных изданий, 
новейших английских словарей. Мы собрали 
23 неологизма и ставим целью рассмотреть их 
следующим образом: дать дефиницию слова, 
определить год появления и в связи с чем ис-
пользовано, когда оно впервые было замечено 
в языке, показать употребление неологизма в 
контексте, дать комментарий по частям речи, 
словообразовательной модели, по типам и по 
источникам заимствований.

1. Abibliophobia – абиблиофобия («страх 
остаться без чего-нибудь почитать»). Это 
собственно неологизм, сочетающий новизну 
формы с новизной содержания. неологизм за-
фиксирован в языке путем активизации слова 
phobia (от греч. – «боязнь») и добавления вто-
рого компонента сложного слова phobe («че-
ловек, который испытывает страх»). неоло-
гизм, являющийся существительным, под-
вергся морфемизации и приобрел статус по-
луаффикса.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  You know summer is 
in full swing when the rapidly diminishing pile of 
books to read gives you a case of abibliophobia 
(NWOutdoorgrrl.com, August 4, 2004).

2. Al desko («обедать, сидя за специаль-
ным столом перед компьютером») – it is a 

(О.и. александрова, М.а. бакина, а.г. лы-
ков), социолингвистическом (р.а. будагов, 
л.п. Крысин), ономасиологическом (О.а. га-
бинская, Е.С. Кубрякова) и др. аспектах.

неологизм – это слово, которое недавно 
появилось в языке и ощущается говорящими 
как новое слово на текущий момент жизни 
данного народа. О.д. Мешков отмечает, что 
неологизмами считаются не только слова, но-
вые для данной разновидности языка, но и 
новые значения слов, и даже новые фразео-
логические или устойчивые сочетания слов. 
В.г. гак добавляет, что одним из существен-
ных признаков неологизма является его закреп- 
ленность в общем употреблении [1, с. 9–10]. 
ю.К. Волошин предлагает разделять новые 
слова и словосочетания на две категории – 
собственно неологизмы и новообразования. 
неологизмом он называет «вновь созданный 
синоним к уже имеющемуся слову для обо-
значения известного понятия и несущий опре-
деленную коннотацию» [Там же]. профессор 
р.а. будагов совершенно справедливо замеча-
ет, что «в неологизмах языка обычно обнару-
живается единство устойчивого и постоянно-
го, с одной стороны, и неустойчивого, подвиж-
ного, меняющегося – с другой» [2, с. 106].

Ведущий критерий неологизма, поддер-
живаемый такими показателями, как неиз-
вестность и степень активности в употребле-
нии, – это момент его фактического вхожде-
ния в язык, которое фиксируется словарями. 
Словарный состав английского языка продол-
жает пополняться новыми лексемами, расши-
ряясь в среднем на 800 новых слов, что объ-
ясняется как лингвистическими, так и нелинг-
вистическими причинами [3, с. 180; 4, с. 74;  
5, с. 153]. 

не каждое новое слово, созданное каким-
либо говорящим, закрепляется в языке. Сна-
чала это слово является окказионализмом, за-
тем постепенно усваивается языком, стано-
вится неологизмом, который может либо за-
крепиться в лексической системе, либо пре-
кратить свое существование [4, с. 74]. В про-
цессе лексикализации достигается приобрете-
ние коммуникативно-прагматической компе-
тенции носителями языка [5, с. 14–15], что об- 
условлено тем, что «в языке существует до-
вольно сильная тенденция сохраняться в со-
стоянии коммуникативной пригодности» [6, 
с. 23]. Существуют следующие виды неоло-
гизмов: 1) собственно неологизмы (новая фор-
ма и новое содержание); 2) перенаименования 
(новая форма – уже известное содержание);  
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ings and public blamestorming, the Legislature 
will adjourn, having done some favors for pow-
erful special interests and approved a budget… 
(Mike Doogan. Cast of Characters Means Legis-
lative Session Will Be a Bust) (Anchorage Daily 
News, January 9, 2000).

6. Bozo explosion («негативные результа-
ты назначения некомпетентного руководите-
ля фирмы, который, в свою очередь, нанимает 
некомпетентных менеджеров, а они нанимают 
таких же некомпетентных работников и слу-
жащих») – a lot of inept employees that a com-
pany ends up with when it hires an incompetent 
executive, who in turn hires incompetent man-
agers. неологизм является существительным. 
Это собственно неологизм, образованный пу-
тем словосложения.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Now, Colligan was 
also responsible for many mottos that were far 
more clever, including ‘Avoid the bozo explosion’ 
(if you hire one clueless manager, you’re dead; 
that person will hire more bozos, and they’ll hire 
more) (David Pogue. The Dumb and the Delight-
ful) (The New York Times, June 7, 2001).

7. Camgirl («девушка, которая выклады-
вает свои фотографии в интернет») – a girl or 
young woman who broadcasts live pictures of her-
self on the Internet. Это собственно неологизм, 
который является существительным, образо-
ванным путем словосложения: camera + girl = 
camgirl.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  These “camgirls” 
rule the world of amateur Web sites, attracting 
thousands of hits daily. Camgirls encourage their 
fans to buy them books, CDs and other gifts via 
the American online company (Sydney Morning 
Herald, August 10, 2002).

8. Chugger – чаггер («уличный сборщик 
пожертвований на благотворительность») – a 
professional fundraiser who engages people on 
the street to donate money to charity. неологизм 
является существительным, которое образо-
вано суффиксальным способом при помощи 
суффикса -er.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Charity collectors 
faced tough government curbs today after com-
plaints that they hassle pedestrians and mis-
lead donors about where their money goes. The 
clampdown applies to “charity muggers”, known 
as “chuggers”, who stop people in the street to 
ask for direct debit pledges (Ben Leapman, Tough 
new curbs on the charity ‘muggers’) (The Evening 
Standard (London, England), May 27, 2004).

9. Cryovacking («приспособление для 
приготовления пищи, в котором еда поме-

clever play on the adverb alfresco, which means 
“outdoors” or “in the open air” [9]. Это собствен-
но неологизм, заимствованный от итальянско-
го слова al fresco «на свежем воздухе», кото-
рый может быть наречием и прилагательным. 

E x a m p l e  C i t a t i o n :  A quarter of British 
workers are believed to have their lunch “al des-
co”, often eating a pre-packed chain store sand-
wich in front of their computers (The Derby Gripe, 
August 22, 2005).

3. Alpha Geek («самый хорошо осведом-
ленный, технически подкованный сотруд-
ник в офисе или рабочей группе») – the per-
son with the most technological prowess in an of-
fice or department. неологизм, являющийся су-
ществительным, образован путем словосложе-
ния первой буквы греческого алфавита и сло-
ва geek («технически подкованный человек»).

E x a m p l e  C i t a t i o n :  If in the unlikely 
event that Doug Looney doesn’t give you enough 
about Jerry Tarkanian, starting on Page 42 this 
week, then now – on your way to checking out 
www.sportingnews.com, of course – you can stop 
in at Tark’s site on the World Wide Web. Tark? 
An alpha geek? Hardly. “He doesn’t even have 
a computer in his office,” says son Danny (The 
Sporting News, December 2, 1996).

4. Black hole («процесс, когда ссылка в ин-
тернете устаревает») – to cause to disappear; to 
prevent someone or something from communi-
cating or being communicated. неологизм мож-
но перевести как глагол, а также как суще-
ствительное. Это авторский неологизм, также 
его можно назвать ситуативным словом или 
nonce-word, образованным путем словосложе-
ния по модели A + N = N.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  However, industry 
analysts have pointed out that economic factors 
constitute the more compelling reasons that de-
lay 3G. In the midst of the 3G auction mania rag-
ing at the turn of the millennium, many operators 
in forerunning countries found themselves black-
holed in the mega-buck bidding (Jeff Ooi. Going, 
going, gone!) (Malaysian Business, May 1, 2002).

5. Blamestorming («обсуждение между 
членами рабочей группы причин пропущен-
ного дедлайна») – a discussion (which may be at 
the group, community, or society level) in which 
members attempt to assign blame for a particu-
lar misdeed. неологизм является существи-
тельным. Это собственно неологизм, который 
образован путем словосложения по модели  
N + N = N.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Here’s what will re-
ally happen: After four months of secret meet-
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13. Zombie («процесс, который был оста-
новлен сбоем в системе») – a process / task that 
has stopped executing but has not been reaped by 
the operating system. неологизм может быть 
существительным и прилагательным. Это при-
мер семантической инновации, в метафориче-
ском смысле слову zombie было дано новое 
значение.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  What exactly does 
zombie mean? It’s a process that’s been executed 
but not reaped [8].

14. Furkid («домашнее животное, с кото-
рым обращаются так, как если бы это был ре-
бенок»). неологизм является существитель-
ным, это собственно неологизм. Образован пу-
тем словосложения по модели N + N = N.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Couples like furkids 
because they usually don’t live long enough to 
need expensive private schools. And their friends 
like furkids because, unlike real children, you 
can plausibly claim to be allergic to them (ABC 
Network, Australia, 2004).

15. Orthorexia («орторексия, заболева-
ние, при котором у людей возникает фикса-
ция на самой здоровой и правильной пище 
или пристрастие только к ней») – a term 
describing people who have developed a fixation 
with healthy or righteous food which turns into 
a mental disorder. неологизм является суще-
ствительным. Это пример собственно неоло-
гизма. Образован путем сложения двух основ:  
ortho + rexia.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Orthorexia is a mo-
dern condition, as yet unrecognized by the med-
ical profession. Studies are underway to see if it 
should ba acknowledged. Dr Steven Bratman MD 
coined the term from the Greek ‘ortho’ meaning 
accurate and has tracked a cluster of giveway 
symptoms (BBC News, March 29, 2005).

16. Phish («подделка e-mail или ссылки 
под законную компанию с целью выуживания 
данных у граждан») – faking email that looks 
like it came from a current legitimate company, 
used to draw people to a site that looks legitimate 
and steal their personal information. неологизм 
может быть существительным, глаголом. Это 
собственно неологизм. Образовано суффик-
сальным путем: suffix ph- + fishing.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  1% of users had been
the target of a sophisticated ‘phishing’ scam, 
where fraudsters send fake bank e-mails – for 
instance claiming a customer is overdrawn – to 
computer users (The Guardian, May 3, 2005).

17. Protire («уволиться с непривлекатель-
ной работы, чтобы найти себе более подходя-

щена в пластиковую емкость и медленно го-
товится в теплой воде») – a cooking technique 
in which food is placed in a plastic bag, vacuum-
packed, and usually cooked slowly in warm wa-
ter. Этот неологизм является существитель-
ным, которое образовано путем присоеди-
нения приставки cryo (крио) и слова vack (от 
vacuum).

E x a m p l e  C i t a t i o n :  “Cryovacking” is an 
industry term for putting food in a plastic bag and 
vacuum-packing it. Sometimes the food is then 
cooked in the bag. Other times, the pressure of the 
packing process is used to infuse flavors into in-
gredients (Amanda Hesser. Under Pressure) (The 
New York Times, August 14, 2005).

10. Criminal menopause («стадия в жизни, 
когда преступник теряет интерес к криминаль-
ной жизни») – the stage in life during which an 
older, habitual criminal loses interest in crime, or 
when an older prisoner no longer poses any threat 
to society. неологизм является существитель-
ным, это пример трансноминации. Образован 
путем словосложения.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  “I developed a bond
with David,” said Durbin, an inmate who volun- 
teers at the hospice inside the Louisiana State 
Penitentiary. “This one was tough”... Helping 
Mackey provided a form of redemption, Durbin 
said, now that he has reached “criminal meno-
pause” – the point where people often lose interest 
in lives of crime (The Sunday Advocate (Baton 
Rouge, LA), December 21, 2003)

11. Ableism – («дискриминация из-за фи-
зического или умственного недостатка») – dis-
crimination because of physical or mental dis-
ability. неологизм является существительным. 
Это пример трансноминации. неологизм об-
разован суффиксальным способом: (adjective) 
able + -ism (суффикс, образующий существи-
тельные). 

E x a m p l e  C i t a t i o n :  I’ve been dealing 
with ableism my whole life because I was born 
blind [8].

12. Accountabilibuddy («чeловек, кото-
рый помогает другим, чтобы они были от-
ветственны за свои действия и предотвраща-
ет их от нехороших вещей») – a person who 
assists others in keeping them responsible for 
their actions and to prevent them from doing in-
approapriate things. неологизм является суще-
ствительным. Это пример трансноминации. 
Образован путем сложения двух слов: ac-
countability + buddy.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  She’s my account-
abilibuddy (Friend, October 2008).
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является существительным. Это собственно 
неологизм. Образован путем словосложения: 
stage + phoning.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Some mobile users 
tend to make a virtue of the lack of privancy, 
enjoying and exploiting the presence of third 
parties as a unique opportunity to put something 
of themselves on display by stage-phoning. On a 
train? (CNET News, November 21, 2006).

22. Trolleyology («проверка соответствий 
между картой покупателя и его личностью») –  
The study of the correlation between the con- 
tents of a person’s shopping cart (trolley) and 
that person’s personality. [9] неологизм явля-
ется существительным. Это собственно нео-
логизм. Образован путем словосложения: trol-
ley + ology.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  American anthropo-
logists have even coined a phrase for it – “trol-
leyology” – and local cultural experts say for 
those in on the game it’s quickly becoming im-
possible to observe the contents of a fellow shop-
per’s trolley casually without at least wondering 
if you might have found your perfect match (Chris 
Taylor, Love in the aisles, Sunday Mail, Novem- 
ber 24, 2002).

23. Thumb-generation («поколение под-
ростков, общающихся по мобильному телефо-
ну») – the generation born after 1985, which as 
teens and adolescents communicated by the use 
of mobile devices such as cell phones. Это соб-
ственно неологизм, который является суще-
ствительным. Образован путем словосложе-
ния: thumb + generation.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  In the kitchen are 
Julia Leihener’s Thups, drinking glasses which 
rest on the thumb for the new ‘thumb’ genera-
tion of texters and computer gamers… (Art Daily, 
June 15, 2005).

анализируя источники появления неоло-
гизмов, можно сказать, что многие из них по- 
явились в связи с развитием компьютерных 
технологий, космонавтики, изменениями в 
сфере медицины, искусства, общественной и 
политической жизни и экономике. Среди соб-
ственно неологизмов, трансноминаций и се-
мантических инноваций мы выделили следую-
щие способы создания неологизмов: фоноло-
гические неологизмы, заимствования, семан-
тические и синтаксические неологизмы. учи-
тывая потребность в расширении номинации, 
можно заметить, что большую часть неоло-
гизмов составляют существительные. нельзя 
не отметить преобладающее число собствен-
но неологизмов, которые появляются в связи 

щую») – to retire an unattractive job to pursue 
work or hobbies more suited to one’s personali-
ty. неологизм является глаголом. Это пример 
трансноминации. Образован префиксальным 
способом: pro- + retirement.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Research shows 
that previously career-minded thirty-somethings 
are suffering from burn-out and want to quit… 
Disillusioned with their careers, they are choos- 
ing to ‘protire’ – or drop out of work with a 
positive, self-improving aim… (The Scotsman, 
September 9, 2003).

18. Irritainment («развлекательные и ин-
формационные передачи, которые раздража-
ют») – entertainment and media spectacles which 
are both annoying and compulsively watchable. 
неологизм является существительным. Это 
собственно неологизм. Образован путем сло-
восложения: irritating + entertainment. 

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Irritainment: enter-
tainment and media spectacles that are annoying 
but you find yourself unable to stop watching them 
(Marshall Democrat News, June 2, 2005).

19. Sheeple («люди, которые безогово-
рочно принимают что-то за правду») – peo-
ple who unquestioningly accept as true whatever  
their political leaders say or who adopt popular 
opinion as their own without scrutiny. неологизм 
является существительным. Это собственно 
неологизм. Образован путем словосложения: 
sheep + people.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Unfortunately, voters
succumbed to the bullying tactics of our elected 
officials… These increased taxes will harm the 
economy and hurt families. Hopefully, voters will 
remember in the future that it’s ‘We the people’ 
not ‘We the sheeple’ (Macon Telegraph, June 22, 
2005).

20. Shopgrifting («приобретая что-то, ис-
пользуем покупку некоторое время, а потом 
возвращаем в магазин») – purchasing an item, 
using it for a short time or intended purpose, then 
returning it for a full refund. неологизм явля-
ется существительным. Это собственно нео-
логизм, образованный путем словосложения: 
shop + grift.

E x a m p l e  C i t a t i o n :  Shopgrifting… To 
‘rent something for free’ by purchasing it at a 
retailer and then returning it within 30 days for 
a full refund. The swindler takes advantage of 
the store and its liberal return policies… (Larry 
C. Adams, CPA, March 2002).

21. Stagephoning («нежелательный или 
раздражающий звонок со стороны людей, 
окружающих вас, когда вы слышите их раз-
говор и не можете прервать его»). неологизм 
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English neology: ways to expand lexis  
at the present stage

The article considers neologisms of the English 
language, identifies changes occurring in the 
vocabulary and ways in which neologisms are 
entering modern English lexis and expanding it. The 
author gives English definitions to 23 neologisms 
under study. The use of neologisms in context is 
illustrated, and comments on the derivational model 
and the type of neologism are given.
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с возросшей потребностью общества дать на-
звания новым реалиям. намечается тенденция 
к употреблению более экспрессивных форм 
вместо нейтральных наименований, что вызы-
вает к жизни трансноминации. Среди неоло-
гизмов бóльшую часть составляют существи-
тельные, т. к. главная потребность в расшире-
нии номинации сосредоточена в области пред-
метов и явлений [1, с. 11].

Возрастает роль словосложения. Так, не-
которые неологизмы были образованы путем 
словосложения по модели A + N = N (Alpha 
Geek); N + N = N (blamestorming, bozo explo-
sion, сamgirl, criminal menopause, account- 
abilibuddy, furkid, thumb-generation). Сложение 
двух основ (ortho + rexia) можно проследить в 
слове orthorexia, основы irritating + entertain-
ment – в неологизме irritainment, sheep + peo-
ple – в слове sheeple, shop + grift в слове shop-
grifting, stage + phoning – в слове stagephoning, 
trolley + ology в неологизме rolleyology.

при помощи суффиксации были образова-
ны существительные от основ существитель-
ных, прилагательных и глаголов. Мы встре-
тили неологизм chugger, образованный суф-
фиксальным способом при помощи суффик-
са -er и неологизм ableism, образованный по-
средством суффикса -ism, а также неологизм 
phish (-ish).

что касается префиксальных образований, 
изменение лексического значения при помощи 
добавления префикса характерно для суще-
ствительных, прилагательных и глаголов. ак-
тивными префиксами в наших примерах были 
префикс cryo (cryovacking) и pro (protire). Кро-
ме того, среди примеров стоит выделить нео-
логизм, заимствованный от итальянского сло-
ва (al desko), а также пример семантической 
инновации (zombie).

Все способы словообразования остают-
ся исключительно действенными. более того, 
наряду с теми, которыми язык пользовался на 
протяжении веков (аффиксация, словосложе-
ние, семантическое словопроизводство), воз-
никают новые – конверсия, аббревиация, со-
кращение. анализ неологизмов показывает, 
что количественное изменение состава анг- 
лийского языка происходит интенсивно.
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ну мира, используя антропоморфные формы 
представлений об окружающей действитель-
ности. индивид накладывает строение свое-
го организма на собственные представления о 
мире, что в дальнейшем и приводит к появле-
нию антропоморфных метафор. иными слова-
ми, человек создает действительность, оттал-
киваясь от собственного тела, органов, физи-
ческих потребностей и связей с родственни-
ками. антропоморфная метафора включает 
в себя несколько типов метафор, относящих-
ся к исходным понятийным сферам. наиболее 
характерными для текстов экономической те-
матики являются физиологическая метафора, 
морбиальная метафора и метафора родства. 

Физиологическая метафора является тра-
диционной разновидностью антропоморфной 
метафоры, именно ее принято считать базис-
ной, или ключевой. Она наиболее структури-
рованная и максимально близка к сознанию 
человека, что делает ее очень продуктивной. 
именно данный вид антропоморфной метафо-
ры наиболее часто встречается в экономиче-
ском дискурсе. используя физиологическую 
метафору, человек добавляет субъектам эко-
номики и самой экономике в целом хорошо 
понятные ему свойства и характеристики. Как 
следствие, экономика предстает в роли чело-
веческого тела, обладающего физиологией и 
анатомией. 

на втором месте по частоте употребления 
стоит морбиальная метафора (обозначающая 
проблемные места в экономике). при созда-
нии морбиальной метафоры используется лек-
сика, которая демонстрирует раны и болезни 
общества и экономики. Основная идея состо-
ит в том, что требуется срочное лечение, чаще 
всего сильнодействующими препаратами. по-
следнее связано с тем, что промедление может 
оказаться опасным и привести к серьезным по-
следствиям. 

что касается метафоры родства, то она де-
монстрирует экономическое взаимодействие 
между государством и гражданами, исходя 
из модели семейных отношений. Отношения 
в семье строятся на традиционных представ-
лениях о том, как должны вести себя близкие 
люди. В таких отношениях возможны вари-
анты. Это могут быть отношения между род-
ственниками, которые ощущают тесную кров-
ную связь и душевную привязанность друг к 
другу, или же родственники, между которыми 
возникли  недопонимание и противоречия. 

и.А. АржАнОвА 
(саранск)

ФунКцИИ антрОПОмОрФнОй 
мЕтаФОры в анГЛОязыЧнОм 
эКОнОмИЧЕСКОм ДИСКурСЕ

Освещаются вопросы исследования тако-
го стилистически выразительного средства, 
как антропоморфная метафора, в современ-
ном английском экономическом дискурсе. При-
веден анализ антропоморфной метафоры с 
коммуникативно-функциональной точки зре-
ния, при этом значительно расширен пере-
чень разновидностей базовых функций антро-
поморфной метафоры, показано, насколько 
велик их изобразительно-выразительный по-
тенциал в публицистическом тексте.

Ключевые слова: дискурс, функция, антропо-
морфная метафора, метафорическая модель, 
фрейм, слот.

Экономические понятия, как и понятия 
других сфер человеческой деятельности, мо-
гут быть представлены различными вырази-
тельными средствами, и происходит это го-
раздо чаще, чем может показаться на первый 
взгляд. Самой известной и продуктивной сти-
листической единицей здесь выступает мета-
фора. благодаря метафоре представляется воз-
можным наглядно, понятно и образно описать 
как простые, так и сложные экономические яв-
ления. наличие в тексте метафор позволяет ре-
ципиенту понять, что автор вкладывает в сло-
во что-то другое, не связанное с его словарным 
значением. для описания того, каким образом 
реципиент понимает, что именно имел в виду 
говорящий, мы предлагаем следующую стра-
тегию:

1) осознание реципиентом того факта, что 
данное высказывание не является буквальным 
и его неверная интерпретация может нару-
шить успешную коммуникацию;

2) реципиент предпринимает попытку ас-
социировать метафору с рядом вариантных со-
ответствий;

3) реципиент находит среди возможных 
значений именно то, которое наилучшим об-
разом вписывается в данный контекст и ситу-
ацию.

исследования когнитивной лингвистики 
последних лет показали, что с древнейших 
времен человек в словах воссоздает карти-

© аржанова и.а., 2019
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номинативно-оценочная функция мета-
форы используется авторами для наимено-
вания новых экономических реалий или, что 
происходит намного чаще, дает совершенно 
другое название вместо того, которое уже су-
ществует. 

Weaning rich countries off their debt addic-
tion will cause withdrawal symptoms (The Econo-
mist, June 26, 2010). Физиологическая метафо-
ра, фрейм «Физиологические действия», слот 
«наркотическое опьянение». автор обсужда-
ет тему долга, вводит в обращение название 
болезни – «долговая зависимость», что сильно 
переплетается с наркотической зависимостью. 
любая болезнь вызывает в сознании человека 
отрицательные эмоции и вводит его в состоя-
ние опасения и тревожности. понятие «долго-
вая зависимость» – новое явление, впервые его 
так называет автор высказывания.

Моделирующая функция метафоры по-
зволяет автору создать модель ситуации, кото-
рая сложилась, она отражает социально-эко- 
номическое или политическое состояние стра-
ны. помимо этого сама ситуация также сопро-
вождается оценкой.

Fifty years on, the union at Europe’s heart is 
frayed (The Financial Times, January 21, 2013). 
Физиологическая метафора, фрейм «Физиоло-
гические органы», слот «Сердце». речь идет о 
сотрудничестве Франции и германии, которое 
после пятидесяти лет более не представляется 
плодотворным и необходимым, а значит, серд-
це Европы износилось. Европа представляется 
ослабевшей организацией.

благодаря инструментальной функции ме-
тафора предопределяет направление движе-
ния мысли. 

Perhaps the best lesson for corporations is 
that if you want to keep the government’s hands 
off your business, avoid creating massive envi-
ronmental or financial catastrophes (The Econo-
mist, June 26, 2010). Физиологическая мета-
фора, фрейм «части тела», слот «Кисть руки». 
государство представляется живым организ-
мом, способным совершать действия различ-
ного характера. Само по себе слово руки име-
ет нейтральное значение и приобретает от-
рицательную коннотацию лишь в контексте 
высказывания. автор дает совет корпораци-
ям избегать зависимости от влияния и вмеша-
тельства тех людей, в чьих руках сосредото-
чена власть.

гипотетическая функция позволяет мета-
форе представить еще не до конца осознанное 
и понятое явление.

Самым важным компонентом метафоры, 
по мнению многих ученых, является эмоцио- 
нально-оценочный компонент. при такой си-
туации метафора в большей степени выступа-
ет как средство воздействия на ценности ре-
ципиента, что находит проявление в ее базо-
вых функциях.

Метафора – вполне закономерное явление 
в текстах, относящихся к большинству функ-
циональных стилей [1]. по мнению и.М. Ко-
бозевой, «в разных типах дискурса метафора 
выполняет разные функции… В поэтическом 
тексте главными функциями метафоры при-
знаются эстетическая (метафора как украше-
ние речи) и активизационная (метафора как 
средство активизации восприятия адресата), 
тогда как познавательная отходит на второй 
план. В научном дискурсе на первое место вы-
ходит познавательная, эвристическая функ-
ция метафоры, позволяющая осмыслить но-
вый объект исследования, опираясь на знания 
о других типах объектов… Важна для научно-
го дискурса и аргументативная функция мета-
форы как средство убеждения в правильности 
(правдоподобности) выдвигаемых тезисов или 
постулатов» [2, с. 134]. Вместе с тем вопрос об 
особенностях функционирования метафоры в 
экономическом дискурсе остается одним из 
самых дискуссионных. Взяв за основу положе-
ние о том, что в различных коммуникативных 
ситуациях  метафора может иметь конкретные 
проявления, а также опираясь на взгляды дру-
гих видных теоретиков лингвистики текста 
(например, американских ученых з. Харриса и 
С. Тулмина [4; 5]), мы выделяем следующие 
базовые функции антропоморфной метафоры: 
когнитивную, коммуникативную, прагматиче-
скую и эстетическую. при этом каждая из них, 
за исключением эстетической, имеет свои раз-
новидности. 

1. Когнитивная функция. Согласно ког-
нитивному подходу, метафора есть способ 
мышления, осмысления и понимания действи-
тельности при помощи сценариев, фреймов и 
слотов, взятых из совершенно другой поня-
тийной области. Отметим, что в ходе анализа 
за основу мы взяли классификацию фреймов 
и слотов, предложенную а.п. чудиновым [3]. 
Метафора используется при концептуализа-
ции новой сферы. Особенности этой концеп-
туализации связаны с национальным, социаль-
ным и личностным сознанием. Когнитивная 
функция метафоры подразделяется на следую-
щие разновидности: номинативно-оценочную, 
моделирующую и инструментальную. 
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форическое выражение, которое больше по-
нятно читателю и выражает некое презрение, 
с каким китайские власти раньше относились 
к поддержанной авиационной технике.

3. Прагматическая функция. реали-
зуя прагматическую функцию, метафора ста-
новится средством формирования у адресата 
эмоционального состояния, которое необхо-
димо создателю текста. прагматическая функ-
ция метафоры имеет следующие разновидно-
сти: побудительную, аргументативную и эмо-
тивную.

чаще всего метафора, выполняющая по-
будительную разновидность прагматической 
функции, напоминает призыв к определенно-
му действию.

They cared about a simpler, all-American 
principle: that people who worked hard should be 
able to support a family (The Economist, Febru-
ary 8, 2014). Метафора родства, фрейм «Кров-
ное родство», слот «Семья в целом». В дан-
ном случае под семьей понимаются не близ-
кие родственники того или иного человека, а 
вся американская нация, в частности люди, не 
способные сами обеспечить себя и получаю-
щие пособия или пенсии. у реципиента дан-
ная метафора должна вызывать чувство ответ-
ственности не только за себя и свою семью, но 
и за весь народ.

аргументативная функция опирается на 
общие для коммуникантов базовые знания. 
Отталкиваясь от них, говорящий развивает 
свою точку зрения, приводя некий логический 
аргумент. 

Fund managers are demanding changes 
in the way companies are floated in order to 
breathe life into the stuttering market for new is-
sues (The Financial Times, January 21, 2013). 
Физиологическая метафора, фрейм «Физио-
логические действия», слот «дыхание». руко-
водители фонда настаивают на необходимо-
сти изменений в управлении компаний, кото-
рые позволят им начать более успешную дея-
тельность.

Эмотивная функция метафоры нередко ис-
пользуется автором для оказания эмоциональ- 
но-волевого воздействия на реципиента. Это 
позволяет сформировать в сознании адреса-
та определенное отношение к анализируемым 
фактам действительности.

It aims to end chronic homelessness (defined 
as being continuously homeless for more than a 
year) in five years, and homelessness among vet-
erans in five years, too (The Economist, June 26, 
2010). Морбиальная метафора, фрейм «при-

For the moment, the dollar is one-eyed cur-
rency in the land of the blind (The Economist, 
June 26, 2010). Физиологическая метафора, 
фрейм «Физиологические органы», слот «Ор-
ганы перцепции (глаза)». В сложившейся ми-
ровой экономической ситуации американский 
доллар постепенно приобретает репутацию 
нестабильной валюты, однако в то же самое 
время, если сравнивать его с денежными зна-
ками других стран, он обладает несомненным 
приоритетом. Таким образом, на фоне полных 
инвалидов по зрению доллар ассоциируется  
со слабовидящими людьми. Однако насколько 
стабильно такое положение американской  ва-
люты, судить пока рано.

2. Коммуникативная функция. Основ-
ная задача коммуникативной функции мета-
форы заключается в том, чтобы донести до 
адресата информацию в более удобной форме. 
Эта функция имеет следующие разновидно-
сти: эвфемистическую и популяризаторскую. 

Эвфемистическая функция позволяет пе-
редавать информацию, которую автор в силу 
разных причин не хочет обозначать прямо, да-
вая конкретную номинацию. 

Active fund managers have been left chew-
ing dust by the Vanguard juggernaut, which last 
year set an industry record for annual inflows –  
sucking in $141.4bn in new cash (The Financial 
Times, January 21, 2013). Физиологическая ме-
тафора, фрейм «Физиологические действия», 
слот «Жевание». Крупнейшая инвестиционная 
компания оставила действующих руководите-
лей фонда ни с чем, помимо этого они столк- 
нулись с трудностями в обслуживании. автор 
избегает упоминания о том, что руководители 
фонда были обмануты, он просто привлекает 
внимание реципиента к тому факту, что они 
остались в проигрыше.

популяризаторская функция метафоры 
сводится к подаче информации в доступной и 
удобной форме неподготовленному адресату. 

Locals used to turn up their noses at used 
planes, but now sales of “gently preowned” jets 
make up nearly half of the total (The Economist, 
April 19, 2014). Физиологическая метафо-
ра, фрейм «Физиологические органы», слот 
«Органы перцепции (нос)». Китай заинтере-
сован в покупке истребителей. но если рань-
ше местные власти акцентировали внимание 
в основном на новых самолетах и не интере-
совались бывшими в употреблении («вороти-
ли носы» от них), то теперь их интерес изме-
нился в обратную сторону. Вместо нейтраль-
ного «отказываться» автор употребил мета-
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представленные антропоморфные метафоры 
выполняют данную функцию, просто некото-
рые реализуют ее максимально сильно. 
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Functions of the anthropomorphic 
metaphor in the English economic 
discourse

The article explores an anthropomorphic metaphor 
as a stylistically expressive means in modern 
English economic discourse. The authors provide 
an analysis of the anthropomorphic metaphor from 
the communicative and functional point of view. 
The list of varieties of the basic functions of the 
anthropomorphic metaphor has been significantly 
expanded. The pictorial and expressive potential of 
the anthropomorphic metaphor in a journalistic text 
is shown.

Key words: discourse, function, anthropomorphic 
metaphor, metaphorical model, frame, slot.
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чины и возбудители болезней», слот «Физио- 
логическое воздействие, недостойные усло-
вия жизни и др.». автор статьи обращает вни-
мание на проблему бездомности большой ча-
сти населения, остающуюся нерешенной уже 
в течение длительного промежутка времени. 
Страна нацеливается на борьбу и разрешение 
сложившейся ситуации. Масштаб проблемы и 
необходимость ее безотлагательного решения 
подчеркивается метафорическим выражением 
«хронический», что само по себе является про-
должительным, изнуряющим и ослабляющим 
явлением.

4. эстетическая функция. Эстетическая 
функция метафоры основана на теории, со-
гласно которой метафора – это результат ин-
дивидуального, авторского переживания. при 
такой ситуации метафора в большей степени 
выступает как средство эстетического воздей-
ствия, что в основном наблюдается в художе-
ственном и поэтическом дискурсе. Метафора 
экономического дискурса скорее представля-
ется нам возникающей в сознании общества, 
а не индивида. использование образной фор-
мы позволяет скорее привлечь внимание чи-
тающего или слушающего и делает высказы-
вание более действенным. яркость формы не-
редко воспринимается как сигнал к тому, что 
в высказывании содержится глубокая мысль. 
иногда такое представление оказывается оши-
бочным. 

all eyes will be on Nokia’s net cash position 
on Thursday to see if the struggling Finnish mo-
bile phone group has burnt through more money, 
writes Richard Milne (The Financial Times, Jan-
uary 21, 2013). Физиологическая метафора, 
фрейм «Физиологические органы», слот «Ор-
ганы перцепции (глаза)». на следующую не-
делю запланирована презентация новой раз-
работки компании Nokia, релиз произойдет 
на две недели раньше запланированного сро-
ка. Все внимание, внимание всех людей со-
средоточено на данном событии. Метафора 
all eyes не может остаться незамеченной, по-
скольку в ней присутствует элемент преуве-
личения. 

Таким образом, антропоморфная метафора 
в экономическом дискурсе выполняет когни-
тивную, коммуникативную, прагматическую 
и эстетическую функции, а также их разновид-
ности. Важно отметить, что данные функции 
часто переплетаются, взаимодействуют. Одна-
ко в разных контекстах одни функции прояв-
ляются ярче, а другие, напротив, не так силь-
но. что касается эстетической функции, то все 
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сат и т. п.), и синтаксические актанты – члены 
предложения (подлежащее, дополнения и т. п.). 
Кроме того, «понятие актанта с успехом заме-
няет, особенно в литературоведческой семио- 
тике, термины “персонаж” и “действующее 
лицо” (последнее принадлежит В.я. проппу), 
поскольку актант предполагает не только че-
ловеческие существа, но и животных, предме-
ты, отвлеченные понятия» [7]. 

что касается сирконстанта, этот термин 
упоминается словарями лишь как оппозиция 
актанту – может быть вследствие нечеткости 
границы между актантами и сирконстантами. 
Так, ю.д. апресян приводит пример пред-
ложной группы на пароходе, которая в соче-
тании ехать на пароходе соответствует двум 
участникам – инструменту и Месту, из кото-
рых первый является актантом, а второй – сир-
константом [2].

руководствуясь стремлением всесторонне 
описать семантические функции актантов, 
ученые пошли по пути увеличения их списка. 
Если у В.г. гака [6] мы находим 7 реальных 
актантов, то другие исследователи  выделяют 
14 функций актантов [1, с. 40], 25 aктантов [2], 
50 актантов [12]. В.В. богданов считает, что 
количество выделяемых функций зависит от 
«порога дробности» [3, с. 66–67].

поскольку фразеологические единицы за-
частую представляют собой целые ситуации, 
целесообразным оказалось использование по-
нятия сценария для представления их в форма-
лизованном виде. Термин образный сценарий 
применяется в трудах по семиотике культуры 
(ю.М. лотман, М.л. гаспаров).

Метод сценарного представления был 
предложен В.М. Савицким [19] и прошел 
апробацию в ряде работ [5; 9; 17]. Структура 
образного сценария подробно описана в [9]. 
В этом сценарии имеется исходное положе-
ние дел, развитие действия, развязка. Состав-
ной частью метаязыка описания образных сце-
нариев фразеологизмов являются участники – 
актанты и сирконстанты. 

В соответствии с моделью В.М. Савиц-
кого [18], сирконстанты – это не предметы, а 
условия и обстоятельства протекания дейст- 
вия. В основном это время и место. Так, к сир-
константам можно отнести, например, field 
или ground во фразеологизме be out in the field, 
meet somebody on his own ground. но они явля-
ются актантами в ФЕ take the field или lose -/
gain ground.

с.А. зАГрицЕнкО 
(самара)

взаИмОПрЕвращЕнИЕ 
СОбытИйных рОЛЕй аКтантОв 
в Образных СцЕнарИях 
анГЛИйСКОй ФразЕОЛОГИИ

Одним из способов исследования семантиче-
ской структуры фразеологических единиц яв-
ляется анализ глубинной структуры состав-
ляющих ее элементов. В качестве анализа ис-
пользуется метод ситуационно-семантиче- 
ского моделирования. В рамках данного мето-
да уточняется характер ролей, служащих для 
представления семантической структуры 
фразеологических единиц, демонстрируется 
способность ролей к взаимопревращению. 

Ключевые слова: ситуационно-семантическое 
моделирование, актант, сирконстант, образ-
ный сценарий, сценарное представление.

Как известно из истории лингвистики, и в 
частности истории машинного перевода, по-
пытка перевода фразеологизмов привела к по-
явлению повышенного интереса к реально су-
ществующим отношениям между элементами 
высказывания. Оказалось, что для адекватно-
го перевода переосмысленных сочетаний не-
достаточно было параметров, заложенных в 
программу. Возникла необходимость в уточ-
нении данных о семантических отношениях 
между элементами высказывания, о валент-
ностях глаголов, образующих предикативное 
ядро высказывания. В российской лингвисти-
ке 70–80-х гг. XX в. имелось достаточно много 
исследований, раскрывающих глубинные от-
ношения внутри синтаксических структур [3; 
4; 6; 8; 15; 16]. для описания этих отношений 
используются различные термины – семанти-
ческий падеж, семантическая роль, глубинный 
падеж. 

В ситуационной семантике наиболее ши-
роко используемыми терминами для описания 
отношений между элементами ситуации явля-
ются актанты и сирконстанты, впервые пред-
ложенные л. Теньером. В лингвистике ак- 
тант – это «любой член предложения, обозна-
чающий лицо, предмет, участвующий в про-
цессе, обозначенном глаголом» [13]. В семан-
тической теории синтаксиса различают семан-
тические (реальные) актанты – отображение 
элементов ситуации (субъект, объект, адре-

© загриценко С.а., 2019
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дучева, л.и. Куликов, а.д. Мостовая). «близ-
кими родственниками» семантических ро-
лей выступают семантические валентности по 
ю.д. апресяну [2].

В предлагаемой работе мы опираемся на 
актантно-ролевую парадигму, разработанную 
проф. В.М. Савицким [18]. В своей системе 
В.М. Савицкий разграничивает понятие актан-
та (участника событий) и его событийной роли 
(функции).

для каждого актанта определяется набор 
функциональных признаков, характеризую-
щих его именно как участника данного собы-
тия. Комбинация функциональных признаков 
актанта представляет собой его событийную 
роль. В основу отнесения к той или иной роли 
положено сочетание трех признаков: причин-
ности, направленности и субъектно-объектных 
отношений. В соответствии с этим В.М. Са-
вицкий выделил шесть событийных ролей: 
агентив, квази-агентив, бенефактив, квази-бе- 
нефактив, пациентив-результатив, перцептив-
результатив. Один и тот же актант может вы-
ступать в разных ролях (подобно тому, как 
один и тот же индивидуум может выполнять 
много ролей – учитель, сын, супруг, роди-
тель и пр.). на это же указывали ю.д. апре-
сян [2] и Е.В. падучева [16]. Так, curtain в cur-
tain rises (falls, drops) (события начинают раз-
ворачиваться) – это квази-агентив, а в bring 
down the curtain («положить конец чему-ли-
бо») – пациентив-результатив.

В то же время у двух участников одного 
глагола может быть одна и та же роль. Так, в 
примере direct one’s fire against smb («обру-
шиваться на…») и актант fire, и актант, обо-
значенный в словарной форме местоимением 
somebody, – пациентив-результатив, посколь-
ку оба актанта претерпевают внешнее воздей-
ствие, направленное на них, и оба не обладают 
инициативой. Следует, однако, отметить, что 
роль актанта fire является более сложной, и бо-
лее точное ее название будет указано ниже.

роль актанта зависит от его места в ситуа-
ции, событии. В ситуации соперничества, как 
правило, есть побеждающий и проигрываю-
щий. Так, х в выражении x gains ground (gain 
ground – «наступать на, захватывать, посягать» 
(букв. воен. «выигрывать пространство, про-
двигаться вперед»)) – это агентив, в то время 
как x в x loses ground (lose ground – «уступать, 
идти на уступки, сдавать свои позиции» (букв. 
воен. «отдавать, уступать территорию»)) – это 
результатив (он претерпевает внешнее воз-
действие, действие направлено от него, он 
не обладает инициативой). аналогичным об-
разом обстоит дело с ФЕ lose by a neck («не-

В данной статье рассматривается поведе-
ние ролей и их взаимопревращение на матери-
але фразеологических единиц, входящих в об-
разные сценарии  «игра», «Состязание», «бит-
ва» и «Театр». Можно предположить, что ти-
повыми участниками сценариев данной обла-
сти будут, очевидно, соперничающие стороны 
(роли которых меняются от одной фазы сцена-
рия к другой), их союзники, орудия, ценности, 
вокруг обладания которыми разворачивается 
конфликт (игра), а также различные обстоя-
тельства протекания действий. Каждый участ-
ник может выполнять несколько ролей. 

Ключевым аспектом нашей статьи являет-
ся исследование отношений между участни-
ком и его ролью. рассмотрим более подробно, 
что же понимается под ролью.

Хотя понятие роли является общеприня-
тым, теория ролей пришла из психологии, она 
была сформирована как дисциплина дж. Ми-
дом [20]. В социальной психологии отмечается, 
что роли могут быть профессиональными или 
семейными (учитель, инженер, отец, брат) – 
это постоянные, долговременные роли. другие 
роли являются кратковременными, например 
пассажир, пешеход, спутник, собеседник (си-
туационные роли по л.п. Крысину) [11]. 

Существуют межличностные роли типа 
друг, враг, соперник, которые, как правило, 
иначе протекают во времени, чем, с одной сто-
роны, долговременные семейные и профес-
сиональные роли, а с другой – моментальные 
роли типа пешеход. 

Существуют роли, являющиеся промежу-
точными между профессиональными и меж-
личностными, например, аккомпаниатор, ас-
систент, а также роли, не относящиеся ни к 
одному из перечисленных типов, например, 
эмигрант [14]. Это разнообразие ролей важ-
но и для нашего исследования, поскольку при 
описании событийных ролей мы столкнемся с 
тем фактом, что роль участника ситуации из-
меняется – она может быть позиционной, фа-
зовой и пр.

исследователи, занимавшиеся теорией ро-
лей [10; 11; 20], в качестве основания, лежа-
щего в определении роли, называют ее отно-
шение к действию, т. е. функцию, которую вы-
полняет та или иная личность. правда, здесь 
следует отметить, что некоторые исследова-
тели, например а.д. Мостовая [14], различа-
ют роль – точку зрения на человека, опреде-
ляемую ситуацией, – и функцию – точку зре-
ния на предмет, определяемую способом его 
использования в данной ситуации.

ряд исследователей использует понятие 
«семантическая роль» (В.Ф. петренко, Е.В. па- 
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много отстать (и вследствие этого проиграть)» 
и win by a neck («немного опередить (и благо-
даря этому выиграть)»). роли актантов в этих 
ФЕ являются ситуационными. 

но между различными ролями одного ак-
танта не существует строгих границ. В зависи-
мости от преобладания того или иного призна-
ка роль актанта может изменяться.

рассмотрим группу примеров, имеющих 
общую лексему fire. Вполне понятно, что ак-
тант х в выражении x directs his fire against 
y (direct one’s fire against… – «обрушиваться 
на…» (этим. воен. «направлять огонь на…»)) – 
это нападающая сторона, его роль – это аген-
тив (он является причиной действия, действие 
направлено от него, ему принадлежит иници-
атива действия, у – это пациентив-результатив 
(он претерпевает внешнее воздействие, на-
правленное на него, и не обладает инициати-
вой). Такова же приблизительно роль актанта 
у в y is under fire (be under fire – «под градом 
нападок» (этим. воен. «под огнем противни-
ка»)), с той только разницей, что здесь у – это 
носитель состояния, свойства и, следователь-
но, это атрибутив. но уже в y stands fire (stand 
fire – «выдерживать критику, устоять перед
трудностями» (этим. воен. «выдерживать огонь 
противника»)) актант у выполняет функцию 
агентива в действии «сопротивление», кото-
рое вкупе с первым (ведение огня) составля-
ет акт взаимодействия, и в этом сложном акте 
взаимодействия роли х и у можно охаракте-
ризовать как роль контрагента (соперники в 
любой борьбе могут быть названы взаимны-
ми контрагентами), при этом х – это инициа-
тор ведения огня, а у, хотя и не является фи-
зической причиной действия «ведение огня», 
но он имеет контроль над ситуацией. Тако-
ва же роль у в выражении у drives out fire with 
fire (drive out fire with fire – «бить противника 
его же оружием, отплатить той же монетой»).  
Однако в таком выражении, как y drew the fire 
from z (upon himself) (draw fire from smb. (upon 
oneself) – «стать мишенью нападок, насмешек» 
(этим. воен. «вызвать на себя огонь противни-
ка»)) трудно определить роль у, т. к. в зависи-
мости от степени его контроля над событиями 
он может быть либо субъектом акцепции, со-
знательно вызвавшим огонь на себя, либо ее 
объектом, вызвавшим этот огонь непроизволь-
но, помимо собственной воли, т. е. он может 
выполнять функцию либо бенефактива, либо 
пациентива-результатива. 

Эти примеры иллюстрируют  «текучесть» 
событийных ролей, способность к взаимо-
превращению. 
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Interconversion of the situational  
roles of actants in the figurative 
scenarios of English phraseology
The article explores the deep semantic structure of 
constituent elements of phraseological units. The 
authors use the method of situational semantic 
modeling. In the framework of the method used, the 
nature of the roles used to represent the semantic 
structure of phraseological units is clarified; the 
ability of the roles to interconvert is demonstrated.

Key words: situational semantic modeling, ac-
tant, circonstant, figurative scenario, scenario pre- 
sentation.
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И ПраГматИЧЕСКИй аСПЕКты

Рассматриваются стилистические особенно-
сти английских пословиц на примере пословиц 
о деньгах и богатстве. Описываются вырази-
тельные средства, способствующие устой-
чивости и запоминаемости пословиц. Являясь 
частью культуры народа, пословицы отража-
ют образ мыслей и характер британцев, их 
отношение к бедности, богатству и богачам.

Ключевые слова: английские пословицы, день-
ги, богатство, выразительные средства, на-
циональные особенности.

являясь частью устного народного творче-
ства, пословицы (паремии) отражают все богат-
ство человеческого опыта, с одной стороны, и 
национально-культурную ментальность наро-
да, создавшего эти пословицы, – с другой. бла-
годаря тому что пословицы носят обобщаю-
щий характер, они находятся вне временного 
пространства и понятны людям любой нацио-
нальности. Однако, будучи продуктом творче-
ства конкретного народа, пословицы могут рас-
сказать о его жизни, образе мыслей и характере.

В качестве материала для исследования 
мы взяли пословицы о деньгах, богатстве и 
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ми выразительными средствами, часто встре-
чающимися в пословицах. аллитерация пред-
ставляет собой повторение одинаковых или од-
нородных согласных для придания послови-
це особой окраски, звучания и выразительно-
сти [5]: Money often unmakes the men who make 
it (Деньги часто губят тех, кто их наживает); 
Death pays all debts (Смерть платит все долги 
(ср.: С мертвого и голого ничего не возьмешь)).

ассонанс, в отличие от аллитерации, пред-
ставляет собой повторение одинаковых или 
однородных гласных и также применяется для 
украшения речи: Money is the fruit of evil as of-
ten as he root of it (Деньги могут быть плодом 
зла так же часто, как и его источником).

В одной пословице аллитерация может со-
четаться с ассонансом: Muck and money go to-
gether (Грязь (навоз) и деньги идут вместе (ср.: 
Честным трудом богатства не нажить)).

В образовании паремий могут взаимодей-
ствовать лексические и эвфонические выра-
зительные средства. повторы с аллитераци-
ей характерны для эллиптических пословиц, 
но могут встретиться и в длинных послови-
цах: In for a penny, in for a pound (Отдал пен-
ни, придется отдать и фунт (ср.: Взялся за 
гуж, не говори, что не дюж)); Much coin, much 
care (У кого много денег, много забот); Take 
care of the pence, and the pounds will take care of 
themselves (Береги пенсы, а фунты сами себя 
сберегут (ср.: Копейка рубль бережет)).

Сочетание повторов с рифмой встречается 
как в коротких, так и в длинных пословицах: 
No pains, no gains (Без труда не вынешь и рыб-
ку из пруда); Money spent on the brain is never 
spent in vain (Деньги, потраченные на образо-
вание, всегда окупаются).

В некоторых пословицах наблюдается со-
четание сопоставления антонимов с рифмой: 
A light purse is a heavy curse (Легкий кошелек – 
тяжелое проклятие (ср.: Хуже всех бед, ког-
да денег нет)).

Все эти выразительные средства делают 
пословицы благозвучными и легко запомина-
ющимися. 

Содержание паремий помогает соста-
вить представление об отношении британцев 
к деньгам и богатству и увидеть, что это от-
ношение весьма противоречивое. С одной сто-
роны, люди признают власть денег: Money is 
power (Деньги – это сила); Money opens all 
doors (Денежка все двери отпирает); Money 
makes the world go round (Деньги заставляют 
мир вертеться (ср.: Деньги правят миром)); A 
golden key can open any door (Золотым ключом 
можно открыть любую дверь). С другой сто-
роны, можно увидеть отрицательное отноше-

бедности [1–3]. деньги играют важную роль 
в жизни людей, и поэтому английские по-
словицы по данной теме столь многочислен-
ны и разнообразны. Мы рассмотрим вырази-
тельные средства и стилистические особенно-
сти английских пословиц, а также попытаемся 
благодаря пословицам понять отношение бри-
танцев к богатству и богачам.

пословица – краткое образное законченное 
изречение, обычно ритмичное по форме, с на-
зидательным смыслом [9]; образное закончен-
ное изречение, имеющее назидательный смысл, 
обычно характеризующееся особым ритмо-ин- 
тонационным и фонетическим оформлением 
[7]. Как видно из приведенных определений, 
для пословиц характерны такие выразительные 
средства, как точная рифма, простая форма и 
краткость, которые делают их стойкими, запо-
минающимися и необходимыми в речи [4].

Краткость – это, пожалуй, отличительная 
черта пословиц. некоторые состоят из двух-
трех слов, но при этом выражают глубокий 
смысл: Money talks (Денежка дорожку про-
кладывает); Money begets money (Деньги к 
деньгам идут).

простая сбалансированная форма делает 
пословицу запоминающейся: Easy come, easy 
go (Легко пришло, легко и ушло (Легко нажи-
то – легко прожито)); Penny-wise and pound-
foolish (Экономный в мелочах и расточитель-
ный в крупном).

паремии отличаются ярко выраженной 
ритмической организацией, которая проявля-
ется в равномерном чередовании соизмери-
мых единиц речи – ударных и неударных сло-
гов. поскольку в английском языке преоблада-
ют односложные и двусложные слова, для анг- 
лийской речи характерно чередование одного 
ударного с одним или двумя неударными сло-
гами. ритм создается также такими приемами, 
как параллельные конструкции, повторы, осо-
бое синтаксическое строение предложения: He 
that has no money needs no purse (У кого нет де-
нег, тому и кошелек не нужен); Lend your mon-
ey and lose your friend (Одолжишь деньги – по-
теряешь друга); The more you have the more you 
want (Чем больше у вас есть, тем больше хо-
чется (ср.: Аппетит приходит во время еды)).

В основе многих пословиц лежит рифма, 
т. е. одинаковые или похожие звуковые соче-
тания последних слов в строках, что делает 
пословицы приятными на слух: Great spenders 
are bad lenders (Кто лихо тратит, тот в долг 
не дает); A penny saved is a penny gained (Не 
истратил пенни – значит, заработал).

Эвфонические средства, такие как аллите-
рация и ассонанс, также являются важнейши-
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ги – лишние заботы)); Rich knows not who is his 
friend (Богатые люди не знают, кто их друг); 
He that has a full purse never wanted a friend (У 
кого мошна полна, тому не нужны и друзья).

из пословиц можно понять, что британ-
цы не любят брать деньги в долг, да и отда-
вать долги не спешат: Debt is the worst poverty 
(Долг – худший вид бедности); Out of debt, out 
of danger (Рад будешь, как долг избудешь); Bet-
ter go to bed supperless than rise in debt (Лучше 
ложиться не поужинав, чем вставать в дол-
гу); Words pay no debts (Словами долгов не за-
платишь (ср.: Из спасибо шубы не сошьешь)); 
Creditors have better memories than debtors (У 
заимодавцев память лучше, чем у должников 
(ср.: Долги помнит не тот, кто берет, а кто 
дает)); Не who likes borrowing dislikes paying 
(Тот, кто любит брать взаймы, не любит от-
давать); Better give a shilling than lend a half-
crown (Лучше подарить шиллинг, чем дать 
взаймы полкроны).

приведем несколько пословиц, показы-
вающих, что есть в мире более важные вещи, 
чем деньги, – здоровье, честь, семья: Wit is bet-
ter than wealth (Ум лучше богатства); Children 
are poor men’s riches (Дети – богатство бед-
няков); A good name is better than riches (До-
брое имя лучше богатства); Wealth is nothing 
without health (Богатство без здоровья – ни-
что); Better be born lucky than rich (Лучше ро-
диться удачливым, нежели богатым).

наше исследование показало, что в отно-
шении к деньгам и богатству русский народ 
мало отличается от британцев. некоторые анг- 
лийские пословицы имеют полные эквивален-
ты в русском языке: Time is money (Время – 
деньги); Money has no smell (Деньги не пах-
нут); All that glitters is not gold (Не все то зо-
лото, что блестит).

Многие английские паремии отличаются 
от русских образностью, при этом совпадают 
по значению: Money makes the world go round 
(Деньги заставляют мир вертеться (ср.: 
Деньги правят миром)); Money is a good ser-
vant but a bad master (Деньги хороший слуга, 
но плохой хозяин (ср.: Умный человек – хозя-
ин деньгам, а скупой – слуга; деньги должны 
служить человеку, а не человек деньгам)); Cut 
your coat according to your cloth (При кройке 
исходи из наличного материала (ср.: По одеж-
ке протягивай ножки; живи по средствам)); 
Beggars cannot be choosers (Нищим выбирать 
не приходится (ср.: Бедному да вору – всякая 
одежда впору)). 

наряду с собственно семантическим зна-
чением пословицы обладают прагматическим 
значением, и именно благодаря специфическо-

ние к богатству: Money is root of all evil (День-
ги – корень всех зол); Muck and money go to-
gether (Грязь (навоз) и деньги идут вместе). 

В пословицах дается нелестная оценка бо-
гачам: One law for the rich, and another for the 
poor (Для бедных один закон, для богатых дру-
гой); Don’t fight with the strong one, don’t sue 
the rich one (Не борись с сильным, не судись 
с богатым); A rich man’s joke is always funny 
(Шутка богача всегда смешна (ср.: Коли бога-
тый заговорит, так есть кому послушать)); 
He that has money in his purse cannot want a 
head on his shoulders (У кого есть деньги в ко-
шельке, тому не нужна голова на плечах).

люди подозрительно относятся к источ-
нику богатства: A thief passes for a gentleman 
when stealing has made him rich (Когда воров-
ство сделало вора богатым, он сойдет за 
джентльмена); He that makes haste to be rich 
shall not be innocent (Тот, кто быстро богате-
ет, не останется безвинным (ср.: Невозмож-
но честным трудом быстро разбогатеть)).

британцы осознают преходящий харак-
тер богатства и необходимость тратить деньги 
разумно: Riches have wings (У богатства есть 
крылья); Lightly come, lightly go (Легко доста-
лось, легко промоталось); A fool and his money 
are soon parted (Дурак и его деньги быстро рас-
стаются); You buy cheaply, you pay dearly (Если 
вы покупаете дешево, то дорого за это запла-
тите (ср.: Скупой платит дважды)); Cheapest 
is the dearest (Дешевое дороже всего обходится 
(ср.: Дешево, да гнило, дорого, да мило)).

пословицы учат бережливости, скромно-
сти в расходах: Thrift is a great revenue (Береж-
ливость обещает большой доход); Little and 
often fills the purse. («Немного» и «часто» за-
полняют кошелек); He is rich that has few wants 
(Богат тот, кто мало хочет (ср.: Богат тот, 
кому мало надо, а не тот, у кого много есть)); 
He is not poor that has little, but he who desires 
much (Беден не тот, у кого мало, а тот, кто 
много желает); That man is the richest whose 
pleasures are the cheapest (Тот человек самый 
богатый, чьи удовольствия – самые дешевые); 
Riches abuse them who know not how to use them 
(Деньгами раскидывается тот, кто не знает, 
куда их потратить (ср.: Деньги любят счет)).

пословицы показывают, как деньги не луч-
шим образом влияют на жизнь человека и его 
отношения с друзьями: Wealth like want ruins 
many (Богатство, как и нужда, многих губит); 
When riches increase, the body decreases (Когда 
увеличивается богатство, тело уменьшает-
ся (ср.: Богатство копим, а здоровье гробим)); 
A great fortune is a great slavery (Большое со-
стояние – большое рабство (ср.: Лишние день-
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му соединению семантического и прагмати-
ческого аспектов пословицы характеризуют-
ся воздействием на поведенческо-ментальные 
стереотипы носителей языка [8]. 

В основе исследования лежит наиболее 
распространенной способ группирования по-
словиц – по тематическому (тезаурусному) 
принципу, но паремии, относящиеся к одной 
тематической группе, могут представлять раз-
ные смыслы: одобрение (Money is power) и не-
одобрение (Muck and money go together); совет 
(Cut your coat according to your cloth) и предо-
стережение (In for a penny, in for a pound). 

паремии, относящиеся к будущему, воз-
можному действию (проспективная ориента- 
ция), могут выражать урезонивание (Don’t 
fight with the strong one, don’t sue the rich one), 
поощрение (A penny saved is a penny gained), 
успокаивание (No pains, no gains), побужде-
ние (Money spent on the brain is never spent in 
vain). пословицы, относящиеся к совершенно-
му действию (ретроспективная ориентация), 
могут выражать порицание (Penny-wise and 
pound-foolish), оправдание (Lightly come, light-
ly go), упрек (He that has a full purse never want-
ed a friend). Одна и та же пословица (You buy 
cheaply, you pay dearly) при проспективной 
ориентации выражает предостережение, а по 
отношению к совершившему действию – не-
одобрение, упрек.

Обобщающий характер пословиц, их тен-
денция к генерализации приводит к тому, что 
многие паремии воспринимаются как настав-
ления: A good name is better than riches; Mon-
ey is a good servant but a bad master. Ввиду их 
поучительности и назидательности пословицы 
нередко содержат прагматическую установку 
предостережения, совета или рекомендации. 
при этом структура пословиц коррелирует с 
их прагматической функцией [6], и они могут 
иметь форму императива (Lend your money and 
lose your friend; Take care of the pence, and the 
pounds will take care of themselves) или эллип-
тического безличного предложения (Better go 
to bed supperless than rise in debt; Better give a 
shilling than lend a half-crown).

английские пословицы, как и послови-
цы любого другого народа, отражают нацио-
нальные особенности восприятия мира, поэто-
му знакомство с ними тех, кто изучает англий-
ский язык, помогает лучше понять менталь-
ность британцев, их образ жизни и особенно-
сти характера. С лингвистической точки зре-
ния паремии представляют интерес тем, каки-
ми языковыми средствами достигается их вы-
разительность, эмоциональное воздействие, 
устойчивость и запоминаемость. 
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ставлена устными, письменными, гибридны- 
ми и электронными жанрами. В частности, к 
электронным жанрам учебно-педагогической 
коммуникации относятся вебинары, онлайн-
лекции, заочные студенческие онлайн-конфе- 
ренции, студенческий онлайн-форум, консуль-
тация в режиме онлайн, онлайн-рецензирова- 
ние студенческих статей сверстниками (online 
peer reviewing), академический видеожурнал. 
Среди электронных научно-исследовательских 
жанров можно перечислить такие, как науч-
ная интернет-конференция, онлайн-форум для 
ученых, рецензирование статей коллег в режи-
ме онлайн и др.

Цель данного исследования – проследить 
качественные изменения, которые произош-
ли в жанре академической лекции на англий-
ском языке в связи с активным внедрением в 
образовательный процесс цифровых техноло-
гий. достижение поставленной цели предпо-
лагает решение следующих задач: 1) исследо-
вать эволюцию и типологию жанра лекции в 
англоязычной академической коммуникации; 
2) проследить механизм адаптации жанра тра-
диционной лекции к сфере электронной ком-
муникации.

Материалом исследования послужили три 
лекции традиционного формата (Changing Pla- 
net: Past, Present, Future Lecture 1 – The Deep 
History of a Living Planet (by Andrew H. Knoll); 
The Jefferson Lecture. National Endowment for 
the Humanities (by Ken Burns); In Search of 
Utopium: The Elusive Metal (by Lawrence Lin)) 
и три виртуальные лекции (Human-Computer 
Interaction and Usability (by Scott Klemmer) –  
38:10; Pivot Thinking: The Neuroscience of 
Design (by Mark Scharr) – 55:06; Linguistics, 
Style and Writing in the 21st Century (by Steven 
Pinker) – 53.40)). 

для достижения результатов в исследо-
вании применяются метод описания, метод 
анализа словарных дефиниций, метод срав- 
нительно-сопоставительного анализа, методы 
лингвистического наблюдения и контексту-
ального анализа.

университетская лекция считается одним 
из первых, основных и традиционных жан-
ров академического дискурса. являясь базо-
вым устным жанром, лекция со времени свое-
го появления в XII в. занимает уникальное ме-
сто в системе жанров академической комму-
никации. уникальность проявляется в том, что 
данный жанр включает в себя академическую 

English Paremias of Wealth and Money: 
Semantic and Pragmatic aspects
The article considers the stylistic features of English 
proverbs as applied to proverbs about money and 
wealth. The authors describe the expressive means 
that contribute to the stability and memorization of 
proverbs. It is shown that proverbs, being part of 
the culture, reflect the way of thinking and national 
character of the British, as well as their attitude to 
poverty, wealth and the rich.

Key words: English proverbs, money, wealth, ex-
pressive means, national peculiarities.

(Статья поступила в редакцию 03.06.2019)

М.А. сУхОМлинОвА 
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транСФОрмацИя 
жанра анГЛОязыЧнОй 
аКаДЕмИЧЕСКОй ЛЕКцИИ 
в уСЛОвИях цИФрОвОй 
КОммунИКацИИ*

Описывается эволюция жанра лекции как од- 
ного из базовых жанров англоязычного акаде-
мического дискурса. Рассматривается транс-
формация жанра в современных условиях разви-
тия информационно-коммуникационных тех- 
нологий. Исследуется изменение роли лекто-
ра как продуцента лекции и студента как ре-
ципиента. Сделан вывод, что дигитализация 
коммуникативного процесса привела к появле-
нию нового жанра – виртуальной лекции.

Ключевые слова: академическая коммуника-
ция, жанр академической лекции, виртуаль-
ная лекция, трансформация жанра, эволюция 
жанра, классификация лекций. 

англоязычная институциональная акаде- 
мическая коммуникация подразделяется на 
учебно-педагогическую и научно-исследова- 
тельскую. Каждая из двух подгрупп пред-

* Статья публикуется в рамках V Международ-
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менной цифровой среде» (Волгоград, ВгСпу, 6–8 дек. 
2018 г.).

© Сухомлинова М.а., 2019



173

языКОзнанИЕ

сор читал медленно, абзац за абзацем, предо-
ставляя возможность аудитории записать его 
слова дословно или хотя бы таким образом, 
чтобы в дальнейшем их можно было воспро-
извести полными предложениями.

Жанр лекции при соблюдении общего 
формата может несколько варьироваться в за-
висимости от типа лекции. Одним из таких ти-
пов, который появился в начале XIX в., явля-
ются публичные лекции, проводимые для по-
вышения уровня образованности людей в гу-
манитарных и точных науках. Этот жанр ака-
демической коммуникации традиционно осно-
вывался на структуре ораторского выступле-
ния и на том факте, что аудитория присутство-
вала в зале непосредственно перед лектором. 

В середине XIX в. в Великобритании и 
СШа возникает новая разновидность публич-
ной лекции – parlor lecture, или лекция в го-
стиной. Становится общепринятым пригла-
шать известных лекторов в дома обеспечен-
ных и влиятельных семей и устраивать лек-
цию в гостиной.

В современном академическом дискурсе 
лекция обладает четкой структурой, в кото-
рую входит план, отражающий основные во-
просы лекции; вступительная часть как связу-
ющее звено с предыдущей лекцией; основная 
часть, включающая изложение основных по-
ложений лекционного материала с акцентами 
на выводы; общий вывод – подведение итогов. 
академическая лекция строится на принципах 
системности, информативности, наглядности, 
доступности восприятия материала. Каждая 
лекция является логически завершенным зве-
ном единой замкнутой системы – курса лек-
ций. В тексте лекции должны быть четко свя-
заны между собой структурные, логические и 
дидактические блоки.

Существует нескольких видов академиче-
ской лекции.

1. Вступительная лекция (раскрывает 
структуру курса, особенности его изучения, 
место учебной дисциплины в системе профес-
сиональной подготовки студентов, ее актуаль-
ность и важность в их будущей профессио-
нальной деятельности). 

2. Тематические лекции из курса конкрет-
ной учебной дисциплины (занимают основное 
место в научно-педагогической деятельности 
университетского преподавателя и знакомят 
студентов с основным материалом курса).

3. Итоговая / заключительная лекция 
(проводится преимущественно после завер-
шения изучения дисциплины; главная задача 

прозу, с одной стороны, и выступление перед 
аудиторией, обмен репликами, в которых про-
являются черты устного ораторского дискур-
са, – с другой. при этом академическая про-
за всегда несет высокую информационную на-
грузку. на протяжении нескольких веков базо-
вые функции лекции остаются неизменными, 
несмотря на видоизменение и усовершенство-
вание формата. использование жанра лекции 
считается эффективным при обучении боль-
шого количества студентов одним преподава-
телем (лектором).

В Средние века говорили, что во время 
лекции преподаватель «читает» определен-
ную книгу, а студент, соответственно, «слу-
шает» ее. Одни книги считались более важны-
ми и обязательными, другие – не столь важ-
ными, а значит, не столь обязательными, и по-
тому лекции делились на ординарные для чте-
ния важных (ординарных) книг и экстраорди-
нарные. Во время ординарных лекций слуша-
тели не могли прерывать лектора вопросами, а 
на экстраординарных такая возможность пре-
доставлялась. более того, на вопросы студен-
та вместо лектора мог отвечать любой из уча-
щихся. для облегчения усвоения материала 
учащимися и упрощения деятельности препо-
давателей при работе над текстами книг ста-
ли составляться так называемые суммы, пред-
ставляющие собой изложение трудов автори-
тетных ученых в сокращенном виде и коммен-
тариев к ним. Таким образом, суммы играли 
роль учебных пособий [5]. 

Традиционная академическая лекция 
представляет собой устную презентацию по 
определенной теме, с которой студентов зна-
комит преподаватель университета или кол-
леджа. академическая лекция по-прежнему, 
со времен Средневековья, остается столпом 
университетского образования. до изобрете-
ния книгопечатания лекции являлись прак-
тически единственным источником получе-
ния знаний студентами. Вплоть до середины  
XVIII в. молодые люди зависели от лекций 
профессоров, а конспекты лекций распростра-
нялись среди студентов и копировались. при-
близительно в 1800 г. в академической культу-
ре произошли изменения. Книги стали доступ-
ны, и лекции как источник основного обуча-
ющего материала стали восприниматься как 
второстепенные. В эпоху Возрождения уни-
верситетские лекции делились на публичные 
(public lectures) и частные (private lectures), так 
называемые collegia. было принято диктовать 
студентам материал лекции, поэтому профес-
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Современные лекции, наряду с представ-
лением лекционного материала, часто включа-
ют в себя дополнительные виды деятельности, 
такие как дискуссии, студенческие презента-
ции, выполнение упражнений и т. д. при этом 
от лектора ожидается выполнение множества 
функций, а именно описывать предметы, по-
нятия, концепты, события в статике и динами-
ке; вести повествование, описывая последо-
вательность событий; информировать; объяс-
нять причину и следствие; обсуждать; предо-
ставлять определения; сравнивать и сопостав-
лять; делать выводы. 

С началом процесса глобализации базо-
вый национальный состав студентов в веду-
щих университетах мира стал значительно 
более разнообразным, что внесло определен-
ные изменения в жанр лекции. Студенческие 
сообщества стали многонациональными. Вы-
ступая перед международной аудиторией, 
лектор в своем поведении, внешнем виде и 
содержании материала должен учитывать 
факт культурного своеобразия той или иной 
нации и преподносить материал толерантно. 
для студентов – неносителей английского 
языка важной формой является интерактив-
ная лекция, которая играет значительную 
роль в улучшении понимания и повышения 
коммуникативных компетенций владения ан-
глийским языком. Как отмечают финские ис-
следователи A.R. Tehrani и H.V. Dastjerdi, при 
выступлении, особенно перед международ-
ной аудиторией, лектору важно учитывать 
скорость своей речи, а также лексико-грамма- 
тические, межличностные, дисциплинарные 
и культурно ориентированные особенности 
[9, p. 423]. 

С течением времени жанр академической 
лекции претерпел существенные изменения. 
Так, в XXI в. прогресс в развитии мультиме-
дийных технологий сделал возможным лек-
тору и слушателям находиться на расстоянии 
друг от друга, и выступление одного лекто-
ра теперь одновременно может быть доступ-
ным многомиллионной аудитории. Как пра-
вило, жанр видеолекции активно использует-
ся в рамках дистанционного обучения, кото-
рое предлагается всеми ведущими универси-
тетами мира.

Очевидно, что формат жанра трансфор-
мируется при изменяющихся условиях его ис-
пользования и изменении среды. В данном 
случае новой средой жанра лекции является 
пространство интернета, которое представля-
ет собой открытую систему. Электронной об-

лекции такого типа – дать возможность сту-
дентам осознать научный, методический стер-
жень развития конкретной области знаний, 
обозначить перспективы ее дальнейшего ста-
новления).

академическая лекция рассматривается 
как жанр, а ее структурные элементы образу-
ют поджанры [6]. Так, S. Yaakob вступление к 
лекции (lecture introduction) рассматривает как 
один из поджанров лекции [11, p. 11]. Характе-
ризуя данный поджанр, автор отмечает, что во 
вступлении к лекции оратор должен в любом 
порядке реализовать три основные функции: 
определить границы лекции, объявить тему и 
сориентировать аудиторию на определенный 
контент [Ibid., p. 267]. С лингвистической точ-
ки зрения лекция представляет собой гетеро-
генный жанр, потому что она преподносится 
в устной форме, но имеет характерные черты 
письменного произведения [Ibid., p. 16], такие 
как четкая структура, логичность высказыва-
ния, заранее продуманное и четко сформули-
рованное содержание. Однако во время чте-
ния лекции допускается некоторая спонтан-
ность при пояснении материала.

Традиционный жанр лекции имеет следу-
ющие характерные черты.

1. Центральным участником лекции явля-
ется лектор, следовательно, качество лекции 
зависит от его знаний, умений и опыта.

2. Как правило, лекции – это уникальные 
выступления вживую, привязанные к опреде-
ленному времени и месту.

3. Формат выступления обычно катего-
ричный и безапелляционный со стороны лек-
тора, транслирующего знания.

4. В процессе подготовки и чтения лекции 
лектор обычно готовит новую и полезную ин-
формацию, которая, однако, не всегда воспри-
нимается аудиторией.

5. Выступление может сопровождаться 
или не сопровождаться визуальным материа-
лом или презентацией.

6. допускается лимитированное вовле-
чение аудитории в лекционный процесс (на-
пример, слушатели могут задавать вопросы в 
ограниченное время) [8].

Одной из разновидностей лекции является 
chalk and talk lecture, или лекция с применени-
ем доски. при таком подходе лектор, как пра-
вило, подкрепляет свои устные заявления за-
метками на доске или на проекторе. при этом 
ожидается, что студенты должны вести кон-
спекты и запоминать записанную информа-
цию.
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тельных характеристик слушателей, вступаю-
щих в коммуникацию, должен учитывать ту 
черту, которая объединяет их в одну аудито-
рию: прагматические цели. Как справедливо 
утверждает М.а. антошинцева, от осущест-
вляющего коммуникативную деятельность в 
электронной среде автора лекции требуются 
новые навыки передачи информации, направ-
ленные на эффективное и оптимальное дости-
жение поставленных коммуникативных задач. 
Обращение к анонимному адресату, которого 
необходимо привлечь к коммуникации, требу-
ет соблюдения этикетных норм. необходимы 
активизация контактоустанавливающих, кон-
тактоподдерживающих и контактозавершаю-
щих речевых тактик на вербальном и невер-
бальном уровнях и учет правил сетевого эти-
кета [2, с. 44–46]. 

авторы дигитальных лекций стараются 
использовать технологии компьютерной пре-
зентации, в которой предоставляется самый 
разнообразный материал – от дефиниций тер-
минов и примеров до таблиц и графиков. Та-
ким образом, лектор реализует принцип совре-
менного речевого стандарта, согласно которо-
му следует увеличивать количество информа-
ции при сокращении времени и пространства 
на ее предоставление и восприятие.

В электронной среде текст становится мно-
гомерным, многоканальным, паралингвисти-
чески активным, гипертекстуальным, крео- 
лизованным. Эти свойства отличают информа-
цию, представленную средствами электрон- 
ной среды, от других форм [Там же, с. 48].

Электронная лекция – это любой цифро-
вой ресурс в формате лекции, снятый в сту-
дии или любом другом подходящем месте с 
помощью необходимого оборудования, ко-
торый используется с целью вовлечения сту-
дентов в процесс обучения онлайн [10, с. 81]. 
Электронную лекцию также можно опреде-
лить как лекцию с использованием медий-
ных средств, включающих аудио- и видео-
записи, синхронизированные слайды, табли-
цу с содержанием занятия и дополнительную 
информацию по выбору, например интернет-
ссылки [7, с. 282]. Виртуальную лекцию мож-
но смотреть в прямом эфире или в записи. 
Отрывки из нее зачастую включаются в лек-
цию традиционного формата. некоторые лек-
ции показывают изображение лектора, дру-
гие представляют собой только аудиозапись. 
практически всегда лекции цифрового фор-
мата сопровождаются слайдами с релевант-
ной информацией.

щественностью при этом считаются аудито-
рии площадок коммуникативного простран-
ства интернет. Характеристиками виртуаль-
ной реальности становятся дистантность, ин-
терактивность, опосредованность, глобаль-
ный кросс-культурный характер, в большин-
стве случаев – анонимность участников, ши-
рокие возможности для конструирования лич-
ностной и социальной идентичности, отсут-
ствие статусной иерархии, внеинституцио-
нальность, неразвитость и неопределенность 
социальных норм, маргинализация и карна-
вализация (т. е. создание комического обра-
за) коммуникационных процессов [4, с. 18]. 
Все вышеперечисленные характеристики, не-
сомненно, откладывают отпечаток на формат 
жанра виртуальной лекции.

Следует отметить, что эволюционное на-
правление исследования жанра является од-
ним из интенсивно развивающихся, наряду с 
функциональным, эволюционным, типологи-
ческим и лингвофилософским. Как утверж-
дают Е.и. горошко и Е.а. землякова, эволю-
ция жанра – это изучение способности при-
способления или мутации традиционных бу-
мажных жанров к интернет-среде с постоян-
но увеличивающимися возможностями но-
вых гипермедиа, а также изучение особенно-
стей гибридизации жанров и возникновение 
абсолютно новых виртуальных жанровых 
форм [3, с. 227].

Жанру виртуальной лекции, подобно дру-
гим жанрам интернет-коммуникации, прису-
щи следующие черты: 1) коммуникативная 
цель; 2) концепция адресанта; 3) концепция 
адресата; 4) событийное содержание; 5) фак-
тор коммуникативного прошлого; 6) фактор 
коммуникативного будущего; 7) формальная 
структура; 8) лингвистический дизайн: линг-
вистические средства, графическое оформле-
ние, шрифтовое оформление, наличие аудио-
визуальной информации [Там же, с. 233]. 

академические лекции представляют со-
бой спектр разнообразных примеров моноло-
гической / диалогической модели общения, 
гибкой / жесткой структуры, авторитарно-
го / доброжелательного общения с аудитори-
ей, пассивности / активности слушателей, ак-
тивности / неактивности невербального кана-
ла коммуникации, медленного / быстрого тем-
па речи (от «классических», читаемых с ли-
ста монологических сообщений до свобод-
ной беседы, в которую вовлекается учебная 
аудитория). Таким образом, лектор, не зная 
социального статуса, возрастных и образова-
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симости от оборудования студии. Когда слу-
шатель заходит на адрес студии в интернет-
пространстве, он попадает в подготовленное 
лектором виртуальное образовательное про-
странство, которое превращается в образова-
тельную среду, когда на экране начинается 
трансляция выступления лектора [1].

Студент имеет возможность выбрать опре-
деленную тему лекции или просмотреть ее по-
вторно в зависимости от индивидуальной мо-
тивации, интересов и объема уже имеющих-
ся знаний. Кнопки навигации типа «воспроиз-
ведение» и «пауза» создают для пользователя 
интерактивную среду. 

Электронные лекции характеризуются ди-
намичной презентацией и имеют разнообраз-
ные формы подачи материала. Следователь-
но, они представляют собой более «живую» и 
персонализированную форму саморегулиру- 
емого процесса обучения, чем обучающая сре-
да, включающая гипертекст, т. е. систему из 
текстовых страниц, имеющих перекрестные 
ссылки [7, с. 282]. 

К основным недостаткам электронных 
лекций обычно относят отсутствие непосред-
ственной обратной связи от слушателей. Хотя 
в ряде случаев существует техническая воз-
можность задать вопрос преподавателю или 
написать комментарий в письменном виде. 
Однако ответа можно ждать неопределенное 
количество времени в зависимости от занято-
сти и заинтересованности лектора в общении.

Как справедливо отмечает а.а. ахаян, 
подготовка и практическая реализация сцена-
рия виртуальной лекционной композиции су-
щественно обогащает ролевую функцию пре-
подавателя – автора. В данную функцию вхо-
дят задачи: 

• по разработке и реализации интерье-
ра виртуальной аудитории с использованием 
конструктора платформы виртуальной реаль-
ности (дизайнер);

• подготовке содержательной текстовой 
основы авторского монолога лекционной ком-
позиции (автор текста);

• подбору и подготовке дополнительного 
текстового, аудио- и видеоматериала (автор-
конструктор);

• привязке дополнительных материалов 
к тем или иным объектам (артефактам) вирту-
альной аудитории (конструктор);

• подготовке сценария авторского моно-
лога, в который, помимо содержательной тек-
стовой основы, включены ремарки – обраще-
ния к слушателю по использованию образо-

Цифровая лекция широко используется 
как основной элемент онлайн-курсов. Мож-
но утверждать, что электронная лекция стала 
новым коммуникативным жанром академиче-
ского дискурса. Она характеризуется опреде-
ленным набором специфических лингвисти-
ческих и паралингвистических средств, т. е. 
средств, участвующих в организации текста 
вербального языка и формирующих комму- 
никативно-прагматический аспект текста.

довольно подробную классификацию лек- 
ций в электронном формате представляет 
М.В. Томахив. по типам автор выделяет ин-
формативные (презентация научной и научно-
популярной информации по предмету, а так-
же анализ и комментарии), теоретические 
(презентация теоретической информации по 
предмету, а также анализ, комментарий и за-
дания для выполнения) и практические (со-
держащие практические инструкции) элек-
тронные лекции. по формату лекции делятся 
на презентации и непосредственно электрон-
ные лекции. по продолжительности они мо-
гут быть короткими (до 5 мин.), средними  
(5–30 мин.) и длительными (от 30 мин.). по 
месту записи лекции могут подразделять-
ся на те, которые записываются в студии, в 
классе, на открытом воздухе. по ориентации 
на уровень эрудированности аудитории вы-
деляются лекции, ориентированные на ква-
лифицированных специалистов в определен-
ной сфере и их профессиональный и карьер-
ный рост; теоретические и практические лек-
ции, цель которых – познакомить аудито-
рию с предметом изучения; информативные 
научно-популярные лекции для широкого 
круга слушателей. по структуре можно обо-
значить электронные лекции-презентации, 
электронные лекции-дискуссии, электронные 
лекции-интервью, электронные лекции-опро- 
сы, электронные лекции – практические ин-
струкции. по эмоциональному уровню лек-
ции могут быть нейтральными, официальны-
ми; эмоциональными; эмоционально экспрес-
сивными [10, с. 82].

а.а. ахаян заявляет о существовании 
«лекционной композиции», которая включа- 
ет в себя монолог лектора как стержневой 
компонент и дополнительные содержатель-
ные компоненты различных форматов (видео, 
аудио, презентационные). лектор может под-
готовить свое выступление в формате видео-
ролика, установить его на видеохостинге (на-
пример, Youtube) и сделать другие необходи-
мые действия технического характера в зави-
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вательной среды, в которой разворачивается 
лекционный процесс (сценарист);

• режиссуре видеозаписи авторского мо-
нолога (актер-режиссер);

• технической подготовке видеофайла ав-
торского монолога (видеомонтажер);

• сборке компонентов лекционной компо-
зиции в единое целое на веб-платформе вирту-
альной реальности (веб-монтажер) [1].

подытоживая сказанное выше, приходим 
к следующим выводам.

1. Становление академического жанра 
лекции в Великобритании началось с появле-
ния первых университетов в XII в. Жанр лек-
ции является основополагающим в академи-
ческом дискурсе на протяжении всей истории 
развития западных университетов. исследу- 
емый жанр имеет вариативные формы. базовы-
ми принципами академической лекции явля-
ются системность, информативность, нагляд- 
ность, доступность восприятия материала.

2. Формат жанра лекции существенно
изменился благодаря использованию инфор- 
мационно-коммуникационных технологий и 
мультимедийных средств, что позволило при-
менять на лекционных занятиях видеоматери-
ал, графические средства, заранее подготов-
ленные упражнения, проводить лекции в ре-
жиме онлайн.

3. В сети интернет можно встретить тра-
диционные лекции, перенесенные в комму-
никативное веб-пространство без изменений, 
и виртуальные лекции, представляющие со-
бой трансформированный жанр традиционной 
академической лекции.

4. несомненно, виртуальная реальность 
дает возможность усовершенствовать жанр 
лекции, вовлекая студентов глубже погру-
зиться в учебный процесс, визуализируя клю-
чевые моменты нового и пройденного матери-
ала. Трансформация жанра лекции направлена 
на повышение интерактивности.
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жанроведение: становление теоретической пара-
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рЕбЕнОК «От трЕх рОДИтЕЛЕй»: 
ОцЕнКИ И аСПЕКты нОвОСтнОй 
цЕннОСтИ в брИтанСКИх 
И амЕрИКанСКИх науЧнО-
ПОПуЛярных журнаЛах

Впервые проведен анализ научно-популярного 
медицинского дискурса с использованием мо-
дели оценки Дж. Мартина и П. Уайта и клас-
сификации аспектов новостной ценности  
М. Беднарек. Дана характеристика оценок 
технологии по сочетанию ДНК трех чело-
век, действий генетика, руководившего пер-
вой операцией с ее использованием, решений 
правительств Великобритании и США в этой 
связи. Описаны аспекты новостной ценно-
сти, конструируемые для привлечения внима-
ния аудитории.

Ключевые слова: оценка, модель оценки, аспек-
ты новостной ценности, новости науки, на- 
учно-популярный дискурс.

введение
Сообщение в журнале New Scientist 27 сен-

тября 2016 г. о появлении на свет ребенка с ге-
нетическим материалом трех родителей вызва-
ло большой резонанс. Врач джон чжан (John 
Zhang) из СШа, который руководил операци-
ей с использованием технологии под названи-
ем «митохондриально-заместительная тера-
пия» (mitochondrial replacement therapy), про-
водил работу в мексиканском филиале амери-
канской клиники, и на момент публикации в 
New Scientist данный метод не был разрешен 
для работы с человеческими клетками в кли-
нической практике ни в СШа, ни в Мекси-
ке. Выбор Мексики для проведения операции, 
а также тот факт, что безопасность использо-
вания метода не была подтверждена научным 
сообществом, стали причиной появления дис-
куссий в публикациях интернет-изданий, ори-
ентированных как на широкую, так и на более 
осведомленную аудиторию.

В декабре 2016 г. Великобритания стала 
первой страной, где официально было разре-
шено использовать митохондриально-замести- 
тельную терапию, но только для предотвраще-
ния митохондриальных заболеваний (W30)*. 

* здесь и далее ссылки на источники материала 
для исследования даны в соответствии со списком обо-
значений.

The Jefferson Lecture. National Endowment for 
the Humanities [Electronic resource]. Washington, DC,
May 9, 2016. URL: http://www.neh.gov/about/awards/
jefferson-lecture/ken-burns-announcement (дата обра-
щения: 18.08.2016).

* * *
1. Ahayan A.A. Virtual'naya lekcionnaya kom- 

poziciya: vklyuchenie elementov virtual'noj real'no- 
sti v obrazovatel'nyj process [Elektronnyj resurs] // 
Pis'ma v Emissiya. Offlajn. 2018. № 4. URL: http://
www.emissia.org/offline/2018/2604.htm (data obra- 
shcheniya: 02.07.2018).

2. Antoshinceva M.A. Mekhanizmy adaptacii 
zhanra nauchno-uchebnoj lekcii k elektronnoj sfe- 
re kommunikacii // Izv. Ros. gos. ped. un-ta im.  
A.I. Gercena. 2010. № 134. S. 41–52.

3. Goroshko E.I., Zemlyakova E.A. Virtual'noe 
zhanrovedenie: stanovlenie teoreticheskoj paradig- 
my // Uch. zap. Tavrich. nac. un-ta im. V.I. Vernadsko- 
go. Ser.: Filologiya. Social'nye kommunikacii. 2011.  
T. 24(63). № 1. Ch. 1. S. 225–237.

4. Grigor'eva N.I. Imidzhi i simulyakry v social'- 
no-kommunikativnoj srede sovremennoj civilizacii: 
avtoref. dis. ... kand. filos. nauk. N. Novgorod, 2010.

5. Markova S.P. Process obucheniya v sredne- 
vekovyh zapadnoevropejskih universitetah [Elektron- 
nyj resurs]. URL: www.s-history.adygnet.ru/public/
dial7-4.pdf  (data obrashcheniya: 21.02.2016).

Transformation of the English-language 
academic lecture genre in the conditions 
of digital communication

The article describes the evolution of the lecture 
genre as one of the basic genres of the English-
language academic discourse. The author considers 
the transformation of the lecture genre in the 
modern conditions of information development 
and communication technologies. The changing 
roles of the lecturer as the producer of the lecture 
and the student as the recipient are investigated. 
It is concluded that the digitalization of the 
communicative process has led to the emergence of 
a new genre, the one of a virtual lecture.

Key words: academic communication, academic 
lecture genre, virtual lecture, genre transformation, 
genre evolution, lecture classification.

(Статья поступила в редакцию 05.03.2019)

© Щипицына а.а., 2019



179

языКОзнанИЕ

пользовании метода на украине и рождении 
ребенка в результате этого (W2; W3; W5), о 
планах мексиканской клиники по «созданию» 
20 детей в 2017 г. (W21) и о разрешении ис-
пользования метода в клиниках Великобрита-
нии (W19; W20; W22; W30).

для поиска статей были изучены электрон-
ные архивы за период с 27 сентября 2016 г. 
(даты первого сообщения о рождении ребенка 
«от трех родителей») по 28 января 2019 г. сле-
дующих изданий: American Scientist, Discov-
er, MIT Technology Review, Popular Mechanics, 
Popular Science, Nautilus, New Scientist, Quanta 
Magazine, Science News, Science Focus, Scientif-
ic American, Wired, Diversity in STEAM Maga-
zine, Smithsonian. за указанный период появи-
лось 34 публикации о технологии, рождении 
детей в результате ее применения и дискусси-
ях относительно возможности использования 
метода в СШа и других странах в следующих 
изданиях: Discover, MIT Technology Review, 
Popular Science, New Scientist, Science News, 
Science Focus, Scientific American, Smithsonian.

В работе использовалась модель оценки 
Мартина и уайта (APPRAISAL model) [9] как 
одна из наиболее влиятельных концепций в 
области исследований языка оценки [8]. бу-
дучи системой на уровне семантики текста, 
оценка (APPRAISAL) включает в себя три взаи-
модействующих подсистемы: отношение (AT-
TITUDE), включение (ENGAGEMENT), градуи-
рование (GRADUATION) [9, с. 34–35]. В дан-
ной статье были изучены ресурсы подсистемы 
ATTITUDE, в которую входят языковые спосо-
бы выражения эмоционального отклика (AF-
FECT), оценки объектов (APPRECIATION) и по-
ведения и действий человека (JUDGEMENT).

В рамках дискурсивного подхода аспек-
ты событий или действий людей, представ-
ляющие интерес для СМи, рассматривают-
ся как создаваемые лингвистическими сред-
ствами, а не как существующие независимо от 
языка или до появления новостного текста [2–
4]. В настоящей статье эти аспекты анализи-
ровались с опорой на классификацию из рабо-
ты [2]: своевременность, типичность, негатив-
ность, влияние, близость, неожиданность, ин-
тенсивность / масштаб, персонализация, статус.

результаты и обсуждение
О ц е н к и .  проведенный анализ показал, 

что мнения относительно возможности ис-
пользования нового метода разделились. Ме-
тод неоднократно становился объектом эксп- 
лицитной отрицательной оценки (APPRECIA-
TION) в (под)заголовках, например:

В американских изданиях стали появляться со-
общения о необходимости не отставать от Ве-
ликобритании в этом смысле и, соответствен-
но, о снятии запрета на изменение генома че-
ловека (W29).

поскольку СМи не только отражают взгля- 
ды, существующие в обществе, но и могут 
влиять на эти взгляды (ср., например, [5; 7]), 
интерес представляют исследования дискурса 
СМи, которые позволяют вычленить и описать 
диапазон неоднозначных оценок сложных яв-
лений. Ц е л ь ю  статьи является характеристи-
ка оценок использования митохондриально-
заместительной терапии, действий доктора 
чжана, решений правительств Великобрита-
нии и СШа на материале заголовков и подзаго-
ловков публикаций в британских и американ-
ских научно-популярных онлайн-журналах. 
В работе также анализировались аспекты но-
востной ценности (news values [2]), поскольку 
это позволяет сделать выводы о том, какие из 
аспектов конструируются журналами для при-
влечения внимания аудитории и удержания ее 
интереса к вопросу о редактировании челове-
ческого генома.

научно-популярные журналы являются 
источником информации, которому читатели 
склонны доверять (ср., например, результаты 
исследований в СШа [10]), поэтому тем бо-
лее важно изучить, как представлена новость 
о потенциально значимом научном экспери-
менте в СМи, ориентированных на достаточ-
но подготовленного читателя (ср. информа-
цию о предполагаемой аудитории, например: 
Science News is edited for an educated readership 
of professionals, scientists and other science en-
thusiasts [1]).

н о в и з н а  работы состоит в том, что в 
ней впервые предпринята попытка проведения 
комплексного анализа научно-популярного 
медицинского дискурса с использованием мо-
дели оценки дж. Мартина и п. уайта [9], а так-
же классификации аспектов новостной ценно-
сти М. беднарек [2].

материалы и методы
заголовок призван привлечь внимание чи-

тателя, но также он оказывает значительное 
влияние на восприятие текста публикации (ср.: 
[3; 6]), поэтому было принято решение скон-
центрироваться на анализе оценок и аспек-
тов новостной ценности в заголовках и подза-
головках. Обсуждение возможностей приме-
нения митохондриально-заместительной те-
рапии становилось на протяжении периода с 
2016 по 2019 г. тем более актуальным, что в 
прессе начали появляться сообщения об ис-
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dria are virtually eliminated in an attempt to 
block inherited illnesses.

генная инженерия эксплицитно оценива-
лась положительно во всех случаях упомина-
ния в проанализированном материале:

(W13) Human gene editing therapies are 
OK in certain cases, panel advises;

(W15) Most Americans think it’s OK to tweak 
a baby’s genes to prevent disease. A new survey 
of Americans’ views shows a growing acceptance 
for some uses of gene editing;

(W18) Scientists have edited a human em-
bryo, but we’re not in scary scifi territory by a 
long shot.

имплицитногенная инженерия оценива-
лась отрицательно в одном случае – в британ-
ском журнале:

(W34) The first baby conceived using a con-
troversial technique has been born in Mexico, but 
how does it work and are we at the dawn of the 
GM babies?

действия врача джона чжана, который 
первым использовал метод цитоплазматиче-
ской замены на материале днК людей, экс-
плицитно оценивались положительно в изда-
нии Smithsonian на второй день после сообще-
ния в New Scientist о рождении ребенка, по-
скольку использование метода было нацелено 
на предотвращение возникновения смертель-
ного заболевания:

(W6) Welcome the First “Three-Parent” 
Baby Into the World. Fertility doctor John Zhang 
and his team transplanted Dna from one egg to 
another to prevent a fatal mitochondrial disease.

Однако уже на следующий год после этой 
публикации действия чжана эксплицитно и 
имплицитно оценивались другим американ-
ским изданием отрицательно, с указанием на 
попытки чжана получать прибыль с помощью 
технологии:

(W26) The Fertility Doctor Trying to Com-
mercialize Three-Parent Babies. A startup called 
Darwin Life says it will use a controversial fertil-
ity technique to help forty-somethings get preg-
nant for $100,000;

(W25) FDa Cracks Down on Pioneering 
Doctor Who Created a Three-Parent Baby. The 
agency is taking a hard line on a controversial 
fertility technique that involves genetically mod-
ifying embryos.

Как было указано выше, в Великобрита-
нии было разрешено использование метода 
для предотвращения митохондриальных забо-
леваний в декабре 2016 г., а в СШа на исполь-
зование метода ранее был наложен запрет. 
В некоторых изданиях действия британско-

(W31) Three other embryos created by tech-
nique had wrong chromosome count (здесь и да-
лее выделение жирным курсивом в примерах 
наше. – А.Щ.);

(W17) Year in review: ‘Three-parent baby’ 
technique raises hope and concern. Safety and 
ethical questions surround controversial mito-
chondrial replacement therapy;

(W26) A startup called Darwin Life says it 
will use a controversial fertility technique to help 
forty-somethings get pregnant for $100,000;

(W25) The agency is taking a hard line on a 
controversial fertility technique that involves ge-
netically modifying embryos;

(W4) Questions raised over 3-parent baby 
procedure last year;

(W34) The first baby conceived using a con-
troversial technique has been born in Mexico, but 
how does it work and are we at the dawn of the 
GM babies?

В то же время метод эксплицитно оцени-
вался и положительно, и количество положи-
тельных оценок было сопоставимо с количе-
ством отрицательных (6 и 8 соответственно), 
например:

(W12) A baby boy born on April 6 is the 
first person to be born from a technique used to 
cure mitochondrial diseases, New Scientist re-
ports;

(W30) The British government has given the 
green light for a technique that will let parents-
to-be sidestep mitochondrial disease;

(W27) Doctors will use a cutting-edge IVF 
technique to help two couples have healthy ba-
bies;

(W2) Exclusive: ‘3-parent’ baby method 
already used for infertility;

(W3) First baby born using 3-parent tech-
nique to treat infertility.

при рассмотрении имплицитных оценок 
нового метода с хронологической точки зре-
ния оказалось, что сначала он оценивался по-
ложительно:

(W9) Exclusive: World’s first baby born with 
new “3 parent” technique;

(W29) Fertility doctors used a controversial 
technique to create a single egg from two wom-
en’s DNA, fertilized it, and watched as it grew 
into a healthy baby.

затем – положительно «с оговоркой»:
(W31) ‘Three-parent baby’ boy healthy so far.
а позже – отрицательно:
(W33) “3-Parent Baby” Procedure Faces 

new Hurdle. Mitochondrial disease can some-
how creep back in, even if a mother’s mitochon-
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how does it work and are we at the dawn of the 
GM babies?

несмотря на то, что в СМи появлялись  
публикации о методе и возможности рожде-
ния ребенка с использованием днК трех чело-
век до 27 сентября 2016 г., сообщения о рож-
дении таких детей и связанных с этим пробле- 
мах были озаглавлены с конструированием не-
ожиданности как аспекта новостной ценно-
сти, например:

(W1) How Can a Baby Have 3 Parents?
(W7) Meet the World’s First Baby Born Us-

ing a New ‘Three-Parent’ Method.
Негативность конструировалась разно-

образными средствами в основном с указани-
ем на спорный характер метода, возникающие 
этические вопросы, а также на новые данные, 
говорящие о том, что метод ненадежен в борь-
бе с митохондриальными заболеваниями:

(W11) Dads, not just moms, can pass along 
mitochondrial DNA

In rare cases, kids can inherit the energy-pro-
ducing organelles from fathers, a study finds;

(W33) “3-Parent Baby” Procedure Faces 
New Hurdle

Mitochondrial disease can somehow creep 
back in, even if a mother’s mitochondria are vir-
tually eliminated in an attempt to block inherit-
ed illnesses.

при анализе случаев конструирования бли-
зости учитывалась как географическая, так 
и культурная близость (в соответствии с точ-
кой зрения в работе [2]): например, если в аме-
риканском журнале сообщалось о разреше-
нии британского правительства использовать 
метод для эмбрионов человека, то этот слу-
чай учитывался в анализе. Близость констру-
ировалась в значительном количестве заголов-
ков (35%), что также указывает на создавае-
мую значимость сообщений для целевой ауди- 
тории.

заключение
В настоящей работе были рассмотрены за-

головки публикаций в американских и британ-
ских научно-популярных онлайн-журналах о 
технологии, делающей возможным получение 
эмбриона с сочетанием днК трех человек, ре-
зультатах применения технологии и законода-
тельных решениях относительно статуса тех-
нологии в разных странах. использование мо-
дели оценок дж. Мартина и п. уайта помогло 
установить, что в половине заголовков техно-
логии даны положительные или отрицатель-
ные оценки, с небольшим количественным пе-
ревесом первых. редактирование генома чело-
века эксплицитно оценивалось в двух публи-
кациях, и эти оценки были положительными. 

го правительства эксплицитно и имплицитно 
оценивались положительно (W22; W27; W30), 
а американского – имплицитно оценивались 
отрицательно (W29):

(W22) UK becomes first country to give go 
ahead to three-parent babies;

(W27) The first women in the UK will under-
go a radical ‘three-person’ IVF technique. Doc-
tors will use a cutting-edge IVF technique to help 
two couples have healthy babies;

(W30) Babies with Three Biological Parents 
Are Coming to the U.K.The British government 
has given the green light for a technique that will 
let parents-to-besidestep mitochondrial disease;

(W29) A Three-Parent Child Was Con-
ceived in Mexico, Because the U.S. Won’t Al-
low It. Fertility doctors used a controversial tech-
nique to create a single egg from two women’s 
DNA, fertilized it, and watched as it grew into a  
healthy baby.

а с п е к т ы  н о в о с т н о й  ц е н н о с т и .  ана-
лиз языкового материала показал, что прак-
тически все заголовки (32 из 34) конструиру-
ют от двух до пяти аспектов новостной цен-
ности одновременно. Среди аспектов лидиру-
ет по количеству своевременность (32 из 34); 
за ней следуют влияние (28), неожиданность 
(14), негативность (13), близость (12), ста-
тус (5), интенсивность / масштаб (3), ти-
пичность (2), персонализация (1). рассмотрим 
наиболее частотные случаи подробнее.

учитывая, что одной из важнейших функ-
ций заголовка является привлечение внима-
ния читателя, неудивительным является факт 
количественного доминирования своевремен-
ности среди остальных аспектов, например:

(W23) The First Baby Using New ‘Three-
Parent’ Procedure Has Been Born;

(W21) Exclusive: Mexico clinic plans 20 ‘three-
parent’ babies in 2017;

(W10) First UK three-parent babies could be 
born this year.

Влияние как аспект новостной ценности 
очень часто конструировалось в публикаци-
ях, что объясняется характером обсуждаемо-
го события и связанных с ним правительствен-
ных решений: изменение генома в лаборатор-
ных условиях может, с одной стороны, искоре-
нить некоторые заболевания (W12), однако, с 
другой – позволить «создавать» детей «на за-
каз» (W34):

(W12) A baby boy born on April 6 is the first 
person to be born from a technique used to cure 
mitochondrial diseases, New Scientist reports;

(W34) The first baby conceived using a con-
troversial technique has been born in Mexico, but 
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действия врача, руководившего первой опе-
рацией с использованием технологии в усло-
виях отсутствия должного правового контро-
ля и экспертной оценки, эксплицитно оценива-
лись положительно и отрицательно однократ-
но, и один раз они получили имплицитную от-
рицательную оценку. действия американско-
го правительства получили одну имплицит-
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как действия британского правительства полу-
чили одну эксплицитную и две имплицитных 
положительных оценки, т. к. там применение 
технологии было разрешено.

проведенная работа позволяет заключить, 
что освещение такого сложного вопроса, как 
изменение человеческого генома, производит-
ся с разных ракурсов, но в целом за рассмо-
тренный период в значительном количестве 
заголовков дается положительная оценка по-
добным исследованиям и экспериментам.

необходимо принять во внимание то, что 
если Великобритания и СШа и могут считать-
ся основной целевой аудиторией британских 
и американских научно-популярных онлайн-
журналов, их возможное влияние на мировую 
англоговорящую аудиторию нельзя не учиты-
вать. В этой связи важно также отметить, что 
в подавляющем большинстве заголовков кон-
струировалось от двух до пяти аспектов но-
востной ценности одновременно (своевремен-
ность, влияние и неожиданность были самы-
ми частотными), что потенциально могло за-
интересовывать большую аудиторию и побуж-
дать ее прочесть публикацию и, следователь-
но, оказаться под воздействием предлагаемых 
оценок.

дискурсивный анализ с использованием 
модели оценок дж. Мартина и п. уайта в со-
четании с классификацией аспектов новост-
ной ценности М. беднарек, как было проде-
монстрировано в данной работе, позволяет 
охарактеризовать репертуар оценок событий 
и действий людей в массмедийном дискурсе, 
а также определить, какие аспекты новостной 
ценности конструируются и акцентируются 
авторами публикаций, что делает возможной 
попытку реконструкции их интенций.
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‘a three-parent baby’: aPPraISaL  
and news values in British  
and american science magazines 
Using J. Martin and P. White’s APPRAISAL 
model and M. Bednarek’s list of news values, the 
paper does the first analysis ofpopular science 
discourseon medicineto describe evaluations of the 
‘three-parent’ technology, the geneticist in charge 
of the first operation with its application, and of the 
decisions made by the UK and USA governmentsin 
this connection. The paper also describes the news 
values constructed to attract attention.
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values, science news, popular science discourse.

(Статья поступила в редакцию 20.03.2019)

Е.в. влАсОвА
(Одинцово)

СОцИаЛьнО-КуЛьтурныЕ 
ОСОбЕннОСтИ ПЕрЕДаЧИ 
ИрОнИИ в рОманЕ нИЛа 
ГЕймана «амЕрИКанСКИЕ бОГИ»

Анализируются социально-культурные осо-
бенности передачи иронии в речи персонажей 
романа Нила Геймана «Американские боги». 
Определяется особое место иронии в речи че-
ловека, служащей не только для выражения 
завуалированной оценочной характеристи-
ки окружающей действительности, но и для 
выявления скрытой социально-культурной ин-
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которую иногда не понимают иностранцы. пе-
реоценка как проявление иронии также свой-
ственна носителям языка. употребление и по-
нимание данной социолингвистической кате-
гории связано с социальным статусом, полом 
и возрастными особенностями говорящего. 

В нашем исследовании мы будем опи-
раться на следующую возрастную классифи-
кацию, которая позволит адекватно проанали-
зировать использование иронии с учетом воз-
раста и пола персонажей романа «американ-
ские боги»:

– молодое поколение (20–35 лет);
– среднее поколение (35–50 лет);
– старшее поколение (после 50 лет) [3, 

c. 56].
В нашей работе мы остановимся на ана-

лизе иронии в речи современных американ-
цев в романе «американские боги» (Ameri-
can gods), написанном популярным амери-
канским писателем английского происхож- 
дения начала XXI в. нилом гейманом (Neil 
Geiman). по жанровой принадлежности этот 
роман нельзя отнести ни к одной из научно за-
фиксированных разновидностей фэнтези [7,  
с. 2–8]. Это роман-путешествие, воспитатель- 
ный роман и роман-миф. В центре сюжета 
предстают американская мифология и амери-
канские боги, являющиеся упрощенной пере-
работкой европейских и африканских языче-
ских богов. 

действие романа происходит в америке. 
произведение как образец поп-культуры рас-
сматривает американскую ментальность че-
рез призму многонациональности и плюрализ-
ма. для отражения этих идей автор прибега-
ет к использованию образов самих американ-
ских богов и приему иронии, стараясь проде-
монстрировать изменения, которые произош-
ли с верованиями людей после их прибытия 
в америку. 

Сюжет «американских богов» начинается 
как традиционный «роман дороги» – главный 
герой, носящий условное имя Тень (Shadow), 
только что освободившийся из тюрьмы и по-
хоронивший жену, поступает на службу к ми-
стеру Среде (Wednesday), который сначала со-
вершенно не объясняет свои планы, но увле-
кает героя в опасное путешествие по америке, 
заново открывая ему глаза на многие сакраль-
ные места в самой неподходящей для богов 
стране. Основная линия повествования посто-
янно прерывается вставками из «мифологиче-
ской» истории америки, которые демонстри-
руют, каким образом разные божества оказа-

ко иностранцев, изучающих язык, но и для 
людей, которые являются носителями языка. 
Социально-культурный подход к изучению 
иронии поможет разобраться в  национально-
культурной особенности страны и культу-
ре речевого поведения говорящего. В настоя-
щем исследовании мы обратимся к освещению 
иронии в этом аспекте. 

ирония является универсальным важней-
шим элементом юмора, это постоянный, за-
данный, стандартный элемент повседневно-
го общения носителей языка [8, с. 88–89]. В 
отличие от юмора, ирония не всегда вызыва-
ет смех. Она служит для выражения раздра-
жения, недовольства, сожаления, т. е. переда-
чи отношения говорящего к фактам действи-
тельности [2, c. 25]. иронию рассматрива-
ют как прием двусмысленной речи, как тон-
кую скрытую насмешку, нередко опирающу-
юся на пресуппозицию [5, с. 77]. Это стили-
стический прием лексического уровня языка, 
основанный на реализации двух значений –  
предметно-логического и контекстуального 
[2, c. 24].  

В художественной литературе к иронии 
часто обращаются для выражения отноше-
ния автора к поступкам своих героев и пере-
дачи своего мнения относительно различных 
повседневных ситуаций [10, с. 36]. автор ис-
пользует переоценку (преувеличение) или не-
дооценку (преуменьшение) в речи говорящего 
для выражения иронии [3, с. 26–27] на различ-
ных уровнях языковой структуры, среди кото-
рых фигурируют фонетический, лексический, 
синтаксический и стилистический. Следует от-
метить, что переоценка и недооценка являют-
ся социолингвистическими категориями, вы-
ступающими социальным признаком принад-
лежности говорящего к определенному классу 
[4, с. 33]. недооценка и переоценка являются 
формой иронии и отличительной чертой чув-
ства юмора и образа жизни носителей языка. 
недооценка как проявление иронии связана со 
строгим запретом на чрезмерно серьезные вы-
сказывания, проявления хвастовства, сенти-
ментальности и своих переживаний. амери-
канцы демонстрируют сухость и безразличие 
для того, чтобы не показаться пылкими, эмо-
циональными и пафосными. ирония, выра-
женная недооценкой, вызывает усмешку, т. к. 
является проявлением сдержанного, изощрен-
ного и тонкого юмора. недооценка также яв-
ляется элементом культуры и психологии но-
сителей языка. Фразы-преуменьшения содер-
жат почти неуловимую и непонятную иронию, 
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ется скандинавский бог Один, т. к. тот пер-
воначально представляется ему как Среда 
(Wednesday). поскольку в скандинавской ми-
фологии Среда является днем недели, чер-
нобог комментирует это следующим обра- 
зом: 

(1) “Welcome then, Grimnir”.
“They call me Wednesday these days”.
“Very funny” [9, p. 100]. 
(– Тогда добро пожаловать, Гримнир.
– Теперь они называют меня Среда.
– Очень забавно (здесь и далее перевод 

наш. – Е.В.)). 

здесь следует отметить, что сочетание на-
речия very с оценочным прилагательным fun-
ny передают переоценку в речи мужчины мо-
лодого возраста, выраженную при помощи  
иронии. 

из сцены знакомства персонажей видно, 
что из-за отсутствия необходимой богам веры 
людей их «божественный» образ жизни до-
вольно скоро сменился жалким существова-
нием. для того чтобы приготовить ужин, зоря 
Вечерняя просит у своих гостей деньги на про-
дукты: 

(2) Zorya Vechernya plucked it from his fingers, 
and waited. He took another twenty and gave it to her. 
“It’s good”, she said. “We will feed you like princes” 
[Ibid., p. 98] (Зоря Вечерняя сорвала его с пальцев 
и стала ждать. Он взял еще двадцать и дал ей. – 
Хорошо, – сказала она. – Мы будем кормить тебя, 
как принца).

ирония в данном примере выражена с по-
мощью переоценки в речи женщины молодого 
возраста: ‘We will feed you like princes’. С по-
мощью сравнения (‘Мы будем кормить тебя, 
как принца’) героиня иронизирует, скрывая 
свое бедственное положение. 

при этом обычно для заработка она зани-
мается гаданием, поскольку является единст- 
венной из сестер, кто способен обманывать 
людей, предвещая счастливое будущее:

(3) “You see, I am the only one of us who brings 
in any money. The other two cannot make money for-
tune-telling, this is because they only tell the truth, and 
the truth is not what people want to hear. It is a bad 
thing, and it troubles people, so they do not come back” 
[Ibid., p. 98] (Видите ли, я единственная из нас, кто 
приносит деньги. Две других не могут зарабаты-
вать на гаданиях, это потому, что они говорят 
только правду, а правда – это не то, что люди хо-
тят услышать. Это плохо, и это беспокоит людей, 
поэтому они не возвращаются).

лись так далеко от своих корней, и благодаря 
этому повествованию подчеркивается универ-
сальность бытования богов на американской 
почве. В далеком 813 г. скандинавы привезли 
в америку своих богов. 

Согласно концепции нила геймана бо-
гов питает человеческая вера. по своей сути 
мысль эта не нова, «согласно науке, не боги 
создали людей, а как раз наоборот», «бог су-
ществует, живет, а затем умирает только вме-
сте со своим создателем. а создатель этот – 
сам человек» [6, с. 105–108].

анализ романа показал, что ирония персо-
нажей, главных действующих лиц, проявляет-
ся в описании образа жизни богов, интегриро-
ванных в современную жизнь в СШа. бог – 
название могущественного сверхъестествен-
ного Высшего Существа в теистических и деи- 
стических религиях [1, с. 214]. исходя из дан-
ного определения, можно выделить некоторые 
атрибуты и свойства, свойственные подобно-
му представлению о «Высшем Существе»: он 
существует вечно, он неизменен, всезнающ и 
всемогущ.

Следуя основной идее романа о том, что 
боги реальны, живут среди людей и способ-
ны существовать только до тех пор, пока они 
в них верят, особенно ироничными выглядят 
описания именно «американских богов». Как 
отмечает н. гейман, СШа с духовными и по-
веденческими установками их жителей явля-
ются «плохим» местом для богов: The United 
States is a bad place for Gods. несмотря на то, 
что американцы много лет назад, иммигриро-
вав в новый Свет, привезли с собой свои веро-
вания (а значит, и богов), впоследствии благо-
даря крайне динамичному образу жизни и сме-
шению множества культур об этих богах за-
были, что и привело к их физическому «уга-
санию». 

В этой связи довольно иронично выгля-
дит знакомство главного героя романа Тени  
(Shadow) со славянскими богами, для этого ав-
тор использует иронию на нескольких уровнях 
сразу. на лексическом уровне ирония проявля-
ется в передаче имен собственных: божества 
представляются Тени как зоря утренняя, зо- 
ря полуденная, зоря полуночная и чернобог  
(Zorya Utrennyaya, Zorya Poludennaya, Zorya 
Polunochnaya, Czernobog), однако для него 
данные имена, как и для большинства амери-
канцев, совершенно ничего не значат. Это свя-
зано с недооценкой новой пришедшей на аме-
риканскую землю культуры. более того, Тень 
еще не подозревает, что его спутником явля-
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при описании внешности главного героя 
н. гейман также использует иронию, выра-
женную повтором сочетаний big enough и ли-
тотой puppy: 

(6) He was big enough, and looked big enough… 
she called him Puppy [9, p. 1, 6] (Он был достаточ-
но большим, и выглядел достаточно большим... она 
называла его щенком).

Вышеупомянутое сочетание переоценки 
‘достаточно большой’ в речи мужчины сред-
него возраста вместе с недооценкой ‘щенок’ 
смягчает характеристику одного из персона-
жей романа и вызывает улыбку у читателя.

В дальнейшем, описывая начало путеше-
ствия Тени по городам СШа, автор иронич-
но указывает на то, чем оно может обернуть-
ся. перед знакомством с богами Тень получа-
ет бумажку от автомата с предсказаниями, ко-
торый говорит:

(7) Every ending is a new beginning.
Your lucky number is none.
Your lucky color is dead [Ibid., p. 154] (Каж-

дый конец – это новое начало. Твое счастливое чис-
ло – ни одного. Твой счастливый цвет – мертвый).

Оказавшись на улице в сильный мороз, 
Тень иронично размышляет, насколько же 
сейчас холодно: 

(8) He kept walking, revising the estimates of the 
temperature down as she walked. Minus 10? Minus 20? 
Minus 40, maybe, that strange point of the thermom-
eter, when Celsius and Fahrenheit say the same thing 
[Ibid., p. 333] (Он продолжал идти, пересматривая 
оценки падающей температуры. Минус 10? Ми- 
нус 20? Минус 40, может быть, эта та странная 
точка термометра, когда градусы Цельсия и Фа-
ренгейта показывают одно и то же).

интересно использование иронии в тексте 
романа для описания фантастического мира, в 
котором происходит действие. Этот мир, соз-
данный н. гейманом, довольно хорошо зна-
ком читателю и представляет из себя терри-
торию СШа конца XX – начала XXI в. здесь 
наиболее важным объектом рассмотрения ав-
тора является американская ментальность, ко-
торую он описывает через призму многона- 
циональности и множества различных взгля-
дов, позиций, идей и интересов.

Так, н. гейман приводит американские 
топонимы, которые нисколько не смуща-
ют самих американцев. на просторах СШа 
герои романа встречают такие города, как 
Каир, Фивы, перу и т. д., что только под-
черкивает идею «большого котла». Особенно 

ирония использована в эпизоде и на син-
таксическом уровне. автор для достижения 
ироничного эффекта привлекает игру слов, 
когда Среда утверждает, что «он в плохой 
форме» (I’m out of condition), что подразуме-
вает не только плохое физическое состояние 
вследствие старости, но и отсутствие необхо-
димой веры людей, что делает его слабым. То 
же самое средство выражения иронии мож-
но видеть и позднее, в описании деятельности 
чернобога: 

(4) I got a job in the meat business [9, p. 112] (Я 
получил работу в мясном бизнесе).

из реплики не совсем ясно, что имело в 
виду славянское божество – собственную ра-
боту на скотобойне или то, что в его честь ра-
нее приносились жертвы.

для достижения той же цели – отражения 
образа американских богов в современном 
мире применяется ирония на уровне текста. 
рассказывая о прошлом чернобога до приезда 
в америку, зоря утренняя забывает достаточ-
но важное для ее культуры слово, при этом за-
меняя его на более осовремененное и обозна-
чающее другой объект:

(5) “In the old country she would wake to pent 
he gates, and let our father drive his – um, I forget the 
word, like a car but with horses?”

“Chariot?”
“His chariot, yes” [Там же, с. 117] 
(– В старой стране она просыпалась, чтобы 

открыть ворота, и позволяла нашему отцу водить 
его... я забыла это слово, как машину, но с лошадь-
ми? 

– Колесницу? 
– Его колесницу, да).

ирония достаточно распространена при 
характеристике и создании образа главного 
героя романа – Тени, это выражается как че-
рез его конкретные диалоги с другими персо-
нажами, так и через поступки, которые он со-
вершает.

Основной сюжет романа завязывается в 
тот момент, когда Тень соглашается принять 
работу, которую предлагает Среда. ирония 
здесь заключается в том, что Тень первона-
чально не планировал принимать это предло-
жение, для чего, будучи искусным в показы-
вании фокусов с монетами, говорит Среде, что 
его судьбу решит монета, заведомо зная, какой 
стороной она должна упасть. Однако по итогу 
«фокуса» сам оказался обманутым богом и по-
ступил к нему в подчинение.
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Таким образом, анализ иронии в романе 
нила геймана «американские боги» показал, 
что данный прием используется как для со-
ставления образа главных героев, так и для пе-
редачи основных идей романа – многоэтнич-
ности и многокультурности американской на-
ции. необходимо отметить, что ирония пере-
дает личностный смысл говорящего, его по-
ложительную или отрицательную реакцию на 
ситуацию. Социально-культурные особенно-
сти иронии демонстрируют социальный ста-
тус, возраст и гендерную принадлежность го-
ворящего. интересна обнаруженная тенден-
ция использования иронии в большей степени 
в речи мужчин молодого и среднего возрас-
та. С помощью иронии выявляются скрытые 
социально-культурные традиции, поведение и 
образ мышления носителей языка.
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ярко это видно, когда Тень пытается узнать до-
рогу до Каира и, пошутив про столицу Егип-
та, получает развернутый ответ о местности в 
штате иллинойс, которую называют Малень-
ким Египтом: 

(9) They got a Thebes down here, all sorts. My 
sister-in-law comes from Thebes. I asked her about the 
one in Egypt, she looked at me as if I had a screw loose 
[9, p. 203] (У них тут внизу Фивы, всякие. Моя не-
вестка родом из Фивы. Я спросил ее о той, что в 
Египте, она посмотрела на меня так, как будто я 
ненормальный).

Следует отметить, что переоценка, выра-
женная с помощью сравнения (she looked at 
me as if I had a screw loose) создает ирониче-
ский эффект в речи персонажа рассматривае-
мого романа.

раскрывая главные особенности амери-
канского характера – крайнюю предприимчи-
вость, дух кооперации и материализм, н. гей-
ман иронично выражает свои мысли по этому 
поводу через слова одного из героев книги –  
Мистера ибиса (Mr. Ibis) – египетского бога 
мудрости Тота, по сюжету книги работающе-
го в похоронном бюро: 

(10) You don’t want to ask after the health of 
anyone, if you’re a funeral director. They think may-
be you’re scouting for business [Ibid., p. 247] (Вы не 
хотите спрашивать о здоровье кого-либо, если вы 
директор похоронного бюро. Они думают, что ты 
ищешь клиентов для бизнеса).

интересна идея многонациональности и 
внутреннего различия америки и американ-
цев, к которой подводит читателя Среда. здесь 
автор создает собирательный иронический об-
раз, используя комплекс лексических и син-
таксических средств: 

(11) San Francisco isn’t the same country as Lake-
side any more than New Orleans is in the same coun-
try as New York or Miami is in the same country as 
Minneapolis. They may share certain cultural signi- 
fiers – money, a federal government, entertainment; 
it’s the same land, obviously – but the only things that 
give it the illusion of being one country are the green-
back, The Tonight Show, and McDonald’s [Ibid.,  
p. 387] (Сан-Франциско – это не та же страна, 
что Лейксайд, не больше, чем Новый Орлеан в той 
же стране, что Нью-Йорк или Майами в той же 
стране, что и Миннеаполис. Они могут разделять 
определенные культурные ценности – деньги, фе-
деральное правительство, развлечения; очевидно, 
это одна и та же земля – но единственные вещи, 
которые создают иллюзию одной страной, – это 
банкноты, шоу Тунайт и Макдональдс).
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с.в. бЕсПАлОвА, л.в. вЕрЕЩАГинА
(саранск)

СПЕцИФИКа ПЕрЕвОДа 
заГОЛОвКОв анГЛОязыЧных 
жЕнСКИх ОнЛайн-журнаЛОв

Рассматриваются лексико-грамматические, 
синтаксические и стилистические особен-
ности перевода заголовков женских онлайн-
журналов с английского на русский язык. Ген-
дерная ориентированность публицистических 
текстов определяет специфику выбора пере-
водческих решений. Выделяются наиболее ча-
стотные трансформации, к которым прибе-
гает переводчик при переводе данного типа 
публицистического текста. Разработан ряд 
практических рекомендаций для перевода ана-
лизируемых заголовков с английского языка на 
русский.

Ключевые слова: женский онлайн-журнал, заго-
ловок, переводческая трансформация, стили-
стические средства, лексико-грамматические 
характеристики, синтаксические структуры.

заголовки журнальных статей представля-
ют собой отдельный объект лингвистического 
исследования, имеющий ряд функциональных 
особенностей. помимо номинативной функ-
ции – служить именем последующего текста – 
заголовки могут выполнять и другие функ-
ции: концептуальную, предицирующую и ре-
кламную. заголовок, с одной стороны, связан 
с текстом статьи (номинативная и предициру-
ющая функции), а с другой – призван локали-
зовать вводимый им текст в культуре и мар-
кировать некоторые его типологические чер-
ты, а именно выделить его как заголовок опре-
деленного типа текста (концептуальная функ-
ция) [2, с. 112]. 

заголовки английских онлайн-журналов 
представляют особую трудность для перево-
да. В них чаще встречаются сокращения и про- 
пуски, фразы, взятые из середины текста ста-
тьи. Трудность понимания журнальных заго-
ловков обусловлена двумя причинами: 

1) нарушением языковых норм (сокраще-
ние структуры предложения, отсутствие арти-
клей, глаголов-связок и даже смысловых гла-
голов, другие особенности синтаксиса, поряд-
ка слов и пунктуации); 

2) недостаточно глубоким знанием реалий 
и культуры страны изучаемого языка, а также 
пробелами в знании фразеологии [3, с. 202].

* * *
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specificities of conveying irony in the speech of the 
characters of the novel “American Gods” by Neil 
Gaiman. The author determines the special place 
of irony in a person’s  speech, where it serves not 
only as a means of expressing a veiled evaluative 
characteristic of the world around, but also to reveal 
hidden social and cultural information.
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Выдают ли ваши волосы ваш возраст? (URL: 
http://www.marieclaire.com/beauty/hair/a282/ha
ir-aging/); Is Your Skin Stressed Out? – Ваша ко-
жа устала? (URL: http://www.cosmopolitan.
com/style-beauty/beauty/advice/a2178/Is-Your-
Skin-Stressed-Out/). при переводе таких заго-
ловков используется прием калькирования с 
элементами добавления / опущения, в резуль-
тате чего в переводе – аналогичные заголовки-
вопросы. В первом примере при переводе опу-
щен глагол-связка, а смысловой глагол to age 
переводится как «выдавать возраст», развер-
тывая значение данного слова. Во втором при-
мере опущен вспомогательный глагол и ис-
пользован прием калькирования.

В англоязычных заголовках часто исполь-
зуются сложные атрибутивные конструкции. 
при переводе таких конструкций переводчику 
следует придерживаться следующего алгорит-
ма: определить ключевое слово, с которого сле-
дует начинать перевод; определить внутрен-
ние смысловые связи атрибутивной конструк-
ции и разбить словосочетание на смысловые 
группы; перевести отдельно каждую смысло-
вую группу; «соединить» всю фразу: Summer 
Skin Care Guide – Скорая помощь коже ле- 
том (URL: http://www.marieclaire.com/beauty/
makeup/a1512/summer-skin-care-guide/). Опор-
ное слово – Guide, смысловые группы: Summer 
Skin / Care Guide – «скорая помощь» / «летняя 
кожа». В данном случае эквивалентным будет 
следующий перевод: «кожа летом». 

нередко препозитивная группа сущест- 
вительных завершается предлогом и сущест- 
вительным. Эта концовка является уточняю-
щей для атрибутивной группы: The World’s 
Best Country For Women  – Вся красота мира 
для женщин (URL: http://www.marieclaire.com/
politics/news/a291/best-country/).

В заголовках англоязычных статей для 
женской аудитории используются различ-
ные стилистические приемы: метафора, мето-
нимия, игра слов, ирония и др., а также раз-
личные литературные, исторические и про-
чие ссылки, что затрудняет их перевод. В тех 
случаях, где нет соответствия в русском язы-
ке, передается смысл либо дается разъяснение: 
Down From the Ivory Tower (букв. «покинуть 
башню из слоновой кости») – Спуститься с 
небес на землю (URL: http://freebeacon.com/
culture/down-from-the-ivory-tower/).

анализ переводческих приемов заголов-
ков выявил, что наиболее распространенным 
способом является прием калькирования. Од-
нако нередко к приему калькирования добав-
ляются лексико-семантические трансформа-
ции, такие как генерализация и конкретизация, 

для перевода заголовков релевантными 
должны оказываться общепринятые параме-
тры, а именно сохранение семантико-струк- 
турного подобия и потенциала воздействия, 
т. е. сохранение их основных прагматических 
функций. при языковом оформлении реклам-
ной и концептуальной функций заголовка не 
последняя роль отводится авторами статей раз-
нообразным стилистическим средствам. на- 
пример, метафорические компоненты в заго-
ловках являются своеобразной «этикеткой» 
всего текста, но благодаря возможностям ком-
прессии они создают зачастую наименования-
парадоксы, разгадка которых для читателя ле-
жит непосредственно в последующем кон- 
тексте.

В данной статье представлен анализ пе-
реводческих лексико-грамматических и сти-
листических трансформаций, к которым пе-
реводчику приходится прибегать при перево-
де заголовков англоязычных женских онлайн-
журналов. 

заголовки статей в женских журналах об-
ладают определенной спецификой, посколь-
ку особенности текста во многом задаются 
его адресатом. адресованность именно жен-
ской аудитории определяет их своеобразие. 
большинство заголовков являются гендерно 
ориентированными.

актуальность данного исследования об- 
условлена необходимостью изучения спец-
ифики журнальных заголовков для женской  
аудитории; важностью выявления наиболее 
действенных моделей переводческих транс-
формаций, способных оказать воздействие на 
реципиента при переводе. В качестве практи-
ческого материала исследования рассматри-
ваются примеры заголовков статей онлайн-
журналов Cosmopolitan (www.cosmopolitan.
com) и Marie Claire (www.marieclaire.com). пе-
ревод заголовков с английского на русский 
язык выполнен авторами статьи с учетом сле-
дующих нормативных аспектов перевода: эк-
вивалентность или смысловая близость пере-
вода оригиналу, прагматический фактор, жан- 
рово-стилистическая принадлежность текстов 
оригинала и перевода, норма переводческой 
речи и конвенциональная норма.

рассмотрим основные лексико-граммати- 
ческие особенности заголовков онлайн-жур- 
налов. Как показал анализ, в заголовках ча-
сто опускается вспомогательный глагол. В та-
ких случаях, прежде всего, восстанавливается 
полная конструкция предложения. В заголов-
ках же статей используются полные граммати-
ческие конструкции, включающие в себя вспо-
могательный глагол: Is Your Hair Aging You? – 
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рут) было также конкретизировано до сущест- 
вительного шаг в силу стилистических осо-
бенностей статьи оригинала. Get Into the Holi-
day Spirit – Праздничные хлопоты (URL: http://
www.marieclaire.com/culture/news/a931/holiday-
spirit/). данный пример также включает в себя 
номинативную конструкцию, исключая гла-
гольную. при переводе слова Spirit (дух; ду-
ховное начало; душа) использован прием кон-
кретизации (хлопоты), а также грамматическая 
трансформация – замена единственного числа 
множественным (Spirit на хлопоты).

Журнальные заголовки содержат множест- 
во интертекстовых включений разной этимо-
логии: Braveheart of Darkness – Храброе серд-
це тьмы (URL: http://www.marieclaire.com/ce-
lebrity/a1203/heart-of-darkness/). заголовок в 
этом примере из статьи о знаменитостях и но-
винках кино. Статья посвящена новому филь-
му Мэла гибсона, действие которого развора-
чивается во время войны во Вьетнаме. за осно-
ву заголовка взято название романа дж. Кон-
рада Heart of Darkness («Сердце тьмы»). Этот 
роман, опубликованный в 1899 г., основан на 
воспоминаниях автора о его нелегком путе-
шествии по реке Конго. Видимо, именно этот 
факт повлиял на выбор названия романа в ка-
честве заголовка статьи о новом фильме. Ци-
тата трансформирована так, чтобы полностью 
включить другую цитату – название фильма 
Brave heart («Храброе сердце»), к которому 
имеет отношение главный персонаж статьи – 
актер и режиссер Мэл гибсон. Трансформиро-
ванная цитата выполняет, таким образом, ин-
формационную и рекламную функции. 

Is Botox Worth the Risk? – Ботокс: риск-
нуть или не рискнуть? (URL: http://www.ma
rieclaire.com/beauty/a1192/botox-health-risk/). 
Синтаксическая конструкция при переводе 
данного заголовка полностью изменена. Соз-
дано практически новое название статьи, со-
хранена основная функция заголовка – кратко 
передать суть статьи и привлечь внимание чи-
тательниц к теме. поэтому при переводе ис-
пользован прием аллюзии, при котором стили-
стические эффекты достигаются посредством 
упоминания уже известных читателю назва-
ний книг, фильмов, музыкальных произведе-
ний, сентенций, пословиц и выражений и т. д. 
Фраза Рискнуть или не рискнуть? напоминает 
известные всем слова гамлета из пьесы Шек-
спира «быть или не быть?». 

Out of Sight, Out of Sound – Ничего не 
слышу, ничего не вижу (URL: http://www.ma
rieclaire.com/health-fitness/news/a859/deaf-blind-
disease/). заголовок в исходном тексте преды-
дущего примера поначалу сбивает с толку, по-

а также грамматические трансформации – за-
мены, перестановки, добавления и опущения. 
С одной стороны, такой комплексный способ 
перевода позволяет наиболее полно передать 
содержательную сторону, с другой – проис-
ходят неизбежные потери в плане передачи 
формы [1, с. 28]. рассмотрим следующий при-
мер: 10 Best Places in Paris – 10 самых роман-
тичных уголков в Париже (URL: http://www.
marieclaire.com/travel/news/a1059/10-best-ro-
mance-paris/). данный перевод выполнен при 
помощи калькирования, слово Place конкрети-
зировано для привлечения женской аудитории 
и переведено как уголок; прилагательное Best 
в данном случае переведено как самый роман-
тичный. Таким образом, использован прием 
экспрессивной конкретизации. 

I Married a Total Stranger – Я вышла замуж 
за незнакомца (URL: http://www.cosmopolit
an.com/entertainment/tv/a61776/married-at-first-
sight-season-4/). перевод в данном примере 
выполнен также калькированием, с опущени-
ем прилагательного total, т. к. незнакомец не 
может быть знакомым или абсолютно незна-
комым. В заголовке Green and Gorgeous – Без-
вредный и восхитительный, на первый взгляд, 
сразу видно несоответствие перевода слова 
Green, т. к. его аналогом в русском языке яв-
ляется зеленый / зеленого цвета (URL: http://
www.marieclaire.com/beauty/makeup/a1216/gre
en-gorgeous-cosmetics/). Однако, чтобы пра-
вильно перевести заголовок, следует ознако-
миться со статьей, в которой речь идет о кос-
метических продуктах, не причиняющих вред 
природе. Эквивалентным является перевод 
прилагательного green как безвредный.

В следующем заголовке 7 Things You Don’t 
Know about Green Tea – 7 полезных свойств 
зеленого чая, о которых вы еще не слышали 
(URL: http://www.marieclaire.com/health-fitnes
s/news/a1522/green-tea-benefits/). В примере  
прием калькирования объединяется с приема-
ми добавления и перестановок. Существитель-
ное Thing конкретизируется и переводится су-
ществительным свойство. 

7 Ways to Burn Fat Faster – 7 шагов к быстро-
му похудению (URL: http://www.marieclaire.com/
health-fitness/advice/a133/burn-fat-fast/). В дан-
ном случае произведена замена глагольной 
конструкции на соответствующую ей по смыс-
лу номинативную конструкцию, поскольку для 
заголовков русских журналов характерны но-
минативные конструкции. при переводе также 
была произведена перестановка слов, потому 
что в русском языке логическая связь элемен-
тов иного порядка слов, чем в английском. зна-
чение и перевод слова Way (путь; дорога; марш-
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стик в данной статье мы разработали и пред-
ложили ряд переводческих решений для пе-
редачи заголовков с английского языка на 
русский. 
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скольку оригинальное устойчивое выражение 
звучит следующим образом – Out of Sight, Out 
of Mind – с глаз долой, из сердца вон. Однако, 
изучив статью, мы выясняем, что такой пере-
вод не является адекватным. поэтому перевод 
этого заголовка осуществлен с помощью ал-
люзии на известную песенку ничего не вижу, 
ничего не слышу, никому ничего не скажу.

при переводе заголовка Beauty and the 
Beast – Красавица и чудовище использована 
аллюзия на название известной всем сказки о 
красавице и чудовище. перевод идеально под-
ходит для раскрытия смысла статьи, потому 
что речь идет о женщине-тореро и быках, с ко-
торыми она выходит на сражение.

Следует отметить, что для перевода заго-
ловков женских онлайн-журналов также ха-
рактерно употребление специфической лекси-
ки. например, использование слов с уменьши- 
тельно-ласкательными суффиксами: 10 Best 
Places in Paris – 10 самых романтичных угол-
ков в Париже; Sweet Summer Fragrances – 
Летние терпкие нотки (URL: http://www.
marieclaire.com/travel/news/a1059/10-best-roma
nce-paris/).

В заголовках женских журналов доволь-
но часто можно встретить числовые данные. 
Цифровая информация в заголовках статей, 
несомненно, привлекает читательниц своей 
конкретикой. перевод чисел осуществляется 
с помощью аналоговых знаков: 17 Beauty Pro-
ducts That Changed Our Lives – 17 косметиче-
ских средств, которые изменили нашу жизнь 
(URL: http://www.marieclaire.com/beauty/g44/
change-beauty-products/); 16 Expert Answers for 
Eyes, Lips & Skin – 16 профессиональных отве-
тов на вопросы о вашей коже, глазках и губ-
ках (URL: http://www.marieclaire.com/beauty/
a299/expert-answers/).

для женских журналов свойственны ста-
тьи с заголовками, которые могут помочь 
при достижении определенных результатов. 
именно они привлекают женскую аудито-
рию благодаря таким глаголам-советам, как 
помочь, позволить, способствовать, сде-
лать, добиваться: Makeup That Makes You 
Look Younger – Макияж, который поможет 
выглядеть тебе моложе (URL: http://www.
marieclaire.com/beauty/makeup/g214/makeup-
age-young/).

В заключение отметим, что заголовок 
женского онлайн-журнала, с одной стороны, 
связан с текстом статьи, а с другой – призван 
локализовать вводимый им текст в культуре 
и маркировать некоторые его типологические 
черты, а именно выделить его как гендерно 
ориентированный. С учетом этих характери-
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товой, выполненная на материале немецкого  
языка [6].

Е.ю. новикова в своем исследовании рас-
сматривает структуру, семантику и тенденции 
развития нлп в современном немецком язы-
ке с точки зрения когнитивного подхода к из-
учению наименований лица. часть данной ра-
боты также посвящена рассмотрению гендер-
ного аспекта [5].

Одной из самых последних работ на базе 
немецкого языка можно назвать исследова-
ние а.В. неупокоевой, в котором она описы-
вает экстра- и интралингвистические параме-
тры типа текста «объявление о приеме на ра-
боту» и определяет роль наименований лиц в  
нем [4].

что касается этноспецифического факто-
ра, следует назвать исследование н.н. будни-
ковой. В своей работе она рассматривает этно-
культурный аспект в выражении сравнитель-
ных отношений фольклора трех языков: рус-
ского, немецкого и английского [1].

В данной статье делается попытка рассмо-
трения двух факторов (этноспецифического и 
гендерного) с точки зрения того, как они оба 
проявляются в наименованиях лиц по профес-
сии. Материалом послужили обозначения про-
фессий в заголовках текстов объявлений о ва-
кансии на крупнейшем немецком сайте о поис-
ке работы monster.de.

Каждая организация, размещающая в сети 
интернет свой текст вакансии, ставит целью 
найти подходящего специалиста и пользуется 
всевозможными средствами и способами, что-
бы привлечь внимание большего числа лиц и 
найти среди них того, кто действительно под-
ходит на замещение существующей вакансии. 
первое, на что обращает внимание соиска-
тель, является заголовок. Он обычно выделя-
ется на фоне всего текста объявления, набира-
ется крупным шрифтом, для него используют-
ся различные виды выделений. В объявлениях 
о вакансии заголовком служат наименования 
лиц по профессии.

Отличительной чертой немецких тестов 
объявлений служит законодательно закреп- 
ленное требование обязательного использова-
ния или упоминания мужских и женских на- 
именований лиц по профессии. 

Следует отметить, что признак пола лица в 
немецком языке выражен достаточно экспли-
цитно при помощи многочисленных специа-
лизированных словообразовательных средств. 
Самым распространенным формальным пока-

н.в. кОжАнОвА 
(барнаул)

этнОГЕнДЕрныЕ ОСОбЕннОСтИ 
ОбОзнаЧЕнИя ЛИц  
ПО ПрОФЕССИИ  
в ОбъявЛЕнИях О ваКанСИИ  
(на материале немецкого языка)

Анализируются этногендерные особенности 
наименований лиц по профессии, служащих 
заголовками объявлений о вакансии. Рассма-
триваются способы образования и обозначе-
ния мужских и женских наименований лиц по 
профессии, а также указания на третий пол. 
Особое внимание уделяется использованию 
адъективных сокращений во избежание дис-
криминации.

Ключевые слова: этногендерные особенности, 
наименования лиц по профессии, феминисти-
ческое движение, антидискриминация.

любой язык в нашем мире существу-
ет и развивается под влиянием многочислен-
ных экстра- и интралингвистических факто-
ров. К экстралингвистическим факторам от-
носится этноспецифический. немецкий язык 
принадлежит этносу с богатым культурно-ис- 
торическим опытом, что не могло не сказать-
ся на развитии языка. Кроме того, в немецком 
языке ярко представлен гендерный фактор, 
что обусловлено современными тенденция-
ми в немецком обществе, которые имеют цель 
устранения любой дискриминации, в том чис-
ле половой. В германии, как ни в какой другой 
стране Европы, гендер имеет огромное значе-
ние, а это, в свою очередь, ведет к постоянным 
изменениям в самом языке. Особенно отчетли-
во этот этногендерный фактор проявляется в 
лексической группе наименований лиц по про-
фессии, которые реагируют на мельчайшие из-
менения, процессы, происходящие в немецком 
обществе.

Тематическая группа лексики, обознача-
ющая человека по его профессиональной де-
ятельности, вызывает неослабевающий инте-
рес как отечественных, так и зарубежных ис-
следователей уже на протяжении длительно-
го времени. Одним из первых исследований 
экстралингвистической обусловленности про-
цессов, происходящих в номинативной систе-
ме того или иного языка, в отечественной ген-
дерной лингвистике стала работа М.Е. Федо-

© Кожанова н.В., 2019
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– Koch / Köchin;
– Hotelfachmann / Hotelfachfrau [7]. 
чаще всего наименования лиц по профес-

сии прописываются в объявлениях не полно-
стью, а используется так называемое расщеп- 
ление (Splitting), которое может передаваться 
при помощи косой черты [2, с. 71]. например:

– Spezialist/in Erschütterungsschutz;
– Verwaltungswirt/in (FH-Diplom / Bache-

lor) als Sachbearbeiter/in; 
– Personalberater/in Vertrieb Personalver-

mittlung Inhouse Engineering;
– Designer / Designerin; 
– Chemielaborant/in in der Qualitätskontrol-

le [7].
другие формы расщепления, передавае-

мые при помощи скобок (Ingenieur(in)) и ис-
пользования внутренней заглавной буквы I 
(HauswirtschafterIn), в настоящее время на спе-
циализированном сайте практически не пред-
ставлены. 

Самыми употребительными в электрон-
ных объявлениях являются наименования лиц 
по профессии, используемые в мужском роде, 
но обязательно с сокращенными адъективны-
ми уточнителями m/w/d, указывающими на 
другой пол [4, с. 14]. например:

– Web Tester (m/w/d) für unseren Kochbo-
xen-Shop;

– Test Engineer (m/w/d) Menubox Solutions;
– Sales Manager Enterprise Software (m/w/d);
– Projektmanager Vertrieb, Marketing & Ser-

vice (m/w/d);
– Bauingenieur (m/w/d) oder Bautechniker 

(m/w/d);
– Architekt (m/w/d) für Assistenz Projektma-

nagement / Projektsteuerung [7].
Следует отметить, что наиболее часто со-

кращенные адъективные уточнители исполь-
зуются вследствие того, что это наиболее про-
стой способ указать оба пола в наименовани-
ях лиц по профессии, которые представляют 
собой английские обозначения. англицизмы в 
наше время встречаются практически во всех 
сферах, в том числе и в трудовой деятельно-
сти. Считается, что соискатели должны вла-
деть английским языком в совершенстве. От-
личное владение английским отмечается в 
блоке требований к соискателю. но и само 
наименование профессии часто представлено 
английским эквивалентом. например:

– Account Manager Telesales (w/m/d);
– Key-Account-Manager (m/w/d) interna-

tional;
– IT Support Engineer (m/w/d);

зателем в обозначении лиц мужского пола по 
профессии выступает суффикс -er [3, с. 145]. 
например: 

– Mathematiker, Chemiker, Fleischer, Infor-
matiker, Techniker, Berater и др. [7].

В образовании специализированных на- 
именований женщин по профессии самым 
универсальным средством выступает суффикс 
-in. например: 

– Köchin, Referentin, Ingenieurin, Informati-
kerin, Mitarbeiterin, Spezialistin Erschütterungs-
schutz и др. [Там же].

грамматический способ передачи родо-
вой принадлежности практически отсутствует 
в электронных текстах вакансий, т. к. наиме-
нования лиц по профессии, как упоминалось 
выше, служат заголовками и употребляются 
без артиклей. Этим они отличаются от печат-
ных вариантов, где заголовок является графи-
чески выделенной частью предложения. иск- 
лючениями являются описательные номина-
ции, где грамматическим способом передачи 
родовой принадлежности служат окончания 
прилагательных. например:

– Studentischer Mitarbeiter; 
– Technischer Sachbearbeiter;
– Kaufmännischer Sachbearbeiter; 
– Stellvertretender Produktionsleiter и др. 

[Там же]. 
Все большее распространение получают 

нейтральные по отношению к полу обозначе-
ния. на крупнейшем немецком сайте объявле-
ний о поиске работы monster.com опубликова-
ны такие гендерно-нейтральные наименова-
ния, как:

– Fachkraft für Arbeitssicherheit; 
– Servicekraft; 
– Restaurantfachkraft; 
– Küchengehilfe [Там же].
Однако доля подобных обозначений в об-

щем количестве наименований пока еще очень 
мала. 

употребление мужских и женских наиме-
нований по профессии стало возможным бла-
годаря успехам феминистического движения 
в германии, которые отразились в языковом 
употреблении и на наименованиях лиц по про-
фессии. Как следствие, то, что еще несколько 
десятков лет назад воспринималось экстраор-
динарным, в наше время стало привычным. 

начиная с 1990-х гг. в текстах объявле-
ний употребляются две формы наименований 
(мужская и женская), например: 

– Referentin / Referent Veranstaltungsma-
nagement;

– Doktorandin / Doktorand;
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ский / любой пол, какой-либо значок (напри-
мер, звездочка) или ссылка) [8].

Однако даже этот список не полный, по-
скольку параллельно с уже употребляемыми 
сокращениями (m/w) функционируют (m/f), 
где f означает английское female (женский). 
Таким образом, в будущем, могут возникнуть 
сокращения (m/f/d) или комбинации из выше-
описанных.

большинство наименований лиц по про-
фессии можно без каких-либо сложностей 
вписать в новые антидискриминационные 
концепции, но с некоторыми обозначениями 
могут возникнуть проблемы. Это наименова-
ния, содержащие компонент -mann, например, 
der Kaufmann. уже давно существует его экви-
валент женского пола die Kauffrau, но по отно-
шению к третьему полу единого варианта пока 
не существует. Есть предложения использо-
вать Kaufinter, более предпочтительным счи-
тается его нейтральный вариант во множест-
венном числе Kaufleute. В недалеком будущем 
будет видно, на каком варианте остановятся 
немецкие работодатели.

Таким образом, этногендерные особенно-
сти проявляются в том, что немецкие наиме-
нования лиц по профессии представляют со-
бой быстро меняющийся пласт лексики, зер-
кально отражающий все процессы, происходя-
щие в обществе. изменения происходят как на 
уровне лексической системы, так и на уровне 
структурного и содержательного наполнения 
текстов объявления о вакансии.
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– Projekt Manager E-Commerce (m/w/d);
– Key Account Manager (m/w/d) [7].
интересно отметить появление в адъек-

тивных уточнителях третьего сокращения. 
Если первые два понятны всем (это указате-
ли того, что вакансия может быть занята соис-
кателями как мужского, так и женского пола 
(weiblich, männlich)), то третье представляет 
собой нововведение, расшифровывается как 
divers и представляет собой немецкий вариант 
английского diverse (различный, разный, раз-
нообразный, многообразный), т. е. отличный 
от предыдущих двух [8].

использование divers или diverse стало ре-
шением проблемы реализации закона об анти-
дискриминации, который защищает людей, не 
определившихся с тем, к какому полу они от-
носятся – к мужскому или женскому.

Основанием послужило решение Феде-
рального Конституционного суда в октябре 
2017 г. (Az 1 BvR 2019/16) об использовании 
наряду с мужскими и женскими обозначени-
ями пола еще и третьего. Это направлено на 
тех, кто в рамках существующей бинарной си-
стемы пола не может или не хочет причислять 
себя к какому-либо полу. решение Федераль-
ного Конституционного суда вступило в силу 
в конце 2018 г.

В настоящее время немецкие работодате-
ли обязаны сделать все от них зависящее, что-
бы устранить все аспекты проявлений дискри-
минации.

Сокращение (m/w/d) сделало объявление о 
вакансии менее однозначным, т. к. стали появ-
ляться различные варианты, например (m/w/i) 
или (m/w/i/t), в зависимости от богатства фан-
тазии составителей текста вакансии, а также 
их желания сразу включить всевозможные ва-
риации, чтобы в дальнейшем избежать любой 
жалобы. рассмотрим эти вариации: 

– (m/w/d) – männlich / weiblich / divers 
(мужской / женский / другой); 

– (m/w/i) – männlich / weiblich / intersexu-
ell (мужской / женский / интерсексуальный);

– (m/w/i/t) – männlich / weiblich / intersexu-
ell / transsexuell (мужской / женский / интер-
сексуальный / транссексуальный);

– (m/w/a) – männlich / weiblich / anders 
(мужской / женский / другой);

– (m/w/x) – männlich / weiblich / egal wel-
ches Geschlecht (мужской / женский / не име-
ет значения пол); 

– (m/w/gn) – männlich / weiblich / geschlechts- 
neutral (мужской / женский / нейтральный по 
отношению к полу); 

– (m/w/*) – männlich / weiblich / ein beliebi-
ges Geschlecht oder Fußnote (мужской / жен-
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К вОПрОСу О СвОЕОбразИИ 
языКОвОй СИтуацИИ в авСтрИИ

Рассматриваются основные подходы к опре-
делению понятия «языковая ситуация». Ав-
стрийский национальный вариант немецкого 
языка определяется как сложно структури-
рованная иерархическая система. Дается ха-
рактеристика особенностей литературно-
го языка и обиходно-разговорных форм в ав-
стрийском национальном варианте немецкого 
языка на различных языковых уровнях, опреде-
ляются особенности и функциональный ста-
тус австрийских диалектов, делаются вы-
воды о специфике взаимовлияния различных 
форм существования немецкого языка в Ав-
стрии.

Ключевые слова: языковая ситуация, австрий-
ский вариант немецкого языка, формы суще-
ствования немецкого языка, обиходно-раз- 
говорный язык, австрийские диалекты.

введение. В последнее время германисты 
стали уделять внимание проблеме исследова-
ния такого социолингвистического феноме-
на, как языковая ситуация. лингвисты опре-
деляют ее по-разному. В работе а.д. Швейце-
ра [10, с. 133–134] понятие «языковая ситуа-
ция» трактуется как модель социально-функ- 
ционального распределения и иерархии со- 
циально-коммуникативных систем и подси-
стем, сосуществующих и взаимодействую-
щих в пределах данного политико-админи- 
стративного объединения и культурного аре-
ала в тот или иной период, а также социаль-
ных установок, которых придерживаются в 
отношении этих систем и подсистем члены 
соответствующих языковых и речевых кол- 
лективов. 

ч. Фергюсон включает в понятие «языко-
вая ситуация» такие составляющие, как чис-
ло языков и диалектов, используемых в дан-
ном ареале; количество говорящих на них; от-
ношение членов общества к данным языкам и 
диалектам [13, p. 157]. 

л.б. никольский [9, с. 62] вносит ряд уточ-
нений в формулировку «языковая ситуация», 
обозначая ее как систему социально и функ- 
ционально распределенных форм существова-
ния языка, соотнесенную с континуумом язы-
ковой коммуникации в обществе.

6. Федотова М.Е. наименование лиц женского 
пола по профессии в современном немецком языке: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1999.

7. Электронная база вакансий и резюме [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.monster.de (дата 
обращения: 12.02.2019).

8. (m/w/d) in Stellenanzeigen: Was bedeutet 
das? [Electronic resource]. URL: https://karrierebi 
bel.de/m-w-d-in-stellenanzeigen/ (дата обращения: 
16.02.2019).
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этим постоянно действующей тенденцией к 
функциональному разграничению вариантов;

3) полифункциональностью (литератур-
ный язык способен обслуживать коммуника-
тивные потребности любой сферы деятель- 
ности);

4) коммуникативной целесообразностью 
(это свойство естественным образом вытекает 
из членения литературного языка на функцио-
нальные стили и речевые жанры);

5) стабильностью и известным консер-
ватизмом (это свойство литературного языка 
имеет исключительное культурное значение: 
оно обеспечивает связь между сменяющими 
друг друга поколениями носителей данного 
национального языка, их взаимопонимание).   

рассмотрим особенности немецкого лите-
ратурного языка в австрии на различных язы-
ковых уровнях.

I .  Ф о н е т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  К 
характерным фонетическим особенностям не-
мецкого литературного языка австрии, воз-
никшим под влиянием местных диалектов и 
отличающим его от немецкого литературного 
языка в Фрг, отнесем следующие.

1. Отличия в постановке ударения, ср.:

австрийский вариант немецкий вариант
Kaffee [ka´fe:] Kafee [´kafe:]

uralt [ur´alt] uralt [´uralt]
Kiosk [´kiosk] Kiosk [Ki´osk]

2. несовпадения в долготе и краткости 
гласных, ср.: 

австрийский вариант немецкий вариант
Amboβ [´ambo:s] Amboβ [´ambɔs]

Rebhuhn [´re:phu:n] Rebhuhn [´rɛphu:n]
Geburt [gǝ´burt] Geburt [gǝ´bu:rt]

3. Отличия в реализации гласного e. на-
пример, в австрии в слове nämlich допусти-
мы варианты произношения [´nɛmliç] или 
[´ne: mliç], в то время как в германии считает-
ся нормой [´nɛ: mliç].

4. Краткость гласного i в австрийском ва-
рианте в ударных суффиксах -ik, -it, -iz. на-
пример, Politik [polit´ik], Profit [prof´it], Notiz 
[not´its].

5. Отличия в произношении некоторых со-
гласных в австрийском национальном вариан-
те от собственно немецкого. например, произ-
ношение сонорного l, находящееся под влия-
нием диалектов, допускает его переход в глас-
ный i: например, Goid ‘золото’; Schui ‘школа’ 
и т. д. Отметим также вокализацию сонорно-

В.а. аврорин различает одноязычные и 
многоязычные языковые ситуации. Одноязыч-
ная языковая ситуация представляет собой со-
вокупность функций всех форм существова-
ния языка во всех сферах общественной де-
ятельности при определенных социальных 
установках жизни данного коллектива. Мно-
гоязычная языковая ситуация определяется 
исследователем как реальное соотношение ро-
лей различных языков в жизни того или ино-
го народа, его частей или отдельных предста-
вителей [1, с. 120]. 

В предлагаемой статье под языковой си- 
туацией понимается социально-коммуника- 
тивная система, включающая всю совокуп-
ность используемых в данном обществе форм 
существования национального языка: литера-
турного языка, обиходно-разговорных форм, 
диалектов. 

Цель статьи – рассмотреть особенности 
языковой ситуации в австрии с учетом совре-
менных тенденций развития форм существо-
вания немецкого языка в данной немецкоязыч-
ной стране. 

Мы трактуем понятие «австрийский не-
мецкий» (österreichisches Deutsch) как вариант 
немецкого языка, принятый на государствен-
ном уровне в австрии, который образует свою 
собственную систему форм существования не-
мецкого языка (литературный язык, обиходно-
разговорный язык, диалекты) и обладает осо-
бенностями на всех языковых уровнях. 

рассмотрим на материале современных 
источников [11; 12; 16–19] особенности форм 
существования немецкого языка, определяю-
щих специфику языковой ситуации в австрии.  

немецкий литературный язык в авст- 
рии (österreichische Literatursprache). до-
минирующую позицию в системе форм суще-
ствования современного немецкого языка в 
австрии занимает литературный язык, обла-
дающий как средство общения оптимальным 
набором признаков.

немецкий литературный язык, как отме-
чает в одной из своих работ р.С. аликаев [2, 
с. 197], обладает рядом свойств, которые от-
личают его от других подсистем национально-
го языка:  

1) нормированностью (при этом литера-
турная норма является результатом не толь-
ко языковой традиции, но и целенаправленной 
кодификации, закрепляемой в грамматиках и 
словарях);

2) последовательной функциональной диф- 
ференцированностью средств и связанной с 
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австрийский вариант немецкий вариант

das Dock – die Docks das Dock – die Docke /
Docks 

der Tank – die Tanks der Tank – die Tanks / Tanke

das Neutrum – die Neutra das Neutrum – die Neutra / 
Neutren

der Granat – die Granaten der Granat – die Granate

das Licht – die Lichter das Licht – die Lichter / 
Lichte

der Schlurf – die Schlurfe der Schlurf – die Schlürfe
die Trafik – die Trafiken die Trafik – die Trafiks

die Schank – die Schanken der Schank – die Schänke

C. распространение употребления артик- 
ля перед имена собственными в немецком ли-
тературном языке в австрии. например, der 
Friedrich, die Eva, der Alexander и др.

D. Отличия в образовании форм родитель-
ного падежа некоторых существительных. на-
пример, авст. der Fratz – des Fratzen; нем. 
der Fratz – des Fratzes; австр. Der Spatz – des 
Spatzes; нем. der Spatz – des Spatzen и т. д.   

E. расхождения в употреблении предло-
гов, ср.:

австрийский вариант немецкий вариант
am Land auf dem Land

in die Schule (gehen) zur Schule (gehen)
ins Bett (gehen) zu Bett (gehen)

I V .  С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  о с о -
б е н н о с т и .  Словообразование в немецком 
литературном языке в австрии имеет свою 
специфику. рассмотрим основные особенно-
сти суффиксального и префиксального обра-
зования.

Считаем важным отметить распростра-
нение в австрийском варианте существитель-
ных, образованных при помощи диминутив-
ных суффиксов -(e)l, -erl, -ndl, -tscherl. заме-
тим, что многие из данных слов имеют диа-
лектное происхождение и продолжают ис-
пользоваться в местных австрийских терри-
ториальных диалектах. Такие слова могут пе-
редавать не только значения уменьшитель-
ности. Ср.: Häusl ‘домик’; Tischerl ‘столик’; 
Bauxerl ‘маленький ребенок’; Flankerl ‘хло-
пья снега’; Pickerl ‘наклейка’; Tschercherl ‘не-
большой кофейный дом’; Kaffeetscherl ‘чаш-
ка кофе’ и др. 

Характеризуя некоторые особенности пре-
фиксации в австрийском варианте, отнесем к 
наиболее продуктивным следующие пристав-
ки: auf-, ab-, aus-. Ср.: aufscheinen ‘появлять-
ся’; absammeln ‘собирать’; abeisen ‘таять’; aus-
reden ‘высказаться’; ausspotten‘насмехаться’ и 
др.

го r с переходом в гласный a: mia ‘мне’, hea 
‘здесь’ и т. д. 

I I .  л е к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  на 
лексическом уровне австрийский литератур-
ный язык характеризуется наличием так на-
зываемых австрицизмов. под австрицизмами 
в данной статье понимаются лексемы, опреде-
ляемые носителями немецкого языка исклю-
чительно как норма для австрийского нацио-
нального варианта современного немецкого 
языка и употребляемые преимущественно на 
территории австрии.

Отметим некоторые австрицизмы, пред-
ставляющие различные сферы жизни обще-
ства. например, Beisel ‘трактир; пивная’; 
Bramburi ‘картофель’; Bummerl ‘проигранная 
партия в карты’; Christtag ‘рождество’; Eiskas-
ten ‘холодильник’; Fiaker ‘кучер’; Fleischhack-
er ‘мясник’; Greissler ‘торговец’; Hackler ‘ра-
бочий’; Marillen ‘абрикосы’; Paradeiser ‘тома-
ты’; Topfen ‘творог’ и др.    

I I I .  г р а м м а т и ч е с к и е  о с о б е н н о -
с т и .  немецкий литературный язык в австрии 
испытывает влияние территориальных диа-
лектов на грамматическом уровне и отличает-
ся от немецкого литературного языка в герма-
нии следующими грамматическими особенно-
стями.

A. Отличия в грамматическом роде имен 
существительных, ср.: 

австрийский вариант немецкий вариант
der Polster das Polster
das Monat der Monat

das Bonbon der Bonbon
die Rodel der Rodel

der / das Gehalt das Gehalt

B. расхождения при образовании мно-
жественного числа имен существительных.  
а.и. домашнев говорит о том, что данные раз-
личия являются следствием того, что между 
двумя узусами имеются расхождения в грам-
матическом роде слов, в морфологическом 
оформлении заимствованных слов, в исполь-
зовании параллельных структурных средств 
оформления множественного числа, а также в 
том, что в каждом узусе определенные слова 
образуют форму множественного числа с по-
мощью взаимоисключающих в данном случае 
вариантов [5, с. 105–108]. ученый приводит 
многочисленные примеры расхождений в об-
разовании множественного числа имен суще-
ствительных в австрийском и собственно не-
мецком вариантах. рассмотрим некоторые из 
них:
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I .  Ф о н е т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  рас- 
смотрим главные из них.

1. дифтонгизация: u > ua; a, o > oi: Bluad 
(нем. Blut) ‘кровь’; Bruad (нем. Bruder) ‘брат’; 
Muada (нем. Mutter) ‘мать’; Kuacha (нем. 
Kuchen) ‘пирог’; Hoiz (нем. Holz) ‘дерево’; koit 
(нем. kalt) ‘холодный’ и т. д.  

2. Вокализация r > a: Bia (нем. Bier) ‘пиво’; 
Beag (нем. Berg) ‘гора’; Woad (нем. Wort) ‘сло-
во’; duach (нем. durch) ‘через / по’; imma (нем. 
immer) ‘всегда’ и т. д. 

3. Монофтонгизация: na (нем. nein) ‘нет’; 
racha (нем. rauchen) ‘курить’; wach (нем. 
weich) ‘мягкий’; Latta (нем. Leiter) ‘руководи-
тель’ и т. д. 

4. присутствие долготы гласных в кор- 
не слова: Baam (нем. Baum) ‘дерево’; Dääz 
(нем. Kopf) ‘голова’; flüüβa (нем. flieβen) ‘течь’ 
и т. д. 

5. Отпадение редуцированного [ǝ] на кон-
це существительных: Faab (нем. Farbe) ‘цвет’; 
Huif (нем. Hilfe) ‘помощь’; Strass (нем. Stras-
se) ‘улица’.

I I .  л е к с и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и .  авст- 
рийский обиходно-разговорный язык харак-
теризуется наличием лексики, которая отсут-
ствует в литературном немецком языке. рас-
смотрим примеры из различных частей речи.

1. Существительные: Augnglasl ‘очки’; 
Bangard ‘ребенок’; Bazi ‘ловкий, изворотли-
вый парень’; Bebblesgmias ‘цветная капуста’; 
Dandler ‘продавец / делец’; Feitel ‘перочин-
ный нож’; Schani ‘полицейский’; Schnürlregen 
‘очень сильный дождь’ и др.

2. глаголы: anfrimmen ‘заказать’; beidn 
‘ждать’; belfern ‘бранить’; biwarn ‘дрожать’; 
fuxn ‘злиться’; greiβen ‘понимать’; schmatzen 
‘разговаривать’ и др. 

3. предлоги и наречия: aussi ‘наружу’; 
dengg ‘лево’; rechd ‘право’; fiere‘впереди’; 
owe ‘вниз’; zrugg ‘назад’; iwa ‘над’; nem ‘ря-
дом’; adiam ‘иногда’; freile ‘конечно’ и др.   

I I I .  С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  о с о -
б е н н о с т и .  австрийский обиходно-разго- 
ворный язык отличается особенностями в об-
ласти словообразования. Так, из суффиксов, 
отсутствующих в немецком литературном 
языке, наиболее продуктивны -(e)l, -erl. Ср.: 
Aaferl ‘бабушка’; Banscherl ‘теленок’; Bläschl 
‘язык’; Buzerl ‘маленький ребенок’; Engerl 
‘ангел’; Glasl ‘стакан’; Katzerl (Mutscherl) 
‘кошка (кошечка)’; Madl ‘девушка’; Schwam-
merl ‘гриб’ и др. 

Характеризуя особенности австрийского 
обиходно-разговорного языка, отметим, что 

итак, приведенный выше языковой мате-
риал позволяет утверждать, что совокупность 
упомянутых релевантных черт немецкого ли-
тературного языка австрии на всех его уров-
нях образует сущность понятия «австрийский 
немецкий».

австрийский обиходно-разговорный 
язык (österreichische Umgangssprache). В со-
временной лингвистической литературе су- 
ществуют различные точки зрения относи-
тельно дефиниции понятия «обиходно-разго- 
ворный язык» (или «обиходно-разговорные 
формы языка»).

а.и. домашнев характеризует австрий-
ский обиходно-разговорный язык как проме-
жуточный слой, возникший вследствие взаи-
модействия литературного языка с местными 
диалектами и отличающийся следующим ие-
рархическим построением: 

– местный обиходно-разговорный язык 
(или полудиалект); 

– областной (территориальный) обиходно-
разговорный язык; 

– литературный обиходный язык, или оби- 
ходно-разговорный язык «образованных» [6, 
с. 483].    

С точки зрения л.б. Копчук, характер оби-
ходно-разговорного языка определяется од-
новременно региональными, социальными и 
ситуационными факторами, которые связа-
ны друг с другом и дополняют друг друга [8,  
с. 107]. В работе л.и. антроповой обиходно-
разговорный язык понимается не как откло-
нение от кодифицированной нормы, а как со-
циолингвистическая разновидность немецко-
го языка в австрии со своими собственными 
языковыми особенностями, обусловленными 
коммуникативной сферой общения и типич-
ными речевыми ситуациями, в которых уча-
ствует в повседневной жизни австрийский но-
ситель немецкого кодифицированного литера-
турного языка [3, с. 27].

принимая во внимание приведенные вы- 
ше точки зрения, мы отмечаем, что вопрос о 
дефиниции обиходно-разговорного языка, ко-
торый, по сути, представляет собой в австрии 
иерархически структурированное образова-
ние, являющееся своеобразной промежуточ-
ной ступенью между литературным языком и 
диалектами, относится к числу нерешенных в 
лингвистике, по нему продолжают вести науч-
ные дискуссии.

рассмотрим основные особенности, отли-
чающие австрийский обиходно-разговорный 
язык.
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женствовать’; wöllen ‘хотеть’; 3) произне-
сение вокализированного [ɖ] на конце су-
ществительных как [o:]: Haiso ‘дома’, Prui-
do ‘брат’.

для верхнеалеманнского диалекта Фо-
рарльберга в области вокализма характерно 
присутствие долгих гласных в корнях слов. 
например, Biira ‘груша’; bliiba ‘оставаться’; 
duur ‘через’; Käär ‘подвал’; а также произне-
сение долгого [a:] в конечном звуке слова (düt-
ta ‘указывать’; irgra ‘злиться’; füüla ‘чувст-
вовать’). 

рассматривая языковую ситуацию в авст- 
рии как совокупность взаимодействующих 
между собой форм существования немецкого 
языка, считаем необходимым отметить слож-
ность дефиниции понятия «диалект».

выводы. Существование языковой ситуа-
ции в австрии предопределяется многими фак-
торами: лингвистическими, культурными, ге-
ографическими, экономическими и др. Спец-
ифика языковой ситуации в данной немецко- 
язычной стране заключается в существовании 
иерархической системы форм существования 
немецкого языка, включающей литературный 
язык, обиходно-разговорные формы, диалек-
ты. В этой системе литературный язык, обла-
дающий собственно австрийскими языковыми 
особенностями (фонетическими, лексически-
ми, грамматическими и др.), занимает особое 
положение, воплощая языковое единство ав-
стрийской нации.  

Обиходно-разговорные формы языка, ко-
торые известны в германистике под названи-
ем Umgangssprache, являются сложной мно-
гоаспектной разновидностью немецкого язы-
ка в австрии. Они характеризуются собствен-
ными фонетическими, лексическими и слово-
образовательными особенностями; образуют 
промежуточный слой между литературным 
языком и австрийскими диалектами, а также 
оказывают влияние на данные формы суще-
ствования немецкого языка на всех языковых  
уровнях.

австрийские диалекты обладают опреде-
ленными языковыми особенностями – как тер-
риториальными (область распространения), 
так и социальными (диалекты используют-
ся в определенных ситуациях общения и не-
редко обслуживают социально детерминиро-
ванную часть общества) признаками; являют-
ся неотъемлемой частью языковой ситуации 
австрии, взаимодействуя с немецким лите-
ратурным языком и австрийскими обиходно-
разговорными формами.

он оказывает влияние и на местные диалек-
ты, и на литературный язык. Этот процесс не-
разрывно связан с образованием новых язы-
ковых вариантов, имеющих часто диалект-
ное происхождение и входящих в состав не-
мецкого литературного языка в австрии по-
средством обиходно-разговорных форм. Та-
кие лексемы, как Alzerl ‘небольшое количе-
ство чего-л.’; bärig ‘великолепный’; Beiwa-
gerl ‘практикант’; derpacken ‘создавать’; De-
ixl ‘черт; дьявол’; Eiskasten ‘холодильник’; 
Hackler ‘рабочий’ и др., используемые в ли-
тературном языке, пополнили его словарный 
состав через посредничество обиходно-раз- 
говорного языка. 

австрийские диалекты (österreichische 
Mundarten). В германистике (труды а.и. до-
машнева, В.М. Жирмунского, н.и. Филиче-
вой, п. Визингера и др.) актуальна точка зре-
ния, в соответствии с которой диалекты, суще-
ствующие на территории баварии и австрии, 
рассматриваются как баварско-австрийские. 
данные диалекты распадаются на следующие 
группы: севернобаварские (территория немец-
кой федеральной земли бавария); среднеав-
стрийские (диалекты Вены, нижней и Верх-
ней австрии, бургенланда, зальцбурга); юж-
ноавстрийские (диалекты Каринтии, Шти-
рии, южного зальцбурга, Тироля). диалект ав-
стрийской федеральной земли Форарльберг 
относится к верхнеалеманнским диалектам и 
по своим языковым особенностям ближе к ди-
алектной системе немецкоязычной Швейца-
рии, чем к баварско-австрийским диалектам.

рассмотрим основные языковые особен-
ности диалектов австрии. для среднеавстрий-
ских диалектов характерны: 1) различные типы 
дифтонгизации: u > ue, ua: Bua ‘мальчик’, 
Buach ‘книга’, Buag ‘крепость’; a > ao, ǫa; 
o > ǫu; e > äi; ū > ia, ea: dao ‘тут’, Brǫud 
‘хлеб’, Gäit ‘деньги’, läisa ‘читать’, Bleame 
‘цветок’; 2) огласовка личных местоимений 
i ‘я’, mia ‘мне’; ina ‘им’; 3) переход гласно-
го [a] в [о] в корне слова: wos ‘что’, do ‘тут’; 
3) редукция префикса ge- у существитель-
ных и глаголов в Partizip II: Gschefd ‘магазин’; 
g’habt ‘Partizip II от гл. haben’; gfoin ‘Partizip II 
от гл. fallen’; gfundn ‘Partizip II от гл. finden’.

В области вокализма южноавстрийских 
диалектов присутствуют определенные ха-
рактерные особенности: 1) наличие перебоя  
[k] > [kx] в начале слова: Kxkind ‘ребенок’, 
Kxopf ‘голова’; kxluǝg ‘умный’; khrounkch 
‘больной’; 2) приобретение умлаута неко-
торыми модальными глаголами: söllen ‘дол-
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моделях словообразования, классифицирую-
щих лиц по профессиональной принадлежно-
сти в русском и китайском языках. исследо-
вание языковых систем словообразовательных 
средств (так называемых словообразователь-
ных полей и типов их взаимодействия с произ-
водящей основой) имеет прикладное значение 
в лингводидактике. умение студентов воспри-
нимать прагматическую информацию посред-
ством сравнительного анализа языковых мор-
фологических сегментов «способствует фор-
мированию активной языковой позиции ино-
странного обучающегося, поскольку помогает 
ему приобретать опыт лингвистического по-
иска, отбора и когнитивного анализа получен-
ных знаний для отображения коммуникатив-
ных интенций» [1, с. 28–32].

задачами нашего исследования предопре- 
делено изучение в большей степени морфоло-
гического способа (в русском языке) и лекси- 
ко-морфологического (в китайском языке), т. е. 
способа образования слов, обозначающих дея-
теля, при помощи морфем. 

Фундаментом системы словообразова-
тельных средств в русском языке, предназна-
ченных для обозначения лиц по профессии, а 
также деятеля, как известно, являются следую-
щие суффиксальные модели.

1. глагольная основа + суффиксы: -тель, 
-ник, -еник, -ик; -щик, -чик, -льщик; -ец, -нец; 
-атор / -итор; -ор (-ёр,-ер); -ант / -ент; -к(а); 
-я; -ул(я); -ш(а) / -уш(а); -ун (-юн); -ок; -ак; 
-арь;- аль; -атай; -ниц(а); -льниц(а); -ень; -ух; 
-ат; -а / р; -ц(а); -аш; -ырь; -ч(ий); -ир; -ья; 
-ык; -уг(а); -ыг(а); -енка; -лец и др. С помощью 
указанных словообразовательных суффиксов 
происходит формирование наименований дей-
ствующих лиц типа преподавать – преподава-
тель, водить – водитель, проводить – про-
водник, проповедовать – проповедник, гру-
зить – грузчик, летать – летчик, продавать –  
продавец, петь – певец, организовать – орга-
низатор, контролировать – контролёр, дуб- 
лировать – дублер, тренировать – тренер, ра-
ботать – рабочий, пахать – пахарь, сватать – 
сваха, пасти – пастух, командовать – коман-
дир, судить – судья и т. д. [4, с. 171–206].

понятийная сущность данных суффиксаль-
ных моделей может быть сведена к следующей 
формулировке: «человек, который выполняет» 
соответствующее действие (возможно, с не-
обходимостью контекстного разъяснения ме-
ста выполнения действия, времени, взаимо-
действия лица с кем-либо). например: препо- 

О.Е. зАхАрЧУк, М.в. ЕрЕЩЕнкО,  
О.в. никОлЕнкО
(ростов-на-дону)

СущЕСтвИтЕЛьныЕ  
СО знаЧЕнИЕм ЛИца  
ПО ПрОФЕССИИ в руССКОм  
И КИтайСКОм языКах: 
ОбуЧЕнИЕ СПОСОбам 
ПрЕДСтавЛЕнИя 
СЛОвООбразОватЕЛьных 
мОДЕЛЕй в КурСЕ рКИ

Исследуются суффиксальные способы пред-
ставления словообразовательных моделей, 
обозначающих деятеля и лиц по профессии, 
в русском и китайском языках. Структурно-
семантические особенности словообразова-
тельной парадигмы проецируются на учебно-
коммуникативную область курса РКИ для ки-
тайских студентов, изучающих русский язык. 
С опорой на понятийную сущность суффик-
сальных существительных, обозначающих ли- 
цо по профессиональной принадлежности, ана- 
лизируется общее и идиосинкретичное в сло-
вообразовательных моделях. 

Ключевые слова: словообразовательные моде-
ли, суффиксальные существительные со зна-
чением деятеля, китайские полусуффиксы со 
значением лица, способы представления суф-
фиксов в курсе РКИ.

Словообразовательные модели, обозна-
чающие лиц по профессии, а более широко – 
деятеля, являются прагматически значимыми 
в практике обучения иностранных студентов 
русскому языку на начальном этапе. исследо-
вание восприятия китайскими студентами сло-
вообразовательных средств, с помощью кото-
рых формируется парадигма русского язы-
ка соответствующих наименований лиц, про-
фессий, но уже с привлечением примеров и со- 
поставлением словообразовательных средств 
этой же понятийной категории в морфологи-
ческой системе современного китайского язы-
ка, на продвинутом (магистерском) этапе об-
учения русскому языку позволяет расширить 
объем предлагаемой языковой информации и 
получить лингвистический «инвентарь» для 
определения слов, находящихся в мотиваци-
онных отношениях непосредственного или 
опосредованного типа.

Целью данной статьи является попытка 
установления общего и идиосинкретичного в 
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фиксальные слова, невелик. Словосложение 
является одним из самых древних способов 
словообразования, причем он характерен и 
для русского языка, и для китайского. поэтому 
словообразование в китайском языке в боль-
шей степени тяготеет к лексикологии, нежели 
к грамматике.

полуаффиксация имеет большое значение 
в словообразовательной системе современно-
го китайского языка. Она обладает весомы-
ми потенциальными возможностями. В сфере 
влияния полуаффиксации находится множе-
ство морфем. Так, широко используется в сло-
вообразовательной системе китайского языка 
полусуффикс 员 yuán (юань). С его помощью 
образованы лексические единицы, принадле-
жащие к категории существительного, кото-
рые обозначают лиц, занятых той или иной де-
ятельностью. полусуффикс 员 yuán прагма-
тически соотносится с корневой морфемой 员
yuán – «человек, который работает или учит-
ся»: 学员 xuéyuán – слушатель, курсант; 教
员 jiàoyuán – преподаватель, педагог; 运动员
yùndòngyuán – спортсмен; 官员 guānyuán – 
чиновники, официальные лица; 海员 hǎiyuán – 
моряк; 战斗员 zhàndòuyuán – боец, солдат. 

итак, морфема 员 yuan (юань) предпола-
гает обозначение лица как профессионально-
го работника, или человека, обслуживающего 
кого-нибудь, или же деятеля, имеющего опре-
деленную профессию. Вместе с глагольной 
лексемой она указывает на профессиональный 
аспект действующего лица: 教 jiao – учить, 
教员 jiaoyuan – учитель; 管理 guanli – управ-
лять, 管理员 guanliyuan – управляющий; 研
究 yanjiu – исследовать, 研究员 yanjiuyuan –
исследователь; 营业 yingye – продавать, 营
业员 yingyeyuan – продавец; 采购 caigou – за-
купать, 采购员 caigouyuan – закупщик; 值班 
zhiban – дежурить, 值班员 zhibanyuan – де-
журный; 推销 tuixiao – реализовывать, сбы-
вать, 推销员 tuixiaoyuan – коммивояжер; 摄
影 sheying – фотографировать, 摄影员 shey-
ingyuan – фотограф; 教练 jiaolian – трениро-
вать, 教练员 jiaolianyuan – тренер; 侦查 zhen-
cha – разведывать, 侦查员 zhenchayuan – раз-
ведчик; 服务 fuwu – обслуживать, 服务员 fu-
wuyuan – обслуживающий (персонал).

для обозначения рабочих профессий упо-
требляется лексема 工 gong (гон): 修理 xiuli – 
ремонтировать, 修理工 xiuligong – ремонт-
ник; 安装 anzhuang – монтировать, 安装工
anzhuanggong – монтажник; 建筑 jian zhu – 
строить, 建筑工 jian zhu gong – строитель; 装
卸 zhuangxie – грузить, 装卸工 zhuangxiegong –
грузчик; 清扫 qing sao – убирать, 清扫工 qing-
saogong – уборщик.

даватель – тот, кто преподает; рабочий – тот, 
кто работает (на заводе, фабрике, комбинате).

2. Основа существительного + суффик-
сы: -щик; -чик; -ник; -арь; -ист; -ач; -ик; -ер /
ёр и др. например: камень – каменщик, бара-
бан – барабанщик, газета – газетчик, двор – 
дворник, библиотека – библиотекарь, апте-
ка – аптекарь, журнал – журналист, фут-
бол – футболист, такси – таксист, пиани-
но – пианист, скрипка – скрипач, химия – хи-
мик, дизайн – дизайнер, лифт – лифтёр и т. д. 
Эти модели также могут обозначать место 
профессиональной деятельности указанного 
лица (двор, библиотека и др.) либо указывать 
на взаимосвязь с определенным компонентом 
(орудием труда), относящимся к данной об- 
ласти (камень, мяч – переводное понятие, 
пианино, скрипка и т. д.).

В процессе формирования у китайско-
го студента коммуникативной компетенции, 
отражающей прагматическую установку на 
усвоение словообразовательных суффиксов, 
на начальном этапе в курсе изучения русско-
го языка как иностранного можно предложить 
тренировочные задания по следующему типу:

заменить словосочетание одним словом, обо-
значающим деятеля (от производящей основы с по-
мощью суффикса): музыкант, играющий на скрип-
ке / трубе; тот, кто строит дома; человек, кото-
рый работает в библиотеке / во дворе; тот, кто 
играет в футбол / баскетбол / теннис / волейбол; 
тот, кто катается на лыжах / велосипеде; чело-
век, занимающийся химией / физикой / программи-
рованием и т. д.

дополнительно следует включать упраж-
нения, закрепляющие способы представления 
словообразовательных моделей для обозначе-
ния лиц.

заменить словосочетание одним словом, обо-
значающим лицо: житель Москвы / Ростова / Во-
ронежа; тот, кто любит шутить / мечтать / 
фантазировать; светловолосая / темноволосая 
женщина; смелый / трусливый / веселый человек; 
участник игры и т. д.

Создание новых слов и в русском, и в 
китайском языке осуществляется с помощью 
различных продуктивных способов словооб- 
разования, как то: словосложения, аффикса- 
ции, конверсии, аббревиации. Стоит отметить, 
что в словообразовательной системе китай-
ского языка важное место занимают лексико-
семантические группировки сложных слов, 
образуемые способом словосложения, тогда 
как удельный вес морфологического спосо-
ба словообразования, которым создаются аф-
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понентами первого противопоставления явля-
ются лексемы 师 shi – 生 sheng.

师 shi (ши) – 1) мастер, обладающий про-
фессиональными знаниями, дающий знания 
или обучающий определенной технологии;  
2) мастер, обладающий какой-нибудь квали-
фикацией, технологией и специальными зна-
ниями. например: 教 jiao – учить, 教师 jiao-
shi – учитель; 摄影 sheying – фотографиро-
вать, 摄影师 sheyingshi – фотограф; 建筑 jian-
zhu – строить, 建筑师 jianzhushi – строитель; 
检验 jianyan – контролировать, 检验师 jianyan-
shi – контролер; 设计 sheji – конструировать, 
设计师 shejishi – конструктор; 化验 huayan – 
анализировать, 化验 huayanshi – аналитик; 导 
dao – руководить, 导师 daoshi – научный руко-
водитель.

Морфема 生 sheng (шэн) – тот, кто зани-
мается учебой, например: 学 xue – учиться, 
学生 xuesheng – ученик, школьник, студент; 
研究 yanjiu – изучать, 研究生 yanjiusheng – 
магистр; 见习 jianxi – стажироваться, 见习
生 jianxisheng – стажёр; 实习 shixi – практи-
коваться, 实习生 shixisheng – практикант.

противопоставление по роду всех выше-
приведенных имен деятеля в китайском языке 
выражено двумя словами nan (нан) – мужчина 
и nü (нюй) – женщина, которые подобны рус-
ским приставкам и всегда находятся впереди 
слов, обозначающих действующее лицо. на-
пример: 男教师 nanjiaoshi – учитель; 女教师 
nüjiaoshi – учительница; 男学生 nanxuesheng – 
ученик, школьник, студент; 女学生 nü xuesh-
eng – ученица, школьница, студентка; 男作家 
nanzuojia – писатель; 女作家 nü zuojia – пи-
сательница; 男飞行员 nanfeixingyuan – лёт-
чик; 女飞行员 nü feixingyuan – лётчица.

Общение преподавателя русского языка и 
иностранного студента – многоплановая, поли-
функциональная деятельность, формирующа-
яся и развивающаяся в пространстве четырех 
координат: личность, культура, общение, учеб-
ный процесс [2, с. 167; 3, с. 15–19; 6]. Созда-
ние условий для познавательной деятельности 
как со стороны студента, так и со стороны пре-
подавателя открывает возможность для контак-
тов с носителями русского и китайского язы-
ков. В учебном процессе понимание особенно-
стей языковой системы изучаемого иностран-
ного языка позволяет прогнозировать возмож-
ное воздействие различного рода языковых, 
коммуникативных, социально-перцептивных, 
смысловых, интерактивных и других барье-
ров, преодолевать их с целью создания общего 
благоприятного фона учебной деятельности [5,  
с. 307–311; 7, с. 40; 8, с. 130–134]. В частности, 
при объяснении способов представления сло-

Когда речь идет о человеке, занимающем 
достаточно высокое положение в обществе, 
используется морфема 家 jia (цзя), помимо это-
го констатирующая, что деятель может являть-
ся крупным специалистом в какой-нибудь об-
ласти: 教育 jiao уu – воспитывать, обучать, 教
育家 jiaoyujia – педагог – крупный специалист 
в области просвещения; 写 xie – писать, 写作
家 xiezuojia – писатель; 画 hua – рисовать, 画
家 huajia – художник-живописец; 摄影 shey-
ing – фотографировать, 摄影家 sheyingjia – 
фотограф; 飞行 feixing – летать, 飞行家 feix-
ingjia – ас-лётчик; 建筑 jianzhu – строить, 建
筑家 jianzhujia – строитель; 歌唱 gechang –
петь, 歌唱家 gechangjia – певец-вокалист; 
收藏 shoucang – коллекционировать, 收藏家 
shoucangjia – коллекционер.

активно используемый в словообразова- 
нии полусуффикс 手 shŏu (шоу) образует ряд
существительных, обозначающих лиц различ- 
ных профессий, в том числе тех, кто является 
«специалистом высокого класса», т. е. достиг 
высокого профессионального уровня. Эта сло- 
вообразовательная морфема соотносится с 
корнем 手 shŏu – «рука»: 帮手 bāngshŏu – по-
мощник, подручный; 对手 dùishŏu – партнер; 
水手 shuǐshŏu – матрос; 歌手 gēshŏu – певец; 
能手 néngshŏu – мастер, умелец, виртуоз; 好
手hǎoshŏu – мастер, мастак; 多面手 duōmiàn-
shŏu – мастер-универсал, мастер на все руки.

полусуффикс 者 zhe (чжэ) может исполь-
зоваться как для словообразования существи- 
тельных, обозначающих отрицательного де- 
ятеля (抢劫者 qiangjiezhe – грабитель; 杀人
者 sharenzhe – убийца; 强暴者 qiangbaozhe –
насильник; 侵略者 qinluezhe – агрессор и др.),
так и для обозначения лица, имеющего «по- 
нятийную нейтральность» (作 zuo – писать, 
作者 zuozhe – автор; 读 du – читать, 读者 du-
zhe – читатель; 行 xing – идти, 行者 xingzhe – 
пешеход; 钓鱼 diaoyu – ловить, 钓鱼者 diaoyu-
zhe – рыболов; 教育 jiaoyu – воспитывать, 教
育者 jiaoyuzhe – воспитатель.

полусуффикс 人 ren (жэн) используется 
при словообразовании существительных, обо- 
значающих деятеля ранее традиционно рас- 
пространенных профессий: 领路 linglu – про-
водить, 领路人 lingluren – проводник; 猎 lie –
охотиться, 猎人 lieren – охотник; 工 gong – 
работать, 工人 gongren – рабочий; 商 shang – 
торговать, 商人 shangren – торговец.

наряду с общими обозначениями лиц в 
лексической системе китайского языка суще-
ствуют обозначения, в которых имеет место 
противопоставление (активно действующее 
лицо / лицо, на которое направлено действие, 
а также оппозиция мужчина / женщина). Экс-
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вообразовательной модели обозначения лиц 
по профессии следует учитывать универсаль-
ность производного характера лексических 
единиц – обозначений имен деятеля в китай-
ском и русском языках. Если в современном 
китайском языке, как и в русском, производя-
щими базами для наименования лиц по про-
фессии, деятеля, выступают глагольные лексе-
мы, то значение действующего лица передает-
ся чаще не с помощью определенных суффик-
сов, а путем использования единиц, составля-
ющих категорию «человек» в коннотативном 
лингвопространстве. указанные лексемы об-
ладают ориентированной семантикой и упо-
требляются в разных ситуациях. Выбор присо-
единяемой к глаголу единицы не определяется 
морфологическими и стилистическими факто-
рами, как это имеет место в современном рус-
ском языке, а основывается на функциониро-
вании сферы, направленности и оценке значи-
мости соответствующего вида деятельности.
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учения специалистов различных областей на-
учного знания. В последние годы в развитии 
современной урбанистики, как справедливо 
отмечает С.С. аванесов, «все более очевидной 
становится исследовательская тенденция, на-
правленная на комплексное изучение города 
как культурно-коммуникативного пространст- 
ва» [1, с. 10]. город как особая информаци-
онная среда, открытое коммуникативное про-
странство, служащее площадкой для взаимо-
действия большого количества людей, вбира-
ет в себя множество дискурсов, которые, пере-
секаясь между собой, формируют язык города.

интерес к изучению языка современного 
города спровоцировал появление нового на-
правления лингвистических исследований – 
медиаурбанистики, исследующей различные 
аспекты человеческой коммуникации в город-
ской среде. настоящая статья, написанная в 
рамках проекта рФФи «язык большого горо-
да: медиаурбанистический дискурс в россии и 
Кнр», который предполагает всестороннее ис-
следование коммуникативного пространства 
современного китайского города, посвящена 
изучению текстов китайской наружной соци-
альной рекламы как неотъемлемой составляю-
щей медиаурбанистического дискурса. 

предполагается, что медиаурбанистиче- 
ский дискурс формируется под влиянием двух 
разнонаправленных процессов – коммуника-
ции «сверху», т. е. от руководства страны и 
официальных СМи, и «снизу», т. е. от иници-
ативных индивидуумов и социальных групп. 
Социальная реклама является ярким приме-
ром потока коммуникации «сверху».   

Термин гуни гуангао (公益广告), который 
используется в Китае для обозначения соци-
альной рекламы, можно дословно перевести 
как «реклама общественных интересов». Сре-
ди многочисленных определений этого поня-
тия классическим считается определение гао 
пина, автора первой книги о социальной ре-
кламе в Китае: «социальная реклама – это не-
коммерческая реклама, обслуживающая обще-
ственные интересы, распространяющая какие-
либо общественно полезные идеи с помощью 
высказываний рекомендательного, наставля-
ющего либо предостерегающего характера и 
способствующая строительству социалисти-
ческой духовной цивилизации» [18, с. 11]. бо-
лее подробное определение этому виду мас-
совой коммуникации дал пань Цзэхун: «Со-
циальная реклама – это реклама, ориентиро-
ванная на широкую общественность, направ-
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ных объявлений не должно быть меньше 3% 
от количества коммерческих рекламных объ-
явлений [15, с. 16]. 

Социальная реклама в Кнр является дей-
ственным инструментом ценностных и идейных 
трансляций от государства обществу. В доку-
менте «руководящие рекомендации по стиму-
лированию развития рекламной отрасли», из-
данном государственным промышленно-тор- 
говым административным управлением Кнр 
в 2008 г., социальная реклама рассматривает-
ся как важное средство распространения соци-
алистической духовной культуры [20]. О зна-
чимой роли социальной рекламы в популяри-
зации государственной политики, пропаганде 
идей Коммунистической партии Китая, рас-
пространении информации о законоположе-
ниях и способствовании «строительству соци-
алистической духовной цивилизации» говорят 
и китайские ученые-социологи [21, с. 127; 23, 
с. 212; 16, с. 75]. гао лихуа и лэй лэй, рассма-
тривая модель функционирования социальной 
рекламы в Кнр, характеризуют ее как «управ-
ляемую правительством» (政府主导型模式) и 
определяют правительство страны как «ини-
циатора и вдохновителя, который  направляет, 
поддерживает и стимулирует развитие соци-
альной рекламы» [17, с. 85]. В настоящей ста-
тье мы будем рассматривать именно тот пласт 
социальной рекламы, которую в отечествен-
ной науке определяют как «государственную 
рекламу», т. е. рекламу от лица государства, 
которая имеет своей целью развитие экономи-
ческого и человеческого потенциала на благо 
нации и государства, способствует формиро-
ванию благоприятного имиджа власти (госу-
дарства) в обществе, нацелена на продвиже-
ние стратегических и приоритетных идей го-
сударственной политики, идей, связанных с 
интересами государства в сфере деятельности 
конкретных государственных институтов [5, 
с. 126; 6, с. 35]. Социальная реклама, акценти-
рующая внимание на ценностях государствен-
ной политики, присутствует в Кнр в виде ре-
кламы в прессе и интернете, радио- и телере-
кламы, а также наружной рекламы. Особый 
интерес в контексте нашего исследования вы-
зывает наружная социальная реклама (户外公
益广告), представленная в Китае в основном 
в виде крупногабаритных плакатов, баннеров 
и растяжек, поскольку она является не толь-
ко органичной частью городского информаци-
онного пространства, но и одним из основных 
визуальных факторов, определяющих облик 
города, а визуальная среда окружающего про-
странства неизбежно влияет на сознание лю-

ленная против актуальных социальных поро-
ков и вредных привычек, которая в короткой, 
доступной форме и при помощи оригиналь-
ных выразительных приемов привлекает об-
щественный интерес к определенной пробле-
ме, дает полезные наставления и рекоменда-
ции, формирует новые социальные установки, 
влияет на общественное мнение,  приводит об-
щественное поведение в соответствие с опре-
деленными нормами, целью которой является 
защита общественной морали и нормального 
функционирования системы, а также достиже-
ние устойчивого развития общества в гармо-
нии между человеком и природой» [22, с. 4]. 
Вполне исчерпывающее представление о том, 
что понимается в Кнр под термином гуни гу-
ангао, дает нам определение этого явления, 
приводимое во Временных положениях о раз-
витии социальной рекламы и управлении ею 
(公益广告促进和管理暂行办法): «Социальная 
реклама – это некоммерческая реклама, кото-
рая направлена на распространение основных 
социалистических ценностей, пропагандирует 
нормы позитивной морали, способствует фор-
мированию у граждан высококультурных ка-
честв и повышению уровня цивилизованно-
сти общества, защищает и отстаивает государ-
ственные и общественные интересы» [19]. Вре-
менные положения были разработаны госу-
дарственным промышленно-торговым адми- 
нистративным управлением совместно с дру-
гими центральными ведомствами в 2016 г. и в 
настоящее время являются основным офици-
альным документом, регламентирующим дея-
тельность в сфере социальной рекламы в Кнр.  

историю социальной рекламы в Китае 
нельзя назвать долгой. В нынешнем ее пони-
мании она впервые появилась в 80-е гг. ХХ в. 
[24, с. 36]. Однако благодаря активной госу-
дарственной поддержке социальная реклама 
в Кнр получила стремительное развитие. Об-
новленный закон Кнр «О рекламе» в редак-
ции 2015 г., который является базовым нор-
мативным актом, регулирующим правоотно-
шения в сфере рекламы, обязывает всех ре-
кламодателей размещать социальную рекламу 
(ст. 74) [25], а частота публикаций социаль-
ной рекламы была определена еще в 2003 г.  
в циркуляре, принятом Отделом пропаганды 
ЦК КпК и рядом государственных ведомств 
(в том числе государственным промышленно-
торговым административным управлением 
и государственным управлением по делам 
прессы и печати Китая), который устанавли-
вал, что во всех СМи Китая, включая сайты 
интернета, количество социальных реклам-
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Таким образом, для того чтобы наладить 
демографическую ситуацию в стране, одной 
официальной отмены запрета на повторные 
рождения оказалось недостаточно. Как отме-
чает Ван Е, «недостаточно просто разрешить 
то, что долгое время запрещалось», «требу-
ется специальная государственная пропаган-
да двухдетности» [4, с. 93]. Такая пропаганда 
осуществляется в том числе и посредством на-
ружной социальной рекламы, тексты которой 
гласят: 二孩时代 (Эпоха двухдетности); 和谐
社会 全面二胎 (Гармоничное общество, то-
тальная двухдетность); 国家提倡二胎 (Госу-
дарство ратует за двухдетность). В приве-
денных примерах используется презентатив-
ная дискурсивная стратегия, направленная на 
информирование или напоминание о рекла-
мируемом продукте, на формирование в об-
щественном сознании его позитивного обра-
за. под дискурсивной стратегией мы понима-
ем заранее запланированный и реализуемый в 
ходе коммуникативного акта особый способ 
выстраивания дискурса с использованием со-
ответствующих вербальных и невербальных 
ресурсов для достижения определенной ком-
муникативной цели. по нашим наблюдени-
ям, в рекламе, пропагандирующей новую де-
мографическую политику, чаще всего исполь-
зуется дискурсивная стратегия побуждения, 
предполагающая очевидный посыл к соверше-
нию действия, например: 两个娃娃好，全面
实行二胎政策 (Два ребенка – это хорошо, все 
вместе осуществим политику «одна семья – 
два ребенка»). при этом нередко задействует-
ся тактика аргументирования, где в качестве 
аргумента могут выступать как обществен-
ные, так и личные интересы. Так, некоторые 
тексты рекламных сообщений апеллируют к 
общегражданским чувствам реципиентов, от-
мечая важность новой политики для развития 
страны: 实施全面二孩政策，促进人口均衡发
展 (Претворим в жизнь политику «одна се-
мья – два ребенка», поспособствуем гармо-
ничному демографическому развитию). дру-
гие обращаются к личной заинтересованно-
сти: 全面两孩政策好，家里热闹好养老 (Хо-
роша политика «одна семья – два ребенка», 
большая семья – хорошая поддержка в ста-
рости); 男孩女孩都是宝，再生一个凑成好 (И 
сын, и дочь – это богатство, роди еще одного 
для полного счастья). 

языковая политика. языковая политика 
Кнр нашла свое воплощение в широком рас-
пространении социальной рекламы, призы-
вающей граждан использовать общегосудар-
ственный язык путунхуа. Официальный спи-

дей. изучение совокупного контента наруж-
ной социальной рекламы, с помощью которой 
государство информационно поддерживает ре- 
ализуемые управленческие решения, позво-
лило нам определить некоторые направления 
социальной политики, которые власти стра-
ны считают наиболее значимыми, актуальны-
ми, требующими привлечения общественного 
внимания. 

Демографическая политика. В конце 
2015 г. в Китае было принято решение о пол-
ной отмене демографической политики «од- 
на семья – один ребенок», проводимой более  
35 лет, которая позволила создать благопри-
ятные демографические условия для быстро-
го экономического развития в годы реформ, но 
вместе с тем привела к серьезной диспропор-
ции в возрастной и половой структуре насе-
ления [10, с. 22]. Сокращение доли населения 
трудоспособного возраста и гендерный дисба-
ланс в настоящее время стали серьезным пре-
пятствием на пути дальнейшего хозяйственно-
го развития страны. С 1 января 2016 г. нача-
лась реализация новой политики «одна семья –  
два ребенка» (全面二孩政策), главным объек-
том которой стали жители городов, поскольку 
жителям деревень при соблюдении ряда усло-
вий и раньше было позволено иметь двоих де-
тей. Однако резкого ускорения темпов роста 
населения не произошло. и хотя, по данным 
национального бюро статистики Кнр, рож-
даемость за 2016 г., первый год «разрешен-
ной двухдетности», выросла на 7,9% по срав-
нению с 2015 г., принципиально это «демогра-
фический портрет» Китая не меняет  [4, с. 87].

результаты многочисленных социологи-
ческих опросов говорят о том, что большин-
ство китайских городских семей не хотят за-
водить второго ребенка. В китайских семьях, 
особенно городских, фактически сформирова-
лась «культура однодетности», определенная 
модель репродуктивного поведения, при кото-
рой выбор в пользу рождения даже единствен-
ного ребенка делается только при уверенно-
сти в том, что и ему, и родителям будет обес- 
печен высокий уровень жизни. Кроме того, в 
Китае наблюдается рост количества семейных 
пар динкэ (丁克), сознательно отказывающих-
ся от рождения детей. Китайское слово дин-
кэ является фонетической калькой от англо-
язычной аббревиатуры DINK, которая рас-
шифровывается как double incomes no kids – 
двойной доход без детей. Согласно данным 
социологических опросов, 98% семей динкэ 
живут в больших городах Китая, а в пекине 
и Шанхае они составляют 10% всех семейных 
пар репродуктивного возраста [11, с. 60]. 
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Свидетельством значимости языкового 
вопроса служат многочисленные плакаты с 
призывами использовать для общения норма-
тивный язык путунхуа, например: 说好普通
话，迈进新时代 (Говори на путунхуа, всту-
пай в новую эру); 讲好普通话，朋友遍天下 
(Говори на путунхуа и друзья будут во всей 
Поднебесной); 说好普通话，走遍神州都不怕
(Если хорошо говоришь на путунхуа, нестраш-
но обойти весь Китай). В текстах китайской 
социальной рекламы владение путунхуа и его 
использование в повседневном общении часто 
представляются как необходимая составляю-
щая образа цивилизованного человека: 说普通
话，写规范字，用文明语，做文明人 (Гово-
ри на путунхуа, пиши стандартизированны-
ми иероглифами, используй культурную речь, 
будь цивилизованным человеком). В некото-
рых рекламных текстах путунхуа представлен 
как инструмент, обеспечивающий государст- 
венное единство, например: 大力推广普通
话，增强中华民族凝聚力 (Всеми силами рас-
пространяй путунхуа, укрепляй сплоченность 
китайского народа), причем нередко для это-
го используется метафорический образ моста: 
普通话——13亿颗心与心之间的桥梁 (Путун-
хуа – мост между 1 миллиардом 300 милли-
онами сердец); 普通话——人类沟通的桥梁
(Путунхуа – мост, соединяющий людей). упо-
минается и национальное многообразие, на 
фоне которого владение государственным 
языком является необходимостью, например:  
56个民族56朵花，56种语言汇成一句话：请说
普通话 (56 национальностей, словно 56 цвет-
ков, 56 языков сливаются в одну фразу: «По-
жалуйста, говори на путунхуа»). Как можем 
видеть из приведенных примеров, основными 
дискурсивными стратегиями, встречающими-
ся в рекламе, пропагандирующей использова-
ние путунхуа, как и в случае с рекламой демо-
графической политики, являются презентатив-
ная стратегия и стратегия побуждения.

антикоррупционная политика. Высо-
кий уровень коррупции практически на всех 
уровнях власти остается одной из наиболее се-
рьезных проблем, стоящих перед китайским 
обществом на современном этапе [13, с. 307], 
поэтому борьба с коррупцией в настоящее вре-
мя является стратегической задачей китайско-
го партийного и государственного руководст- 
ва. начало широкомасштабной общенацио-
нальной кампании по борьбе с коррупцией 
было положено на XVIII съезде КпК в ноябре 
2012 г. и обусловлено приходом к власти ру-
ководителя пятого поколения – Си Цзиньпи-
на [14, с. 70]. активизировалась антикорруп-

сок народов в Кнр насчитывает 56 этносов: 
численно доминирующая народность хань и  
55 национальных меньшинств. полиэтниче-
ский и мультикультурный состав населения 
Китая непосредственно повлиял на особен-
ности его языкового устройства: общее число 
языков, используемых на территории Кнр, по 
разным данным, варьируется от 80 до 300, а 
собственно ханьский (китайский) язык, в со-
ответствии с основной классификацией, вклю-
чает в себя 10 диалектов, при этом диалектная 
группа гуаньхуа охватывает около 70% всей 
территории Кнр, и наибольшее число носи-
телей языка среди китаеязычных граждан [8, 
с. 11–12]. по подсчетам на основе данных пе-
реписи населения 2010 г., китайские диалек-
ты остаются родными для 1 млрд 100 млн чел. 
из общего числа 1 млрд 280 млн говорящих 
на китайском языке [7, с. 140]. С учетом та-
кой сложной языковой ситуации значитель-
ное внимание правительство страны уделя-
ет вопросам языкового планирования, направ-
ленного на поддержание стабильности в госу-
дарстве, сохранение его территориальной це-
лостности в условиях многонациональности 
населения. Основным приоритетом современ-
ной языковой политики Кнр является стрем-
ление к гармонизации языкового сообщества 
страны. 

Как отмечает в своем диссертационном ис-
следовании М.я. Каплунова, в XXI в. масшта-
бы языковой политики в Кнр приняли небы-
валый размах, о чем свидетельствует сложная 
структура государственных органов, вовле-
ченных в реализацию этого направления госу-
дарственной политики, ежегодные аналитиче-
ские отчеты и другие материалы о языковой 
ситуации в Кнр. принятие закона об общего-
сударственном языке и письменности (中华人
民共和国国家通用语言文字法) от 2001 г. сви-
детельствует о необходимости осуществления 
официального контроля за процессом распро-
странения путунхуа и стандартизованных ие-
роглифов. Важным показателем языковой по-
литики Кнр является долгосрочный план раз-
вития и реформ в отношении государственно-
го языка и письменности на 2012–2020 гг. (国 
家 中 长 期 语 言 文 字 事 业 改 革 和 发 展 规 
划 纲 要 2012–2020), подразумевающий «по-
ощрение и регулирование использования на-
ционального общего языка, который базиру-
ется на общем построении социализма с ки-
тайской спецификой»; дальнейшее осущест-
вление стандартизации языка; гармоничное 
развитие языка и снижение остроты языковых 
конфликтов [8, с. 15].
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钱诚可贵，生命价更贵 (Ценность денег дей-
ствительно высока, но цена жизни выше); 贪
心一起 就是牢狱的开始 (Жадность – начало 
дороги в тюрьму).

Специфика текстов наружной рекламы как 
креолизованных текстов подразумевает, что 
каждая из реализуемых дискурсивных страте-
гий может быть выражена с помощью как вер-
бальных, так и изобразительных средств пере-
дачи информации. Стратегия запугивания на 
рекламных плакатах рассматриваемой серии 
находит свое воплощение в визуальных об-
разах наручников, тюремной решетки, клет-
ки и т. п. примером такой наружной рекламы 
может служить плакат с изображением пет-
ли для повешения, узел которой держится на 
иероглифе 贪 (алчность), и подписью 死结 
(намертво затянутый узел). Это пример тек-
ста с полной креолизацией, в котором меж-
ду «вербальным и иконическим компонента-
ми устанавливаются синсемантические отно-
шения: вербальный текст полностью зависит 
от изобразительного ряда, и само изображение 
выступает в качестве облигаторного элемента 
текста» [2, с. 127]. В китайской наружной ре-
кламе полная креолизация текста часто дости-
гается с помощью определенной графической 
обработки иероглифического знака, в резуль-
тате которой образуется визуальное единство 
иероглифа и некого изображения. ярким при-
мером такого вида креолизации текста может 

ционная борьба сразу на всех уровнях власти, 
была направлена на «чистку рядов» как среди 
крупных, так и среди мелких чиновников так 
называемая борьба против тигров и мух (打虎
拍蝇), что привело к резкому увеличению ко-
личества резонансных расследований и уго-
ловных дел против должностных лиц. Так, за 
время настоящей антикоррупционной кампа-
нии (с ноября 2012 г.) ревизионные и дисцип-
линарные органы страны всех уровней воз-
будили более 1,1 млн дел о коррупционных 
правонарушениях [14, с. 73–74]. результатив-
ность борьбы с коррупцией в значительной 
степени обусловлена неотвратимостью при-
менения достаточно жесткого антикоррупци-
онного законодательства, в соответствии с ко-
торым за такие преступления, как взяточниче-
ство, может быть применено не только нака-
зание в виде пожизненного лишения свободы, 
но и смертная казнь. 

Следует отметить, что за последние не-
сколько лет удалось добиться определенных 
успехов в сфере противодействия коррупции, 
однако, поскольку проблема в китайском об-
ществе укоренена весьма глубоко, руковод-
ство Кнр продолжает активно вести борьбу 
в этом направлении. Об этом свидетельствует 
и большое количество наружной социальной 
рекламы, которая призвана не только постоян-
но напоминать чиновникам о неотвратимости 
грядущего наказания за взяточничество и ис-
коренить в обществе традицию «одаривания» 
должностных лиц в благодарность за помощь, 
но и сформировать у граждан представление о 
том, какое важное значение в настоящее время 
придается противодействию коррупции в Кнр 
на высшем государственном уровне.  

Как и в случае с популяризацией демогра-
фической и языковой политики, в дискурсе со-
циальной рекламы антикоррупционной тема-
тики используются презентативная стратегия 
и стратегии побуждения, например: 反腐倡
廉。廉洁修身 (Противодействие коррупции 
и поощрение неподкупности. Бескорыстие и 
работа над собой); 贪腐–一根针，刺疼百姓
心 (Коррупция – игла, которая больно прон-
зает сердца простого народа); 保持忠诚的
内心，人民不需要两面派 (Сохрани честное 
сердце, народу не нужны лицемеры). Однако 
более характерной для рекламы этой тематики 
является дискурсивная стратегия запугивания. 
запугивание представляет собой использова-
ние страха в качестве инструмента убежде-
ния с целью изменения установки или поведе-
ния людей [9, с. 111]. О неизбежности гряду-
щего наказания китайским чиновникам напо-
минают такие тексты рекламных плакатов: 金

рис. 1. рекламный плакат антикоррупционной
тематики
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так: 廉与腐：一样的外表，不一样的心 (Кор-
рупция и честность: одинаковые снаружи, 
разные внутри). на другом плакате с надписью 
做一个干净的自己 (Будь чист) представлен 
иероглиф 腐 (коррупция), который после омо-
вения водой превращается в 廉 (честность)  
(рис. 2).

Одной из особенностей антикоррупцион-
ной кампании Си Цзиньпина является ее мо-
рализаторский характер, борьба с так называ-
емыми излишествами, большое значение уде-
ляется формированию у государственных слу-
жащих моральных и нравственных принци-
пов, а также повышению чувства долга и от-
ветственности. на первом плане оказалась 
личная жизнь чиновников, любые обнаруже-
ния проявлений коррумпированности и мо-
ральной нечистоплотности становятся причи-
ной разбирательств по линии партийных дис-
циплинарных комиссий. чиновников обяза-
ли вести скромную, нравственную жизнь, за-
претили приобретать автомобили класса люкс, 
предаваться чревоугодию, изменять женам 
[12, с. 110–111]. Это нашло отражение в на-
ружной рекламе с текстами такого содержа-
ния: 戒酒，戒色，戒贪欲·清心，清正，清
廉明 (Воздержись от спиртного, разврата и 
жадности. Будь чист душой, справедлив и не-
подкупен). 

Следует отметить, что в подавляющем 
большинстве рассмотренных нами в контексте 
настоящего исследования образцах рекламы в 
качестве речевого жанра использован лозунг, 
по преобладающей цели высказывания рек-
ламные тексты представляют собой лозунги-
призывы и лозунги-констатации (по классифи-
кации Х. Вальтера) [3, с. 40–41]. нередко ху-
дожественное оформление рекламных плака-
тов содержит государственную символику.

проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что социальная реклама
в Кнр является одним из основных спосо-
бов коммуникационной связи между госу-
дарственными органами власти и обществом, 
обеспечивает информационную поддержку 
проводимой внутренней политики, популя-
ризирует реализуемые управленческие реше-
ния, акцентирует внимание граждан на акту-
альных для государства проблемах и предла-
гает пути их решения. наружная социальная 
реклама Кнр в контексте реализации государ-
ственной политики характеризуется использо-
ванием активных призывов и лозунгов. В этом 
виде рекламного дискурса в основном задей-
ствуются три дискурсивные стратегии: пре-
зентативная стратегия, направленная на ин-
формирование и создание положительного об-

служить плакат, на котором изображен круп-
ный иероглиф 贪 (алчность), оформленный в 
виде лабиринта. изображение сопровождается 
надписью 别让自己走进了迷宫 (Не дай себе 
попасть в лабиринт) (рис. 1).

Такой художественный прием, при кото-
ром иероглифический знак становится пред-
метом художественной обработки и стили-
зации, мы называем «игрой иероглифов» (по 
аналогии с понятием «игра слов»). Он дела-
ет возможным реализацию в одном контек-
сте семантического значения иероглифа и 
«картинки», созданной с помощью стилиза-
ции его внешней формы. например, на одном 
из рассмотренных нами плакатов изображено 
два крупных иероглифа 官 (чиновник), в пер-
вом из них нижняя часть иероглифа (㠯) пред-
ставлена в виде традиционных китайских мо-
нет, во втором – в виде наручников. ниже рас-
положены надписи: под первым изображени-
ем – 如果这就是你的为官之道 (Если это твой 
путь чиновника), под вторым изображением – 
那么这就是你最后的结果 (То это его конеч-
ный итог). 

по нашим наблюдениям, в наружной ре-
кламе антикоррупционной тематики прием 
«игры иероглифов» чаще всего основан на 
внешнем сходстве двух иероглифов с проти-
воположным значением: 腐 – разложение (в 
значении «коррупция») и 廉 – честность, 
бескорыстие. Так, текст одного из плакатов,
на котором графически выделена общая для 
двух иероглифов графема 广, составляющая
как бы внешний контур иероглифа, звучит

рис. 2. рекламный плакат антикоррупционной 
тематики
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ством призыва и / либо аргументированного 
убеждения, и стратегия запугивания, реализу-
емая через демонстрацию последствий проти-
воправных деяний. наружная реклама рассма-
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Анализируются прагмонимы – товарные зна-
ки китайских производителей экспортируе-
мых по всему миру продуктов питания, одеж-
ды, обуви. Описывается исторически сфор-
мированное культурное явление, способству-
ющее успешному продвижению поддельной 
продукции. Выявляются лингвистические и 
экстралингвистические явления, позволяющие 
имитировать прагмонимы, которые являют-
ся известными брендами.

Ключевые слова: ономастика, прагмонимы, 
мимикрия, фальсификация, бренд, шанджай, 
культура Китая.

реальное положение дел на мировом рын-
ке показывает совместное существование то-
варов и услуг с хорошей репутацией, которая 
гарантирует высокое качество (бренд), и про-
дуктов хорошего или сомнительного качества, 
которые не относятся к какому-либо бренду, 
но стремятся быть похожими на какой-либо 
бренд. 

Хорошая репутация товара сегодня явля-
ется нематериальным активом, который суще-
ственно влияет на его спрос. Как правило, эти 
товары дорогие. Желание покупателей полу-
чить престижные товары высокого качества, с 
одной стороны, и желание производителей то-
варов как можно быстрее и выгоднее их про-
дать – с другой приводят к расширению фаль-
сификации и имитации на разных уровнях. 

под фальсификацией (от лат. falcificare – 
«подделывать») в настоящей статье понимает-
ся подделка, выдаваемая за настоящую вещь, 
изменение внешнего вида предметов. под 
имитацией (от лат. imitatio – «подражание») 
понимается подражание, уподобление кому- 
или чему-либо, воспроизведение, повторение, 
копирование [5, с. 994]. 

Кроме общекультурных в мировой эко-
номике понятий «фальсификация» и «ими-
тация», в современной культуре Китая суще-
ствует понятие «шанджай» (от кит. 山寨 шан-
джай – «подделка») [10, с. 107–108]. Это явле-
ние постепенно эволюционирует от экономи-
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лей этой проблемы В.б. Кашкин в 2000 г. из-
дал учебное пособие «Введение в теорию ком-
муникации», в котором представил основные 
модели и теории коммуникации. В.б. Каш-
кин в своей теории коммуникации описал три 
типа мимикрии в коммуникации: 1) мимикрия 
участников коммуникации (коммуникант вы-
дает себя за кого-то другого); 2) мимикрия 
функций коммуникации (основная цель скры-
вается под другой); 3) мимикрия элементов 
коммуникации (выбирается непрямое выра-
жение идеи: эвфемизмы, риторические вопро-
сы и др.) [3, с. 175].

Вслед за В.б. Кашкиным явление комму-
никативной мимикрии анализирует и.М. дзя-
лошинский в статье «Мимикрия и имитация 
в системе бизнес-коммуникаций» и выделяет 
семь типов мимикрии в этой сфере деятельно-
сти. первые три типа мимикрии, обозначен-
ные В.б. Кашкиным, и.М. дзялошинский ил-
люстрирует примерами из рекламных и поли-
тических текстов. далее он выделяет органи-
зационную, товарную, ценовую и маркетин-
говую мимикрии, объясняя их сущность и до-
полняя классификацию подвидами мимикрии.  
В частности, под организационной мимикри-
ей понимается притворное следование опреде-
ленным традициям и нормам в политике, эко-
номике, культуре, которое помогает манипу-
лировать общественным мнением, создавать 
подложные статистические сведения. под то-
варной мимикрией, как пишет и.М. дзяло-
шинский, понимается введение потребителя 
в заблуждение относительно подлинности то-
вара или производителя. по его мнению, су-
ществует три вида товарной мимикрии: вер-
сия, копия и имитация. Ценовая мимикрия на-
блюдается при одновременной продаже одной 
и той же продукции по разным ценам в зави-
симости от места и времени продажи, а ино-
гда от категории потребителя. В маркетинго-
вой мимикрии выделяется несколько разно-
видностей: подделка, клонирование, имита-
ция, оживление. для понимания границ между 
нарушением закона и свободным творчеством 
в статье приводятся и комментируется четыре 
закона, действующих на территории россий-
ской Федерации, которые направлены на со-
блюдение и защиту авторских прав [2, с. 185].

О коммуникативных типах мимикрий, ре-
ализованных в диалогах англоязычных худо- 
жественных фильмов, пишет Е.а. лизуно-
ва. Она дает такое определение этому тер-
мину: «изменение говорящим свойственного 
ему стиля коммуникации для осуществления 
своих целей в определенной коммуникатив-

ческого поведения к социокультурному фено-
мену. Можно говорить о том, что явление под-
делки или фальсификации в китайской куль-
туре находится в центре внимания ученых-
экономистов, которые считают, что это за-
кономерное явление в современном социуме 
и оно требует определенных стратегических 
вмешательств управляющего аппарата, чтобы 
преобразить, свести к минимуму и искоренить 
их в будущем.

В настоящей работе проведен анализ праг-
матонимов – названий продукции китайского 
производства, которые фактически являются 
подделкой, имитацией существующих брен-
дов. В современном языкознании выделяется 
достаточно большая группа имен, называю-
щих товарные марки или словесные товарные 
знаки. з.п. Камолова предложила выделить эти 
имена в особую группу и обозначить их тер-
мином прагмоним (от др.-греч. pragma «вещь, 
товар» + onyma «имя») [4, с. 65]. и.В. Крюко-
ва проанализировала историю формирования 
терминов для классификации коммерческо-
рекламных наименований и предложила вве-
сти более корректный термин прагматоним
[6, с. 360]. итак, настоящая статья анализиру-
ет прагматонимы, называющие заведомо под-
дельную брендовую продукцию, произведен-
ную в Китае.

Если у потребителя при рассмотрении или 
примерке определенного продукта возникает 
ассоциация с известным брендом, а продукт 
таковым не является, то можно говорить об 
имитации бренда. имитация бренда изготав-
ливается без нарушения прав интеллектуаль-
ной собственности и закона. имитация осно-
вана на ассоциации с оригинальным запатен-
тованным продуктом и на эксплуатации его 
символов, знаков, слоганов, атрибутов, цве-
товой гаммы, формы или общего стиля. Та-
ким образом, можно говорить, что фактически 
продукт-имитатор вводит в заблуждение по-
купателя, подобно тому как в мире природы 
растение или животное, имея схожий внешний 
вид с окружающей средой, вводит в заблуж-
дение потенциального врага, чтобы остаться 
невредимым. В 1862 г. английский естество- 
испытатель генри уолтер бейтс описал это яв-
ление природы в науке и обозначил его тер-
мином мимикрия. Термин мимикрия также во-
шел в лингвистическую науку для обозначе-
ния языковых способов маскировки одного 
объекта под другой. 

В российской научной литературе явление 
мимикрии изучается лингвистами на уровне  
теории коммуникации. Один из исследовате-
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сический способ преобразования оригиналь-
ного товарного имени «бабкины семечки» 
наблюдается в таких названиях: Семечки от 
бабы Нюры, Степановна, Семечки от бабы 
Насти, Дед Семен. 

Синтаксический способ паранейминга за-
ключается в преобразовании одного слова в 
словосочетание. например, название конфет 
«белочка» разными производителями транс-
формировалось в лесную белочку, сказочную 
белочку, солнечную белочку, бабаевскую бе-
лочку, шоколадную белочку, сибирскую белоч-
ку и т. д. 

Среди фонетических способов параней-
минга Т.г. Федотовских и В.В. Тишкова на-
зывают фонетическое созвучие, графическую 
близость, звукосимволизм, транслитерацию. 
Фонетический облик слова Schweppes полно-
стью повторяется русским словом Швепс, что 
может ввести в заблуждение потенциального 
покупателя.

К морфологическим способам имитации 
имени бренда Т.г. Федотовских и В.В. Тиш-
кова относят аффиксацию и иллюстрируют 
такой способ преобразования оригинального 
имени примером Лезгинка – Лезгиночка.

Т.г. Федотовских и В.В. Тишкова дела-
ют выводы, что способ преобразования имени 
бренда используется в зависимости от цели: 
ввести в заблуждение покупателя или избе-
жать выплат за использование оригинального 
имени [9, с. 278–282].

анализ результатов мимикрии среди праг-
матонимов – товарных знаков производителей 
продуктов питания, одежды, обуви в Китае по-
казал, что в целом существует семь способов 
мимикрии, подделки, имитации брендов. Три 
из семи способов направлены на подделку как 
известных в Европе и америке брендов, так 
и своих внутренних брендов. четыре из семи 
способов направлены на мимикрию собствен-
ных китайских брендов. 

первый способ мимикрии может быть поч-
ти незаметным по причине незначительного из-
менения имени: замена одной буквы в слове, ко-
торая не дает фонетического изменения, напри-
мер: Panasonic – Panasonik, Samsung – Samsunk, 
Sony – Soni, NVC – NVS. на рисунке ниже при-
веден пример замены одной буквы в аббреви-
атуре, называющей бренд осветительных при-
боров. Торговая марка NVC, мимикрирующая 
под оригинальную марку, является подделкой. 
Она содержит в себе две замены: замену буквы 
(C на S) и замену иероглифа (второе слово 士 
ши заменяется на 仕 ши). произношение этих 
двух латинских букв, как и двух китайских ие-
роглифов одинаково.

ной ситуации». Е.а. лизунова подчеркивает, 
что это определение нуждается в уточнении. 
Взяв за основу теоретические положения, вы-
двинутые В.б. Кашкиным, она иллюстрирует 
их такими примерами: агрессивная мимикрия 
в диалогах фильма «поймай меня, если смо-
жешь», мимикрия к социальной роли «началь-
ника» или «подчиненного» в фильме «афери-
сты дик и джейн». Е.а. лизунова, соглаша-
ясь с типологией коммуникативной мимикрии 
В.б. Кашкина, предлагает выделять дополни-
тельно типы мимикрии в зависимости от цели 
мимикрирующего человека (агрессивная или 
защитная) от объекта приспособления (соци-
альная роль, определенный жанр речи и т. п.) 
[7, с. 37].

а.а. давтян в статье «рекламная мими- 
крия как способ выживания на товарно-сер- 
висном и информационном рынках» раскры-
вает природу рекламной мимикрии как случая 
маскировки одного социального объекта или 
явления под другой. по мнению а.а. давтян, 
социальная мимикрия выполняет ту же при-
способительную роль, что и биологическая. В 
своей статье а.а. давтян проводит глобаль-
ную классификацию всех разновидностей ми-
микрии, которые встречаются в социуме при 
рыночных отношениях. В заключении статьи 
а.а. давтян пишет, что плагиат, имитация, 
подражание, копирование, клонирование, сти-
лизация, заимствование – это еще не весь пе-
речень способов реализации рекламной мими-
крии. К мимикрии прибегают объекты, кото-
рые не успели адаптироваться к условиям су-
ществования на рынке [1, с. 163–171].

Т.г. Федотовских и В.В. Тишкова в статье 
«Основные способы имитации имени бренда» 
вводят термины нейминг и паранейминг для 
объяснения способов имяобразования, кото-
рые представляют собой подбор (поиск, при-
думывание) подходящего наименования для 
всего того, что, с точки зрения заказчика, нуж-
дается в собственном оригинальном имени. 
Т.г.  Федотовских называет четыре лингви-
стических способа образования имитаторов 
бренда, которые используются на территории 
российской Федерации: лексический, синтак-
сический, фонетический и морфологический 
[9, с. 278–282].

лексический способ преобразования име-
ни имеет несколько разновидностей. лексиче-
ское созвучие заключается в созвучной имита-
ции оригинального имени. Т.г. Федотовских и 
В.В. Тишкова приводят примеры нескольких 
созвучий оригинального названия популяр-
ного российского шоколада «аленка»: Алина, 
Олена, Алеша. ассоциативная замена как лек-
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Один из вариантов (слева) является очень 
известным брендом. на упаковке продукта-
имитатора наблюдается замена одного иеро-
глифа. В середине названия оригинального 
продукта слово 师 ши (шеф-повар), в середине 
названия продукта-имитатора этот иероглиф 
заменен на слово 帅 шуай (красивый). Внешне 
при первом осмотре две надписи на упаковке 
продукта очень похожи.

для пятого способа характерно зеркальное 
отображение названия, например: лекарство 
для лечения кожных проблем с оригиналь-
ным названием 999 и подделкой-имитатором 
666 (рис. 3). числа 999 и 666 являются счаст-
ливыми для китайцев, поэтому брендовое ле-
карство и его подделка имеют одинаково хо-
роший спрос у покупателей.

зеркальное отображение названия про-
дукта также можно наблюдать на рис. 4. над-
пись на бутиллированных молочных напитках 
имеет зеркальное отображение. бутылка сле-
ва на фотографии – это подделка под извест-
ную торговую марку крупнейшего молочного 
завода.

Шестой способ – это замена одного сло-
ва / иероглифа в названии из нескольких иеро-
глифов. пример: два молочных напитка выгля-

рис. 1. Оригинальный (вверху) и поддельный 
(внизу) бренд осветительных приборов

Второй способ мимикрии при вниматель-
ном рассмотрении может быть заметен, по-
скольку при замене одной-трех букв меня-
ется и само слово, и его звучание, например: 
Nokia – Nokla, Panasonic – Panasonix, Ree-
bok – Rebok, Reebuk и т. д. Вариантов с заме-
ной одной-трех букв в названии продукции 
или фирмы-изготовителя может быть несчет-
ное множество. у одной из самых популярных 
компаний, выпускающих спортивную одежду 
и инвентарь, фирмы Adidas обнаружено около 
50 вариантов названий мимикрий, ср.: Abidas, 
Abibas, Adadas, Adidоs, Adodos, Adidasa, Dia-
das, Dadadas и т. д. 

Третий способ мимикрии в поддельной 
продукции при внимательном рассмотрении 
может быть заметен сразу, т. к. одно из двух 
слов в названии не является оригинальным. 
например, энергетический напиток Red Bull, 
который производится австрийской компани-
ей Red Bull GmbH и представлен более чем в 
140 странах мира, имеет в Китае поддельный 
вариант Fa Bull. 

четвертый способ характерен для поддел-
ки продукции внутреннего рынка Китая. Это 
замена одного иероглифа в середине назва-
ния продукта. на рис. 2 представлены два ва-
рианта упаковки лапши быстрого приготов-
ления. 

рис. 2. Фотография оригинальной (слева) 
и поддельной (справа) лапши быстрого 

приготовления
рис. 4. Фотография оригинального (справа) 
и поддельного (слева) молочного напитка

рис. 3. Фотография оригинального (сверху) 
и поддельного (снизу) лечебного 

средства для кожи
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при внимательном рассмотрении можно об-
наружить, что логотип, изображающий отку-
шенное яблоко, заменен на пчелу, название 
устройства тоже отличается.

итак, мы рассмотрели несколько основ-
ных способов подражания известным товар-
ным знакам (или мимикрии) среди производи-
телей, выпускающих свою продукцию в Ки-
тайской народной республике. Среди спосо-
бов подделки наблюдается как языковая (сло-
весная) мимикрия, так и графическая (изобра-
зительная). настоящее исследование позволи-
ло классифицировать способы языковой и гра-
фической подделки прагмонимов и выделило 
семь разновидностей мимикрии:

1) замена одной буквы в слове, которая не 
дает фонетического изменения; 

2) замена одной-трех букв в слове, которая 
дает фонетическое изменение и / или измене-
ние значения слова;

3) замена одного из двух слов в оригиналь-
ном названии;

4) замена одного иероглифа в середине на-
звания продукта;

5) зеркальное отображение названия;
6) замена одного слова / иероглифа в на-

звании из нескольких иероглифов;
7) полная замена знаков, слов, символов 

при схожести цвета, фактуры, размера и обще-
го стиля продукта.

итак, можно говорить о разнообразии спо-
собов языковой мимикрии, направленной на 
имитацию прагмонимов, обозначающих как 
мировые, так и внутрикитайские бренды. Соб-
ственно языковых способов мимикрии праг-
монимов в настоящей работе выявлено шесть 
из семи обнаруженных. Все они строятся с по-
мощью замены какого-либо языкового знака 
(буквы или иероглифа). 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы.

1. Термин мимикрия функционирует в 
лингвистике для обозначения языковых спо-
собов маскировки одного объекта под другой.

2. языковое явление «мимикрия» в каче-
стве стратегии при выборе прагмонимов игра-
ет существенную роль в Китае, т. к. являет-
ся одним из компонентов, формирующих ма-
териальную базу жителей страны. Это явле-
ние постепенно эволюционирует от экономи-
ческого поведения к социокультурному фено-
мену. В настоящей статье выявлено, что суще-
ствуют как лингвистические способы (подбор 
похожих иероглифов, букв), так и эксралинг-
вистические способы мимикрии (в данном 

дят очень похоже (рис. 5), но более присталь-
ный взгляд показывает, что их названия различ-
ны. Один 营养快线, а другой 营养直线. В ори-
гинальном продукте третье слово слово 快 куай 
(быстро), в продукте-имитаторе третье слово 
заменено на слово 直 чжи (прямо). Оригиналь-
ный продукт обещает потребителю быстрый до-
ступ к питательным веществам, продукт-ими- 
татор обещает потребителю прямой доступ к 
питательным веществам. Судя по остальным 
надписям, оригинальный брендовый напиток 
содержит 15 полезных микроэлементов, а его 
имитатор – 16. Таким образом, можно говорить 
о том, что производители обоих продуктов пы-
таются завоевать внимание покупателя, доказав 
свою пользу. 

Седьмым способом имитации бренда яв-
ляется полная замена знаков, слов, символов 
при схожести цвета, фактуры, размера и обще-
го стиля продукта. на рис. 6 представлены два 
телефона. Один из них – iphone, другой – мо-
бильный телефон, максимально похожий, но 

рис. 5. Фотография оригинального (слева) 
и поддельного (справа) молочного напитка

рис. 6. Фотография оригинального (слева) 
и поддельного (справа) мобильного телефона
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случае используется внешнее сходство цвета 
и картинки). Как правило, в случае мимикрии 
используются сразу лингвистические и экс-
тралингвистические способы.

3. лингвистические способы мимикрии, 
основанные на замене языковых знаков (букв, 
слов, иероглифов), являются базовыми в стра-
тегии при выборе прагмонимов на рынке про-
изводителей современного Китая. 
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белкина, рисует его портрет, дает некоторую 
определенность, однако именно «некоторую», 
весьма расплывчатую. «разгадать художест- 
венную проблему белкина и значит, очевид-
но, установить эту меру определенности – или 
меру неопределенности – образа белкина. но 
композиционные приемы предисловия специ-
ально направлены на то, чтобы сделать эту за-
дачу трудноразрешимой и любую определен-
ность – сомнительной» [2, c. 140].

Во-первых, отметим, что о покойном авто-
ре читатель узнает не от «издателя», о нем со-
общает третье лицо – «биограф», рассказчик 
повести о белкине. Как мы уже отмечали ра-
нее, «собственное белкинское лицо отдалено 
и как будто стерто. более того, белкин харак-
теризуется апофатически, т. е. через те качест- 
ва, которых ему недостает, например, недостат-
ком способностей, одним из которых являет-
ся недостаток воображения» [10, с. 67]. Внеш-
ность его тоже непримечательна: «иван пе-
трович был росту среднего, глаза имел серые, 
волоса русые, нос прямой; лицом был бел и ху-
дощав» [11, т. VIII, кн. I, c. 61]. Типичная рус-
ская внешность, «характеризующаяся отрица-
тельно отсутствием чего-либо выделяющего-
ся и яркого (портрет родствен описанию внеш-
ности горюхинских жителей в другом бол-
динском произведении белкина)», – отмечает  
С.г. бочаров [2, c. 142].

Многие исследователи не в последнюю 
очередь рассматривают эпиграф, который, как 
извecтно, взят из «нeдоpocля» д.и. Фонвизи-
на. Вероятнее всего, здесь и следует искать ис-
токи ироничности восприятия повествования в 
целом, обусловленные, в частности, связью об-
раза Митрофанушки с образом «белкина-рас- 
сказчика». «“...Он еще сызмала к историям 
охотник”, – гласит относящийся к белкину 
иронический эпиграф из “недоросля”, предо-
пределяя круг читательских ассоциаций, в ко-
тором возникает фигура “автора повестей”», – 
пишет В.Э. Вацуро [4, c. 481]. Так в чита-
тельской среде сложился облик белкина как 
литератора-любителя, простодушного провин- 
циального грамотея, по-детски благоговеюще-
го перед сочинителями и сочинительством, пе-
реписывающего в свои тетрадки старинные и 
наивные истории, кочующие по журнальным 
страницам и перешедшие в устные анекдоты. 
«пушкин… создавал литературную маску ор-
динарного рассказчика ординарных повестей, 
прибегая к распространеннейшему приему ли-
тературной мистификации, чтобы тут же эту 
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Как только «повести покойного ивана пе-
тровича белкина» – первое завершенное про-
заическое произведение пушкина – вышли из 
печати, перед литературоведами встал вопрос 
о роли вымышленного рассказчика-автора, ко-
торый является объединяющей фигурой цикла. 

Создавались ли пушкинские произведе-
ния именно как «повести белкина», или автор-
ство было приписано ему постфактум? Связан 
ли «рассказчик» белкин со «своими» повестя-
ми необходимой внутренней связью, или связь 
эта случайная, внешняя? является ли иван 
петрович белкин реальной значимой величи-
ной, основной фигурой в творчестве пушки-
на, или же это только некaя миcтификaция, 
не имeющая принципиaльного значения? Эти 
вопросы, наряду с другими, составляют «проб- 
лeму бeлкина» в пушкинoведении. нам дума-
ется, что для разрешения перечисленных во-
просов можно обратиться за помощью к линг-
вистике и выяснить, что представляет собой 
белкин как имя собственное, исследовать эти-
мологию этого слова. рассмотрим мы эту про-
блему и со стороны литературоведения, и со 
стороны ономастики.

Сам белкин предстает перед нами в пре-
дисловии, где пушкин знакомит читателей с 
биографией, характером ивана петровича 
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пробуем и мы прояснить происхождение та-
кого простого, на первый взгляд, сочетания – 
иван петрович белкин, проанализировав его 
как авторский концепт.

для подобного анализа  важно все: имя, от- 
чество, фамилия. Каждый элемент несет в се- 
бе определенную семантическую нагрузку. 
для начала обратим внимание на имя и отчест- 
во. иван и петр – апостольские имена, несу-
щие определенную информацию. Обратим-
ся к нарицательному значению данных имен. 
иван (иоанн) – благодать божия (евр.) [9,  
c. 81]. петр – камень (греч.) [Там же, c. 89]. 
Следовательно, обладатель имени иван пе-
трович является носителем божьей благодати, 
но в то же время должен быть твердым в своих 
принципах и отличаться сильным характером. 
нельзя также не вспомнить о том, что обычно 
главный положительный герой русских сказок 
обладает именем иван (иван-царевич, иван 
быкович, иванушка-дурачок и т. д.).

немного сложнее объяснить фамилию. 
ни в христианской литературе, ни в русском 
фольклоре белка не играет какой-либо значи-
тельной роли, в отличие от зайца, волка или 
лисы. но у пушкина белка как концепт встре-
чается. Вспомним «Сказку о царе Салтане»: 
«белка там живет ручная, да затейница ка-
кая. белка песенки поет да орешки все гры-
зет, а орешки не простые, все скорлупки золо-
тые, ядра – чистый изумруд...» [11, т. III, кн. I, 
c. 519]. Орешек (орех) – символ мудрости, да 
и белка не простая, она поет песенки. Отку-
да возник образ белки-певуньи, белки-скази- 
тельницы? и связан ли как-то этот сказочный 
образ с фамилией белкин? для того чтобы от-
ветить на этот вопрос, необходимо обратиться 
к истории изучения «Слова о полку игореве», 
которое пушкин высоко ценил. а точнее – 
к дискуссии, которая возникла вокруг истол-
кования выражения «растѣкашется мыслію 
по древу». Эту фразу первоначально перево-
дили так: «носился мыслию (мысленно) по де-
реву (деревьям, лесам)». Однако данный пере-
вод смущал многих исследователей. Е.В. бар-
сов писал: «что в самом деле может значить 
движение мыслию по древу? Все попытки как 
бы то ни было осмыслить это выражение ока-
зываются неудачными» [16, т. I, c. 301]. В свя-
зи с этим появилась гипотеза, что в тексте  
«Слова…» скрывается какая-нибудь ошибка 
или описка. В 1833 г. н.а. полевой предполо-
жил, что «под мыслию здесь следует разуметь 
какого-нибудь зверька или птичку, ибо тут ви-
димая постепенность сравнений: облака, зем-
ля, дерево – орел, волк, мысль» (Московский 
телеграф. 1833. № 7. С. 438). Вдохновившись 

мистификацию разрушить и на ее основе соз-
дать иную, уже более высокого порядка, не-
посредственно подводящую искушенного чи-
тателя к глубинам авторского замысла» [4,  
c. 482].

нельзя в исследовании роли белкина обой-
ти вниманием работу С.г. бочарова «пушкин 
и белкин». досконально рассмотрев образ рас-
сказчика, исследователь приходит к выводу о 
том, что иван петрович белкин, «автор» по-
вестей – «это действительно колебание между 
призраком и лицом; это мистификация пуш-
кина, литературная игра, однако такая, кото-
рая внутренне необходима пушкинским пове-
стям как единому целому и имеет существен-
ное, а не внешнее к ним отношение; это лицо 
и характер, однако не персонаж «во плоти» и 
не воплощенный рассказчик со своим словом 
и голосом» [2, c. 132].

итак, проблема белкина – одна из суще-
ственнейших в поэтике повестей, имеющая, 
помимо прочего, теоретическое значение как 
форма выражения авторской позиции в про-
изведении и с точки зрения литературной ти-
пизации (лицо – образ – характер). Однако в 
создании образа, на наш взгляд, проявилась 
не только литературная, но и ономастическая 
игра автора.

пушкин упорно работал над именем сво-
его персонажа. иван петрович белкин дале-
ко не сразу обрел свое имя. В первом черно-
вом наброске предисловия он именовался как 
петр иванович д.; затем – п.и.б [11, т. VIII, 
кн. II, c. 581, 583]. и только потом на свет по-
явился знакомый нам иван петрович. Этот 
факт кажется нам важным аргументом в за-
щиту значимости вышеупомянутого персона-
жа. Как известно, пушкин придавал огромное 
значение именам своих персонажей. Он тща-
тельно и порой долго выбирал их, изменял, как 
показывают черновики. поэтому мы позволим 
себе говорить о корпусе имен собственных в 
произведениях пушкина как о его собствен-
ном ономастиконе. белкин в этом именослове, 
как мы уже говорили, является одним из клю-
чевых имен. исследователи его творчества не-
однократно обращали на это внимание и пыта-
лись обосновать окончательный выбор поэта.  
д.н. Медриш в своей статье «Ее сестра звалась 
наташа» пишет: «В жизни человек сначала по-
лучает имя, и только затем, годами, формиру-
ется его характер, складывается биография. по 
давним народным представлениям, вся жизнь 
человека во многом предуказана его именем. 
В литературе последовательность несколько 
иная. имя литературного персонажа – это клю-
чевой художественный образ» [6, c. 111]. по-
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Е.л. Мороз («Следы шаманских представ-
лений в эпической традиции древней руси» 
(1977)). на основе указанных трудов можно 
сделать вывод, что основной функцией «веще-
го» бояна в ипостаси мыси (белки) представля-
ется посредничество между людьми и сверхъ- 
естественным – духами и богами. В одном из 
последних исследований н.ю. бубнов отмеча-
ет, что боян превращается в животных, чтобы 
беседовать с богами [3, c. 220–222].

итак, мысь-белка в «Слове о полку иго-
реве» – медиатор между мирами, вестник бо-
гов и разносчик новостей. предположим, что 
белкина пушкин наделяет теми же функция-
ми. но знал ли пушкин слово мысь? несом-
ненно, знал, как и многие другие диалектиз-
мы. Тем более что мысь в значении «белка» за-
регистрировано в псковской губернии, на ро-
дине няни поэта, арины родионовны. Там же 
долгое время жил сам поэт.

более того, именно «Слово о полку игоре-
ве» было предметом усиленных занятий пуш-
кина в последний период его жизни. по сви-
детельству современников, он собирался дать 
полный критический разбор появившихся ра-
бот о «Слове…», комментариев к нему, перево-
дов и переложений памятника на современный 
русский язык, определить поэтическое свое- 
образие, стиль и язык «Слова…», доказать его 
подлинность, выяснить вопрос об авторстве и 
т. д. подготовительные материалы и заметки 
о «Слове…» пушкин оставил в «плане исто-
рии русской литературы» (1829), «набросках 
статьи о русской литературе» (1830), в статье 
«О ничтожестве литературы русской» (1834), 
на записке п.я. чаадаева, в тетради № 2386, 
на полях переводов «Слова…», сделанных  
а.Ф. Вельтманом и В.а. Жуковским, и в не-
законченной статье «песнь о полку игореве».

пушкин писал: «Слово» – произведение 
подлинное, что «доказывается духом древно-
сти, под который невозможно подделаться» 
[11, т. XII, c. 147]. В своих исследованиях мы 
уже отмечали, что можно выделить основные 
положения, заключенные пушкиным о «Слове 
о полку игореве».

1. по идее «Слово» глубоко народное.
2. по форме оно литературное, сохранив-

шее «полуизглаженные черты народности» и 
возвысившееся над всеми памятниками древ-
ности своими поэтическими красотами.

3. грамматические формы, выражения и 
вообще весь строй «Слова» необходимо объ-
яснять путем широкого привлечения данных 
как русского, так и других славянских языков, 
во многих случаях сохранивших черты древ-
него языкового строя.

этой гипотезой, некоторые переводчики стали 
заменять слово мысль словами рысь (Ф. Корш),
соловей (н. павлов), бусый горностай (андри-
евский). Однако все указанные замены были 
произвольны. Этого недостатка лишена догад-
ка н. Корелкина, предложившего вместо слова 
мысль читать сходное с ним диалектное мысь 
в значении «белка». Корелкин ссылался на бы-
тование этого слова в Опочецком уезде псков-
ской губернии, что зафиксировано в слова-
ре В.и. даля: «Мысь ж. пск. белка, векша» [5,  
т. II, c. 365]. В среднеуральских говорах это 
слово известно в том же значении.

Е.В. барсов предположил также, что в ав-
торском тексте читалось «мысль мысию», но 
поскольку первое слово было написано под 
титлом с выносным л, то из стоявших рядом 
двух слогов мыс- один впоследствии был опу-
щен переписчиком, в результате чего вместо 
двух слов в тексте оказалось одно – мыслию. 
по гипотезе барсова, подлежащим в ориги-
нале было слово мысль: именно мысль бояна 
«растекалась» в образе мыси, волка и орла [16, 
т. II, c. 128–132]. подобная точка зрения встре-
чается и у современных исследователей «Сло-
ва…». Так, Т.н. николаева замечает: «В текст 
“Слова…” белка входит неоднозначно – как 
белка и как мысль» [7, c. 521].

у а.н. Майкова читаем «векшей по лесу» 
[12, c. 129], у и. Шкляревского – «белкою по 
древу» [15, c. 53]. л.В. Соколова доказывает, 
что, вероятнее всего, в авторском тексте следу-
ет читать слово мысь. «Об этом говорит прием 
параллелизма, использованный в рассматри-
ваемом фрагменте, свидетельствующий о том, 
что наряду с волком и орлом здесь упомянут 
зверек или птичка, так же прочно связанный в 
нашем сознании с деревом, как орел с небом, 
волк с землей. Таким зверьком и является бел-
ка» [16, c. 293]. В данном фрагменте чтение 
мысь в значении «белка» выглядит особенно 
убедительным, если предположить, что речь 
идет не о простом дереве, а о мировом древе, 
отражающем космологические представления 
язычников. «В таком случае формула тройст- 
венного превращения бояна истолковывает-
ся как шаманское путешествие, его «растека-
ние» по мировому древу, по трем сферам кос-
моса: в концепте орла (символа неба) – под об-
лаками, в концепте волка (символа земли) – 
по земле, в концепте белки (медиатора между 
верхом и низом) – по стволу мирового древа» 
[Там же]. именно эти зооморфные концепты в 
сказаниях о мировом древе представляют три 
сферы мироздания, о чем подробно написано 
в работах д.М. Шарыпкина («боян в “Слове о 
полку игореве” и поэзия скальдов» (1976)) и  
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в 17 т. М. – л.: изд-во ан СССр, 1937–1959 (ре-
принт издания. М.: Воскресенье, 1995–1996).

12. Слово о полку игореве / вступ. ст., ред. тек-
ста, досл. и объяснит. пер. с древнерус., примеч. 
д.С. лихачева. М.: изд-во Оникс, 2007.
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1. Bibliya. Knigi Svyashchennogo pisaniya Vet- 

hogo i Novogo Zaveta (kanonicheskie). V russkom 
perevode s parallel'nymi mestami i prilozheniem. M.: 
Ros. Bibl. o-vo, 2003.

2. Bocharov S.G. Poetika Pushkina. Ocherki. M.: 
Nauka, 1974.

3. Bubnov N.Yu. «Slovo o polku Igoreve» i po- 
eziya skal'dov. SPb.: Rus. simfoniya, 2006.

4. Vacuro V.E. Pushkinskaya pora: sb. st. SPb.: 
Gumanitar. agenstvo «Akademicheskij proekt», 2000.

5. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorus- 
skogo yazyka: v 4 t. M.: Terra, 1994.

6. Medrish D.N. Ee sestra zvalas' Natasha // Rus. 
rech'. 1996. № 6. S. 111–118.

7. Nikolaeva T.M. «Slovo o polku Igoreve» i 
pushkinskie teksty. M.: Indrik, 1997.

8. Povolockaya O.Ya. Celomudrie kak este- 
ticheskij princip (O poetike «Povestej Belkina») // 
Moskovskij pushkinist. M.: Nasledie, 2000. T. VII.  
S. 105–117.

9. Pravoslavnyj cerkovnyj kalendar'. M.: Izd-vo 
Moskovskoj Patriarhii, 1997.

10. Pticyna E.A. Narodno-pravoslavnaya karti- 
na russkoj zhizni v proze A.S. Pushkina 1830-h gg.:  
dis. … kand. filol. nauk. Volgograd, 2010.

11. Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij: 
v 17 t. M., L.: Izd-vo AN SSSR, 1937–1959 (reprint 
izdaniya. M.: Voskresen'e, 1995–1996).

12. Slovo o polku Igoreve / vstup. st., red. teksta, 
dosl. i ob»yasnit. per. s drevnerus., primech. D.S. Li- 
hacheva. M.: Izd-vo Oniks, 2007.

13. Udodov B.T. Pushkin: Hudozhestvennaya an- 
tropologiya. Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta, 
1999.

14. Sharypkin D.M. «Boyan» v «Slove o pol- 
ku Igoreve» i poeziya skal'dov // Trudy Otdela drev- 
nerusskoj literatury. L., 1976.

15. Shklyarevskij I. Chitayu «Slovo o polku…». 
M.: Prosveshchenie, 1991.

16. Enciklopediya «Slova o polku Igoreve»: v 5 t. 
SPb.: Dmitrij Bulanin, 1995.

4. первый перевод «Слова», изданный в 
1800 г., считается лучшим, «хотя некоторые 
места остались темны или вовсе невразуми-
тельны» [10, с. 71–72].

известно, что пушкин намеревался сде-
лать новый, более точный поэтический пере-
вод «Слова». Вероятнее всего, если бы поэт 
успел осуществить свой замысел, то в его пе-
реводе значилось бы «белкою по древу».

разумеется, данное толкование имеет оп-
понентов, среди которых такие авторитеты, 
как д.С. лихачев и н. заболоцкий. например, 
в академическом издании в переводе лихаче-
ва читаем: «мыслию по древу», то же у забо-
лоцкого [16, c. 55, 151]. несмотря на это, нам 
все же представляется более вероятной первая 
гипотеза.

итак, на основании всего вышесказанно-
го мы осмелимся предположить, что образ 
белкина соотносится с концептом белки-ска-
зительницы и, далее, с зооморфной персони-
фикацией вещего бояна, мысью-медиатором 
между миром земным и миром небесным. Сле-
довательно, иван петрович белкин – не про-
сто псевдоним и не «расплывчатый образ», а 
сказитель, подобный бояну. Он пересказыва-
ет свои истории абсолютно беспристрастно, не 
позволяет себе ни тени осуждения, соблюдая 
высокодуховную смысловую наполненность 
своего имени.
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Хотя образ родиона раскольникова зани-
мает в произведе нии достоевского централь-
ное место, роман назван не по имени главно-
го героя, а по той главной проблеме, которая 
в нем иссле дуется. проблема преступления – 
идейный узел романа, который связывает во- 
едино композицию и сюжет произведения, его 
об разную структуру и основные мотивы.

В идейной структуре романа, узлом кото-
рой является про блема преступления в ее со-
циальном и философско-этическом содержа-
нии, важное место занимают образы оппонен-
тов раскольникова. по степени их роли в судь-
бе раскольникова и в вы явлении несостоятель-
ности его теории оппоненты располагают ся в 
романе в таком порядке – разумихин, порфи-
рий петрович, Соня Мармеладова. В ряде ис-
следований Соня Мармеладова характеризует-
ся не просто как оппонент, а как «своего рода 
ан типод раскольникова» [3, с. 119]. 

Соня занимает в идейной структуре рома-
на особое место. Она в большей степени, чем 
разумихин или порфирий петро вич, являет-
ся выразительницей взглядов самого достоев-
ского. Она – провозвестница тех идей, кото-
рые должны, как считает достоев ский, выве-
сти раскольникова на путь спасения, помочь 
ему обрести веру и надежду. В этом смысл 
одного из самых ярких и знаменательных эпи-
зодов романа – чтение Соней одиннадцатой 
главы Евангелия от иоанна – о воскрешении 
лазаря.

Во время второй, во многом решающей для 
раскольникова встречи Соня, по сути, одержи-
вает нравственную победу над ге роем. Она от-
клоняет как ложную дилемму, предложенную 
раскольниковым в целях самооправдания за 
убийство старухи-процентщицы и лизаветы: 
«лужину ли жить и делать мерзости, или уми-
рать Катерине ивановне? То как бы вы реши-
ли: кому из них умереть?».

«да ведь я божьего промысла знать не 
могу... и к чему та кие пустые вопросы? Как 
может случиться, чтоб это от моего решения 
зависело? и кто меня тут судьей поставил: 
кому жить, кому не жить?» [5, с. 343]. Всем 
своим существом не приемля главного в тео-
рии рас кольникова – признания человека во-
шью («Это человек-то вошь!» [Там же, с. 320]) 
и разрешения крови по совести, Соня со сво-
ей точ ки зрения глубоко и точно определяет 
корень преступления рас кольникова: «От бога 
вы отошли, и вас бог поразил, дьяволу пре-
дал!» [Там же, с. 321].

Pushkin’s onomastic game: the origin  
of the name ‘I.P. Belkin’
The article considers the issues that make up the 
‘Belkin problem’ in Pushkin studies in terms of  
literary studies and linguistics through onomastics. 
The authors relate the image of Ivan Petrovich 
Belkin with the concept of the ‘squirrel-storyteller’ 
and, further, with the zoomorphic personification 
of Prophetic Boyan, a medium between the earthly 
world and the heavenly world.

Key words: onomastics, onomasticon, Pushkin, 
Belkin, squirrel-mys, zoomorphic concept.
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нравСтвЕннО-рЕЛИГИОзная 
ПОзИцИя СОнИ мармЕЛаДОвОй 
в рОманЕ Ф.м. ДОСтОЕвСКОГО 
«ПрЕСтуПЛЕнИЕ И наКазанИЕ»

Соня Мармеладова в большей степени, чем 
Разумихин или Порфирий Петрович, являет-
ся выразительницей взглядов самого Досто-
евского. Она провозвестница тех идей, кото-
рые должны, по Достоевскому, вывести Рас-
кольникова на путь спасения, помочь ему об-
рести веру и надежду. В идейной структуре 
романа идеи Сони и Раскольникова противо-
поставлены. Ее решение состоит в самопо-
жертвовании, в том, что она «переступила 
себя». Основная идея Сони – это идея «непре-
ступаемости» другого человека.

Ключевые слова: теория, преступление, нака-
зание, оппонент, спасение, Евангелие, нравст- 
венность.

идейная и художественная структура ро-
мана «преступ ление и наказание» Ф.М. до-
стоевского подчинена исследованию той глав-
ной соци ально-философской проблемы, кото-
рая обозначена в его загла вии, и той идеи, «тео- 
рии» главного героя, которая выступает в ро-
мане как причина его преступления, повлек-
шего за собой на казание.

© горбанёва а.н., ибрагимова л.и., 2019
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дети-сироты и эта жалкая, полу сумасшедшая 
Катерина ивановна» [4, с. 247]. но, несмотря 
на всю грязь, в которой живет Соня, ее душа 
сохраняет чистоту и доброту.

нравственно-религиозная позиция «вели- 
кой грешницы» Сони, как ее называет рас-
кольников, выявляется в двух диалогах меж-
ду ними (в главах IV четвертой и пятой ча-
стей): «а тебе бог что делает?», – спросил он. 
Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. 
«Молчите! не спрашивайте! Вы не стоите!.. – 
вскрикнула она вдруг, строго и гневно смо-
тря на него. Все делает!», – быстро прошеп-
тала она.

Мечущегося раскольникова притягивают 
к себе ощутимая цельность и сила чувств Со- 
ни. Внутренний мир девушки для него – не-
разрешимая загадка: «как этакий позор и такая 
низость» ее общественного положения «ря-
дом с другими противоположными и святыми 
чувствами совмещаются». Справедливее было 
бы прямо головой в воду, – думает он. «нена-
сытимое сострадание», безграничное самопо-
жертвование ради близких – вот что удержива-
ет Соню от отчаяния, помогает сохранить ду-
шевную чистоту. Сострадание Сони опирает-
ся на принципы поведения, недоступные по-
ниманию раскольникова, – смирение и веру в 
«божий промысел».

В.В. Кожинов отмечает перевод житей-
ских ситуаций и явлений в вектор вечности, 
в бытийный масштаб в словах раскольникова 
о Соне и в его объяснении той же Соне свое-
го поступка – поклона («я не тебе поклонился, 
я всему человеческому страданию поклонил-
ся») и в словах Сони, обращенных к герою по-
сле его признания в преступлении («нет тебя 
несчастнее никого теперь в целом свете», «по-
клонись всему свету, на все четыре стороны, 
и скажи всем, вслух, что это ты убил»). «Все-
му свету» здесь означает «всему миру». Мас-
штабность и смысловая глубина изображаемо-
го достигается и с помощью трактовки, интер-
претации основных мотивов и самой сюжет-
ной ситуации в контексте и духе проблемати-
ки и легенд нового завета.

Все основные мотивы романа – прощения, 
жертвы, духовной смерти, страдания, воскре-
сения, от которых неотрывны, с которыми не-
раздельны образы Мармеладова, Сони, дуни, 
раскольникова, восходят к евангельским тек-
стам, вырастают из них.

несмотря на насмешки и скепсис расколь-
никова («да, мо жет, и бога-то совсем нет»), 
она уповает на бога и его милосер дие, это – 

Она же указывает раскольникову на тот 
единственный, с ее точки зрения выход, ко-
торый способен избавить его от наказания 
и муки: «что делать? – Встань!... поди сей-
час же, сию ми нуту, стань на перекрестке, по-
клонись, поцелуй сначала землю, которую ты 
осквернил, а потом поклонись всему свету, на 
все четыре стороны, и скажи всем вслух: “я 
убил!”».

Внешность Сони Мармеладовой является 
своеобразным зеркалом ее душевных качеств. 
автор наделил Соню голубыми глазами, свет-
лыми волосами и детским выражением лица. 
Этот тип внешности ассоциируется у многих 
людей с чистотой и невинностью. 

В сюжетной структуре романа важное ме-
сто принадлежит спорам Сони с раскольнико-
вым по религиозно-нравственным вопросам. 
Вместе с порфирием петровичем Соня сыгра-
ла ре шающую роль в судьбе раскольникова, 
убедив его признаться в преступлении и по-
каяться. В эпилоге романа Соня, сопровож-
давшая раскольникова на каторгу, благодаря 
своей религиозной позиции и любви способ-
ствует воскресению его к новой жизни. 

диалоги-споры между раскольниковым и 
Соней имеют одну особенность: в них наход-
чивый и изворотливый ум студента оказыва-
ется бессильным перед простыми, ясными и 
твердыми нравственно-религиозными убеж-
дениями героини.

раскольников стремится поставить знак 
равенства между своим преступлением и вы-
нужденной жертвой Сони. Во время второй 
встречи он говорит ей: «разве ты не то же сде-
лала? Ты тоже переступила… смогла пересту-
пить. Ты на себя руки наложила, ты загубила 
жизнь… свою (это все равно!). Ты могла бы 
жить духом и разумом, а кончишь на Сенной». 
Однако Соня зарабатывает деньги ценой уни-
жений и страданий, чтобы спасти семью от го-
лода, никогда не попрекая этим их. Соня не 
осуждает своего отца за пьянство и, напротив, 
милосердно дает ему деньги на трактир. Она 
не жалеет денег и на детей своей мачехи Кате-
рины ивановны.

Судьба Сони, девушки из нищей семьи, 
вынужденной идти на улицу и, жертвуя со-
бой, спасать от гибели своих близких, не менее 
трагедия, чем судьба раскольникова. В отли-
чие от рас кольникова, она не может позволить 
себе даже самоубийства: «а с ними-то что бу- 
дет?» – говорит она раскольникову, имея в виду 
своих близких. «и тут только понял он впол-
не, что значили для нее эти бедные, маленькие 
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В литературе последних лет, посвящен-
ной рассмотрению романа достоевского, мож-
но встретить утверждение о том, что не пре-
ступление и наказание, а именно воскресение 
есть главная тема произведения. чтение Со-
ней легенды о физическом воскрешении ла-
заря предсказывает в романе возможность ду-
ховного воскресения.

В идейной структуре рассматриваемого 
романа «теории» родиона раскольникова про-
тивопоставлена «правда» Сони Мармеладо-
вой. «Ее ре шение» состоит в самопожертво-
вании и в том, что она «пересту пила» себя, и 
основная ее идея – это идея «неприступности» 
другого человека. преступить другого – зна-
чит для нее погу бить себя. В этом она и про-
тивостоит раскольникову.

Как отмечают исследователи, «правда» 
Сони не дает ответа на многие «неразреши-
мые вопросы», поставленные в романе. Это 
вопросы как социального, так и философско-
го характера. 

В то же время образом Сони и других оп-
понентов раскольникова ав тор «преступ- 
ления и наказания» утверждал главную нрав-
ственную мысль романа, о которой один из 
исследователей сказал точно и всеохватно: в 
этом романе воплотилась вся сила реализма 
досто евского, его знание человека, его спо-
ры с философами и полити ками, его сюжетное 
мастерство. Его дар живописца и портрети ста 
направлены на одну идею-страсть, не менее 
властную, чем идея-страсть раскольникова, и 
противостоящую ей. Она фор мулируется про-
сто: «не убий»*.
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ее единственная опора в жизни: «что же я без 
бога-то была?» [4, с. 248]. Соня страшно удру-
чена неверием раскольнико ва («Ведь вы не ве-
руете?») и стремится помочь ему обрести веру. 
признайся и покайся – «тогда бог опять тебе 
жизни пошлет» [Там же, с. 322].

То, о чем говорит Соня, в какой-то мере 
соответствует то му, что таится в глубине души 
самого раскольникова (вспомним его молит-
венные слова после страшного сна об убитой 
лошадке: «господи! – молил он, – покажи мне 
путь мой...» [Там же, с. 50]).

Отсюда и начинается трудный путь рас-
кольникова к богу и людям, который рядом с 
ним пройдет Соня. Ее вера и любовь сыграют 
решающую роль в возрождении героя к новой 
жиз ни. 

В эпилоге, в сцене встречи раскольнико-
ва на берегу реки (вот он, тот берег, о кото-
ром говорил порфирий петрович) достоев-
ский намечает эту перспективу: «Они хотели 
было говорить, но не могли. Слезы стояли в 
их глазах. Они оба были бледны и худы; но в 
этих больных и бледных лицах уже сияла заря 
обнов ленного будущего, полного воскресения 
в новую жизнь. их вос кресила любовь, серд-
це одного заключало бесконечные источ ники 
жизни для сердца другого» [Там же, с. 421].

Основа преступления раскольникова – это 
его безбожье. Он отвергает важнейшие прин-
ципы христианства, в частности «не убей». по 
мнению достоевского, ничто не может оправ-
дать преступления. и наказание настигает рас-
кольникова не в Сибири, а сразу же после пре-
ступления: душевные терзания не покидают 
его ни на секунду. после убийства он три дня 
проводит без сознания.

на каторге все заключенные, отбывающие 
срок вместе с раскольниковым, любят Соню за 
ее доброту и бескорыстную помощь. неразре-
шим был для него еще один вопрос: почему все 
они так полюбили ее? денег она им не давала, 
особенных услуг не оказывала. Только раз, на 
рождестве, принесла она на весь острог подая-
ние: пирогов и калачей. Она писала им письма 
к их родным и отправляла на почту… когда 
она являлась на работах, приходя к расколь-
никову, или встречалась с партией арестантов, 
идущих на работы, – все снимали шапки, все 
кланялись: «Матушка, Софья Семеновна, мать 
ты наша, нежная, болезная!» – говорили эти 
грубые, клейменые каторжные этому малень-
кому и худенькому созданию. Она улыбалась 
и откланивалась, и все они любили, когда она 
им улыбалась [Там же, с. 612].
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ИрОнИЧЕСКИЕ СИмвОЛы 
баЛаГана в СтИхОтвОрЕнИИ 
И. аннЕнСКОГО «СЕрЕбряный 
ПОЛДЕнь»

Анализируется использование И. Анненским 
в стихотворении «Серебряный полдень» из 
«Трилистника балаганного» иронических сим-
волов балагана. Поэт выбирает универсаль-
ный способ поэтического видения действи-
тельности. Балаганная тема перекликается с 
темой смерти, серебряный полдень в стихо- 
творении И. Анненского – это маска. Субъек-
тивизм поэта проявляется в ироничном отно-
шении к происходящему, для Анненского это 
способ познания действительности, в част-
ности балагана.

Ключевые слова: контекст, символ, ирония, 
фольклор, мотив, драма.

по словам и. анненского, объяснить ка- 
кое-нибудь литературное произведение мож-
но лишь тогда, когда определены его компози-
ция, замысел автора и ближайшая цель поэта. 
натолкнувшись на форму трилистника, поэт 
создал уникальные стихотворные смысловые 
единства, в которых можно с нескольких сто-
рон посмотреть на то, что является предметом 
изображения. 

В поэзии для и. анненского важна была 
прежде всего форма мысли. В стихотворении 
«Серебряный полдень» из «Трилистника бала-
ганного» поэт стремился придать поэтическим 
образам контрастную окраску, соединив ве-
щественное и отвлеченное в одном контексте: 
высокое в названии и будничное в воздушном 
мертвом пространстве, передав свое иронич-
ное отношение к происходящему.

«Трилистник балаганный» – пример изо-
бражения народного гуляния, слагаемыми ко-
торого являются символы умирания старого и 
рождения нового. В начале XX в. не только в 
европейском, но и в русском искусстве возрас-
тает интерес к балагану, арлекинаде, к маске, в 
которой отражается сразу несколько образов, 
она привлекает не только своим обаянием, но 
и иронией, в которой чувствуются и смех, и 
слезы. Комедия неожиданно превращается в 
трагедию. балаган становится частью нового 
искусства, потому что сочетание трагическо-
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The moral and religious position  
of Sonia Marmeladova in the novel 
“Crime and Punishment”  
by F.M. Dostoevsky 

The article explores the moral and religious posi- 
tion of Sonia Marmeladova in the novel “Crime  
and Punishment” by F.M. Dostoevsky. The author 
shows that Sonya Marmeladova, to a greater 
extent than Razumikhin or Porfiry Petrovich, is the 
embodiment of Dostoevsky’s views of himself. She 
is the herald of those ideas which, according to 
Dostoevsky, had to lead Raskolnikov to the path of 
salvation and help him to gain faith and hope. In 
the ideological structure of the novel, Sonya’s ideas 
are contrasted with Raskolnikov’s. Her decision 
consists in self-sacrifice, in that she violated her 
moral principles. Sonia’s main idea of    is the idea of 
not violating another person’s life.

Key words: theory, crime, punishment, opponent, 
salvation, gospel, morality.
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«Трилистники» описывают взаимодействие 
мира духовного и материального, и. аннен-
ский прослеживает постепенное формирова-
ние из людской массы человеческого лица.

В стихотворении «Серебряный полдень» 
из «Трилистника балаганного» разыгрывает-
ся драматическое представление, если пом-
нить, что народная драма восходит к ритуа-
лу, направленному на восстановление поряд-
ка, тогда можно утверждать, что автор усили-
вает суть ритуала прощания с прошлым. пе-
ред нами разворачивается картина балаганно-
го праздничного зрелища, эстетика балагана 
во всем, особенно во внешнем:

лиловых и алых шаров
Меж клочьями мертвых паров
В глаза замелькавшие пятна.

Шар, как известно, является символом бу-
дущего, еще египтяне сделали вывод о шаро- 
образности земли, в христианских храмах ша-
рообразные купола символизируют бессмер-
тие. Шар в руках человека – знак не только 
вечности, но и ответственности за мир. 

Сонм шаров в небе противопоставлен в 
стихотворении картине полдня. Словно идет 
борьба приходящего и уходящего. Все туман-
но и зыбко:

Серебряным блеском туман
К полудню еще не развеян.

авторская символика анненского позво-
ляет по-разному толковать его произведения. 
В стихотворении «Серебряный полдень» на 
наших глазах происходит постепенное пре-
вращение серебряного пространства в мерт-
вый простор, ожидания красот описания пол-
дня, когда солнце в зените, сменяется трагиче-
скими картинами умирания. В поэтической си-
стеме этого стихотворения анненского «сол-
нечные раны» контрастируют с его названием, 
постепенно вплывает мотив смерти:

Стал даже желтее туман,
Стал даже желтей и мертвей он.

Слово «мертвый» в стихотворении будет 
обыграно трижды. пространство постепенно 
превращается в неживое:

Меж клочьями мертвых паров
В глаза замелькавшие пятна.

Картина узора из разноцветных шаров 
контрастирует с пространством:

го и комического услышано поэтом в музыке 
времени, идет борьба между высоким и низ-
ким. Эксцентрика балагана стала органичной 
частью лирики и. анненского. поэт выбира-
ет универсальный способ поэтического виде-
ния действительности, его субъективная оцен-
ка происходящего иронична. ирония для ан-
ненского как способ восприятия мира, кото-
рый поэтом не принимается, он вступает в ди-
алог с ним, постепенно трансформирующий-
ся в театральное действо, происходит симби-
оз человека и мира. балаган же представляет 
собой, по словам О. Фрейденберг, «древней-
ший храм-театр-дом, не получивший исполь-
зования в классовом обществе и потому остав-
ленный без литературной обработки в низах» 
[4, с. 197].

Одной из определяющих тенденций в 
творчестве и. анненского является принцип 
расщепления искусства в целом на отдельные 
«первоэлементы». Среди следствий подобно-
го подхода к созданию новой художественной 
системы – интерес к народному творчеству. 

и.Ф. анненский увидел в искусстве дра-
матического фольклора первооснову словес-
ного творчества. Видимо, зрелищность, мно-
голюдность, сакральность содержания, связь с 
ритуалом притягивали поэта к малым драма-
тическим формам. 

В русском культурном пространстве ба-
лаган известен давно, он, по словам исследо-
вателя а.Ф. некрыловой, является «лицом гу-
ляния». Обязательное украшение балагана – 
флажки, плакаты, лампочки, шары. публику 
развлекали арлекинадами, цирковыми пред-
ставлениями. Такое увеселение было заигры-
ванием с народом: «на праздничную площадь, 
где шло веселье, “по указанию свыше”, рас-
считывали как на прекрасное средство обузда-
ния страстей и воспитания народа в духе “са-
модержавия, православия и народности”» [3, 
с. 226]. площадь в такие моменты неуправля-
ема, она выплескивает то, где «за наивным со-
держанием скрывался обличительный смысл» 
[Там же, с. 227]. 

балаган стал эмоциональной и художест- 
венной доминантой многих произведений ан-
ненского из посмертного сборника «Кипари-
совый ларец». Если К. бальмонт в его компо-
зиции увидел новаторство, то В. брюсов на-
ходки поэта считал искусственными. 

Стихотворения в сборнике объединены 
по принципу коллективного переживания, три 
стихотворения связаны несколькими моти-
вами, музыкой стиха и единой энергетикой. 
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рядом с ним – пьеро, символ печали и неудач. 
Они как две противоположности, которые яв-
ляются олицетворением мирового театра, по-
стоянно сопровождают друг друга, и в этом 
союзе каждый тянет в свою сторону, в этом 
противостоянии их сила. В финале стихотво-
рения произойдет победа света над тленом:

О, белая помпа бюро!
и стали у гроба с свечами!

лирическим героем стихотворения, кото-
рый все еще был за ширмой, также является 
свора. перечитывая стихотворение несколь-
ко раз, можно увидеть и шары, и арлекина, 
и пьеро, только свора бестелесна, она иро-
нично связана с разноцветными шарами, ко-
торые можно отпускать, когда этого захочет 
хозяин, разрисовывать различными краска-
ми, шары – предмет украшения чужого празд-
ника. Шары описываются скрупулезно, что-
бы читатель внешний облик лиловых и алых 
шаров ассоциировал с самим собой. по сло-
вам поэта, «чем больше развивается городская 
жизнь, тем безысходнее городскими становят-
ся самые души». исследователь творчества 
и.Ф. анненского ю.В. Шевчук считает, что 
это «свора» детей, т. к. их действия редко бы-
вают осмысленными, нам представляется, что 
речь идет о толпе обезумевших взрослых. Ее 
автор наделяет эпитетами безумная и радост-
ная, тем самым показывая весь ужас от кар-
тины балагана в момент прощания, разноцве-
тье, описанное в первой части, полностью по-
вторяется в описании похоронной процессии: 
блеск парчи, свечей, белая помпа бюро – все 
это оттенки лилового, желтого и алого. зер-
кальное отражение картины: полдень превра-
щается в полночь.

Субъективизм поэта в ироничном отно-
шении к происходящему, для анненского это 
способ познания действительности, в частно-
сти балагана. нарисованная картинка перево-
рачивается, серебряный полдень тускнеет, ему 
на смену приходит «огней парчи серебро» тра-
урной процессии.

балаган как форма перехода от чуждого 
к родному, где нет насилия, там другие фор-
мы протеста. балаганная тема перекликается 
с темой смерти, серебряный полдень в стихо- 
творении и. анненского – это маска, которую 
можно не узнать, как это происходит с без- 
умной и радостной сворой. постепенно с по-
мощью героев драматического театра, их не-
вербальных действий свора превращается в 
толпу. Шуточный маскарад с разноцветными 

и солнцу с чего их ласкать,
Воздушных на мертвом просторе!

до появления эпитета мертвый читатель 
приготовлен к трагическому мироощущению 
символичной цветовой гаммой: желтый – сим-
вол обреченности, смерти, житейской пошло-
сти (вспомним, например, желтые страницы); 
алый – это и война, и конфликт, напряжение, 
и яростная жестокость; лиловый – цвет погра-
ничных состояний, связан с внутренними пе-
реживаниями. 

пейзажная зарисовка к середине стихот-
ворения превращается в балаганное действо. 
автор передает свое ироничное отношение к 
происходящему, по словам а.а. блока, иро-
ния как болезнь: «Самые живые, самые чуткие 
дети нашего века поражены болезнью, незна-
комой телесным и духовным врачам. Эта бо-
лезнь – сродни душевным недугам и может 
быть названа “иронией”. Ее проявления – при-
ступы изнурительного смеха, который начи-
нается с дьявольски-издевательской, провока-
торской улыбки, кончается – буйством и ко-
щунством» [2, с. 116]. 

В «Трилистнике балаганном» стихотворе-
ние «Серебряный полдень» как намек, пред-
теча насмешки над происходящим, автор не 
смеется, он робко и детально описывает то, 
что мелькает перед его глазами, яркие остро-
ты будут во втором стихотворении «Трилист-
ника», в третьем – вскроются истинные смыс-
лы происходящего, как в притче. роль первого 
стихотворения «Серебряный полдень» – рас-
ставить акценты, познакомить с балаганными 
героями. 

драматическое мироощущение передает-
ся в стихе постепенно: «а полдень горит так 
суров…». автор описывает картину полдня, 
передавая свое отношение к ней («…мне в 
этот час неприятны») и понимая, что мертвый 
простор – символ гроба. 

главные герои прощальной процессии – 
арлекин и пьеро. арлекин не просто балаган-
ный персонаж, он герой, у которого важная 
задача – вывернуть наизнанку мир, привлечь 
внимание к зрелищу. арлекин – персонаж, 
отображающий трагическое мироощущение 
поэта. С появлением этого героя «помпа бюро, 
огней и парчи серебро» становятся тусклым, 
он все внимание привлекает к себе. название 
маски этого героя восходит к имени предво-
дителей бесов, в театральном представлении с 
его участием находил всегда выражение кон-
фликт между старым и новым укладом жизни. 
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Сегодняшнее мироощущение жизни как 
трагического балагана пророчески изображе-
но в стихотворении «Серебряный полдень», 
первое стихотворение «Трилистника балаган-
ного» – изображение декорации трагического 
спектакля с превращением «серебряного пол-
дня» в «сумеречный день», прелюдия трагиче-
ской симфонии, последние часы серебряного 
блеска действительности.
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The ironic symbols of a ‘tent show’  
in the poem “Silver Midday”  
by I. annensky
The article highlights the use of ironic symbols 
of a ‘tent show’ by I. Annensky in the poem “Sil- 
ver Midday” from the lyric cycle “Tent Show Sham- 
rock”. The author shows that the poet uses a uni- 
versal way of poetic vision of reality. It has been 
disclosed that the silver noon in I. Annensky’s poem 
is only a mask, and the theme of a tent show echoes 
the theme of death. It is concluded that the poet’s 
subjectivism manifests itself in an ironic attitude 
to what is happening; for Annensky, it is a way of 
understanding reality and a tent show as one of  
its parts.

Key words: context, symbol, irony, folklore, motive, 
drama.

(Статья поступила в редакцию 26.03.2019)

шарами – абрис пустой жизни, вызов баналь-
ности бытия, театрализованный хаос, наме-
ренно совершаемый для устрашения надвига-
ющейся силы зла.

поэтический мир «Серебряного полдня» – 
это предчувствие набрасываемой тени «уми-
рания», которое будет длиться целый день, 
превращаясь постепенно в пытку. Образ таин-
ственной тени зарождается в первом стихотво-
рении, во втором – в общем восторге парит над 
разгулявшейся толпой, и только в третьем –  
«содрогается опалый шар» на фоне «одуряю-
щей ночи» как иронический символ балага-
на. лирический герой постигает мир душой, 
присутствие смерти делает еще более ценным 
каждый миг жизни «ловцами солнца». ловить 
солнце – усиливать трагизм происходящего. 
Солнце у символистов – одна из главных ми-
фологем, в поэзии анненского оно главный 
источник света, жизни, но в «Серебряном пол-
дне» оно беспощадно к его ловцам: «и солнцу 
с чего ж их ласкать?».

Так своеобразно анненский ставит вопрос 
о смерти. Она предметна и страшна поэту. Си- 
ла его переживаний в эмоциональной окрас- 
ке строк, а ирония – в использовании слова 
помпа в данном контексте – пышность, рас-
считанная на внешний эффект.

употребление слова фимиам в описании
траурной процессии несет также ироничный 
смысл, если помнить выражение курить фими-
ам – «чрезмерно восхвалять кого-то, льстить»:

Огней и парчи серебро,
должно потускнеть в фимиаме…

Слова перестают быть средством выраже-
ния, они становятся магическим символами.

по словам самого и. анненского, «стих не 
есть создание поэта, он даже, если хотите, не 
принадлежит поэту. Стих неотделим от лири-
ческого я, это его связь с миром, его место в 
природе» [1, с. 99]. неслучайно в стихотворе-
нии «Серебряный полдень», которое являет-
ся частью балаганного действия, дана картина 
эмоционального накала страстей в толпе перед 
началом интермедии. 

Стихотворение как отражение состояния 
публики во время представления, ирониче-
ский взгляд на мир приобретает в «Серебря-
ном полдне» характер отношения к миру по- 
эта. Самое интересное в стихотворении то, что 
анненский пытается уловить цвет эпохи и 
ритм времени, основной атрибут его поэтики – 
ирония.
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ском романе [1]. В обеих статьях отношения 
между паратекстом и основным текстом на-
званы диалогическими, что связано в первую 
очередь с диалогической природой художест- 
венного произведения. заголовочный комп- 
лекс и основной текст – это два разных текста, 
располагающихся «на разных уровнях иерар-
хии “текст – паратекст”» [4, с. 62].

заголовочный комплекс, влияя на воспри-
ятие произведения в целом, выполняет ком-
муникативную задачу в процессе взаимодей-
ствия с читателем. заголовочные комплек-
сы произведений пелевина выступают как са-
тирические паратексты, настраивая читателя 
на погружение в очередной художественный 
мир пелевинской сатиры. В связи с этим пра-
вомерно говорить, что первым паратекстуаль-
ным компонентом заголовочного комплекса 
романов пелевина, с которым сталкивается чи- 
татель, является не заглавие, а имя автора – 
Виктор пелевин. имя автора работает как бы в 
двух направлениях. С одной стороны, его имя 
присваивает себе текст, а с другой – текст экс-
проприирует имя автора, составляя с ним не-
разрывное целое [3, с. 84].

романная проза Виктора пелевина была с 
самого начала открыто злободневной. Сфор-
мировавшаяся за более чем два десятилетия 
аудитория его читателей, ожидая выход оче-
редного романа, всегда в предвкушении: как 
на этот раз будет гротескно представлена ре-
альность, что сатирически изобразит автор, 
какие стороны жизни подвергнутся осмеянию. 
начиная с 2008 г. книги пелевина выходят в 
двух издательских сериях: «новый пелевин» 
и «Единственный и неповторимый. Виктор 
пелевин».  Однако издательский перитекст мы 
здесь рассматривать не будем.

заголовочный комплекс произведений пе-
левина как сатирический паратекст являет со-
бой некую полиструктурную модель, частью 
которой являются заглавие, эпиграф, преди-
словие (или «предупреждение»), заголовочная 
подсистема – названия частей произведения. 
В данной статье рассмотрим подробно первый 
элемент паратекста – заглавие. 

названия пелевинских романов, как пра-
вило, многозначны, еще до чтения самих тек-
стов они задают несколько вариантов их ин-
терпретации. Сатирическая составляющая за-
ключается не только в возможных трактовках, 
но и в сатирических аллюзиях, остающихся 
скрытыми для неискушенного читателя. Мно-
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заключается не только в возможных трак-
товках, но и в сатирических аллюзиях, оста-
ющихся скрытыми для неискушенного чита-
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Сатирический дискурс В.О. пелевина на-
чинает разворачиваться с паратекстуальных 
элементов. Это в том числе заголовочный ком-
плекс. Как и любой подобный элемент, он не 
только выполняет функцию номинации и диф-
ференциации текста по отношению к другим в 
пространстве литературы, но и вступает с ним 
в определенные отношения.

заголовочный комплекс как «подсистема 
внутри текстовой системы, состоящая из эле-
ментов, находящихся вне системы» [2, с. 158] 
занимает особое положение в процессе вос-
приятия художественного текста. Обладая от-
носительной самостоятельностью и не являясь 
частью художественного текста, элементы за-
головочного комплекса тесно связаны с основ-
ным текстом. Возникающие отношения Жерар 
Женетт еще в 1987 г. назвал паратекстуальны-
ми, а компоненты заголовочного комплекса – 
паратекстом [22].

актуальность выбранной темы подтверж-
дается наличием уже нескольких исследова-
ний данной тематики. например, в статье «па-
ратекст Виктора пелевина» н.С. Олизько [4] 
исследует индексальные связи в околотексто-
вом рамочном пространстве как часть много-
уровневой организации постмодернистского 
художественного дискурса. а и.В. галкина в 
статье «паратекстуальность в романе В. пеле-
вина “Generаtion ‘п’”» также анализирует па-
ратекстуальные отношения в постмодернист-

© Шахметова н.р., 2019
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небесах, а под землей, внутри секретного мо-
сковского метро. благополучная и успешная 
жизнь целой страны (так называемый золотой 
век) – идеологический и пропагандистский 
миф. роль «омоновца» провалена, но теперь 
в свои права вступает высшее, возможно, са-
кральное и вневременное назначение героя как 
амона ра, брахмана, «просветленного» в буд-
дизме (он выходит из тьмы к свету).  

начиная с названия первого романа, пе-
левин будет последовательно смешивать и на-
кладывать друг на друга несколько разных ми-
фологий, формирующих общий архетип. В то 
же время заголовок отсылает к знакам позд-
несоветского и российского дискурса конца 
1980-х – начала 1990-х гг., слому советской 
системы, идеологическому дискурсу и, соот-
ветственно, литературе. Он воспринимается 
в контексте постмодернистского «соц-арта», 
массового «стеба» над всем советским словес-
ным претекстом, распространившимся в СМи 
и литературе с начала 1990-х гг. Таким обра-
зом, название романа задает двунаправленный 
смысл: временной, фельетонный, предназна-
ченный для широких читательских кругов, ко-
торые тогда были настроены на карнавальный 
смех над ниспровергнутым «совком», и «веч-
ный», «мультимифопоэтический», эзотериче-
ский, ориентированный на посвященное мень-
шинство интеллигентской аудитории.

по той  же модели построено и название 
романа «Жизнь насекомых». Оно, во-первых, 
отсылает нас к малоизвестной широкому чи-
тателю пьесе «из жизни насекомых» братьев 
чапеков, энтомологическим мотивам достоев-
ского и Кафки, во-вторых, напоминает назва-
ние глобально известных научно-популярных 
передач канала Animal’s planet. Соотнеся в 
процессе чтения заглавие с сюжетом и персо-
нажной системой романа, мы понимаем, что 
автор так сатирически обозначает специфику 
жизни новых типов людей, «насекомых», ко-
торые появились в период постсоветской дей-
ствительности, и в то же время уточняющий 
эпиграф из и. бродского указывает на «веч-
ность», «естественность» их поведения, под-
чиненного простейшим биологическим им-
пульсам [8].

заглавия некоторых романов пелевина, 
отражая их идею, скрывают в себе насмешку. 
например, необуддийский мифологический 
смысл названия романа «чапаев и пустота» 
становится полностью понятным только после 
прочтения произведения, потому что первая 
попытка анализа названия заканчивается лишь 

гие заглавия романов пелевина представляют 
собой своеобразные  шифры с широким полем 
возможных культурных ассоциаций. 

название первого романа автора не иск- 
лючение: «Омон ра» [11]. до того как мы зна-
комимся с именем героя романа, у нас воз-
никает несколько версий. В первой части за-
головочного комплекса есть две составляю- 
щих: ОМ и Он. первая часть имени представ-
ляет собой главный священный звук в ин-
дуизме, первое проявление брахмана, кото-
рый затем стал использоваться в буддизме 
как главная мантра. Таким образом, «сотво- 
рение» (или, точнее, феноменологическое об-
наружение вымышленного мира и бессмерт-
ного героя-бога) начинается с заголовка. Кро-
ме того, в нем как целом проступает и имя вер-
ховного древнеегипетского божества – амона 
ра. Согласно мифу он, подобно фараону, цар-
ствовал над созданным им миром, и этот пе-
риод считался золотым веком человечества. 
Ключевое слово для интерпретации здесь – 
«миф». не является ли советская действитель-
ность таким же мифическим золотым веком? 
Возможно, да. Вторая часть имени – это пре-
жде всего местоимение третьего лица он, по 
грамматическому смыслу расходящееся с «я»-
нарративом в романе. Возможно, оно «объек-
тивирует» героя.  

Вторая версия значения названия рома-
на: ОМОн как «отряд особого назначения». 
ОМОн как актуальный «советизм» (первые от-
ряды ОМОн были сформированы незадолго 
до написания романа, в 1988 г.) раскрывается 
в жертвенной миссии героя, который должен 
погибнуть, выполняя задание власти. главный 
герой Омон, названный так отцом в честь «от-
ряда милиции особого назначения» (это явный 
анахронизм, поскольку герой не мог родить-
ся в конце 1980-х), невольно становится «омо-
новцем», человеком «особого назначения» в  
широком смысле этой аббревиатуры: прохо-
дит спецподготовку для обеспечения нацио-
нальной безопасности. Однако «массовое ме-
роприятие» происходит лишь в голове каждо-
го жителя планеты, т. к. освоение космических 
пространств советским государством пред-
ставляет собой лишь успешную систему ими-
таций по созданию и поддержанию фиктивной 
реальности. 

Омон, совершив подвиг, должен был бы 
поддержать создаваемую иллюзию, но его не-
способность вовремя застрелиться спасла ему 
жизнь и открыла глаза на происходящее [Там 
же]. Все перевернуто: космос оказывается не в 
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пелевина же акцент сделан на том, что откуда 
и куда бы ни переходили, это всегда будет из 
ниоткуда в никуда. Экономическая подоплека 
же вылилась в числовую автомистификацию, 
которой одержим герой повести «числа» [7]. 
название последней опять-таки довольно эзо-
терично, поскольку отсылает не только к по- 
пулярной в современной массовой культуре 
символике числового детерминизма, но и к 
элитарному журналу русской эмиграции в па-
риже и стихотворению з.н. гиппиус. 

пожалуй, самыми многозначными загла-
виями являются названия романов, в которых 
присутствует та или иная буква. например, 
«Generation п» [17]. название отсылает нас к 
популярной в то время теории поколений, соз-
данной американскими учеными нейлом Хо-
увом и Вильямом Штраусом независимо друг 
от друга в 1991 г. пелевин «адаптировал» тео- 
рию под российскую действительность, обо-
значив поколение 1990-х гг. как Generation п. 
В Сети даже было голосование, какое «значе-
ние буквы п наиболее симпатичное»: поколе-
ние «пепси», поколение п... (в противополож-
ность поколению Х), поколение п... (синоним 
конца), поколение 3,141 592 653 589 793…, 
поколение PR, поколение пы, поколение пе-
левина, поколение попсы, поколение пса, 
поколение постмодернизма, поколение ппп, 
просто первая буква слова generation распо-
лагается наодной клавише с буквой п, поко-
ление потребителей, поколение посредни-
ков, поколение порошка, поколение пусто-
ты [21]. Каждая из трактовок глубоко сатирич-
на, обличает те или иные приоритеты, ставшие 
таковыми в постсоветской действительности. 
Как известно, почти треть слов русского сло-
варя начинается на эту букву.

Вернемся в связи с буквенной и числовой 
символикой к многозначности названия рома-
на «Empire “V”» [5]. имперская тема, вампир-
ские мотивы, империя пятой власти – со всем 
этим играет автор, используя взаимодействие 
английской и русской транскрипций, систему 
римских чисел и в том числе любимые им кла-
виатурные перевертыши (буквы а, м, п, и, р 
на клавиатуре образуют графическое очерта-
ние буквы W – именно на нее заменил булга-
ков букву V в немецкой версии имени Волан-
да) [20]. нельзя не сказать и об аллюзии в обо-
их буквенных заголовках на инициалы само-
го автора: Generation п – поколение пелевина, 
Empire V – империя Виктора, «победителя».

заглавие романа Batman Apollo, во-пер- 
вых, указывает на всем известного борца с 

ассоциативным рядом: роман Фурманова «ча-
паев», ставший классикой советской литерату-
ры, и многочисленные анекдоты о красном ко-
мандире, ставшие классикой советского фоль-
клора. Однако для квалифицированного чита-
теля слово пустота, употребленное в столь 
неожиданной грамматической и орфографиче-
ской позиции, как имя собственное, уже стано-
вится указателем эзотерического пласта рома-
на как пути героя в нирвану, «пустоту» само-
познания [15]. Так снова соединяется семанти-
чески несоединимое, оксюморонное.

В названии и подзаголовке романа «ам-
пир “V”. повесть о настоящем сверхчеловеке» 
тоже заложено два разнонаправленных смыс-
ла: в заголовке это «пятая империя» («импе-
рия 5» у пелевина) – роман и политико-идео- 
логическая концепция известного патриоти-
ческого писателя и журналиста а. проханова 
о возникновении новой, пятой формации им-
перской россии. Однако по ходу чтения рома-
на выясняется, что это каламбурное обыгрыва-
ние существования скрытой глобальной импе-
рии вампиров (V-ампиров) [5]. 

В не менее оксюморонном названии ро-
мана «Священная книга оборотня» двойствен-
ность и ирония заключены в самом придании 
священного статуса демоническому оборот-
ню. То, что оборотни подлежат лишь презре-
нию, осуждению, уничтожению, оказывается, 
не запрещает им иметь свои священные кни-
ги, пусть и в жанре скорее дневника. разруше-
ние расхожих стереотипов, отражаясь в назва-
нии, становится основным содержанием сю-
жета романа. для заглавия романа стала ак-
туальной, в свою очередь, и кампания борьбы 
власти с «оборотнями в погонах», одним из ко-
торых оказывается герой романа, чекист алек-
сандр, буквально превращающийся в вол-
ка [12]. пелевин возвращает стертой инфор- 
мационно-пропагандистской метафоре ее ар-
хаический мифологический смысл.

заглавие книги «диалектика переходного 
периода из ниоткуда в никуда» является ал-
люзией на экономическую теорию о том, что в 
процессе экономической трансформации, пе-
рехода от одного состояния социально-эко- 
номической системы к качественно иному со-
стоянию обязательным для страны является 
так называемый переходный период экономи-
ки. например, на заре Советского Союза из-
вестным был труд н.и. бухарина «Экономи-
ка переходного периода», в целом одобрен-
ный В.и. лениным. В нем излагались идеи о 
том, как создать коммунизм здесь и сейчас, у 
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ния автономности героем современного «шу-
тера» или смыслов, доступных только авто-
ру [14]. В свою очередь, эрудированного чи-
тателя «любовь к трем Цукербринам» отсы-
лает к «любви к трем апельсинам» – сказоч-
ной пьесе, написанной Карло гоцци в 1760 г., 
и журналу, издававшемуся Вс. Мейерхольдом 
в 1910-х г. ХХ в.

В заглавии романа «лампа Мафусаила, 
или Крайняя битва чекистов с масонами» ок-
сюморонный смысл сконцентрирован в са-
мом сочетании «лампы Мафусаила» с акту-
альным для современного словоупотребления 
словом крайняя: в речи современного интел-
лигента оно стало в большинстве случаев не-
оправданно употребляемым синонимом слова 
последний, поэтому эсхатологический смысл 
становится комичным, включаясь в постоян-
ный поток вульгаризирующегося дискурса. 
Это, в свою очередь, позволяет автору взгля-
нуть на любую эсхатологию с точки зрения са-
тиры, релятивности и абсурдности любых зна-
чимых событий. 

Однако наиболее «фельетонными», сати-
рическими стали здесь смыслы, связанные с 
функционированием в отечественном либе-
ральном и патриотическом дискурсах кон-
спирологии «чекистов» и «масонов» соответ-
ственно, т. е. тайных организаций, ведущих 
борьбу за власть в современной россии [9]. В 
этом отражается суеверный страх перед эсхро-
фемизмом, т. е. принудительным выискивани-
ем в подтексте любого словесного сообщения 
чего-то, что может быть воспринято неверно 
или понято не так.

некоторые заглавия романов пелевина 
имеют каламбурно обыгранный подзаголовок. 
например, подзаголовок романа Batman Apol-
lo – «Сверхчеловек – это звучит сверхгордо» – 
представляет собой метафорический палинд- 
ром: общеизвестная цитата горького «чело- 
век – это звучит гордо» переосмысляется че-
рез образ сверхчеловека ницше. В подзаголов-
ке романа «ампир V», в свою очередь, ирони-
чески сведены смыслы  классической повести 
советской литературы б. полевого «повесть о 
настоящем человеке» и опередившего выход 
романа пелевина на несколько месяцев «испо-
ведальной» повести С. Минаева «духless. по-
весть о ненастоящем человеке», о «новом рус-
ском» герое. разумеется, «сверхчеловек» ниц-
ше, ставший в том числе  «суперменом» совре-
менной массовой культуры, задает тот же раз-
нонаправленный вектор: для подготовленно-
го читателя, знающего, что такое концепция 

преступностью, героя американских комик-
сов, во-вторых, на мифологического аполло-
на, древнегреческого бога света, покровите-
ля искусств. Хотя смысл обоих слов разнона-
правлен (они снова соотносятся с «высокой», 
вечной и низовой, массовой культурой), мож-
но попытаться их соединить: оба персонажа 
олицетворяют героический мир, борьбу с хао-
сом и злом. но оказывается, что в романе пе-
левина бэтменом аполло назван верховный 
вампир, под маской гуманности и заботы уве-
личивающий людские страдания для получе-
ния «баблоса». В этом в очередной раз отража-
ется идея несоответствия значения и актуаль-
ного, конкретного смысла, бессмысленности и 
лживости современных знаков  – лейблов, на-
званий, имен [6].

аббревиатура S.N.A.F.F. в заглавии од-
ноименного романа созвучна американско-
му слову snaff, которое обозначает как нюха-
тельный табак, так и видеозапись настоящего 
убийства человека после его унижений. Кро-
ме того, известен скандальный роман чака па-
ланика «Снафф», в котором порнозвезда пе-
ред завершением карьеры собирается занять-
ся сексом с несколькими сотнями мужчин. пе-
левин же переосмыслил это слово как Special 
Newsreel / Universal Feature Film – специаль-
ные «киноновости», в которых объединены 
секс и смерть [19]. нездоровая связь с сурами, 
утрата обществом нормальных человеческих 
отношений, технологизация всех сфер жизни – 
на все это указывает название романа. 

подобное  же видим и в заглавии романа 
iPhuck 10. аллюзия на всем известный бренд, 
производящий популярные гаджеты, а также 
подразумевающийся нецензурный перевод, 
делают это название более чем говорящим: 
технический прогресс прочно вошел и в ин-
тимную сферу [18].

В названиях романов «t» и «любовь к трем 
цукербринам» автор отсылает нас к извест-
ным личностям: льву Толстому, который яв-
ляется прообразом графа Т, и к Марку Цукер-
бергу, основателю и руководителю Facebook, 
прообразу божеств из романа [10]. Сатира 
обоих произведений, качественно отличаясь 
друг от друга, выстраиваясь вокруг популяр- 
ного человека, гения своего дела, показывает, 
как общество доводит до абсурда их достиже-
ния.  Опять-таки смысл названия-буквы может 
быть предельно широким, и только сюжет ро-
мана ограничивает его до Tolstoy, при этом пе-
реход от заглавной буквы  к строчной требует 
особой интерпретации, в направлении обрете-
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ницше, и для массового читателя, знакомого 
только с героями боевиков и комиксов. 

часто подзаголовок у пелевина пародийно 
уточняет жанровую принадлежность текста, 
обыгрывая семантику неустоявшихся, нека-
нонизированых жанров или жанрового смеше-
ния. Так, «Шлем ужаса» в соответствии с под-
заголовком – это «креатифф о Тесее и Мино-
тавре», в таком виде название жанра использу-
ется лишь в сленге отечественных рекламщи-
ков и финансистов («Креатив» – творческая со-
ставляющая коммуникативного процесса или 
творчество, работа художников, текстовиков, 
концептуалистов и других креаторов в рекла-
ме) [16]. «лампа Мафусаила, или Крайняя бит-
ва чекистов с масонами» – это «большой поли-
фонический нарратив», пародирующий кон-
цепцию М.М. бахтина о жанре «полифониче-
ского романа»  у Ф.М. достоевского. В романе 
«Смотритель» подзаголовок «Кувырок мыс-
ли. Секретный мемуар См. алексиса Второго, 
далай-папы и Великого Магистра, с воспоми-
наниями, размышлениями, красотами и фигу-
рами ума» построен на смешении вызывающе 
«авангардистского» типа названия с не менее 
вызывающе архаичным [13]. 

заглавия текстов пелевина в большинстве 
случаев  жестко связаны с фазами сюжета про-
изведения. Однако внешняя заданность тех 
или иных названий чаще всего получает пря-
мо противоположный смысл в самом тексте, 
как, впрочем, и все остальное, являющееся ча-
стью иронического дискурса. названия его ро-
манов не только выражают в свернутой форме 
содержательную проблематику и сюжет про-
изведения, но и, как правило, являются еще и 
аллюзиями. 

аллюзивные отсылки к названиям сразу 
нескольких текстов, сопряжение в них высо-
кого и низкого, сакрального и профанного, ми-
фологического и медийно-актуального  прояв-
ляются во всех названиях романов. проведен-
ный анализ заглавий показал, что сатириче-
ский дискурс пелевина на внетекстовом уров-
не проявляется в основном в двуплановой ал-
люзивности заглавий. 

Список литературы
1. галкина и.В. паратекстуальность в романе 

В. пелевина «Generаtion ‘п’» // Вестн. иркут. гос. 
лингв. ун-та. 2011. № 2. С. 78–81.

2. лазарева Э.а. заголовочный комплекс тек-
ста – средство организации и оптимизации воспри-
ятия // изв. урал. гос. ун-та. 2006. № 40. С. 158– 
166.



235

ЛИтЕратурОвЕДЕнИЕ

235

и.А. ШЕвцОвА 
(волгоград)

ПрОзаИЧЕСКИй ФраГмЕнт  
а.а. ГрИГОрьЕва «КаПрИз»: 
ПОИСКИ ГЕрОя И СтИЛя

На материале рукописного фрагмента рас-
сказа А.А. Григорьева «Каприз» рассматри-
вается феномен художественной незакончен-
ности («нон-финито») как важнейший фак-
тор творческой лаборатории автора. Поиски 
в области характерологии и идиостиля соот-
несены с общими тенденциями литературно-
го процесса 1840-х гг. (тема «маленького че-
ловека», отражение социального расслоения), 
а также с образами русских поэтов, включая 
поэзию самого Григорьева. 

Ключевые слова: идиостиль, образ «маленько-
го человека», творческая лаборатория, худо-
жественная незавершенность.

В творчестве аполлона григорьева не по-
следнее место занимает проза. по популярно-
сти, степени исследования, да и количествен-
но прозаические тексты значительно уступают 
стихотворным. но все они чрезвычайно зна-
чимы, поскольку позволяют не только глубже 
осмыслить идиостиль автора, но и воспроиз-
вести его творческий путь как единый духов-
ный феномен в рамках общего художествен-
ного континуума.  

Между тем соотношение поэзии и прозы 
писателя еще не стало объектом полновесного 
научного изучения. более того, даже составить 
корпус всех прозаических текстов а.а. григо-
рьева, разбросанных по разным архивам, часто 
дошедших в виде разрозненных рукописных 
фрагментов, проблематичных по атрибуции, 
на данный момент весьма затруднительно. В 
российском государственном архиве литера-
туры и искусства (Москва) в фонде а.С. пру-
гавина нами были обнаружены отрывки рас-
сказа «Каприз». установить факт существова-
ния недостающих листов рукописи не удалось. 
но поскольку рукописные фрагменты хранят 
следы их прочтения неким неизвестным ли-
цом (его имя и статус неизвестны), можно го-
ворить о стремлении автора завершить пове-
ствование.

Однако сначала несколько слов о фонде 
а.С. пругавина, народника по убеждениям, 
этнографа, исследователя истории раскола рус-
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Satirical allusions  
in the titles of the novels  
by Victor Pelevin
The article deals with V.O. Pelevin’s satirical 
discourse that opens with paratextual elements 
which can be found, besides its other parts, in 
the heading. The author claims that the titles of  
Pelevin’s novels, as a rule, have multiple meanings; 
they offer several options for their interpretation 
before the reading starts. It is concluded that 
the satirical component lies not only in possible 
interpretations, but also in satirical allusions that 
remain hidden from an inexperienced reader.

Key words: satirical discourse, paratext, heading, 
title, allusion.
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среди изумленных слуг» [2. л. 1]. далее дей-
ствие разворачивается в доме попова. Каждый 
из героев рассказывает историю своей жизни. 

Отметим: летописный оттенок повество-
вания и вышеупомянутый эпиграф не случай-
ны еще и потому, что Василий Степанович по-
пов – реальное историческое лицо, действи-
тельный тайный советник. но, заправляя кан-
целярией светлейшего князя в период с 1784 
по 1791 г. и будучи его доверенным лицом, 
он одновременно исполнял обязанности чле-
на государственного Совета, сенатора, прези-
дента Камер-коллегии, деловые качества ко-
торого высоко ценила императрица. Материа-
лы о В.С. попове стали появляться в печати с  
1836 г., когда вышел составленный д.н. бан- 
тыш-Каменским «Словарь достопамятных лю-
дей русской земли» [1].

Второй герой – Степан Мякушин – не име-
ет исторического прототипа. Скорее всего, его 
образ вписан в эстетическую программу нату-
ральной школы с доминирующим влиянием 
гоголевской «Шинели». Жизнь Мякушина во 
многом аналогична судьбе гоголевского пер-
сонажа, хотя психотипы неадекватны. 

а.а. григорьев описывает трагические 
перипетии, породившие типичного маленько-
го человека. будучи во время Семилетней вой-
ны одним из самых богатых купцов, поставляя 
все необходимое для армии, Мякушин вскоре 
разорился. последнюю крупную выплату так 
и не смог получить, жена умерла, дочь оказа-
лась безнадежно больной. 

В рассказе мы неоднократно слышим вну-
тренний диалог, раскрывающий гордость Мя-
кушина. но это особая гордость. Живя ощу-
щением внутренней самодостаточности, пер-
сонаж, оказавшись в непривычных условиях 
жизни, не может приспособиться к новым об-
стоятельствам, предполагающим покорность 
и смирение.

григорьеву как приверженцу идеям нату-
ральной школы важно было показать, что со-
циальная оппозиция «большой – маленький» 
непреодолима в русской жизни. Ею опреде-
ляются и поведенческие модели персонажей. 
Если ситуация с Мякушиным предполагает 
читательское понимание и сочувствие, то о 
попове читаем: «попов, взлелеянный счасть- 
ем, исполненных придворных интриг, любил 
друга, но считал ложь и притворство позволи-
тельными в беседе с ним, лишь бы они вели к 
цели» [2. л. 6].

по-видимому, рассказ «Каприз» стал од-
ним из первых опытов на пути реализации ав-
тором темы маленького человека. В дальней-

ской православной церкви, сектанства и стра-
рообрядчества [8]. Скорее всего, нахождение 
рукописи аполлона григорьева в архиве исто-
рика объясняется, во-первых, близостью по- 
эта к христианской культуре как ее носителя; 
во-вторых, интересом самого ученого к худо-
жественному повествованию, эпиграфом к ко-
торому послужили следующие строки: «Отцы 
и братья! Еже ся где описал, или переписал, 
или недописал, чтите, исправливая бога для, а 
не кляните». ими а.а. григорьев отсылает к 
некоей «старинной летописи» [2. л. 1]. и дей-
ствительно, перед нами цитата из лаврентьев-
ской летописи, один из списков которой нахо-
дился в фондах российской национальной би-
блиотеки с 1811 г. но еще в 1830-е гг. была 
начата работа над изданием полного собрания 
русских летописей, и в 1846 г. в типографии 
Э. праца (Санкт-петербург) вышел том с лав-
рентьевским и Троицким летописными спи-
сками. С ними а.а. григорьев действитель-
но имел возможность ознакомиться  в процес-
се работы над рассказом в период с 1844 по  
1848 г. Эта датировка содержится в найденной 
рукописи [Там же].

наличие летописного эпиграфа можно 
объяснить разными факторами. прежде все-
го тем, что автор стремился придать своему 
повествованию эпический размах и глубину. 
Ему также была близка позиция древнерус-
ского летописца: акцент на самоуничижении 
как способе введения интерпретации автор-
ского образа, отчасти подхваченный литера-
турной традицией в дальнейшем. Кроме того, 
соотнесенность образа автора с образом лето-
писца как бесстрастного свидетеля и историка 
подкреплена активным обращением писателя 
к церковнославянизмам, что было характерно 
на всех этапах его творческого пути: в поэзии, 
прозе, эпистолярном наследии. актуализация 
же церковнославянского языка – важное сви-
детельство того, что поэт, как отмечалось, на-
ходился внутри религиозной культуры.

поскольку фрагменты рассказа «Каприз» 
по сей день не опубликованы, воспроизведем 
звенья сюжета в возможной полноте. Один 
из персонажей − Василий Степанович попов, 
правитель канцелярии князя г.а. потемкина, 
встречает у ворот своего дома Мякушина − 
слабого больного старика. им оказался ста-
ринный друг: «Твое бледное лице напомни-
ло мне прежние черты, но голос, голос, совер-
шенно уверил в истине догадки. друг Семен! 
я узнал тебя. пойдем, двери моего дома никог-
да не запирались для прежних друзей!» – при-
бавил Василий Степанович и повел Мякушина 
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ный тучи мглою, / плыл младенец по реке, /  
и несло челнок волною…» (1815) [6, с. 89]); 
«челнок» М.ю. лермонтова («Воет ветр и сви-
стит пред недальной грозой; / по морю, на тем-
ный восток, / Озаряемый молньей, кидаем вол-
ной, / несется неверный челнок…» [7, с. 114]). 
приведенные нами контексты типологиче-
ски сходны: во всех присутствуют мотивы 
бури, непогоды, упорного противостояния че-
ловека стихии. данная типологическая общ-
ность закономерна, т. к. объясняется устойчи-
вым архетипическим отождествлением жизни 
и моря. «Житейское море играет волнами, / В 
нем радость и горе всегда перед нами. / играет 
волнами, в нем радость и горе / Всегда перед 
нами. // …// никто не ручится, никто не узна- 
ет, / что может случиться, что завтра с ним ста- 
нет. / никто не узнает, что может случиться, / 
что завтра с ним станет…» – предрешено ду-
ховным стихом с говорящим названием «Жи-
тейское море» [5, с. 90].

что касается собственно поэзии аполлона 
григорьева, то образ челнока также появится 
в ней, восходя, правда, к его переводу стихо- 
творения пьера-Жана беранже «Мой челнок».

итак, рассказ «Каприз» ознаменовал на-
чальный этап вхождения аполлона григорье-
ва в большую литературу. Совершенно оче-
видно, что он выдержан в такой же стилисти-
ке, что и проза 1840-х гг. Его опубликование 
могло бы обратить на себя внимание, но в та-
кой же степени имело шанс остаться незаме-
ченным. Скорее же всего препятствием к вы-
ходу в свет явилась авторская неудовлетво-
ренность, подкрепленная критическими заме-
чаниями со стороны: в тексте, как отмечалось, 
имеются пометы и ремарки, написанные дру-
гим почерком. 

замечания в основном касаются содержа-
ния рассказа и выведенных характеров. на-
пример, на листе 8 после размышлений Мяку-
шина о своей дочери читаем: «и как же разо-
рвется на части мое бедное сердце, при мыс-
ли, что дочь моя без подпоры, беспомощная, в 
нищете, может быть, умрет, замученная горем, 
томимая нетерпимым голодом, жаждою. – и 
умирая, в отчаянии, проклянет час своего рож-
дения! проклянет отца своего!!!...» [2. л. 8]. 
напротив последних двух строк видим в руко-
писи примечание справа: «К чему вы застав-
ляете отца давать такой характер его дочери. 
Этими словами вы можете уничтожить в чи-
тателе всякое сочувствие к дочери Мякуши-
на. Ваша обязанность делать все лица Вашей 
повести занимательными» [Там же]. Возмож-

шем ни этот психотип, но тема социальных 
различий не уйдут из творчества а.а. григо-
рьева, в котором феномен духовного страда-
ния один из основополагающих.

Отметим также, что в рассказе большое 
внимание уделено поэтическому описанию 
петербургского пейзажа, соотносимого с ду-
шевным состоянием героя. на наш взгляд, 
здесь скорее проявляется пушкинское начало, 
уходящее корнями в ситуацию «Медного всад-
ника». Сначала перед нами герой рефлектиру-
ющий, скорее персонаж элегического плана. 
затем, когда надежды рушатся окончательно, 
его образ приобретает трагический ореол. и, 
как у пушкина, природа отвечает умонастро-
ению человека. «не такова ли и моя жизнь?» − 
думал Мякушин. «Сначала тихая, спокойная – 
как эта светлая река несколько минут назад. но 
вдруг скрылось солнце моего счастия – умерла 
жена; и тогда разразилась надо мною страшная 
буря – я лишился всего имения. С тех пор, на 
утлом челноке, по высоко вздымающимся вол-
нам моря, под грозным разъяренным небом, 
ношусь и иду в полном оцепенении подводной 
скалы, – об нее разобьется челнок мой, и тогда 
конец... О бедность, бедность!!...» [2. л. 9]. по-
добного красочного поэтичного языка мы не 
встретим в речи благоденствующего попова. 
а.а. григорьев хотел показать, что чувство-
вать настроение природы способен лишь тот, 
кто имеет достаточный духовный опыт и соот-
ветствующее умонастроение. Мякушин явля-
ется человеком, способным не только вызвать 
сочувствие, но и в полной мере пережить его. 
В этом единении с природой образ входит в га-
лерею сентиментальных героев, но натураль-
ной школе – родоначальнице классического 
реализма – элементы сентиментализма не про-
тивопоказаны.

более того, формируя систему образов, 
писатель выходит за рамки одного литератур-
ного направления. Так, метафорой бедности в 
рассказе выступает челнок. подобная поэти-
ческая репрезентация является типичной для 
поэзии державинско-пушкинского времени. у 
г.р. державина, в частности, читаем: «но чел-
нок вдруг погрузился, / путник мрачну пьет 
волну; / Сколь ни силился, ни бился, / Камнем 
вниз пошел ко дну…» [3, с. 215]. В этот ряд 
вписываются обращение «К н.г. ломоносову» 
а.С. пушкина («дай бог, чтоб грозной непо-
годы / Вблизи ты ужас не видал, / чтоб бур-
ный вихорь не вздувал / пред челноком шумя-
щи воды!» [9, с. 51]); «Младенец» В.а. Жуков-
ского («В бурю, в легком челноке, / Окружен-
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размышлениям своего великого современника 
о широте национального характера. Вряд ли 
целесообразно отрицать, что подобный под-
ход придает дошедшим до нас фрагментам 
небольшого рассказа неординарный ракурс. 
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но, григорьев не случайно выбирает для Мя-
кушина высокий библейский слог, чтобы под-
черкнуть трагический пафос его речи. именно 
за это читатель текста упрекает его. интерес-
но и еще одно замечание: «Слишком драмати-
чески. В романе драма не должна иметь места» 
[2. л. 8]. Вероятнее всего, рассказ «Каприз» за-
думывался как произведение большой эпиче-
ской формы.

разумеется, нецелесообразно преувеличи- 
вать художественные достоинства небольшо-
го фрагмента. Однако, на наш взгляд, мы име-
ем дело с необычной ситуацией. Конечно, 
можно только с некоторой долей вероятности 
предполагать, что рассказ получил заверше-
ние. но в статье все-таки речь идет о незавер-
шенном тексте, со всеми его плюсами и ми-
нусами, не попавшем в поле зрение читателей 
и критиков, тем более неизвестном историкам 
литературы. 

Однако в современном литературоведении 
данный феномен «нон-финито» давно стоит в 
центре внимания многих авторитетных уче-
ных. и это закономерно. Во-первых, он дает 
возможность проникновения в творческую ла-
бораторию автора, в процесс формирования 
его мастерства. Во-вторых (если иметь в виду 
аполлона григорьева), он наглядно показыва-
ет драматургический накал стилистико-язы- 
ковых поисков: от эмфатических библеизмов 
к бесстрастному объективному слову лето-
писца, от точного в своей конкретике описа-
ния исторического персонажа к воспроизведе-
нию обобщенно-художественного типа лич-
ности, вписанного, помимо исторического и 
житейского, в устойчивый литературный кон-
текст. при плоскостном подходе эти составля-
ющие могут показаться несовместимыми. но 
творческая индивидуальность аполлона гри-
горьева не поддается линейной характерис- 
тике. Ставший крылатым афоризм бюффона 
«стиль – это человек» в данном случае абсо-
лютно адекватен. 

более всего, сам поэт на всех этапах твор-
ческого и жизненного пути всегда стремился 
уйти от эстетической авторитарности, навязы-
ваемой временем. «я ужасно боюсь “направ-
ления”, если оно овладевает молодым худож-
ником, особенно при начале его поприща; и 
как выдумаете, чего именно тут боюсь: а вот 
именно того, что цель-то направления недо-
стигнется» [4, с. 72]. 

Ценя более всего свободу самовыражения, 
к этим словам Ф.М. достоевского а.а. гри-
горьев присоединился бы полностью, как и к 
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сказке, в каждой ее строчке содержится неве-
роятное богатство русского языка.

использование русских народных сказок 
при обучении русскому языку как иностран-
ному получило широкое распространение в 
современной методике преподавания рКи. В 
сказках, народных песнях, сказаниях, посло-
вицах и поговорках кроются аксиологическая 
составляющая культуры народа, его духовная 
сила. помимо ценностных ориентиров и куль-
турных составляющих русского фольклора, 
данный материал представляет собой уникаль-
ные и богатейшие языковые и речевые образ-
цы, которые призваны сформировать не толь-
ко культурную, но и коммуникативную компе-
тенцию, способствовать развитию речевых на-
выков и коммуникативных умений.

Фольклорный фонд русского языка явля-
ется уникальным материалом для представле-
ния иностранцам русской языковой картины 
мира, для процесса инкультурации студентов-
иностранцев и постепенного формирования 
вторичной языковой личности, представляю-
щей собой «совокупность черт человека, кото-
рая складывается из овладения вербально-се- 
мантическим кодом изучаемого языка, то есть 
“языковой картиной мира” носителей этого 
языка, и “глобальной” (концептуальной) кар-
тиной мира, позволяющей человеку понять но-
вую для него социальную действительность» 
[3, с. 37].

В данной статье представлена методика 
работы со сказкой на уроке рКи в поликуль-
турной группе. Сказка может стать учебным 
текстом, помогающим учащимся освоить раз-
личные лексико-грамматические темы. Тради-
ционно эти темы отрабатываются на упраж-
нениях, связные тексты используются реже, 
хотя компактные тексты нарративного харак-
тера с естественно организованным завершен-
ным сюжетом, несложным, доступным содер-
жанием могут стать прекрасным дополнением 
к упражнениям, внести разнообразие в учеб-
ный процесс [1, с. 32].

работу со сказкой можно начинать на на-
чальном и среднем этапах обучения – с того 
момента, когда студенты уже достаточно хоро-
шо говорят по-русски, чтобы пересказать текст 
средней длины, описать героев повествования, 
дать оценку происходящему и выразить эмо-
ции. лучше всего начинать такую работу в се-
редине второго семестра подготовительного 
курса или в начале первого курса бакалавриата. 
письменная и аудиовизуальная подача сказок – 
важное средство для развития навыков чтения и 

Prose fragment from the short story 
“Caprice” by a.a. Grigoriev: the search 
for the hero and style
The article considers the phenomenon of artistic 
incompleteness (“non-finito”) as the most important 
factor in the creative laboratory of the author based 
on the handwritten fragment from the short story 
“Caprice” by A.A. Grigoriev. The author relates 
the searches in the field of characterology and the 
writer’s individual style to the general trends in 
the literary process of the 1840s such as the theme 
of an “unimportant person”, a reflection of social 
stratification), as well as images of Russian poets, 
including the poetry of Grigoriev himself.

Key words: writer’s individual style, image of an 
“unimportant person”, creative laboratory, artistic 
incompleteness.
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руССКая нарОДная 
СКазКа КаК СрЕДСтвО 
ФОрмИрОванИя КуЛьтурнОй 
И КОммунИКатИвнОй 
КОмПЕтЕнцИИ СтуДЕнтОв-
ИнОСтранцЕв

Представлена русская народная сказка как 
эффективное дидактическое средство, спо-
собствующее формированию русской языко-
вой и ценностной картины мира и содержа-
щее богатый языковой и речевой матери-
ал. Рассмотрены примеры пред- и послетек-
стовых заданий, выполняемых иностранными 
студентами при работе со сказкой.

Ключевые слова: русская народная сказка, 
РКИ, языковая картина мира, развитие ком-
муникативных навыков.

на протяжении веков русский народ соз-
давал бесценные памятники искусства слова: 
былины, загадки, песни, пословицы и поговор-
ки, сказки, частушки. Сказки являются одним 
из распространенных и популярных жанров 
устного народного творчества, ведь в каждой 
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С точки зрения лингводидактики назван-
ные выше сказки помогают повторить и закре-
пить следующие языковые явления:

– тренировка звуков [с] – [з] – [ж]; [р] – 
[л]; [т] – [т’]; 

– суффиксы существительных -чк- (ли-
сичка-сестричка, скалочка, печка), -к- (ушки, 
глазки), -ик-, -чик- (зайчик-попрыгайчик), -ньк- 
(заинька), -ок- (волчок, бочок); 

– предлоги (на, под, с): Сама лягу на лавоч-
ку, хвостик под лавочку, скалочку под печку; А 
она ему с печи…;

– словотворчество через рифму (мышка-
норушка, лягушка-квакушка, зайчик-попры-
гайчик, лисичка-сестричка, ежик – без головы,
без ножек, волчок – зубами щелк, волчище – се-
рый хвостище) и др. 

В силу своего событийного характера 
сказка изобилует глаголами. здесь заложены 
все лексико-грамматические темы, такие как 
спряжение, образование форм прошедшего и 
будущего времени, вид, глагольное управле-
ние и др. [1, с. 34]. читая сказки, студенты по-
вторяют и закрепляют:

– возвратный суффикс глагола -ся (одева-
юсь, обуваюсь);

– видовременную систему русского язы-
ка, видовые пары глаголов (гнал – гнал – вы-
гнал; посадил, выросла; тянут-потянут – вы-
тянули). 

– бесприставочно-приставочные пары гла-
голов (тянут-потянут, жить-поживать – 
наживать).

Традиционно в преподавании иностран-
ных языков упражнения, направленные на раз-
витие коммуникативных навыков и речевых 
компетенций, делятся на предтекстовые, тек-
стовые, послетекстовые. Каждой сказке отво-
дится по одному занятию, а затем предлагает-
ся общее обсуждение. Выбор материала моти-
вирован наличием в указанных сказках ярких 
аксиологических образов персонажей, четким 
противопоставлением понятий «добро – зло», 
«хорошо – плохо», наглядными речевыми об-
разцами оценочной лексики, цикличностью 
повествования, которая выражена в том числе 
и видовыми парами глаголов (гнала-гнала, да 
не выгнала), возможностью пополнения сло-
варного запаса студентов дериватами и паре-
миологическими единицами. Особое внима-
ние студентов при работе над сказкой надо ак-
центировать на языковых и содержательных 
повторах. Многое в сказках делается по не-
скольку раз, обычно от трех до семи, что тра-
диционно мотивируется магией данных чисел. 
Эта структурная и языковая особенность спо-
собствует построению и закреплению как язы-

аудирования с последующим выходом на мо-
нологическое высказывание. богатая история 
отечественного кинематографа и мультипли-
кации предлагают уникальный материал по 
русскому фольклору для развития аудиовизу-
альных навыков и формирования аудитивной 
компетенции у студентов-иностранцев. 

применяя на занятиях сказку, нужно учи-
тывать как лингвокультурные, так и языко-
вые особенности данного жанра: устаревшие 
формы, языковые повторы, цикличность по-
вествования и сюжета. Такие особенности по-
строения сказки встречаются в большинстве 
лингвокультур [2].

на занятиях может быть использована 
практически любая широко известная русская 
народная сказка с аудиовизуальным сопрово-
ждением. для начального этапа изучения рКи 
как для монокультурных, так и для поликуль-
турных групп рекомендуются следующие бы-
товые сказки и сказки о животных: «репка», 
«Теремок», «лиса и заяц», «Маша и Мед- 
ведь», «лисичка со скалочкой». Эти неболь-
шие по объему сказки забавны, просты по со-
держанию. Они способствуют формированию 
русской языковой и ценностной картины мира, 
содержат богатый языковой и речевой матери-
ал для закрепления. Все эти сказки отвечают 
таким требованиям, как компактность, сюжет-
ность, увлекательность, доступность, наличие 
языковых трудностей разной степени, грамма-
тического материала, отвечающего содержа-
нию учебной программы.

Согласно классификации В.я. проппа, дан-
ные сказки относятся к кумулятивным, основ-
ным признаком которых считается нагромож-
дение и увеличение количества действующих 
лиц, слов, коммуникативных и сюжетных по-
второв. Кумулятивные сказки являются про-
дуктом более ранних форм сознания. В них на-
блюдается расположение явлений в ряд, свое- 
образное нанизывание, которое есть «не только 
художественный прием, но и форма мышления, 
сказывающаяся не только в фольклоре, но и в 
явлениях языка» [Там же, с. 349]. «В этом нагро-
мождении и состоит весь интерес, вся прелесть 
и все содержание этих сказок. Весь смысл их в 
красочном художественном исполнении. Весь 
интерес их – это интерес к слову как таково-
му. нагромождение слов интересно только тог-
да, когда и слова сами по себе интересны. по-
этому такие сказки тяготеют к рифме, стихам, 
консонансу и ассонансу и в этом стремлении 
не останавливаются перед смелыми новообра-
зованиями», – подчеркивает В.я. пропп [Там 
же, с. 347], и эти слова подтверждают глубокую 
дидактическую ценность русских сказок.
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поскребла; Я от бабушки ушел, я от дедушки 
ушел; Вас не потесню: сама на лавочку – хво-
стик под лавочку; Тук-тук-тук – кто в тереме 
живет?; Пустите переночевать! 

В качестве предтекстового упражнения 
преподаватель задает вопросы на снятие язы-
ковых трудностей и адекватное восприятие и 
понимание отдельных слов (терем, теремок, 
избушка, изба, лубяной) и выражений (Несу 
косу на плечи, хочу лису посечи; Я вас не по-
тесню; Ушки, мои ушки, что вы делали?; Да-
вай лису трясти). на этом этапе проводится 
работа на повторение лексического и грамма-
тического материала. Можно предложить за-
дание на определение характеристики явления 
или предмета: «что какое?», «Кто какой?», 
«Кто может быть каким?».

послетекстовая работа со сказками на-
правлена на содержательный и аксиологиче-
ский анализ в соответствии с уровнем языко-
вой подготовки студентов. знаменитое пуш-
кинское выражение «Сказка ложь, да в ней 
намек!» как нельзя лучше отражает ту самую 
мудрость народа, аксиологическую составля-
ющую культуры, которые кроются в содержа-
нии даже самой простой и незатейливой сказ-
ки. Тесная связь содержания сказки с ее язы-
ковым наполнением – это зеркало духа народа.

на занятиях с иностранными студентами 
не ожидается глубокого анализа аксиологиче-
ского содержания, однако необходимо доне-

ковых, так и когнитивных моделей при форми-
ровании языковой личности.

В зависимости от целей занятия препода-
вателю необходимо грамотно подобрать сказ-
ку, т. е. обратить внимание на ее лексико-грам- 
матические и стилистические особенности, 
определить, насколько частотны в ней исто-
ризмы, архаизмы, устаревшие слова и выра-
жения. Так, на предварительном этапе рабо-
ты со сказкой «Колобок» необходимо проком-
ментировать и найти лексическое значение та-
ких слов, как сусеки и амбар. В сказке «лиса 
и заяц» нужно разъяснить и предложить найти 
синонимы к словам избушка, лубяной, косу на 
плечи, посечи.

Трудности понимания могут вызвать не-
которые ситуации, которые не встречаются в 
других культурах. Так, китайским студентам 
трудно понять и далее расшифровать ситуа-
цию в сказке «лисичка со скалочкой», когда 
лиса разговаривала с частями своего тела и от-
дала свой хвост собаке на съедение. 

Сказка является богатым источником кры-
латых выражений, которые рекомендовано за- 
учивать на ранних этапах языковой подготов-
ки и уместное употребление которых свиде-
тельствует о высоком уровне владения язы-
ком. из предлагаемых сказок выделим следу-
ющие крылатые выражения: Высоко сижу, да-
леко гляжу; Сядь на пенек, съешь пирожок; 
Тянем-потянем; По амбару помела, по сусекам 
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Какая пословица относится к какой сказке?

Репка

Теремок

Лиса и Заяц

Маша и медведь

Лисичка со скалочкой

Вместе и беда легче переносится

Сам погибай, а товарища выручай

Мал, да удал

Берись дружно – не будет грузно

Одна ласточка весны не делает

Жадность последнего ума лишает

На всякого мудреца довольно простоты

Одной рукой и узла не завяжешь

С миру по нитке – голому рубаха

У страха глаза велики

В тесноте, да не в обиде
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Важным методическим приемом является 
обобщение и аналитика. на этом этапе препо-
даватель может предложить ряд пословиц, по-
говорок и крылатых выражений, соответству-
ющих содержанию каждой сказки и представ-
ляющих собой определенный аксиологиче-
ский вывод.

несомненно, необходимо предложить уча- 
щимся подобрать пословицы или сказки сво-
его народа о труде и взаимопомощи. Таким 
образом, благодаря работе со сказками уча-
щиеся могут не только познакомиться с укла-
дом жизни русского человека, особенностями 
взаимоотношений, но и понять мотивы пове-
дения, сопоставить их с картиной мира свое-
го народа. правильно организованная работа 
со сказкой способствует формированию меж-
культурной компетенции и решению проблем 
межкультурной коммуникации.
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сти основную мысль сказки, раскрыть все воз-
можные «намеки». Целью таких занятий явля-
ется развитие аудитивной компетенции и на-
выков чтения студентов-иностранцев, выявле-
ние языковых и речевых особенностей русской 
народной сказки, умение выделить основные 
ценностные составляющие сказки, определе-
ние добра и зла в русской культуре.

В сказках о животных круг персонажей 
определяется фауной русского леса, где глав-
ные персонажи – волк, заяц, лиса и медведь – 
являются носителями определенной черты ха-
рактера. Традиционно лиса предстает краси-
вой и хитрой, часто злорадной; волк – жад-
ным, злым, глупым, иногда доверчивым; мед-
ведь – простодушным, неуклюжим и недале- 
ким, заяц – трусливым. «Сказке принадлежит 
немаловажная роль в формировании культур- 
но-страноведческой и лингвокультуроведче-
ской компетенций иностранных учащихся. 
различные человеческие типы у русских ассо-
циируются с определенными представителями 
животного мира. иностранцу полезно узнать, 
что мы имеем в виду, когда называем кого-ли- 
бо лисой или говорим, что у человека заячья 
душа, и в этом ему поможет сказка» [1, с. 33]. 
наиболее важным в сказке является умение 
через анализ поведения и характер персона-
жа определить границы добра и зла, наметить 
ценностные ориентиры в определенной куль-
туре. поэтому при работе с текстом сказки 
уместно такое задание: выписать характери-
стики, выраженные существительными, при-
лагательными и глаголами, в таблицу, первый 
столбик которой называется «Животное в рус-
ской народной сказке», второй – «Характер 
животного в русской культуре», а третий оста-
ется пустым. Важно вызвать у студентов реф-
лексию и поддержать их естественное жела-
ние сравнить русские сказки со сказками сво-
ей культуры, для этого студенты в таблице с 
характеристиками заполняют третий столбик: 
«Характер животного в своей культуре». 

после прочтения (просмотра) сказки мож-
но продолжить работу с видовыми парами гла-
гола, выписывая их и составляя свои предло-
жения. для выхода в речь на этапе говорения 
целесообразно предложить пересказать сказ-
ку по опорному плану. Ситуация и герои сказ-
ки минимально дистанцированы от читате-
ля (слушателя), которым легко ассоциировать 
себя с каким-либо персонажем. События сказ-
ки учащиеся переживают почти как жизнен-
ную ситуацию. реконструируя текст в соот-
ветствии с лексико-грамматическим заданием, 
они проявляют почти такую же активность, 
как при порождении собственного текста [1].



243

СвЕДЕнИя Об автОрах

Абрашина  
Екатерина Николаевна  

Азитова  
Гульсина Шариповна 

Алексеева  
Татьяна Евгеньевна 

Аржанова  
Ирина Александровна 

Баишев  
Ильдар Нариманович  

Батырова  
Зильфира Рафитовна 

Беспалова  
Светлана Васильевна 

Бочкова  
Оксана Сергеевна  

Бутова  
Анна Владимировна  

Ван Цзиньлин  

Великанова  
Ольга Николаевна  

Верещагина 
Лилия Васильевна

Власова  
Екатерина Викторовна  

Горбанёва  
Анна Николаевна 

Долгополова  
Мария Владимировна 

Долматова  
Вера Николаевна  
 

 – канд. пед. наук, доц. каф. русского языка и методики препо-
давания филологических дисциплин ин-та гуманит. наук 
Моск. гор. пед. ун-та. E-mail: abrashinae@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. гуманитарных наук Казан. (при-
волжского) фед. ун-та. E-mail: azitova@list.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. иностранных языков академии 
ФСин россии (г. рязань). E-mail: tat-alexeeva@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. теории речи и перевода Морд. 
гос. ун-та им. н.п. Огарева. E-mail: aririne@yandex.ru

 – канд. ист. наук, доц. каф. отечественной истории ин-та 
исторического и правового образования башкир. гос. пед. 
ун-та им. М. акмуллы (г. уфа). E-mail: ildarbaish@list.ru

 – ассист. каф. иностранных языков башкир. гос. пед. ун-та 
им. М. акмуллы (г. уфа). E-mail: zilfira87@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. нем. филологии нац. исслед. Морд. 
гос. ун-та им. н.п. Огарева. E-mail: bespalovasv@yahoo.de

 – канд. филол. наук, доц. каф. гуманитарных дисциплин и 
спорта Кубан. гос. технол. ун-та (г. Краснодар). E-mail: 
bochkovaos@mail.ru

 – ст. преп. каф. иностранных языков по техническим направ-
лениям Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. г.и. носова. 
E-mail: annb.79@mail.ru

 – д-р филол. наук, проф. чанчуньского ун-та (Кнр). E-mail: 
elizaveta@163.com

 – канд. пед. наук, доц. каф. английского языка и методики 
его преподавания Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
olgavelikanova@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. нем. филологии нац. исслед. 
Морд. гос. ун-та им. н.п. Огарева. E-mail: verliliya@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. английского языка Одинцов-
ского филиала Моск. гос. ин-та международных отноше-
ний Мид россии. E-mail: vlaska@bk.ru

 – канд. филол. наук, преп. каф. русской литературы дагест. 
гос. ун-та. E-mail: gorbaneva69@mail.ru

 – асп. башкир. гос. ун-та (г. уфа). E-mail: plum_rain@mail.ru

 – канд. психол. наук, доц. каф. психологии, педагогики и 
специального образования липецк. гос. пед. ун-та им. 
п.п. Семенова-Тян-Шанского. E-mail: veradolmatova@
yandex.ru



244

Дормидонтов  
Роман Александрович  

Дубских  
Ангелина Ивановна  

Ерещенко  
Маргарита Владимировна 

Забазнова  
Татьяна Александровна  

Загриценко  
Софья Анатольевна 

Захарова  
Мария Алексеевна  

Захарчук  
Ольга Евгеньевна 

Иванцова  
Наталья Александровна  

Казахватова  
Лидия Алексеевна  

Калачев  
Антон Витальевич 

Калинина  
Марина Анатольевна  

Карагодина  
Анна Михайловна  

Кисель  
Олеся Владимировна  

Кислякова  
Евгения Юрьевна  

Кожанова  
Наталья Викторовна 

Колесникова  
Виктория Владимировна  

Косыгина  
Елена Александровна  

 – канд. пед. наук, доц. каф. психологии, педагогики и спе-
циального образования липецк. гос. пед. ун-та им. 
п.п. Семенова-Тян-Шанского. E-mail: dormi1976@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков по тех-
ническим направлениям Магнитогорск. гос. техн. ун-та 
им. г.и. носова. E-mail: lina_masu@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка как иностран-
ного дон. гос. техн. ун-та. E-mail: spu-43.2@donstu.ru

 – д-р экон. наук, зав. каф. экономики и финансов, директор 
Себряковского филиала Волгогр. гос. техн. ун-та. E-mail: 
kafeif12@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков Самар. 
гос. техн. ун-та. E-mail: zagritsenkosofia@gmail.com

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского, иностранных язы-
ков и литературы Волгогр. гос. ин-та искусств и культу-
ры. E-mail: forestwell@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка как иностран-
ного дон. гос. техн. ун-та. E-mail: spu-43.2@donstu.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. иностранных языков для техни-
ческих специальностей № 1 иркутск. нац. исслед. техн. 
ун-та. E-mail: iva-natalia@ya.ru

 – доц. каф. теории, истории музыки и музыкальных инстру-
ментов ин-та худож. образования Волгогр. гос. соц.-пед. 
ун-та. E-mail: timmi@vspu.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. социальной работы Волгогр. гос. 
соц.-пед. ун-та. E-mail: anvit@list.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского, иностранных язы-
ков и литературы Волгогр. гос. ин-та искусств и культу-
ры. E-mail: ma-kalinina@yandex.ru

 – ст. преп. каф. физического воспитания ин-та архитек-
туры и строительства Волгогр. гос. техн. ун-та. E-mail: 
amkara2737@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков по тех-
ническим направлениям Магнитогорск. гос. техн. ун-та 
им. г.и. носова. E-mail: olesja-kisel@rambler.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. английского языка и методи-
ки его преподавания Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
kisjen@rambler.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков алт. гос. 
пед. ун-та (г. барнаул). E-mail: dsf46k@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. гуманитарных дисциплин и 
спорта Кубан. гос. технол. ун-та (г. Краснодар). E-mail: 
kolesnikovavv@yandex.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. психологии, педагогики и спе-
циального образования липецк. гос. пед. ун-та им. 
п.п. Семенова-Тян-Шанского. E-mail: cosigina.elena@
yandex.ru



245

Котельникова  
Надежда Николаевна 
 

Крикунова  
Ольга Федоровна  

Ладохина  
Ольга Фоминична 

Латышева  
Мария Александровна  

Лялюк  
Александр Викторович  

Макаренко  
Елена Дмитриевна 

Макарова  
Елена Александровна  

Макарова  
Ольга Анатольевна 
 

Мань Шу  

Матвиенко  
Людмила Михайловна  

Николенко  
Ольга Викторовна 

Новикова  
Ольга Николаевна 

Огдонова  
Цырена Цыцыковна 

Отт  
Наталья Гарриевна  
 

Панкова  
Наталья Борисовна  

Пацюк  
Елена Васильевна  

Первухина  
Светлана Владимировна  

 – канд. пед. наук, доц. каф. межкультурной коммуника-
ции и перевода Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
kotelnikova_n_n@yahoo.com

 – доц. каф. физического воспитания ин-та архитекту-
ры и строительства Волгогр. гос. техн. ун-та. E-mail: 
amkara2737@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка ин-та гуманит. 
наук Моск. гор. пед. ун-та. E-mail: ladohina@list.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. лингвистики и межкуль-
турной коммуникации Волгогр. гос. техн. ун-та. E-mail: 
latyshevam@gmail.com

 – канд. пед. наук, зав. каф. физического воспитания и спорта 
Кубан. гос. технол. ун-та (г. Краснодар). E-mail: fskn_lav@
mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка Кубан. гос. 
мед. ун-та (г. Краснодар). E-mail: makarenkoed@inbox.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков для тех-
нических специальностей № 1 иркутск. нац. исслед. техн. 
ун-та. E-mail: iva-natalia@ya.ru

 – ст. преп. каф. английского языка для профессиональной 
деятельности ульяновск. гос. ун-та. E-mail: makarova_
olia_84@mail.ru

 – асп. каф. русского языка как иностранного юж.-урал. гос. 
ун-та (г. челябинск). E-mail: manshu9057@126.com

 – канд. пед. наук, доц. каф. английского языка и методики 
его преподавания Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
matviyenkolm1@rambler.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка как иностран-
ного дон. гос. техн. ун-та. E-mail: spu-43.2@donstu.ru

 – директор МбОу «Основная общеобразовательная школа  
№ 74» г. чусового. E-mail: novikova.no@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. филологии и методики ир-
кутск. гос. ун-та. E-mail: irk-tsyrena@mail.ru

 – канд. психол. наук, доц. каф. психологии, педагогики и 
специального образования липецк. гос. пед. ун-та им. 
п.п. Семенова-Тян-Шанского. E-mail: natasha.ott2015@
yandex.ru

 – канд. культурологии, доц. каф. романской филологии нац. 
исследоват. Морд. гос. ун-та им. н.п. Огарева (г. Саранск). 
E-mail: n-pankova@rambler.ru

 – канд. экон. наук, доц. каф. экономики и финансов Себряков-
ского филиала Волгогр. гос. техн. ун-та. E-mail: kafeif12@
yandex.ru

 – д-р филол. наук, проф. каф. иностранных языков рост. 
гос. ун-та путей сообщения (г. ростов-на-дону). E-mail: 
s_pervuhina@mail.ru



246

Пешкова  
Дарья Юрьевна  

Плотникова  
вгения Григорьевна 

Подгорская  
Ольга Николаевна  

Прозорова  
Наталья Геннадьевна 

Птицына  
Елена Александровна 

Резник  
Татьяна Павловна  

Савельева  
Ольга Геннадиевна 

Сидорова  
Ирина Геннадьевна  

Скивко  
Анжелла Владимировна  

Смирнов  
Евгений Сергеевич  

Смирнова  
Наталья Владимировна 

Советов  
Иван Михайлович  

Супрун  
Василий Иванович  

Суркова 
Елена Викторовна 

Сухомлинова  
Марина Анатольевна  

Урунова  
Раиса Джавхаровна 

Ушакова  
Елена Леонидовна  
 

 – ст. преп. каф. романо-германских языков и перевода  
Елецк. гос. ун-та им. и.а. бунина. E-mail: daryanewreality@
yandex.ru

 – д-р пед. наук, проф. каф. фундаментальной математики 
перм. гос. нац. исслед. ун-та. E-mail: plotnikovaeg@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. английского языка и методики его 
преподавания Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: оlga.
podgorskaya@rambler.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. иностранных языков №1 Кубан. 
гос. технол. ун-та (г. Краснодар). E-mail: fskn_lav@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка Волгогр. гос. 
техн. ун-та. E-mail: pea414@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. английского языка и методики 
его преподавания Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
azartat@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. англ. яз. в профессиональной 
сфере Кубан. гос. ун-та. E-mail: savelieva13.05@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков с кур-
сом латинского языка Волгогр. гос. мед. ун-та. E-mail: ira.
sidorovafomicheva@gmail.com

 – доц. каф. физического воспитания ин-та архитектуры и  
строительства Волгогр. гос. техн. ун-та. E-mail: amkara2737@
yandex.ru

 – ст. преп. каф. русского языка и речевой коммуникации ин-
та филологии и языковой коммуникации Сиб. фед. ун-та 
(г. Красноярск). E-mail: ses9215@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков Моск. пед. 
гос. ун-та. E-mail: natalia22l2016@yandex.ru

 – канд. филол. наук, ст. преп. каф. английского языка рос. 
академии нар. хозяйства и гос. службы (г. Москва). E-mail: 
ivan_sovetov@mail.ru

 – д-р филол. наук, проф. каф. русского языка и методики 
его преподавания Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: 
suprun@vspu.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. лингвистики и межкуль-
турной коммуникации Волгогр. гос. техн. ун-та. E-mail: 
matteo2005@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. англ. филологии ин-та филоло-
гии, журналистики и межкультурной коммуникации южн. 
фед. ун-та. E-mail: sukhomlinovam@mail.ru

 – д-р филол. наук, доц. каф. гуманитарных наук Казан. (при-
волжского) фед. ун-та. E-mail: patova_k@rambler.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. психологии, педагогики и спец. 
образования липецк. гос. пед. ун-та им. п.п. Семенова-
Тян-Шанского. E-mail: ushackowa.e@yandex.ru



247

Федосеева  
Лариса Николаевна  

Фидарова  
Маргарита Георгиевна 

Филатова  
Ольга Петровна  

Харламова  
Наталья Владимировна  

Хрипунова  
Елена Валерьевна  

Худякова  
Марина Алексеевна  

Черничкина  
Елена Константиновна  

Чукшис  
Вадим Андреевич  

Шабанова  
Анастасия Александровна 

Шахметова  
Наталья Рифовна  

Шацкая  
Марина Федоровна  

Шевцова  
Ирина Андреевна 

Шульгинов  
Валерий Александрович  

Щипицына  
Анна Александровна  

Якушевич  
Ирина Викторовна 

 – д-р филол. наук, доц., зав. каф. иностранных языков ака-
демии ФСин россии (г. рязань). E-mail: ln-fedoseewa@
yandex.ru

 – ст. преп. каф. математики и информатики Сев.-Осет. гос. 
пед. ин-та (г. Владикавказ). E-mail: fidarova@yandex.ru

 – канд. пед. наук, доц. каф. физики, методики преподавания 
физики и математики, иКТ Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. 
E-mail: impi_vspu@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка факультета 
подготовки иностранных специалистов Волгогр. гос. техн. 
ун-та. E-mail: gorkovskaya@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка факультета 
подготовки иностранных специалистов Волгогр. гос. техн. 
ун-та. E-mail: elytsa@mail.ru

 – канд. пед. наук, доц., зав. каф. теории и технологии об-
учения и воспитания младших школьников перм. гос. 
гуманит.-пед. ун-та. E-mail: mamigx@mail.ru

 – д-р филол. наук, доц., проф. каф. английского языка и ме-
тодики его преподавания Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. 
E-mail: ekch@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. романо-германской филоло-
гии гос. гуманитарно-технол. ун-та (г. Орехово-зуево). 
E-mail: vadchs@mail.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка и методики его 
преподавания ульяновск. гос. ун-та. E-mail: sha02@mail.ru

 – асп. каф. русской и зарубежной литературы, теории литера-
туры и методики обучения литературе новосиб. гос. пед. 
ун-та. E-mail: nata13100@mail.ru

 – д-р филол. наук, доц. каф. русского языка и методики его 
преподавания Волгогр. гос. соц.-пед. ун-та. E-mail: marina.
schatzckaya@yandex.ru

 – специалист по работе с молодежью Му МЦ «паритет». 
E-mail: paritet2003@inbox.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. русского языка как иностран-
ного дальневост. фед. ун-та (г. Владивосток). E-mail: 
prostovalera@yandex.ru

 – канд. филол. наук, доц. каф. иностранных языков Кубан. 
гос. аграр. ун-та им. и.Т. Трубилина (г. Краснодар). E-mail: 
anna.shchipitsyna@bk.ru

 – д-р филол. наук, доц., проф. каф. русского языка и мето-
дики обучения филологическим дисциплинам ин-та гума-
нит. наук Моск. гор. пед. ун-та. E-mail: sa1107@yandex.ru



248

INFORMATION  ABOUT  AUTHORS

Alexander Lyaluk  
 

Anastasia Shabanova  
 

Angela Skivko  
 

Angelina Dubski  
 

Anna Butova  
 

Anna Gorbaneva  

Anna Karagodina  
 

Anna Schipitsyna  
 

Anton Kalachev  
 

Daria Peshkova  
 

Ekaterina Abrashina  
 
 

Ekaterina Vlasova  
 
 

Elena Chernichkina  
 

Elena Khripunova  
 

 – PhD in Pedagogy, Head of Department of Physical Education 
and Sports, Kuban State Technological University, Krasnodar. 
E-mail: fskn_lav@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate  Professor, Department of Russian 
Language and Teaching Methods, Ulyanovsk State University. 
E-mail: sha02@mail.ru

 – Associate Professor, Department of Physical Education, Institute 
of Architecture and Construction, Volgograd State Technical 
University. E-mail: amkara2737@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages   in Technical Areas, Magnitogorsk State Technical 
University named after G.I. Nosov. E-mail: lina_masu@mail.ru

 – Senior Lecturer, Department of Foreign Languages   in Technical 
Areas, Magnitogorsk State Technical University named after 
G.I. Nosov. E-mail: annb.79@mail.ru

 – PhD in Philology, Lecturer, Department of  Russian Literature, 
Dagestan State University. E-mail: gorbaneva69@mail.ru

 – Senior Lecturer, Department of Physical Education, Institute 
of Architecture and Construction, Volgograd State Technical 
University. E-mail: amkara2737@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages,   Kuban State Agrarian University named after  
I.T. Trubilin, Krasnodar. E-mail: anna.shchipitsyna@bk.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Social 
Work, Volgograd State Socio-Pedagogical University. E-mail: 
anvit@list.ru

 – Senior Lecturer, Department of Romance and Germanic 
Languages   and Translation, Yelets State University named after 
I. A. Bunin. E-mail: daryanewreality@yandex.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Russian 
Language and Teaching  Methods of Philological Disciplines,  
Institute of Humanities and Management of the Moscow City 
Pedagogical University. E-mail: abrashinae@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of  English, 
Moscow State Institute of International Relations of the 
Ministry of Foreign Affairs of Russia  (Odintsovo Branch). 
E-mail: vlaska@bk.ru

 – Advanced PhD in Philology, Associate Professor, Department 
of English Language and Teaching Methods, Volgograd State 
Socio-Pedagogical University. E-mail: ekch@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of   Russian 
Language, Faculty of Training Foreign Specialists, Volgograd 
State Technical University. E-mail: elytsa@mail.ru



249

Elena Kosygina   
 
 

Elena Makarenko  
 

Elena Makarova  
 

Elena Patsyuk  
 

Elena Ptitsyna  
 

Elena Ushakova 
 
 
 

Evgenia Kislyakova  
 

Evgenia Plotnikova  
 

Evgeny Smirnov 
 
 

Elena Surkova 
 

Gulsina Azitova 
 

Ildar Baishev  
 
 

Irina Arzhanova  
 

Irina Shevtsova 
 

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of 
Psychology, Pedagogy and Special Education, Lipetsk State 
Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-
Shansky. E-mail: cosigina.elena@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of of 
Russian Language, Kuban State Medical University, Krasnodar. 
E-mail: makarenkoed@inbox.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages   for Technical Specialties 1, National Research 
Irkutsk State Technical University. E-mail: iva-natalia@ya.ru

 – PhD in Economics, Associate Professor, Department of Eco- 
nomics and Finance, Sebryakovsky branch of Volgograd State 
Technical University. E-mail: kafeif12@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of   Russian 
Language, Faculty of Training Foreign Specialists, Volgograd 
State Technical University.  E-mail: pea414@mail.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Psycho- 
logy, Pedagogy and Special education. Lipetsk State Peda- 
gogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky. 
E-mail: ushackowa.e@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of English 
Language and Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: kisjen@rambler.ru

 – Advanced PhD in Pedagogy, Professor, Department of Funda- 
mental Mathematics, Perm State National Research University. 
E-mail: plotnikovaeg@mail.ru

 – Senior Lecturer, Department of Russian Language and Speech 
Communication, Institute of Philology and Language Com- 
munication, Sibirean Federal University, Krasnoyarsk. E-mail: 
ses9215@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Linguis- 
tics and Intercultural Communication, Volgograd State 
Technical University. E-mail: matteo2005@yandex.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Hu- 
manities Kazan. (Volga) Fed. un-that. E-mail: azitova@list.ru

 – PhD in History, Associate Professor, Department of National 
History, Institute of Historical and Legal Education, Bashkir 
State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa. 
E-mail: ildarbaish@list.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Speech 
Theory and Translation, Mordovia State University named after 
N.P. Ogarev, Saransk. E-mail: aririne@yandex.ru

 – Youth Specialist, Municipal institution Youth Center “Paritet”. 
E-mail: paritet2003@inbox.ru



250

Irina Sidorova 
 
 
 

Irina Yakushevich  
 
 

Ivan Sovetov   
 
 

Larisa Fedoseeva  
 
 

Lidiya Kazakhvatova  
 
 

Liliya Vereshchagina 
 

Lyudmila Matvienko  
 

Man Shu 

Margarita Ereshchenko  
 

Margarita Fidarova 
 
 

Maria Dolgopolova   

Maria Latysheva  
 

Maria Zakharova  
 

Marina Kalinina  
 

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Foreign 
languages   with a Latin Language Course, Volgograd State 
Medical University. E-mail: ira.sidorovafomicheva@gmail.
com

 – Advanced PhD in Philology, Associate Professor, Department 
of Russian Language and Teaching methods in Philological 
Disciplines, Institute of Humanities, Moscow City Pedagogical 
University. E-mail: sa1107@yandex.ru

 – PhD in Philology, Senior Lecturer, Department of English 
language, Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration, Moscow. E-mail: ivan_sovetov@
mail.ru

 – Advanced PhD in Philology, Associate Professor, Head of the 
Department of Foreign Languages, Academy of the Federal 
Penitentiary Service of Russia, Ryazan. E-mail: ln-fedoseewa@
yandex.ru

 – Associate Professor, Department of Theory and History of Music 
and Musical Instruments, Institute of Art Education, Volgograd 
State Socio-Pedagogical University. E-mail: timmi@vspu.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of German 
Philology, Mordovia State University of Natural Research 
named after N.P. Ogarev. E-mail: verliliya@yandex.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of  English 
language and Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: matviyenkolm1@rambler.ru

 – Postgraduate Student, South Ural State University (Chelyabinsk). 
Email: manshu9057@126.com

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Russian 
as a Foreign Language, Don State Technical University. E-mail: 
spu-43.2@donstu.ru

 – Senior Lecturer, Department of Mathematics and Computer 
Science, North Ossetian State Pedagogical Institute, Vladi- 
kavkaz. E-mail: fidarova@yandex.ru

 – Postgraduate Student, Bashkir State University, Ufa. E-mail: 
plum_rain@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Linguis- 
tics and Intercultural Communication, Volgograd State Tech- 
nical University. E-mail: latyshevam@gmail.com

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Russian 
and Foreign Languages   and Literature, Volgograd State Institute 
of Art and Culture. E-mail: forestwell@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Russian 
and Foreign Languages   and Literature, Volgograd State Institute 
of Art and Culture. E-mail: ma-kalinina@yandex.ru



251

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Head of Department of 
Theory and Technology of Training and Education of Younger 
Students, Perm State Humanitarian Pedagogical University. 
E-mail: mamigx@mail.ru

 – Advanced PhD in Philology, Associate Professor, Department 
of Russian Language and Teaching Methods, Volgograd State 
Socio-Pedagogical University. E-mail: marina.schatzckaya@
yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of English 
Philology, Institute of Philology, Journalism and Intercultural 
Communication, Southern Federal University, Rostov-on-Don. 
E-mail: sukhomlinovam@mail.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Inter- 
cultural Communication and Translation, Volgograd State Socio- 
Pedagogical University. E-mail: kotelnikova_n_n@yahoo.com

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages   for Technical Specialties 1, National Research 
Irkutsk State Technical University. E-mail: iva-natalia@ya.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of   Russian 
Language, Faculty of Training Foreign Specialists, Volgograd 
State Technical University.  E-mail: gorkovskaya@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of   Foreign 
languages,   Altai State Pedagogical University, Barnaul. E-mail: 
dsf46k@yandex.ru

 – PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Psycho- 
logy, Pedagogy and Special Education. Lipetsk State Peda- 
gogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky. 
E-mail: natasha.ott2015@yandex.ru

 – PhD in Cultural Studies, Associate Professor, Department of 
Romance Philology, Mordovia State University of Natio- 
nal Research named after N.P. Ogarev, Saransk. E-mail: 
n-pankova@rambler.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Fo- 
reign Languages 1,   Kuban State Technological University, 
Krasnodar. E-mail: fskn_lav@mail.ru

 – Postgraduate Student, Department of Russian and Foreign 
Literature, Literary Theory and Teaching methods, Novosibirsk 
State Pedagogical University. E-mail: nata13100@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages,   Moscow State Pedagogical University. E-mail: 
natalia22l2016@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Huma- 
nities and Sports, Kuban State Tehnological University, 
Krasnodar. E-mail: bochkovaos@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages   in Technical Areas, Magnitogorsk State Technical 
University named after G.I. Nosov. E-mail: olesja-kisel@
rambler.ru

Marina Khudyakova  
 
 

Marina Shatskaya 
 
 
 

Marina Sukhomlinova  
 
 

Nadezhda Kotelnikova  
 

Natalya Ivantsova   
 

Natalya Kharlamova   
 

Natalya Kozhanova 
 
 

Natalya Ott  
 
 

Natalya Pankova  
 
 

Natalya Prozorova  
 

Natalya Shakhmetova  
 

Natalya Smirnova  
 

Oksana Bochkova  
 

Olesya Kissel   
 
 



252

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Phy- 
sics and Teaching Methods of Physics and Mathematics,  Infor- 
mation and Communications Technology, Volgograd State 
Socio-Pedagogical University. E-mail: impi_vspu@mail.ru

 – Associate Professor, Department of Physical Education, Institute 
of Architecture and Construction, Volgograd State Technical 
University. E-mail: amkara2737@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Russian 
Language, Institute of humanities, Moscow City Pedagogical 
University. E-mail: ladohina@list.ru

 – Senior Lecturer, Department of English for Professional Acti- 
vity, Ulyanovsk State University. E-mail: makarova_olia_84@
mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Russian 
as a Foreign Language, Don State Technical University. E-mail: 
spu-43.2@donstu.ru

 – Director of Municipal Budgetary Educational Institution 
“Primary Comprehensive School 74”, Chusovoy, Perm Krai. 
E-mail: novikova.no@yandex.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of English 
Language and Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: оlga.podgorskaya@rambler.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of English 
in the Professional Field, Kuban State University, Krasnodar. 
E-mail: savelieva13.05@mail.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of English 
Language and Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: olgavelikanova@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of  Russian 
as a Foreign language, Don State Technical University. E-mail: 
spu-43.2@donstu.ru

 – Advanced PhD in Philology, Associate Professor, Department of 
Humanities, Kazan (Volga Region) Federal University. E-mail: 
patova_k@rambler.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Psycho- 
logy, Pedagogy and Special Education. Lipetsk State Peda- 
gogical University named after P. P. Semenov-Tyan-Shansky. 
E-mail: dormi1976@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages,   Samara State Technical University. E-mail: 
zagritsenkosofia@gmail.com

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of German 
Philology, Mordovia State University of Natural Research 
named after N.P. Ogarev. E-mail: bespalovasv@yahoo.de

Olga Filatova  
 
 

Olga Krikunova  
 

Olga Ladokhina  
 

Olga Makarova  
 

Olga Nikolenko  
 

Olga Novikova  
 

Olga Podgorskaya  
 

Olga Savelyeva  
 

Olga Velikanova  
 

Olga Zakharchuk   
 

Raisa Urunova  
 

Roman Dormidontov  
 
 

Sofia Zagritsenko 
 
 

Svetlana Bespalova  
 
 
 



253

 – Advanced PhD in Philology, Professor, Department of Foreign 
Languages, Rostov State University of Railways, Rostov-on-
Don. E-mail: s_pervuhina@mail.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Foreign 
Languages, the Academy of the Federal Penitentiary Service 
of Russia, Ryazan. E-mail: tat-alexeeva@yandex.ru

 – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of English 
Language and Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: azartat@yandex.ru

 – Advanced PhD in Economics, Head of the Department of 
Economics and Finance, Director of the Sebryakovsky branch 
of Volgograd State Technical University. E-mail: kafeif12@
yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Philology 
and Teaching Methods, Irkutsk State University. E-mail: irk-
tsyrena@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of    Romance 
and Germanic Philology, State University of Humanities and 
Technology, Orekhovo-Zuevo. E-mail: vadchs@mail.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of  Russian 
as a Foreign Language, Far Eastern Federal University, 
Vladivostok. E-mail: prostovalera@yandex.ru

 – Advanced PhD in Philology, Professor, Department of Russian 
Language and Teaching Methods, Volgograd State Socio-
Pedagogical University. E-mail: suprun@vspu.ru

 – PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Psycho- 
logy, Pedagogy and Special Education. Lipetsk State Peda- 
gogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky. 
E-mail: veradolmatova@yandex.ru

 – PhD in Philology, Associate Professor, Department of Hu- 
manities and Sports, Kuban State Tehnological University, 
Krasnodar. E-mail: kolesnikovavv@yandex.ru

 – Advanced PhD in Philology, Professor, Changchun University 
(PRC). E-mail: elizaveta@163.com

 – Assistant Professor, Department of Foreign Languages,   Bashkir 
State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa. 
E-mail: zilfira87@mail.ru

Svetlana Pervukhina  
 

Tatyana Alekseeva  
 

Tatyana Reznik   
 

Tatyana Zabaznova 
 
 
 

Tsyrena Ogdonova  
 

Vadim Chukshis   
 

Valery Shulginov   
 

Vasily Suprun  
 

Vera Dolmatova   
 
 

Victoria Kolesnikova  
 

Wang Jinling  

Zilfira Batyrova 



СОСтав  рЕДаКцИОннОй  КОЛЛЕГИИ 
Главный редактор

Н.К. Сергеев, академик раО, д-р пед. наук, проф.
зам. главного редактора:

Е.И. Сахарчук, д-р пед. наук, проф.
В.И. Супрун, д-р филол. наук, проф.

редакционная коллегия:
Т.Н. Астафурова, д-р пед. наук, проф.

Д. Бергс-Винкельс, д-р пед. наук, проф. (гамбург, германия)
Е.В. Брысина, д-р филол. наук, проф.

С. Вархол, д-р филол. наук, проф. (люблин, польша)
С.Г. Воркачёв, д-р филол. наук, проф. (Краснодар)

А.Х. Гольденберг, д-р филол. наук, проф.
Е.В. Данильчук, д-р пед. наук, проф.

К.И. Декатова, д-р филол. наук, доц.
Л.В. Жаравина, д-р филол. наук, проф.

В.В. Зайцев, д-р пед. наук, проф.
В.И. Карасик, д-р филол. наук, проф. (Москва)
А.А. Кораблев, д-р филол. наук, проф. (донецк)

М.В. Корепанова, д-р пед. наук, проф.
А.М. Коротков, д-р пед. наук, проф., ректор ВгСпу

О.А. Кравченко, д-р филол. наук, доц. (донецк)
Н.А. Красавский, д-р филол. наук, проф.

Л.П. Крысин, д-р филол. наук, проф. (Москва)
С.В. Крючков, д-р физ.-мат. наук, проф.

М.Ч. Ларионова, д-р филол. наук, доц. (ростов-на-дону)
О.А. Леонтович, д-р филол. наук, проф.

Г.Б. Мадиева, д-р филол. наук, проф. (алматы, Казахстан)
Е.В. Мещерякова, д-р пед. наук, проф.

Л.А. Милованова, д-р пед. наук, проф. (Москва)
В.М. Мокиенко, д-р филол. наук, проф. (Санкт-петербург)

М.В. Николаева, д-р пед. наук, доц.
С.В. Перевалова, д-р филол. наук, доц.

Н.С. Пурышева, д-р пед. наук, проф. (Москва)
Л.Н. Савина, д-р филол. наук, доц.
А.Н. Сергеев, д-р пед. наук, проф.

В.В. Сериков, чл.-корр. раО, д-р пед. наук, проф. (Москва)
Т.К. Смыковская, д-р пед. наук, проф.

Г.П. Стефанова, д-р пед. наук, проф. (астрахань)
Н.Е. Тропкина, д-р филол. наук, проф.

А.П. Тряпицына, чл.-корр. раО, д-р пед. наук, проф. (Санкт-петербург)
А.А. Фокин, д-р филол. наук, доц. (Ставрополь)

К. Хенгст, д-р филол. наук, проф. (лейпциг, германия)
Цзиньлин Ван, д-р филол. наук, проф. (чанчунь, Кнр)

Э.Ф. Шафранская, д-р филол. наук, доц. (Москва)
В.Г. Щукин, д-р филол. наук, проф. (Краков, польша)

СОСтав науЧнО-рЕДаКцИОннОГО СОвЕта
А.М. Коротков, председатель совета, ректор ВгСпу, д-р пед. наук, проф. 

Н.К. Сергеев, главный редактор, академик раО, д-р пед. наук, 
проф., засл. работник высшей школы рФ

В.В. Зайцев, д-р пед. наук, проф.
Е.И. Сахарчук, зам. главного редактора, д-р пед. наук, проф.
В.И. Супрун, зам. главного редактора, д-р филол. наук, проф.

М.В. Великанов, отв. секретарь редколлегии



EDITORIAL STAFF
Chief Editor

Nikolay Sergeev, Academician of the Russian Academy of Education, 
Advanced PhD (Pedagogy), Professor

Deputy chief editor
Elena Sakharchuk, Advanced PhD (Pedagogy), Professor

Vasily Suprun, Advanced PhD (Philology), Professor

Tatiana Astafurova, Advanced PhD (Pedagogy), Professor
Dagmar Bergs-Winkels, Advanced PhD (Pedagogy), Professor (Hamburg, Germany)

Evgenia Brysina, Advanced PhD (Philology), Professor
Stephen Varhol, Advanced PhD (Philology), Professor (Lublin, Poland)
Sergey Vorkachev, Advanced PhD (Philology), Professor (Krasnodar)

Arkady Goldenberg, Advanced PhD (Philology), Professor
Elena Danilchuk, Advanced PhD (Pedagogy), Professor

Kristina Dekatova, Advanced PhD (Philology), Associate Professor
Larisa Zharavina, Advanced PhD (Philology), Professor
Vladimir Zaitsev, Advanced PhD (Pedagogy), Professor

Vladimir Karasik, Advanced PhD (Philology), Professor (Moscow)
Alexander Korablev, Advanced PhD (Philology), Professor (Donetsk)

Marina Korepanova, Advanced PhD (Pedagogy), Professor
Alexander Korotkov, Advanced PhD (Pedagogy), Professor

Oksana Kravchenko, Advanced (Philology), Associate Professor (Donetsk)
Nikolay Krasavsky, Advanced (Philology), Professor

Leonid Krysin, Advanced PhD (Philology), Professor (Moscow)
Sergey Kryuchkov, Advanced PhD (Physics and Math), Professor

Marina Larionova, Advanced PhD (Philology), Associate Professor (Rostov-on-Don)
Olga Leontovich, Advanced PhD (Philology), Professor

Gulmira Madieva, Advanced PhD (Philology), Professor (Almaty, Kazakhstan)
Elena Meshcheryakova, Advanced PhD (Pedagogy), Professor

Lyudmila Milovanova, Advanced PhD (Pedagogy), Professor (Moscow)
Valery Mokienko, Advanced PhD (Philology), Professor (St. Petersburg)

Marina Nikolaeva, Advanced PhD (Pedagogy), Associate Professor
Svetlana Perevalova, Advanced PhD (Philology), Associate Professor
Natalia Purysheva, Advanced PhD (Pedagogy), Professor (Moscow)

Larisa Savina, Advanced PhD (Philology), Associate Professor
Aleksey Sergeev, Advanced PhD (Pedagogy), Professor

Vladislav Serikov, Corr. RAO, Advanced PhD (Pedagogy), Professor (Moscow)
Tatyana Smykovskaya, Advanced PhD (Pedagogy), Professor

Galina Stefanova, Advanced PhD (Pedagogy), Professor (Astrakhan)
Nadezhda Tropkina, Advanced PhD (Philology), Professor

Alla Tryapitsyna, Corr. RAO, Advanced PhD (Pedagogy), Professor (St. Petersburg)
Alexander Fokin, Advanced PhD (Philology), Associate Professor (Stavropol)
Hengst Karlheinz, Advanced PhD (Philology), Professor (Leipzig, Germany)

Jinling Wang, Advanced PhD (Philology), Professor (Changchun, PRC)
Eleonora Shafranskaya, Advanced PhD (Philology), Associate Professor (Moscow)

Vasily Schukin, Advanced PhD (Philology), Professor (Krakow, Poland)


